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Ю. А. КУЛАКОБСКИЙ 
И ЕГО ТРУДЫ ПО ИСТОРИИ АЛАНОВ 

Труды известного русского ученого, антиковеда и 
византиниста Юлиана Андреевича Кулаковекого 
(1855-1919) по истории аланов по праву считаются 
классическими, на них принято ссылаться во всех 

серьезных публикациях- отечественных и зарубеж
ных. Изданные в конце прошлого века, они давно 
стали библиографической редкостью и порой не
доступны даже специалистам. Ради возвращения 
широкому кругу читателей отнюдь не утративших 

значение исследований издается сборник трудов 

Ю. А. Кулаковского, объединенных общей темой
историей аланов и близкой ей Сарматии. 

Ю. А. Кулаковский 1 - во многом типичный пред
ставитель дореволюционной русской гуманитарной 

1 О жизни и творчестве Ю. А. Кулаковекого см.: Вар
пеке Б. Записка об ученых трудах Юлиана Андреевича 
Кулаковского, профессора Императорского Киевского 

университета св. Владимира 11 Известия общества архео
логии, истории и этнографии, состоящего при Импера

торском Казанском университете. 1906. Т. XXIII. С. 1-16. 
Отд. отт. Казань, 1906; ***Юлиан Андреевич Кулаков
екий 11 Гермес, 1911, М 10. С. 252-255; Соболевский А. И. 
Ю. А. Кулаковский. Некролог 11 Известия Российской 
академии наук. 1919. Т. 13. Сер. 6. С. 567-568; Деревиц
кий А. Ю. А. Кулаковекий (некролог) 11 Известия Таври-
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культуры, •которую мы потеряли». Его жизнь, в об

щем небогатая внешними событиями, тесно связана 
с судьбой пореформенной России в переломвый пе

риод ее истории между отменой крепостного права 

в 1861 г. и революцией 1917 г. с ее последствиями. 
В тот период •великих реформ», ускоренной модер
низации страны, духовных исканий интеллигенции, 

больших надежд и неиспользованных возможностей 
значительных высот достигла отрасль знаний, в ко

торой не покладая рук трудился Кулаковекий -
историческая наука, давшая миру С. М. Соловьева 

и В. О. Ключевского, В. В. Латышева и М. И. Рос

товцева. Среди этих великих имен не затерялось имя 
Ю. А. Кулаковского, оставившего своими исследо

ваниями глубокий след в целом ряде направлений 

отечественной историографии. 

Родился Юлиан Андреевич в северо-западном 
крае тогдашней Российской империи в г. Попевеже 
Ковенекой (г. Ковно-ныне Каунас в Литве) губер

нии 13 июля 1855 г. Отец его, настоятель местной 
православной церкви, преподававший Закон Божий 
в городской гимназии, был образованным человеком, 

ческой ученой архивной комиссии. 1920 .. М 57. С. 324-
336. Мар"евич А. Памяти профессора Ю. А. Кулаковеко
го 11 Там же. С. 337-340; БСЭ. Т. 35 (1937). С. 444-445; 
То же, 2-е изд. Т. 24 (1953). С. 8-9; СИЭ. Т. 8 (1965), стб. 
262. См. также: Kulakovskij Ju. Istorija Vizantii. Vol. I 
(395-517). L., 1973 (Предисловие на англ. яз. И. Дуйче
ва). Список трудов Ю. А. Кулаковекого до 1910 г.: Serta 
Borysthenica: Сборник в честь заслуженного профессора 
Императорского университета св. Владимира Юлиана 
Андреевича Кулаковского. Киев, 1910. С. III-XIII. Допол
нение к списку в рецензии на сборник: ЖМНП. 1911. Отд. 
III. Октябрь. С. 368. 
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окончившим Петербургскую Духовную академию и 

знавшим латинский, греческий, древнееврейский 
языки, но ему не довелось заниматься воспитанием 

сына- он умер (1860 г.), когда мальчику было пять 
лет. Семья осталась на попечении матери, дочери 
священника-униата, женщины умной и энергичной, 

которая постараласЪ дать детям (в семье их было пя
теро: кроме Юлиана, старший его на семь лет брат 
Платон и три сестры) приличное образование. Пла
тон учился в Попевежекой гимназии, туда же соби
рались отдавать Юлиана, но события польского вос
стания 1863 г., захватившего частично и Ковенекую 
губернию, изменили планы семьи. Попевежекая 
гимназия в то опасное время была закрыта (1864 г.), 
Кулаковеким пришлось переехать в Вильно, где бу
дущий историк и получил первоначальное образова
ние в Виленекой гимназии. Тревожные впечатления 
детства во многом повлияли на формирование взг ля

дов Платона (известного впоследствии слависта и 
общественного деятеля) и Юлиана Кулаковских, 
ставших в дальнейшем противниками отделения 
Польши и сторонниками сильной имперской поли
тики. Показателен такой факт: уже в бытность про
фессором Киевского университета Ю. А. Кулаков
ский, идя поперек общественного мнения, печатно 
высказывался в защиту памяти известного вилеп

екого генерал-губернатора М. Н. Муравьева, про
званного в демократических кругах •вешателем о, 

который суровыми мерами подавил восстание в Ви
ленском крае и активно проводил политику руси

фикации во вверенных ему шести губерниях северо

западного края (Киевлянин, 1898, N2 309). 
Ревностное отношение Кулаковекого к науке, от

мечаемое всеми знавшими его, сформировалось под 
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влиянием системы образования, сложившейся в Рос
сии в ходе реформ 60-70-х гг. и получившей назва

ние • толстовской • , по имени министра вародного 
проевещении в 1866-1880 гг. графа Д. А. Толстого. 
Отличительной чертой этого образования был клас
сицизм, т. е. изучение греко-римской античности, 
в особенности же - древних (греческого и латинско
го) языков. Классическое образование, существовав

шее тогда во всех ведущих европейских странах, 

в России утвердилось постепенно в течение XIX века. 
После периода существования •уваровских• (граф 

С. С. Уваров - николаевский министр народного 

проевещении в 1833-1849 гг.) гимназий с довольно 
умеренным классицизмом, настало время реакции, 

когда из-за революционного брожения в Европе 
1848-1849 гг. классицизм в глазах властей стал по
дозрительным: в нем увидели источник увлечений 

республиканскими, шедшими от античности, идея

ми. В 1849-1851 гг. число гимназий с обязательны
ми двумя языками было сокращено до 12; в осталь
ных 65 изучали одну латынь, причем только с 4-го 
класса (гимназии были 7-классными); часы вытес

няемых древних языков передавались естественным 

наукам. У дар по гуманитарному среднему образова
нию быстро сказался на качестве образования выс

шего. Знание греческого языка, необходимого для 
овладения основами европейской науки и культуры, 

сделалось такой редкостью, что в 1856 г. новый, при
шедший на смену С. С. Уварову, министр, князь 

П. А. Ширин-Шихматов, должен был разрешить, в 

виде исключения, прием на историко-филологиче

ский факультет Казанского университета студентов 

без знания греческого языка; послабления по при
ему были сделаны и для других университетов. Про-
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бел в среднем образовании кое-как воеполнялея уни
верситетами, но общий результат был удручающим. 

о Горестно вспоминать об этом времени,- писал по
зднее профессор Московского университета, кстати, 
один из учителей Кулаковекого в годы его студенче
ства, филолог-классик Г. А. Иванов.- Университет
ским преподавателям в это тяжелое время приходи

лось все усилия направлять на то, как бы совсем не 

иссякла скудная струя изучения древних языков; 

как бы пополнить недостаточные у большинства слу
шателей сведения по элементарной грамматике и 
хотя мало-мальски познакомить их с содержанием 

наиболее выдающихся произведений древнекласси
ческих литератур. Высшие научные интересы сме
вились интересами преподавания элементарвого• 1 • 

Возврат к классицизму произошел при Алексан
дре 11 (1855-1881), реформы которого не обошли и 
народвое образование. После жарких дебатов, в том 
числе и на страницах популярных журналов, между 

сторонниками классической и •реальной•, т. е. при
ближенвой к практическим запросам, школы, в 

1864 г., при министре А. В. Головвине, был принят 
компромиссвый вариант, вводивший гимназию двух 

типов: 1) классическую (о филологическую•) с одним 
или двумя древними языками (латынь с 3-го, грече

ский - с 5-го класса из семи), открывавшую путь в 
университет, и 2) реальную - без них и с правом по
ступления в высшие технические учебные заведения; 
выпускники реальной гимназии могли поступать 

в университет, доедав экзамены по курсу классиче

ской школы. Еще через несколько лет новый министр 

1 Цит. по: Греко-латинский кабинет. М., 1992. Вып. 1. 
с. 42. 
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народного проевещеимя граф Д. А. Толстой провел, 

при поддержке Александра II и вопреки мнению 
Государственного совета, реформу средней школы. 

По Уставу 1871 года только 8-летвяя классическая 
гимназия признавалась единственным общеобразо

вательным заведением, дававшим право поступле

ния в университет; реальные гимназии были пони

жены до статуса реальных б-классных училищ, чьи 
выпускники могли поступать в ограниченное число 

высших технических училищ. Назначение гимназий 
определялось как подготовка к будущим занятиям 

науками в университете, а лучшим средством такой 

подготовки признавалось усвоение классических 

языков, причем от учащихся требовалось умение бег

ло переводить в письменной форме со слуха латин

ские и греческие тексты (уnражнения extemporalia). 
«Систематическое изучение языка- вот единствен
ный предмет для серьезного научного занятия в том 

возрасте, о котором идет речь, - писал сторовник 

классицизма и идейный вдохновитель толстовской 

реформы, видный публицист, по революционно-демо

кратической терминологии "реакционер", М. Н. Кат
ков. - Древние языки не науки, но они могут стать 

предметом серьезного учения во всяком возрасте ... 
Гимназия занимает своих воспитанников не филоло

гией, не лингвистикой, а методическим изучением 

двух исторических языков, отличающихся богат
ством своей организации и своих литератур, обрабо
танных веками для педагогических целей» 1• Древние 
языки стали главными предметами в новых гимна

зиях: на преподавание лативекого языка отводилось 

1 Цит. по: Греко-латинский кабинет. М., 1992. Вып. 1. 
с. 47. 
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49 часов в педелю во всех классах в течение всех вось
ми лет, греческого-- 36, начиная с третьего класса. 
Практиче~ки занятия по обоим языкам проводилисЪ 
ежедневно. 

Оценка толстовской реформы и роли классичес
кого 'образования была и остается пеоднозначной, 
тем более, что она, как и оценка почти любого важ
ного события в России, с самого начала приобрела 
политическую окраску. Широкие круги оппозицион
но настроенного русского общества, прежде всего -
разночинная интеллигенция, не приняли реформу 
из-за ее охранительных целей, классическую систе
му - из-за оторч.анности от действительных потреб
ностей общества. Вот оценка либерального истори
ка, кадета по партийной принадлежности, автора 
одного из лучших курсов по истории России прошло
го века (первое издание- 1912-1914 гг.), А. А. Кор
нилова - историка, стремящегося, по его собствен
ным словам, к максимальной объективности. В отли
чие от деЯтельности военного министра Д. А. Ми
лютина, Писал он; «Совершенно обратное значение и 
совершенно протЙвоположпый характер имела ярко 
реакционная и специально направленная якобы па 
борьбу с нигилизмом, а в сущности -на борьбу с рас
пространением либеральных и демократических 
идей вообще деятельность тогдашнего министра па
родного просвещ~пия графа Д. А. Толстого ... Толстой 
оставил память о себе как о гасителе и враге просве
щепия ... он был ... постоянным, последовательным 
и злостным врагом народа и, будучи мипистром, по
стоянно, настойчиво и упорно попирал права и ин
тересы народа во имя интересов и прерогатив того 

иравящего класса, к которому он сам принадлежал ... 
Среди всех министров Александра II ... не было друго
го такого завзятого и принципиального сторонника 
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реакции, каким был Толстой• 1 • Такая оценка сде
ланному Д. А. Толстым в области вародного образо
вания сегодня более уязвима с учетом весомвенного 

духовного оскудения после краха классической шко

лы в советское время, но в годы ее существования 

негативное восприятие классического образования 

было присуще значительной части русской интелли

генции. Ю. А. Кулаковекий к вей не привадлежал. 

Для него античность была воплощением высших иде
алов человеческого духа, сам он всю жизнь являлся 

убежденным поборником толстовской классической 

школы и был в этом не одинок. Известный русский 
антиковед, академик С. А. Жебелев, при призвании 

•неправильвых и фальшивых установок• толстов

ской реформы (трудно сказать, в какой мере это суж

дение было искревним в сталивекие годы), так обо· 
:;"ачил самое важное из того, что давала тогдашняя 

школа: •толстовская гимназия приучила нас к труду, 

приучила не бояться труда, не отступать перед ним• 2 • 
Завидная оцеm<:а для вашего времени, перекрывающая 

все действительные и мнимые недостатки. 
Итак, Кулаковекий проходил гимназический 

курс в годы иреобразования средвей школы и ире
вращения ее в школу классическую по иреимуще

ству. Поскольку после смерти отца семья осталась 

почти без средств, закончить образование Юлиан 
смог лишь благодаря своим способностям, уnорству 

и существованию государетвенвой системы обеспе
чения детей-сирот. В учебе он шел по стопам стар

шего брата. Платон после окончания Вилевекой 

1 Корпилов А. А. Курс истории России XIX века. М., 
1993. с. 300-301. 

2 Жебелев С. А Автонекролог 11 БДИ, 1993, N2 2. С. 193. 
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гимназии (1866 г.) поступил в Московский универ
ситет. Несколько лет спустя в Москве оказался и 

Юлиан: закончив в 1871 г. 6-й класс Виленекой гим
назии, он перешел в число стипендиатов незадолго 

до того (в 1868 г.) основанного императорского ли
цея цесаревича Николая. Лицей, открытый по ини

циативе М. Н. Каткова и П. М. Леонтьева, был при
зван •содействовать утверждению основательного 

образования русского юношества• и готовить препо

давателей для классических гимназий, чем и вызы

вал неприязнь у радикально настроенной молодежи. 

В одном из весьма злобных памфлетов 70-х годов на 

Каткова говорилось: 

Кто основал лицей, в котором, 
Классическим питая вздором, 
Готовят родине сынов? 
Михаил Никифорович Катков 1

• 

Кулаковский, конечно же, иначе относился к ли

цею, ставшему для него родн:QJ:м и оказавшему начи

нающему историку действенную помощь в профее

сиопальном росте при стесненных материальных об

стоятельствах. Учился он отлично и, как первый 
ученик, получал высшую в своем классе стипеп.ч.ию 

(800 р.)2 • После окончания гимназического курса 

(1873 г.) Юлиан смог воспользоваться правом, уста
новленным для питомцев лицея, пройти и универ

ситетский курс по историко-филологическому ·фа

культету, частью- в самом лицее, частью- в Мос

ковском университете на правах вольнослуШателя. 

1 Кареев Н. И. Прожитое и пережитое. Л., 1990. С. 314. 
2 Календарь Лицея цесаревича Николая на 1872/1873 

учебный год. М., 1873. С. 220. Для сравнения: жалование 
младшего тутора (наставника) равнялось 900 рублей (Там 
же. С. XXIII). 
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Кулаковекий успешно учился и закончил четырех

летний курс университета за три года - это была 

льгота для выпускников лицея- в 1876 году. Обла
стью его особых интересов были уже тогда греко-рим

ские древности: известно, что за сочинение •Миф об 
Оресте по памятникам античного искусства• в 3-м се
местре Кулаковекий получил серебряную медаль. 
Восприимчивый, живой, непосредственный Кула

ковекий жадно вбирал в себя впечатления бурной 
столичной жизни, наполненной литwатурными дис
куссиями, общественно-политическими дебатами, 

борьбой журналов, находивших горячий отклик 
в студенческой среде. Все это сказалось на мировоз
зрении Кулаковекого и остром чувстве современнос

ти, отличавшим его в жизни. 

Важную роль в развитии профессиональных и 
гражданских качеств ученого сыграли его учителя, 

с которыми, можно сказать, Кулаковекому повезло. 

Еще в Виленекой гимназии ему довелось учиться 
у будущего основателя русской школы византинис

тики В. Г. Васильевекого (1838-1899). В Москве не
сомненное влияние на Кулаковекого оказал прежде 
всего П. М. Леонтьев, один из лучших знатоков ан

тичности в России, бывший директором и препода

вателем учрежденного им совместно с М. Н. Катко
вым лицея. П. М. Леонтьев (1822-187 4) в свое время 
усердно занимался археологическим изучением Се

верного Причерноморья, издал в 50-е гг. пять томов 
сборников •Пропилеи• по класической древности, 

занимал кафедру римской словесности в Московском 
университете. Ко времени появления Кулаковекого 
в Москве произошел его разрыв с университетом: 

не любившая Леонтьева за консервативные взгляды 

инелегкий характер университетская професеура за-
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баллотировала его на очередных выборах в Совете 
9 сентября 1872 года. Широкую огласку получила 
реплика Леонтьева на итоги голосования: •Вы лиз

нули моей крови, но я отомщу•, за которой последо
вали нападки Леонтьева в •Московских новостях•, 
где он был соредактором Каткова, на университет
ские порядки. При всех бросавшихся в глаза недо
статках Леонтьева - в конце своей профессорской 
карьеры он был груб со студентами, позволял себе 
не готовиться к лекциям, опаздывать на них и т. д. -
специалист он был отменный, и Кулаковекий немало 
позаимствовал у своего учителя в тематике и мето

дике исследований и преподавания 1 • Обучаясь в уни
верситете, Кулаковекий мог слушать лекции таких 
'знаменитостей, как С. М. Соловьев, Ф. И. Буслаев, 
И. С. Тихонравов; болеенепосредственное воздей
ствие на него оказали профессора: латинского язы• 

ка- Г. А. Иванов, греческого- Ф. Е. Kopm, всеоб
щей истории- В. И. Герье. 

По оконЧании университета (1876 г.) Кулаков
екий получил степень кандидата для приготовления 

к профессорскому званию. Одновременно он работал 
некоторое время в родном лицее в должности тутора 

(наставника), затем получил возможность продол
жить свое образование за границей. Стажировка спо
собных молодых ученых в европейских странах за 

казенный счет в начале их научной деятельности бЪIЛа 

вполне обычной практикой того времени, и значение 
ее в деле ознакомления с опытом передовых в науке 

стран трудно переоценить для эпохи, когда средства 

коммуникации и передачи информации были еще 
слабо развиты в сравнении с концом ХХ века. Кан-

1 См. об этом: Варнеке Б. Указ. соч. С. 2-3. 
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дидат на поездку получал на руки довольно крупную 

сумму денег, коей свободно распоряжался, самосто
ятельно составлял программу своих научных заня

тий, определял маршрут своего путешествия сроком, 
как правило, на 1,5-2 года. Поскольку ведущей стра
ной в антиковедении была в ту пору Германия, ее и 
выбрал Кулаковекийдля своей командировки. С янва
ря 1878 г. по осень 1880 г. он работал в крупнейших 
научных центрах: Бонне, Тюбингене, Берлине. В Бер
лине ему довелось попасть в число слушателей к круп

нейшему ученому Теодору Моммзену (1817-1903), 
у которого он прослушал курс римской эпиграфики 

в зимнем семестре 1878/79 гг. и в том же семестре и 
летнем 1879 г. участвовал в семинаре великого эпи
графиста. К Моммзену у Кулаковекого навсегда оста
лось чувство, близкое к благоговению, что он и вы
разил, в частности, в некрологе на смерть своего учи

теля 20 с лишним лет спустя (Памяти Моммзена. 
Киев, 1904). Влияние Моммзена было огромно не 
только в выборе тем и методов исследования - оно 
проявлялось и на, так сказать, методологическом 

уровне. Кулаковский, как и его учитель, до конца 
дней оставался приверженцем историко-филологи

ческого подхода к своей науке. «История, как част
ное, входит в обширное понятие филологии, дух 

которой- исследование и уразумение памятника. 

Углубление анализа, изощрение метода исследова

ния, живое и vазвивающееся знание памятников про

шлого - вот что такое филология• (Там же. С. 23). 
Формулируя таким образом свое пониманце истории, 
Кулаковекий ссылался на знаменитый тост Моммзе
на: Lebe hoch unsere deutsche Philologiel Nicht Ges
cllichte, nein: Philologie soll lebenl [Да здравствует 
наша немецкая филология! Не история, нет: фило
логия пусть здравствует!] 
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Из других немецких ученых, с которыми Кула
ковекий встречался в ходе заграничной командиров

ки, ему запомнился тюбингевекий профессор Альф

ред фон Гутшмид, известный своими развоеторовни
ми интересами (см. заметку Кулаковекого •К вопросу 

о пеласгах• 11 Филологическое обозрение, 1891. Т. 1. 
с. 110-118). 

Осевью 1880 г. Кулаковекий возвращается в Рос
сию и векоторое время иребывает в Москве. К этому 

времени относится его первая печатная работа •Кри
тическая разработка источников древвейшей рим
ской истории• -рецензия на книгу К. Петера •Zur 
Kritik der Quellen der alteren Romischen Geschichte. 
Halle, 1879 (Критическое обозрение, 1880, N2 1). Го
товя себя к дальвейшей ученой карьере, Кулаков

екий сдает магистерский экзамен в 1881 г. В том же 
году он получает приглашевне на службу в Киевский 

университет св. Владимира и после защиты диссер

тации pro venia legendi [на право чтения лекций] 
оНадел ветеранов землей и военные поселения в рим

ской империи• (опубликована в •Киевских универ
ситетских известиях•, 1881, N~ 8) начинает вести 
свой первый университетский курс по кафедре рим

ской словесности. С Киевским университетом связа
на вся последующая педагогическая и научная дея

тельность Кулаковского. С 20 ноября 1881 г. он при
ват-доцент, с 1 октября 1884 г.- экстраординарвый 

профессор (перед этим Кулаковекий защитил в Моск

ве в 1883 г. магистерскую диссертацию •Коллегии 
в древнем Риме•, опубликованную в КУИ в 1882 г.), 
наконец, после защиты докторской диссертации в 

Петербурге •К вопросу о начале Рима• (КУИ, 1887-
1888, от д. отт.), стал ординарным (штатным) профее
сором с 24 октября 1888 г. Помимо университета 
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Кулаковекий преподавал в гимназии и на высших 
женских курсах, выступая горячим поборником рас
пространения классического образования в России. 

Свои педагогические взгляды Кулаковекий неодно

кратно пропагандировал в печати: «Современное со

стояние английских университетов• (Русский вест
ник, 1886. Кн. 9), есКлассическиеязыкиврусскихгим
назиях• (Русская школа, 1890. Кн. 1, 3), «Школьное 
дело на нашем юге• (Киевлянин, 1894, N2 8), •Поле
мика по поводу церковно-приходских школ • (Там 
же, N2 325, 327), •Настоятельный вопрос учебной 
практики в наших гимназиях• (Русская школа, 1895. 
Кн. 1), есК вопросу о новых учительских экзаменах• 
(Киевлянин, 1896, N2 107), ее Гимназия и учитель

ство• (Там же, N2 121, 122), серия статей есК вопросу 
о реформе средней школы» (Киевлянин, 1900, N2 339, 
340, 342, 344; 1901, N2 322, 327, 329, 333), есПроект 
нового устава гимназий• (Там же, 1904, .М 335, 337, 
339, 341, 343, 345, 348 и отд. отт.). 

Что касается научной деятельности Кулаковско
го, то первое ее десятилетие было отведено, в основ

ном, проблемам римской истории; при этом сказы
валось влияние Моммзена в подходе и тематике ис
следований. Сам историк позднее так объяснял это: 

«Мои первые ученые работы относились к области 
римской древности и вращались в сфере вопросов по 

истории римских учреждений - преимущественно 

императорского периода, для изучения которого 

представляют обильный материал эпиграфические 

тексты, широко введенные под эгидой Моммзена в 

ученый оборот европейской науки. Университетское 
преподавание, которое открылось для меня в универ

ситете св. Владимира, направляло затем мои заня

тия и ученые интересы в круге установившегося цик-
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ла предметов, обнимаемых кафедрой римской словес
ности, причем факультет поручал мне вначале и пре

подавание римской истории за неимением особого 

преподавателя:. Так в течение первого десятилетия: я: 
оставался: в области римской истории • 1• Помимо упо

мянутых выше диссертационных работ, Кулаков

ским в 80-е годы были опубликованы ря:д статей и 
критических рецензий по классическим римским, 

а также греческим древностям в «Киевских универ

ситетских известиях•, «Журнале министерства на
родного просвещения:• и некоторых других периоди

ческих изданиях. Большой не столько научный, 
сколько общественный резонанс имела публичная: 
лекция: •Христианская: церковь и римский закон•, 
прочитанная в декабре 1891 г. в пользу голодающих 
(опубликована дважды- в КУИ, 1891, М 12 и Рус
ском обозрении, 1892. Кн. 1), вызвавшая: резкую 
критику ортодоксально настроенных богословов за 

стремление объективно оценить нейтральность рим
ского права по отношению к новой религии - Кула

ковекий при этом был объявлен «новым Юлианом 
Отступником•. Ответ горячего по характеру учено

го не замедлил себя: ждать и отличался: высокой сте
пенью едкой полемичности и язвительности («Хрис
тианская: церковь и римский закон. Ответ на крити
ку, помещенную в известиях Киевской Духовной 

Академии• - КУИ, 1892, М 7). 
Постепенно круг научных интересов Кулаковеко

го расширился:, что было вполне естественно при его 

кипучей натуре и живом интересе к культурным за

просам современного ему общества. Для: русских уче

ных того времени занятия: классической антично-

1 Kиlakovskij Jи. Ор. cit. Р. VI. 
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стъю затруднялисЪ тем, что основные собрания источ
ников и центры антиковедения находились за грани

цей, получение командировок туда было делом хло
потным, тем более для сотрудников провинциальных 

университетов. П. Н. Милюков, сам стоявший в 70-е 
годы перед выбором, какой истории - отечествен

ной или всеобщей - отдать предпочтение, так объяс

нял проблему: •работать в России по истории иност
ранных государств значило "таскать воду в коло

дезь", тем более что диссертации на ученую степень 
писалисъ по-русски и до иностранцев не доходили; 

а дальнейшая работа, после получения степени, по

неволе тормозилась за недостатком материала и труд

ностью сноситься с заграницей• 1 • Лучшие пред
ставители науки об античности - один из учителей 

Кулаковекого П. М. Леонтьев, академики В. В. Ла

тышев, М. И. Ростовцев, восполняли этот объектив

но существующий недостаток материала система

тическим изучением древностей южной России -
Северного Причерноморья и, в меньшей степени, 
Кавказа. По этому пути неизбежно должен был пой

ти и Кулаковский. По приглашению Императорской 
археологической комиссии он принял участие в се

зоне 1890 года в раскопках в Крыму. Уже первый год 
работы ознаменовался интересным открытием хри

стианской пещеры 788 г. боспорекой эры(491 г. н. э.) 
(публикация Кулаковекого •Керченская христиан

ская катакомба 491 года• в •Материалах по архео
логии России, издаваемых Императорской Археоло

гической Комиссией•. Вып. 6, СПб., 1891). За пер
вым самостоятельным исследованием в области 
древностей нашей страны не замедлили последовать 

1 Милюков Л. Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1. С. 117. 
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другие, причем особое внимание Кулаковекого привле
кали Крым и Кавказ. Археологические и историче
ские изыскания по древней истории Крыма заверши

лись изданием научно-популярного очерка с привле

чением большого фактического материала • Прошлое 
Тавриды• (Киев, 1906), о котором знаменитый визан
тинист Карл Крумбахер написал, что книга заслужи
вает перевода на западноевропейский язык1 • Свою 

лепту Кулаковекий внес и в изучение истории Кав
каза, в частности - вопроса о распространении хри

стианства среди его народов (статьи•К объяснению 

надписи с именем императора Юстиниана, найден

ной на Таманском полуострове• в •Византийском 
Временнике•, 1895, Il, 1/2; •Где была Бичинекая 
епархия Константинопольского патриархата?• -
Там же. 1897, IV, 3/4; дополнение •Еще к вопросу 
о Вичине•- Там же. 1898, V, 3/4; •Где был постро
ен имп. Юстинианом храм для авазгов?• - Архео
логические известия и заметки, 1897, V, 2). В рам
ках историко-филологических исследований про

шлого России Кулаковеким были написаны работы 
по сармато-аланской тематике, предлагаемые в этом 

сборнике, речь о которых пойдет впереди. Один ар

хеологический сезон (1900 г.) Кулаковекий провел 
в Ольвии, передав затем дело ведения раскопок мо
лодому тогда ученому, впоследствии прославивше

муся именно многолетним систематическим иссле

дованием древнего города - Б. В. Фармаковскому. 
Несколько статей были посвящены ранней истории 

славянства и началу Руси. Вся эта разнообразная 

научная продукция Кулаковекого находила отраже
ние в работе существовавших тогда научных обществ 

1 Byzantinische Zeitschrift. XVI. 1907. S. 363. 
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и археологических съездов. Особенно активное уча

стие Кулаковекий принимал в деятельности •Киев

ского исторического общества Нестора-летописца•, 

постоянным членом которого он был с 23 января 
1883 года, а после смерти Н. П. Дашкевича, с 1906 
по 1911 г., был председателем общества. В Обществе 
Нестора-летописца были подготовлены многие рабо
ты Кулаковекого и среди них- •Аланы по сведени
ям классических и византийских писателеЙ•> (1899). 

Особое направление научной работы Кулаковско

го, в чем проявилась его натура филолога- перево

ды с древних языков. Кроме представленного в на
стоящем сборнике •Аланского послания (епископа) 
Феодора•, значительным достижением Кулаковеко

го стал перевод с латинского, совместно с киевским 

профессором А. И. Сонни, •Истории• Аммиана Мар
целлипа в трех выпусках (Киев, 1906-1908), един
ственный полный перевод на русский язык этого 

сложного в языковом отношении памятника 1 • В тру

де Аммиана Марцеллина есть значительный экскурс 
об аланах, который не воспроизведен в настоящем 
издании во избежании фрагментарного восприятия 
автора. 

Еще одна разновидность научной деятельности 
Кулаковского, ставшая ведущей в последний пери
од его творчества и принесшая, пожалуй, наиболь

шую известность разностороннему ученому - история 

и культура Византии. Отдельные работы, выходящие 
на византийскую тематику, были опубликованы еще 
в 90-е гг. XIX в.- к числу их относится и исследова-

1 См. благожелательную рецензию С. А. Жебелева: 
ЖМНП. Нов. сер. Часть V. 1906. Сентябрь. Отд. III. Кри
тика и библиография. С. 185-190. 
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ния о христианстве у аланов и других кавказских на

родов. Дополнительный импульс к византиноведче
ским исследованиям принес учебный курс, поручен

вый Кулаковекому с 1906/1907 учебного года. Сам 
Кулаковекий рассматривал византийскую историю 
как прямое продолжение римской, так что переход 

к более целенаправленному изучению Византии был 
вполне естественным. Но было еще одно обстоятель
ство, связанное с пониманием Кулаковеким значе

ния истории Византии для судеб России. Свое умо

настроение Кулаковекий выразил так: •Наше рус
ское прошлое связало нас нерасторжимыми узами 

с Византией, и на этой основе определилось наше рус
ское национальное самосознание. Теперь, когда вви

ду совершившегася перелома в нашем политическом 

строе (Кулаковский писал это в 1906 г., после учреж
дения Государственной Думы. -С. П.), наше народ

ное самосознание особенно нуждается в просвет л е

нии своих основ, принесена неведомо зачем тяжелая 

жертва в ущерб народного дела. Те люди, которым 

было вверено верховное руководство делом русского 

просвещения, отказались в системе высшего обра

зования от того элемента, который дает ему силу и 

мощь в Западной Европе. Устранение греческого язы
ка из программы среднеобразовательной школы (сде
лано министром народного просвещения П. С. Ван

новским, вступившим на пост после убийства Бого

лепава в 1901 г. - С. П.) является добровольным 
принижением нашего просвещения пред тем его иде

алом, который живет и действует в Западной Евро

пе. Ущерб, принесенный делу просвещения, ставит 
печальную перспективу для нашего будущего. Хоте
лось бы надеяться, что рост русского самосознания 

и просвещения, а также более глубокое ознакомление 
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с историей проевещевил на Западе, вызовут в рус

ском обществе сознание потребности восстановить на 
нашей родине то первенство греческого гения в сис

теме высшего образования, которое возродила у себя 
Западная Европа. Быть может, поймем и мы, рус
ские, как понимают в западной Европе, ч.~о не в по

следнем слове современника, а в первом слове эллинов 

заключено творческое начало высокой европейской 

науки и культуры. Что же до системы образования, 
то здесь желательна и возможна дифференциация, 

а не нивелировка и опрощение• 1• В позиции Кула
ковекого видна неприкрытая тревога честного граж

данина и педагога за крайне опасную тенденцию в 

русской культуре- уравниловки, утверждения гос

подства невежества и нигилизма. Эта тенденция, ре

ально воплотившалея в ХХ веке, и не только в на

шей послеоктябрьской стране, но и - в иной форме 
и в иных масштабах- в Европе (вспомним •Восста

ние масс• Х. Ортеги-и-Гассета), беспокоила многих 

образованных людей тогдашней России и была осмыс
лена в образе .грядущего хама•. В 1914 году, когда 
процесс зашел уже слишком далеко, Д. С. Мережков

ский писал: •Не бойтесь никаких соблазнов, ника
ких искушений, никакой свободы, не только внеш
ней, общественной, но и внутренней, личной, потому 

что без второй невозможна и первая. Одного бой
тесь - рабства и худшего из всех рабств - мещан

ства и худшего из всех мещанств - хамства, ибо во

царившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и 

есть черт - уже не старый, фантастический, а но

вый, реальный черт, действительно страшный, 

страшнее, чем его малюют,- грядущий Князь мира 

1 Kulakol!skij cfu. Ор. cit. Р. VII-VIII. 
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сего, Грядущий Хам • 1 • Этот страх перед грядущим 
ставил больной для всей русской интеллигенции, так 
и не смогшей преодолеть глубокий разрыв между 
властью и народом, вопрос: что делать? Ответ Кула

ковекого - развивать проевещевне на основе класси

ческих наук - совпадает с мнением известного ад

воката и знатока русской жизни Ф. Н. Плевако 

( •классическое образование и понимание римского 
права - это крепости против грядущего хама• 2) и мно
гих представителей •серебряного века• русской куль
туры. Но мнение культурного слоя, не имевшего глу
боких социальных корней, осталось невостребован
ным - история, как известно, пошла другим путем ... 

Как бы то ни было, Кулаковекий предавался уче
ным занятиям далеким прошлым с сознанием вящей 
необходимости своего дела для судеб России. В кон

це своей научной карьеры он создает самый крупный 
свой труд, оставшийся незаконченным, но по сей 

день непревзойденным описанием византийской исто

рии с 395 по 717 г. - •Историю Византии• (Киев, 
1910-1915. Т. 1-111). Кулаковекий работал над этим 
произведением уединенно, не афишируя своего за

мысла, и выход первого тома был неожиданностью 

для научной общественности и даже для близкого и 
давнего корреспондента Кулаковского, питерского 

профессора Ф. И. Успенского, работавшего над той 

же темой и вскоре издавшего собственную • Историю 
Византийской и,мперии• (СПб., 1913. Т. 1 ). Изолиро
ванность от других центров византиноведения, келей

ность в работе над главным своим трудом, конечно, 

1 Мережковский. Д. Грядущий Хам 11 Вестник высшей 
школы, 1991, .N'2 2. с. 86. 

2 Родина, 1992, М 5. С. 106. 
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сказались на содержании книги Кулаковского. Мно

гочисленные рецензенты отмечали узость источии

ковой базы (книга построена на использовании ис

ключительно литературных источников), ограни

чение темы в основном политической и церковной 

историей, недостаток проблемности, в частности, по 

отношению к истокам византийской цивилизации и 

т. д. Но и в том виде, в котором книга увидела свет, 
она стала заметным событием в византиноведении, 

и влияние ее ощущается и поныне. Признанием ее 
значимости явилось переиздание книги в 1973 г. в 
Лондоне в серии монографий, составивших эпоху 

в историографии Византии. Как отмечал в предисло
вии И. Дуйчев: •Написанная с объективных пози
ций, с критическим чутьем, основанная на скрупу

лезном анализе всех известных сколько-нибудь зна

чимых источников, его "История Византии" остается 
одним из главных инструментов византиноведческих 

исследований• 1 • В годы работы над трехтомником 
Кулаковекий опубликовал ряд статей по отдельным 

вопросам византийской истории и издал «Стратеги
ку•> императора Никифора (Х в.) по рукописи Мос

ковской Синодальной библиотеки (Записки Импера

торской Академии Наук (Историка-филологическое 
отделение), 1908, т. VIII, N2 9). 

Последние годы ученого были печальны. По сво
им убеждениям он был русский националист и госу

даретвенник и грозные события начала ХХ века: ре

волюционное брожение, война с Японией и все углуб

ляющийся кризис власти, угроза распада России 

тягостно сказались на его душевном состоянии. Нахо
дившийся с Кулаковеким в длительной переписке 

1 Kulakouskij Ju. Ор. cit. (Preface). 
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А. И. Маркевич оставил свидетельства того угнетен
ного состояния, в котором находился Кулаковекий 
с начала века. •Я падаю духом и с ужасом жду того, 
что еще суждено нам переносить и какое наследие 

оставим мы вашим детям вместо единой, могущест

венвой и грозной для внешнего врага России, покоив

шейся на национальных русских устоях• (1902 г.). 
Обычно активвый в научной и общественвой жизни, 
он все более сужал поле своей деятельности. Не впол
не удачвое в смысле результатов участие в работе 
Государетвенвой комиссии по обсуждению проекта 

устава средвей школы охладило его желание реформ 
в учебном деле ( •Как будто в уставе дело, а не в нра
вах. Ведь и с гимназией то же: все поставили под воп

рос, и дело так и застыло, и даже не слышно, есть ли 

проект нового устава среднего образования, который 

бы дал сознание прочности дела и нормального по

рядка•- из письма 5 апреля 1909 г.). Начиная с Ека
теринаславекого (1902 г.) всероссийского археологи
ческого съезда, Кулаковекий уже в них не участво
вал, изредка выезжал за границу- на исторические 

конгрессы в Риме (1902 г.), Берлине (1908 г.), все бо
лее уединялся в кругу своей семьи, лето предпочи

тал проводить не на раскопках, а на собственном ху

торе Красная Поляна (ныне Краснодарский край). Он 

все более замыкался в себе, болезненно переживал 
удары судьбы. Надвигались старость и одиночество. 

В 1913 году Кулаковекий понес тяжелую утрату
смерть брата Платона, за которой последовали смерть 

его собственной жены и спутницы, Любови Никола
евны, затем - жены брата, Екатерины Федоровны, 

урожденвой Миллер (сестра академика В. Ф. Мил

лера, автора <•Осетинских этюдов• ). После несколь
ких тяжелых лет Первой мировой войны грянула 
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революция 1917 года и последовавшая за ней граж
данская война. Потрясения личной жизни и прибли
жение ясно понимаемой им общероссийской ката

строфы подкосили его здоровье; особую обеспокоен

ность причиняла усиливавшаяся болезнь легких. 
Тяжелая депрессия прорывается в письмах к А. Мар

кевичу1. • Уныние и безнадежность, одолевшие меня, 
и все усиливавшиеся, иревратили меня в живой труп, 
убили всякую волю и энергию ... Я страшно томлюсь 
и страдаю от невозможности чем-нибудь заняться. 

Налегла на Русь черная полоса, в которой нет про

света ... Идет развал великой единой Руси, которая 
имела свои великие мировые задачи и мощь для их 

выполнения. Перебили спинной хребет живого суще

ства, и оно трепещет конвульсивно всеми своими 

членами. Страшно до ужаса и жить нечем. От худ

шего идем к худшему ... Что выйдет из этого хаоса? 
У меня нет сил переживать это страшное настоЯIЦее• 

(письмо от 4 июня 1917 г.). •Страшная темная туча 
налегла на Русь и в этой беспросветной тьме в трево
ге за грядущий день приходится не жить, а прозя

бать и томиться ... В тумане этих событий гаснет и 
мысль, и сознание• (27 декабря 1917 г.). Последние 
месяцы жизни крупного русского ученого плохо из

вестны. •Нашей культуре конец• -одни из последних 
слов, дошедшие до нас. Вскоре его не стало. Частые 

болезни ускорили конец и 8/21 февраля 1919 года он 
скончался - безусловно, вовремя, посреди разрухи 
и гибели всего, что было ему дорого. Можно сказать, 
что он не пережил мир, которому был предан. Память 

его почтили в нескольких появившихся вскоре не

крологах, отразивших скорбь по утрате его друзей и 

1 Цитаты даны по: М аркевич А. Указ. соч. С. 339-340. 
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коллег. В одном из них говорилось: •Оглядываясь 
теперь на пройденное Ю. А. Кулаковеким жизнен· 
ное поприще, нельзя не сказать, что в его лице рус

ская наука утратила крупную, деятельную силу, не

легко возместимую. Одушевленный знаток антич
ного мира, его языка и литератур, большой мастер 
слова, идеалист, проникнутый возвышенным гума

нитарным настроением, неутомимый и вдумчивый 

научный работник, добросовестный и преданный сво
ему делу профессор, носитель лучших университет

ских традиций, нелицемерный друг учащейся моло

дежи, - Ю. А. Кулаковекий не внес в оборот челове
ческой мысли каких-либо ярких и новых идей и не 
создал школы,- это дано не каждому,- но он обо
гатил русскую научную литературу многими ценны

ми исследованиями, отмеченными печатью ясного 

ума, глубокого и широкого знания, тонкой наблю
дательности и неоспоримой талантливости ... куда бы 
ни долетела весть о том, что его не стало, везде най
дутся: люди,- его друзья, его корреспонденты, его 

бывшие ученики, его почитатели, - которые отне

сутся к этой горестной вести с чувством искренней, 
сердечной печали••. 

* * * 
В разнообразном историографическом наследии 

Кулаковского, насчитывающим более полутора сот 
печатных работ, труды по истории аланов и Сарма
тии занимают небольшое, но важное как для него 
самого2 , так и для научной дисциплины место. Пять 

1 Деревицкий А. Указ. соч. С. 335. 
2 О значимости этих работ и их месте в творчестве Ку

лаковского: Варпеке Б. Указ. соч. С. 10; Дуйчев И. в: Kula
kovskij Ju. Ор. cit. (Preface). 
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работ, представленных в настоящем сборнике, при
надлежат к разным жанрам; в совокупности они дают 

представление о многогранном таланте ученого и 

разных сторонах его творчества. Наиболее ценным 

исследованием по алано-сарматской проблематике 
является большой очерк, а по сути сжатая моногра

фия «Аланы по сведениям классических и византий

ских писателей• (Чтения в Историческом обществе 
Нестора-летописца. Киев, 1899. Кн. XIII и отд. отт.) 
(далее - «Аланы •) - подробная и до сего дня наи

более полная обобщающая сводка материала древних 

и средневековых авторов, писавших на греческом 

и латинском языках, об аланах, с необходимой кри
тикой, комментариями и историческими выводами. 

Тематически к этой работе примыкает более ранняя 

исследовательская статья •Христианство у алан• 
(Византийский временник, 1898. Т. V. Вып. 1) и 
перевод с греческого весьма любопытного памятни

ка византийской прозы XIII века «Аланского посла
ния епископа Феодора» (Записки Императорского 

Одесского общества истории и древностей, 1898. 
Т. XXI и от д. отт.). Совершенно особый характер име
ет работа Кулаковекого над составлением карты евро

пейской Сарматии по «Географии» знаменитого уче

ного древности Клавдия Птолемея и комментарий 
к ней (Карта европейской Сарматии по Птолемею. 
Приветствие XI археологическому съезду. Киев, 
1899). На публикацию немедленно откликнулся 
крупнейший знаток древностей юга России академик 
В. В. Латышев подробной рецензией в «Филологи
ческом обозрении» (1899. Т. XVI, 2). Ответ Кулаков
екого в том же журнале (1899. Т. XVII, 1) проясняет 
многие вопросы, поднятые его оппонентом, и знако

мит с самим методом, «кухней» исследователя и одно-
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временно с его приемами в научной полемике - жан

ре, часто встречающемся в творчестве историка, об

ладавшего повышенной горячностью и весьма обид

чивого, пожалуй, даже легкоранимого человека. 
Разные по жанру, работы, сведенные в настоящем 

сборнике, так или иначе объединяет общая тема -
история аланов, а с учетом мнения Кулаковекого об 
осетинах, как •потомках и остатку древних алан•, 

история ближайших предков осетинского народа. 
Именно эти работы позволяют определить по досто
инству место Кулаковекого в историографии аланов. 

Предмет алаповедения имеет ряд особенностей. 

Одна из них в том, что аланы не оставили собствен
ной письменной истории. Они появляются впервые 

на страницах античных книг в I в. н. э. и исчезают 
из восточных, русских, западных летописей в XV в. 
Изучение их истории в новое время возможно было 
в рамках развития европейской науки, сохранившей 

связь с греко-латинской исторической традицией, 

в которой наиболее полно отразилисъ события с учас

тием аланов. 

Труды Кулаковекого по алано-сарматской тема

тике появились под самый конец XIX века. Для ис
торической науки это был век собирания, системати
зации и критического толкования материала в духе 

позитивизма. Призыв Леопольда Ранке писать вис

торических исследованиях о том, <•как это происхо

дило в действительности• (wie es eigentlich gewesen) 
хорошо выражал господствующую методологию того 

времени, а методология отражалась и на конкретных 

методах познания, главным из которых был доведен
ный до совершенства метод критического анализа 

текста. В XIX век, век бурной экспансии европейской 
цивилизации, история значительно расширила круг 
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своих интересов, введя в орбиту исследований •не
классические• народы, считавшиеся ранее как бы 
•веисторическими•. Но естественно, что в эпоху об
разования и расцвета нациовальных государств и 

формирования нациовальных культур главвые силы 

историков во всех странах Европы ваправлялись на 
изучение собственного прошлого. Аланы же были 
народом Востока, пришельцами, сыгравшими, прав
да, заметную роль в эпоху Великого переселения на
родов и падения Римской империи, во затем раство
рившимися, как иногда казалось, бесследно, среди 
многочисленного населения Франции, Испании, Се
верной Африки. Европейских ученых привлекали, 
преимущественно, эпизоды взаимодействия аланов 
с западвой цивилизацией и предками совремеиных 

наций- римлян, галлов, германцев\ а не собствен
во аланекая история. Как писал Кулаковекий в пре

дисловии к своим •Аланам• (см. с. 44 настоящего 
издания): ~в специальных исследованиях немецких 
ученых по истории переселения народов алавам уде

ляется вообще очень мало внимания. Нам, русским, 
естественно отнестись к ним иначе, так как судьбы 
алан составляют часть дорусской, если можно так 
выразиться, истории вашей родины•. 

В России аланы попали в поле зрения уже первых 
русских историков XVIII века. Присоединение Кав-

1 См., например, пятитомный труд Карла Мюлленгоф

фа •Германские древности• (Mйllenhoff К. Deutsche 
Altertumskunde. В., 1887-1908. Bd. 1-5), часто упомина
емый Кулаковским, в III томе которого приведены извле
чения из древних источников, касающихся алано-герман

ских связей, и статью В. Томашека •Аланы• в •Реальной 
энциклопедии классических древностей• Паули-Виссова 

(RE. Bd. 1/2. 1893. Col. 1282-1285). 
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каза в XIX веке оживило интерес к прошлому его 
народов, включая аланов. Но их история привязы
валась к истории России - либо государства, либо 
народа: к примеру, М. В. Ломоносов рассматривал 
аланов как часть русского (славянского) этноса. Науч
ная догадка графа Я. Потоцкого об аланеком (иран

ском) происхождения осетин, ставшая после докла

да Г.-Ю. Клапрота (1822)1 научной гипотезой, а пос
ле работ Вс. Миллера общепринятой теорией, в 
общем, способствовала выделению аланеких иссле
дований в самостоятельное направление в науке. Тем 
не менее, в предисловии к своим •Аланам• Кулаков
екий мог назвать только одну серьезную работу по 

этой теме в целом: •В русской ученой литературе есть 
одна работа, аналогичная выпускаемой ныне в свет 

моей. Разумею исторические отделы в третьем томе 
"Осетинских этюдов" проф. Веев. Миллера (Москва, 
1887). Различие в количестве материала, проверке 
его, освещении исторической перспективой дают мне 

смелость рассчитывать на внимание русских истори

ков к моей работе по тому же вопросу• (см. с. 44 на
стоящего издания). Сопоставление трудов Миллера 

и Кулаковекого поможет и нам лучше уяснить их 
различие и новизну подхода Кулаковского. 

Кому и как следует заниматься аланекими ис

следованиями? До Кулаковекого наиболее суще
ственные результаты принесла новая отрасль нау

ки- осетиноведение, связанная с изучением языка, 

фольклора и обычаев осетин. Как осетиновед, ретро-

1 Русский перевод Т. Т. Камболова: Клапрот Г.-Ю. До
клад, в котором доказывается идентичность осетин, народ

ности Кавказа, и средневековых алан 11 Аланы и Кавказ. 
Владикавказ: Цхинвал, 1992. С. 233-238. 
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спективно, подходил к проблеме аланов и Миллер. 
Аланекая тема у него подчинена доказательствам 

и исследованию иранских корней осетин. Отсюда 
ограничение предмета исследования только кавказ

скими аланами, и только той ее частью, что участвова

ла в этногенезе осетин (по Миллеру, аланы вбирали 
в себя и предков других народов Кавказа); отсюда -
приоритет грузинским источникам об аланах- •ас
сах•, источникам сравнительно поздним и менее точ

ным, чем грека-латинские; отсюдаже-те конкрет

ные вопросы, которые ставит перед собой Миллер: 
о соотношении наименований •аланы• и •осетины•, 
об их территории, основных фактах истории и т. д. 

Такой подход препятствовал целостному восприятию 
истории народа. 

Это одно ограничение, свойственное вышеназ
ванному подходу к аланекой проблеме. Другое каса
ется метода ее изучения. Аланы - народ прошлого, 
а прошлое изучают по его остаткам - историческим 

(прежде всего письменным) источникам. Источники, 
имеющиеся в нашем распоряжении, составлены не 

на аланеком или осетинском, а на языках других 

народов, и с ними работают узкие специалисты: ан
тиковеды, арабисты, синологи и т. д. Осетинавед не
посредственно изучает язык, фольклор, этнографию 

современных ему людей; для того чтобы окунуться 
в прошлое, ему надо вступать в область других науч
ных дисциплин, прежде всего истории. Конечно, уче
ный такого уровня, как В. М. Миллер, обладал об

ширными знаниями в смежных отраслях: скажем, 

его филологическая подготовка позволяла исполь

зовать греческие и латинские тексты в оригинале. 

Но Миллеру все же недоставало профессиональной 
выучки филолога-классика, что сказывалось, преж

де всего, на работе с источниками. Грузинские тек-
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сты, стоя!Ц}fе у Миллера •на первом плане», берутся 
в переводах, как и восточные; греческие и латин

ские- иногда в оригинале, иногда - в переводах 

(не всегда надежных) И. Штриттера или К. Гана. За
висимость от посредников в изложении литератур

ных источников сужала возможности самостоятель

ного их анализа. Для частных целей, поставленных 

в «Осетинских этюдах», этого было достаточно, для 
подлинно научного исследования самих алан - мало. 

Иной подход к проблеме у Кулаковекого - под

ход историка. Аланы его интересуют не с точки зре
ния их участия в этногенезе осетин (этот факт при

знается ученым безоговорочно), а сами по себе, как 

народ, сыгравший немаловажную роль в истории 

поздней древности и средневековья, в том числе

в <<дорусский» периодотечественной истории. Поэто
му Кулаковекий использует не выборочные, а все 
доступные и сколько-нибудь важные сведения, ка
сающиеся судеб народа в целом (в «Аланах») или 

конкретного сюжета христианизации (в статье «Хри
стианство у алан»)- в зависимости от поставленной 

задачи. Профессионалъный подход к решению этих 

задач обеспечил ему место первопроходца. «Аланы» 
Кулаковекого-не только первый и единственный 

до сего дня свод - хотя и неполный - источников 

по аланам (строго придерживаясь требований науч
ной акрибии, автор указывает в качестве первоете

ленных источников только произведения «класси

ческих и византийских» писателей, в отношении 
которых он чувствовал себя специалистом, хотя на 

деле их круг значительно шире: Кулаковекий при
влекает и восточные, и древнерусские памятники), 

но и первый опыт создания целостной истории этого 

народа через самостоятельное прочтение оригиналъ-
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ных источников. Единственный, не освещенный 

у Кулаковекого отрезок истории алан- пребывание 
значительной их орды на службе у монгольских ха
нов, что специально оговорено в предисловии. 

Отношение Кулаковекого к занятиям историей
отношение истинного ученого, где главное- без
оговорочно честное служение истине, на пути к ко

торой не следует останавливаться ни перед каким 
трудом, не скрывать ничего сомнительного, не замал

чивать пробелы в историческом предании или в соб
ственном знании, ничего не придумывать, но беспри
страстно излагать действительные основания тех 
выводов, к которым приходит историк. Высок уро
вень научной акрибии исследователя: основные ис
точники используются в оригинале, по лучшим на 

то время изданиям, недоступность некоторых важ

ных трудов специально оговаривается, приилекает

ся литература на главных европейских языках (чи

татель может сам по ссылкам проверить, насколько 

оперативно откликалея Кулаковекий на новые изда
ния), нет никакого плагиата: автор всегда называет 

имена людей, чьи идеи появляются на страницах его 

работ. Прекрасный стилист, Кулаковекий ясно вы
ражал свои мысли языком литератора, не понаслыш

ке знакомого с великой русской культурой XIX века. 
Метод работы Кулаковского, продемонстрирован

ный в аланеких штудиях, это метод установления 

фактов через историко-филологическую критику 

текстов, основанную на знании языка и историче

ских реалий. Скрупулезный анализ при этом, безу

словно, преобладает над синтезом, обобщениями. 
Этот метод имеет серьезнейшие достоинства, по
скольку выдвигает требование дорожить каждой 
строчкой античной или средневековой традиции об 

аланах в условиях крайней скудости известий о них. 
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Именно этот метод позволил заложить фактическую 

основу для всех последующих интерпретаций алан

екой истории. 

Но достоинства любого свойства - одновременно 
продолжение тех же недостатков. С позиций сегод
няшних Кулаковекому недостает проблемвости, кон
цептуальности, внимания к теории. Это общая чер
та многих русских (и не только) историков того вре

мени. Младший совремевник Кулаковского, всемир
но известный ученый М. И. Ростовцев объяснял это 
особенностями «славянского умао 1 • Для Кулаков
екого велюбовь ко всякого рода обобщениям и теоре
тическим построениям, выходящими за рамки точ

ного звания, связана и с особой требовательностью к 
себе, сознанием тех трудностей, которые ставит пе
ред ученым сам предмет истории и условия работы 

в известном, во все же провинциальвом, по европей

ским меркам, Киевском университете. 
Говоря о том, что работы Кулаковекого фактогра

фичны, нужно иметь в виду то, что повятие истори

ческого факта было в его время излишне прямоли
нейвым. Факты прошлого и факты науки считались 
явлениями одного уровня, отражающими саму дей

ствительность. Субъективный момент, согласно мне
нию позитивистеки настроенных историков, исклю

чался из научного исследования: только факты имеют 

значение, факты же берутся из документов ( •тексты, 
все тексты, ничего, кроме текстов•, - провозглашал 

Фюстель де Кулавж). Поэтому историческая наука 
есть повествование о том, что говорят прошедшие 

горвило исторической критики письменные источ
ники, а поскольку они говорят преимущественно 

1 Марконе А Петербург-Рим: встреча М. И. Ростовце
ва с немецким антикаведением 11 БДИ, 1992, М 1. С. 218. 
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о фактах событийного ряда, о них и пишет историк. 
Так работал и Кулаковский. Событийная канва аланс
кой истории изложена им великолепно, но вне связи с 

общественными структурами, этническими процесса

ми, хозяйственным развитием: непосредственно вис

точниках эти факты не отражены и их как бы не было. 
Современная наука, много занимающаяся гносеологи

ей исторического знания, вправе упрекнуть его за это. 

«Факты говорят сами за себя•,- считали историки 
прошлого века. •Факты говорят лишь тогда, когда их 
спрашивает историк •, - откликаются историки века 

нынешнего. Если нам больше нравится позиция по
следних, стоит все же сказать, что по сути позитивис

ты-•фактопоклонв:ики• правы. Стоять на твердой по
чве фактов надо. Другое дело, что этого недостаточно. 
К сожалению, в современной отечественной алависти
ке слишком много людей, чрезвычайно смело обраща
ющихся с фактами, и недавняя реплика об •убывании 
знаний• от Кулаковекого до наших дней, брошенная 
вскользь С. А. Яценко1 , увы - справедлива. 

Чтобы закончить с вопросом о недостатках или, луч
ше сказать, особенностях творческой манеры Кулаков
ского, отметим односторонность источв:иковой базы его 
трудов. Она представлена главным образом литератур
ными свидетельствами. Это отнюдь не говорит о том, 
что Кулаковекий не мог работать с источниками архе
ологическими или эпиграфическими: уже шла речь о 

его самостоятельных раскопках склепов в районе Кер
чи, анализе греческих и римских надписей по методу 

Моммзена. Но подлинно комплексного подхода к ис
торическим источникам Кулаковекий не продемонст-

1 Яценк:о С. А. Аланы в Восточной Европе в середине 1-
середине IV вв. н. э. (локализация: и политическая: исто
рия)// ПАВ, 1993, N2 6. С. 85. 
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рировал ни в главном своем труде - сИетория Визан
тии •, ни в статьях по алаво-сарматской тематике, что 
обусловлено, в частности, и детским состоянием сар
матской археологии того времени. 

Ввиду описательного характера работ Кулаков

ского, о его целостной концепции аланекой пробле
мы говорить трудно, а пересказывать отдельные сю

жеты нет смысла - они гораздо лучше изложены 

самим автором. Выделим лишь некоторые его трак
товки этнической древней истории, столь актуальной 
сегодня, особенно в кавказских республиках 1 • Кула
ковекий был сторонником сарматекого происхожде
ния аланов и скептически относился к теории мигра

ций в иранском мире: смена скифов сарматами, а по
следних алавами была, на его взгляд, больше семеной 
номенклатуры•, чем населения. Аланы, по его пред
ставлениям, составляли не группу разнородных пле

мен, но один народ с с общим племенным типом•, рас
пространивший свое влияние на другие народы в ходе 

1 Абрамова М. П. Центральное Предкавказье в сармат
скоевремя(Ш в. дон. э.- IVв. н. э.). М.,1993, особ.с.191 слл. 
(о проблеме в целом); Лайnанов К. Т., Мизиев И. М. О про
нехождении тюркских народов. Черкесск, 1993; Байрам· 
кулов А М. К истории аланекой ономастики и топоними
ки. Черкесск, 1995 (теория тюркоязычности аланов в обе
их книгах); И саенн:оА В., Кучиев В. Д. Некоторые проблемы 
древней истории осетин 11 Аланы: история и культура. 
Владикавказ, 1995. С. 10-33 (радикально иранская тео
рия). См. также: Марн:овин В. И. Современные проблемы в 
изучении этнической истории Северного Кавказа 11 Р А, 
1994, М 1. С. 51-66; Он же. Северный Кавказ: историко
археологическое изучение и современность 11 Р А, 1996, N~ 3. 
С. 90-105; Кузнецов В. А, Чеченов И. М. История и нацио
нальное самосознание (проблемы современной историогра

фии Северного Кавказа). Пятигорск, 1998. 
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внешней экспансии. Принадлежиость аланов к ираи
скому миру была для него бесспорна, как и преем
ственная связь аланов и позднейших осетин. 

Поскольку работы Кулаковекого наиболее ценны 
с точки зрения собрания фактического материала по 
аланам, укажем на пробелы в нем. Их не так много. 
Помимо пропусков мелких (хотя и многочисленных), 
подчас единичных упоминаний в хрониках и лите
ратурных произведениях поздней античности и сред
невековья, Кулаковекий оставил без внимания исто
рию знатного аланекого рода Ардабуридов/ Аспари
дов в Византии V века: по-видимому, ученый считал 
их готами (готом называл Аспара Иордан, а этимо
логия имени не была учтена Кулаковским). Часть 
не использованных Кулаковеким данных об аланах 
в Западной Европе привлек в своих работах амери
канский исследователь Б. Бахрах 1 • Не касаюсь вос
точных источников, сбор которых не входил в зада

чу Кулаковского, отмечавшего, что есть •возмож
ность значительного пополнения сведений о древних 

судьбах алан из грузинских, армянских и арабских 
источников•. Уже после Кулаковекого Д. Моравчи
ком был открыт текст эпилога «Теогонии• Иоанна 
Цеца с аланекими фразами, читаемыми по-осетин
ски2. Встречаются у Кулаковекого и некоторые не-

1 Bachrach Bernard S. The Alans in Gaul 11 Traditio. 23. 
1967; А History of the Alans in the West. Minneapolis, 1973. 
Русский перевод: Бахрах Берпард С. Аланы на Западе (от 
первого упоминания в античных источниках до периода 

раннего средневековья) 1 Пер. с англ. М. Санакоева. М.: 
Ард, 1993. 

2 Moravcsik J. Barbarische Sprachreste in der Theogoнie 
des Johannes Tzetzes 11 Byzantinisch-Neugriechische Jahr
biicher- 7. 1929. 1930. S. 352-365; Абаев В. И. Осетинский 
язык и фольклор. М., 1949. С. 252-255. 
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точности: Гордиан III был убит не в 242 г. под Фи· 
липпополем аланами, а в 244 г. во время персидеко
го похода Филиппом Арабом; аланекие вожди Гоар 
и Эохар, судя по всему - одно и то же лицо. Но их, 
повторюсь, немного. 

Впрочем, критиковать маститого ученого в целом 
и по отдельным конкретным вопросам сто лет спус

тя-неблагодарное дело (если критика и прозвуча

ла на этих страницах, то только с целью лучше по· 

казать научную индивидуальность Кулаковского). 

Сильные стороны его очень быстро написанных ра
бот, обеспечившие им долгую жизнь, много весомее 
недостатков. •Аланы• до сего дня остаются лучшим 

собранием античных и средневековых текстов по 
теме1 и потому являются настольной книгой любого 
исследователя. Многие конкретные вопросы алан
екой истории, впервые разработанные Кулаковским, 
сохраняют его трактовку2 • Выход в свет его трудов -
это и шаг на пути восстановления разорванных со

ветским периодом традиций русской исторической 

1 Рядом с ним можно поставить только хрестоматию 
В. В. Латышева Scythica et Caucasica (Известия древних 
писателей, греческих и латинских о Скифии и Кавказе. 

СПб., 1893-1906. Т. 1-11), чьи разделы по аланам ограни
чены территориально (в основном юг тогдашней России) 

и хронологически (до V-VI вв.). Анализ источников у Ла
тышева практически отсутствует. 

2 К примеру, по словам полемизирующего с ним совре
менного исследователя, точка зрения Кулаковекого о 

месторасположении Аланекой епархии •Фактически без 
изменения вошла в современное отечественное кавказове

дение• (Малахов С. Н. К вопросу о локализации епархи
ального центра в Алании в XII-XVI вв 11 Аланы: Запад
ная Европа и Византия. Владикавказ, 1992. С. 150). 
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науки, не скованной никакими идеологическими 

установками и приверженной одной только истине. 
В последние годы в России изданы произведения уче

ных, без которых невозможно представить мировую 

аланистику: В. Ф. Миллера, В. И. Абаева, Б. Бахра

ха 1• Теперь рядом с ними вдумчивый читатель может 
поставить на полку Юлиана Кулаковского. 

При подготовке текста избранных трудов Ю. А. Ку

лаковского к изданию в основном сохранен стиль 

подлинника: проведена лишь минимальная орфогра

фическая правка. Иноязычные тексты выверены по 

доступным изданиям, замеченные опечатки исправ

лены, тексты переведены на русский язык, перевод 

помещен в квадратные скобки. Составление, подго

товка к печати, сверка источников, перевод иноязыч

ных текстов выполнены мною. 

С. М. Перевалов 

г. Владикавказ 

1 Абаев В. И. Избранные труды: Религия:, фольклор, 
литература. Владикавказ, 1990; Он. же. Избранные тру
ды. Т. 11. Общее и сравнительное .языкознание. Владикав
каз, 1995; Миллер В. Осетинские этюды. Владикавказ, 
1992 (репринт); Бахрах Бернард С. Указ. соч. 



АЛАНЫ ПО СВЕДЕНИЯМ 

КЛАССИЧЕСКИХ И ВИЗАНТИЙСКИХ 
ПИСАТЕЛЕЙ 

Предисловие 

Предлагаемый вниманию читателя очерк был за

думан как предисловие к переводу на русский язык 

одного произведения византийской литературы 

XIII века, а именно: •Алаиское послание епископа 
Феодора•. Но так как, по мере обработки свиде
тельств об аланах, он приобретал вид самостоятель

ного исследования, и для меня выясиилось, что 

собранные мною данные не могут служить коммен

тарием к названному памятнику, а, напротив, сви

детельства последиего легко укладываются в связь 

с другими, извлеченными из разных источников, то 

я отказался от мысли связать перевод с составлен

ным мною сводом свидетельств об аланах и о судьбе 
этого народа в истории древних и средних веков. 

Перевод •Аланского послания• был помещен мною 
в XXI томе Записок И .м ператорского Одесского Об
щества Истории и Древностей (Одесса, 1898) в от
деле •материалов•, а составленный мною очерк яв
ляется ныне на страницах Чтений Исторического 
Общества Нестора-летописца. Другим поводом к 

тому, чтобы придать этому очерку самостоятельный 
вид, было желание предоставить в общее пользова-
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ние лиц, интересующихся русской историей, свиде

тельства классических и византийских писателей по 

вопросу об аланах в возможной полноте и надлежа

щей критической проверке, и тем самым устранить 

посредство не всегда надежного и уже устаревшего 

труда Stritter'a: Memoriae populorum. 
Аланы принимали участие в событиях эпохи пере

селения народов и также имели свою историю в жиз

ни южнорусских степей. В специальных исследо
ваниях немецких ученых по истории переселения 

народов аланам уделяется вообще очень мало внима

ния. Нам, русским, естественно отнестись к ним ина

че, так как судьбы алан составляют часть дорусской, 
если можно так выразиться, истории нашей родины. 

Натолкнувшись на вопрос об аланах в разработке 
частных вопросов по истории Крыма, я поставил себе 

целью собрать данные о судьбах этого племени в воз

можной полноте и закончить для себя этот вопрос. 
Тю< возник этот очерк. В русской ученой литературе 

есть одна работа, аналогичная выпускаемой ныне 

в свет моей. Разумею исторические отделы в третьем 

томе «Осетинских этюдов• проф. Веев. Миллера 
(Москва, 1887). Различие в количестве материала, 
проверке его, освещении исторической перспективой 

дают мне смелость рассчитывать на внимание рус

ских историков к моей работе по тому же вопросу. 

Так как ближайшим предметом моего изучения 

были свидетельства классических и византийских 
писателей, что отмечено в самом заглавии моей ра

боты, то я привлекал свидетельства других источни

ков не столько в дополнение, сколько в разъяснение 

разбираемого мною материала, а потому предвижу 

возможность значительного пополнения сведений 
о древних судьбах алан из грузинских, армянских 
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и арабских источников. Я вовсе не упомянул в своем 
тексте о том, что в ведавнее время привлечены к вы

яснению вопроса об аланах и китайские источники. 

Разумею работу английского ученого Brettschnei
der'a по средневековой географии, из которой извле
чены свидетельства об аланах в переводе на русский 
язык в журнале Живая Старина за 1894 год: •Русь 
и ас~ в Китае, на Балканском полуострове, в Румы
нии и Угорщине• (Т. IV, вып. 1, стр_ 65-77). В столи
цу Небесной империи аланы попали в пору господ
ства татар в южной России. Аланы имели отноше

ние к Азии не только в XIII-XIV веках, но и в древнее 
время_ Быть может, они были тем арийским народом 
средней Азии, который подвергся тюркскому влия

нию, усвоил себе тюркский язык и вошел в состав 

тюркских племен, как признают то специалисты по 

востоковедению о киргизах. Этого вопроса я не считал 
себявправе даже касаться. Не считал я также нуж

ным останавливаться на вопросе о доказательствах 

принадлежности алан к арийской расе и притом 

иранской ее ветви, считая этот вопрос окончательно 

порешеиным в трудах языковедов и между ними -
проф. Веев. Миллера в его •Осетинских этюдах•. 

Что касается до внешнего вида моей работы, то я 
должен заметить, что, разбирая самый материал сви

детельств классических и византийских писателей, 

я не считал для себя обязательным делать ссылки на 
общие сочинения по истории средних веков и при
водил в своих примечавиях только указания на спе

циальные работы, какие побывали у меня в руках 

во время обработки собранных мною данных. 
В заключение мне остается выразить сердечную 

признательность моему товарищу и другу Н. П. Даш

кевичу за многие полезные указания и добрые сове-
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ты. Его ученому усмотрению предоставляю я связать 
вопрос об аланах в южнорусских степях с другим, 

а именно: о возникновении казачества. Быть может, 
присутствие среди степняков тюркской расы этого 

христианского кавказского народа, конного и дико

го, сохранявшего однако свои связи с культурным 

миром, не лишнее звено в цепи тех фактов, которые 

создали •черкас• на среднем Днепре. 

ю.к. 
Киев. 25 марта 1899 г. 

1 
Савроматы у Геродота. 

Противоречия в ero сведениях относительно их территории. 
Сведения Страбона о населении южнорусских степей. 

Судьба наименований «скифы» и «сарматы» 

Население крайнего северо-востока европейского 
материка в пору первого знакомства с ним греков 

является на свет истории под именем савроматов, 

~aupoJlciтaL. По сведениям Геродота, этот кочевой на
род обитал на восток от течения реки Танаиса и по
близости от Меотиды (IV, 116). Геродот определенно 
отличает савроматов от скифов; но в легенде об их 

происхождении от амазонок и скифов он утвержда

ет близкое родство этих народов и констатирует бли
зость их языков. У младшего современника Геродо

та, Евдокса, имя ~aupoJlciтш является в сокращенной 
форме ~upJlciTaL [сир маты] 1, а у Полибия, т. е. в поло
вине 11 века до Р. Х., впервые встречается форма 

1 Stephan. Byz. s. v. LUpiJ.ciтat. oi LaupoiJ.aTcit. WS" EiiO<>eos
ПpWT<!J" «ПАТ]аtоv тоu Tavcit5os- LUpiJ.ciтas- катоtкЕ'iv» [Стефан 
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LapiJ.ci.ТТ]S" [ сармат] 1• Эта последняя форма имени возо
бладала в позднейшие времена. Около времени Р. Х., 

когда культурный мир имел возможность близко 

узнать этих далеких некогда варваров, в древней нау

ке обращалось мнение, что сарматы находятся в бли

жайшем родстве с мидянами. Первый писатель, со
хранивший для нас это сведение, Днодор Сицилий

ский, сообщает, что сарматы-потомки пленных 

мидян, которых будто бы вывели на север во время 
своих набегов на южные страны скифы и поселили 
на реке Танаис (11, 43, 6). То же самое сведение по
вторено у Плиния в более простой форме: Tanaim 
amnem ... incolunt Sarmatae, Medorum, ut ferunt, 
suboles [У реки Танаис ... обитают сарматы, потом
ки, как передают, мидян] (IV, 19). Принадлежиость 
тех племен, которые носили у древних название сар

матов, к иранской ветви арийской расы возведено 
в современной науке на степень прочно установлен

ного факта. 

В свидетельствах Геродота о сарматах есть дан

ные, которые вынуждают усомниться в правильно-

Виз(антийский). П(од) с(ловом) Сирматы: Савроматы, как 
передает Евдокс, •вблизи Танаиса обитают сирматы• ]. 
О хронологии Евдокса: Mii.llenhoff. Deutsche Altertum
skunde. 111. S. 43, прим. 1, который, следуя Беку, отста
ивает принадлежиость сочинения yfiS" ш:р[о8оS' [Описа
ние земли] знаменитому астроному Евдоксу, современ

нику философа Платона. Ср. Christ. Geschichte der 
griechischen Literatur. 1889. § 308 (Евдокс-географ от
делен от Евдокса-астронома и помещен в середину 111 века 
до Р. Х., ок. 260 г.). 

1 Polyb. 25, 2, 13 (р. 1146 Hulsch): TWV 8f ката Eupu}Тil]V 
ГсiтаЛОS' 6 ~apllGТТJS' [из тех, что в Европе, сармат Гатал] 
(в описании событий ок. 179 г. до Р. Х.). 
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сти его утверждения касательно того, что западной 

границей сарматов было течение реки Танаиса. Разу
меем их участие в войне Дария со скифами. Заслу

женвый исследователь древнейшей истории нашего 

юга, Врун, в своем исследовании: •Опыт соглашения 

противоречивых мнений о Геродотавой Скифии и 

смежных с нею земелы (Черноморье, 11, 1-104) за
давался, между прочим, целью дать вероятную топо

графию похода царя Дария и полагал необходимым 

сделать существенную поправку в показания Геро

дота о территории сарматов. По его предположению, 

сарматы во время Геродота жили на правом берегу 

Танаиса; их южная граница лежала на пространстве 
«между реками Молочной и Кальмнусом •, а на се
вер их область простиралась «ПО левому берегу Вол· 
чьей и нижней Самары до Днепра, который отделял 

их от Меланхленов•. Мы, со своей стороны, считали 
бы более правильным держаться в отношении Геро

дота иного метода, а именно: никоим образом не по

правлять его, а лишь стараться наглядно представить 

себе его карту. Эта карта совершенно не сходится с 

действительными географическими условиями мес
тности, которая соответствует его «Скифии•, и вся

кая попытка согласовать эти данные, по нашему 

мнению, совершенно бесцельна. Мы думаем также, 
что нельзя рассматривать показания Геродота о по

ходе Дария, как точные исторические свидетельства 
об историческом событии, а потому считаем невоз

можным прикидывать на карте расстояния в днях 

пути персидекого войска и вести Дария в приазов

ские степи, как делает это Врун. Отсутствие упоми

нания у Геродота о переходе персов через реки юж
ной России является слишком существенным возра

жением против карты похода Дария, как рисует ее 
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Врун. Местожительство сарматов в приазовских сте
пях (хотя бы и на западном берегу Меотиды) являет

ся все-таки слишком отдаленным для того, чтобы до 

них мог дойти царь Дарий со своими полчищами. 
Если давать веру показанию Геродота о том, что сар

маты участвовали в войне Дария со скифами, то их 

пришлось бы переместять на правый берег Днепра, 

а, быть может, даже и Днестра 1 .- Оставляя Геро

дота с его противоречиями, мы можем однако кон

статировать тот факт, что в свидетельствах об исто

рических событиях конца 11 века до Р. Х. сарматы 
являются туземным населением той территории, 

которую Геродот отводил скифам. В ученой литера
туре по древнейшей этнографии черноморских сте

пей еще со времени Нибура, по-видимому, общепри

нято положение, что сарматы подвигались на запад 

постепенно, истребляя и вытесняя древнейшее насе
ление, т. е. прежде всего скифов. Почти в тех же сло
вах, как некогда Нибур 2 , выражается об этом Мюл
ленгофф 3 • Мы бы полагали, что дело стоит несколько 

1 В журнале Classical Reuiew, XI (1897), N~ 6. Р. 277-
282 - проф. Виrу поместил статью под заглавием: The 
European Expedition of Darius, в которой он локализует 
поход Дария за Дунай в направлении нынешнего Семигра

дья и названную у Геродота p:OapoS'[Oap] отождествляет 
с притоком Серета - Бузео; на ней Bury помещает горо
да, названные у Геродота в IV, 124.- За отсутствием это

го журнала в нашей библиотеке, пользуюсь сведением о 

статье Bury, помещенным в Филологическом Обозрении 
XIV (1898), кн. 1. С. 103. 

2 Niebиhr. Кleine Schriften, 1. 388; 395. 
3Milllenhoff. Deutsche Altertumskunde, 111, 35: Eine 

grosse Um~·,ii.ltzung hat sich vollzogen, die Sauromaten oder 
Sarma tен s_i щl. jetzt tiber den Tanais vorgedrungen und 
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проще. Уже Геродот признавал скифов и сарматов 
племенами родственными и близкими по языку. 
Если новые исследователи не всегда решаются при
знать в •скифах• Геродота племена иранской ветви 
арийской расы, то во всяком случае в настоящее вре

мя никто не отрицает присутствия иранского элемен

та в сколотах Геродота. Замена скифов сарматами на 
территории южнорусских степей могла быть в зна

чительной степени изменением номенклатуры, а не 
следствием вытеснения одной народности другою. 

Мы не станем однако настаивать на указанной воз
можности и перейдем к сопоставлению сведений 

о сарматах в хронологической последовательности 
наших источников. 

В самом конце II века до Р. Х. все северное побе
режье Черного моря, от Кавказских гор и до нижне
го Дуная, было объединено под властью и верховен
ством понтийского царя Митрида та Евпатора (Appian. 
Mithrid. Сар. 15). Надпись в честь полководца Дно
фанта, найденная в 1878 году, является современным 
свидетельством об относящихся сюда событиях 1 • 

Враги, с которыми имел дело Днофант, названы здесь 
• скифами •; на помощь к враждовавшему с Херсоне
сом царю скифов Скилуру приходили с севера рев
ксиналы,' Pt::u~LvaЛol. Паходы Днофанта имели своим 
театром Крымский полуостров и хронологически 

beherrschen die Steppe ... fehlt bei Strabo jede siechere Spur 
der Skolotischen Scythen [Свершился великий переворот, 
савроматы или сарматы теперь продвинулись за Танаис и 

господствовали над степью ... уСтрабона нет каких-либо 
явных следов сколотских скифов]. -Того же мнения при

держивается г. Латышев. Исследования об истории и го

сударственном строе Ольвии. Спб, 1887. С. 89. 
1 Latyscheu. Inscr. Ponti Eux. 1, N2 185. 
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датируются приблизительно 109 годом 1 • Позднее 
между 98 и 90 гг. до Р. Х. сам Митридат предприни
мал походы против разных племен, занимавших 

степные пространства по степному побережью Пон
та2. Аппиан, в своем описании деяний Митридата, 
обозначает эти народности именами: савроматы и 
бастарны, различая среди первых племена: басиле

ев, BaatAELOL' языгов, . 1 a(u-yEs- и КбраЛЛоL' кораллов 
(Сар. 69). Если сообщения Аппиана и не содержат в 
себе точной локализации названных племен на кар
те, то во всяком случае театром войн Митридата он 
представляет себе местности в западной части юж

норусских степей. 
Страбон в своих сообщениях о населении припон

тийских степей пользуется данными, которые вош
ли в обиход греческой науки в пору войн Митрида
та. Он локализует сарматов на широком простран
стве от западного берега Меотиды и Танаиса (II, 5, 
31) до Кавказских гор (XI, 2, 16), сообщает также, 
что они кочуют в степях между Танаисом и Днест
ром (TupaS') и проникают дальше до нижнего течения 
Истра, т. е. Дуная (VII, 3, 13). Распределяя между 
отдельными народами территорию на северо-восток 

от Истра до Борисфена (т. е. Буга, а не Днепра), Стра
бон размещает их в такой последовательности: геты, 
тирегеты, ТuрЕ-уЕтш, сарматы-языги, так называемые 

басилеи, oi. ВааiЛноL мr61-LEVOL, урги, Oup-yoL 3 • К северу 

1 Reinach. Mithridat Eupator. S. 60 нем. пер.; Латы
шев. Исслед. об ист. Ольвии. С. 130 и ел. 

2 Plutarch. De fort. Roman. Р. 11. 
3 Что касается до имени Oup-yot [урги], то в нем нельзя 

не узнать ГEwp-yol [земледельцы] Геродота, которых он по

мещает на Днепре. За такое отождествление высказыва
ется и Mйllenhoff. D. А. - К. III, 35. - Страбон делает 
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от тирегетов живут бастарны, пределы которых про

стираются до германских народов (VII, 3, 1 7). Бае
тарны вместе с сарматами проникали на Дунай и за
няли острова по нижнему его течению (VII, 3, 13), 
между прочим остров Певку, от имени которого про

изошло этническое имя для части этого племени, 

певкипы (VII, 3, 15)1• Среди баста рвов, которых Стра-

как бы поправку к сообщению Геродота следующим заме

чанием: OupyOL то ilEV пЛ.lоv vo11ci&:s-, 6Л[ yot Sf каt yEwpylas
flТL!lfAOUIJ.fVOL [Урги большей частью кочевники, немногие 
же занимаются и земледелием]. Что до сарматов - ot 
Ваа[Лноt ЛEyo!J.fVOt [так называемые царские], то в нем 
нельзя видеть геродотовых •царских скифов•, т. е. ско

лотов, а следует признать скорее роксолан, если принять 

в соображение свидетельство Аппиана о войнах Митрида· 
та (Mithr. 69). -Потоцкий. Hist. primitive des peuples de 
la Russie (1829). Р. 33 и 230, и за ним Vivien de Saint 
Martin. Recherches sur les populations primitives du 
Caucase, Paris. 1847. Р. 146-149- приводили в связь с 

Ваа[ЛнОL [басилеи, царские] имя родины хазар- &р(tЛ[а 
[Берзилия](Тhеорh. Р. 358) и создавали, таким образом, 
мнимое дополнение к истории хазар, которая началась не 

ранее V века поР. Х. 
1 У П толем,ея певкипы передвинуты на север, и восточ

ная часть Карпат является у него под именем Левкинеких 
гор, ПEuKtvft орТ) (111, 5, 9). Тацит. Germ. Р. 46- уnотреб

ляет имя Peиcini, как тождественного с Bastarnae (Peucini, 
quos quidam Bastarnas vocant [певкины, которых некото
рые называют бастарнами]) и причисляя их к германцам 

(sermone cultu sede ас domiciliis ut Germani agunt [в отно
шении речи, образа жизни, мест обитания и жилищ ведут 
себя как германцы]), отмечает большое влияние на них 

сарматов (Peucinorum ora conuЬiis mixtis non nihil in Sar
matarum haЬitum foedantur [обличье певкинов вследствие 
смешанных браков становится безобразным, почти как у 

сарматов]). Ср. о бастарнах: Zeиss. Die Deutschen. 127-130; 
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бон причисляет к германцам, он помещает роксолан, 
'PwcoЛavo(; определенно отличая их от бастарвов и 
даже взаимно противополагая в одном месте (VII, 2, 
4), он их словно причисляет к бастарвам в другом 
(VII, 4, 7). Роксоланы- •самый северный народ из 
всех поныне известных• (II, 5, 7),- занимали степи 
между Танаисом и Борисфеном, т. е. Бугом (VII, 3, 
17), и жили к северу от сарматов-языгов. Удаляя рок
солап от побережья Понта, Страбон сообщает одна
ко об их участии в войне Днофанта с Палаком, сы
ном Скилура, и о нанесенных им поражениях, кото
рые помрачили славу их воинской отваги (ib.). 
Страбон не называет рокеалан савроматами; но в со
общениях других древних писателей (о чем ниже) 
к ним прилагается это общее этническое имя. Но как 
бы ни стояло дело в отношении роксолан, на карте 
северо-восточной Европы, как ее рисует Страбон, сар
маты занимают южнорусские степи, и западной их 

границей является уже Истр, т. е. нижний Дунай. 
Овидий, проживший долгие годы своего изгнания 

на чуждом ему севере и непосредственно знакомый 

с варварами, заходившими для грабежа и торговых 
целей в пределы империи, называет своими соседя
ми языгов, гетов, бастарвов и савроматов (Trist. Il)1 

Mйllenhoff. D. А.- К. 11, 106-112; Латышев. Иссл. etc. 
79 ел., 151. 

1 Jasiges et Colchi Metereaque turba Getaeque 
Danubli mediis vix prohibentur aquis 

[Языl'ов, колхов, метерейские толпы и гетов с трудом удер

живают разделяющие нас воды Данубия] (191-192). 
Hactenus Euxini pars est Romana sinistri, 
Proxima Bastarnae Sauromataeque tenent 

[До этого места часть левого Эвксина - римская, близле
жащей землей владеют бастарны и савроматы] (197-198). 
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и в живых чертах описывает, как сарматы перехо

дят зимою по льду через Истр и скитаются на своих 
скрипящих телегах по римской территории (Trist. 
111, 10)1• 

Если сарматы и распространили область своих 

кочевий на огромные пространства и охватывали все 
побережье Меотиды и Понта до Дуная, то в представ

лениях римлян исконным их местом оставалось те

чение реки Танаиса. Имп. Август, упоминая в отче
те о своем правлении о посольствах к нему от этого 

народа, выражается так: Nostram amicitiam petierunt 
per legatos ... Sarmatarum qui sunt citra fluvium Ta
nain et ultra reges [Нашей дружбы домогались через 
послов ... цари сарматов, которые живут по эту сто
рону реки Танаис и за ней](Моп.Апс. 5, 51-53)2 • 

1 At сит tristis hieтs sqиalentia protиlit ora, 
Terraqиe таrтоrео candida facta gelи est, 
Dит uetat et boreas et nix habltare виЬ Arcto, 
Тит liqиet, has gentes ахе treтente preтi 

[Когда же печальная зима покажет жесткое лицо и земля сде
лается белой от мраморного льда, когда борей и снег не дают 

жить под Арктом, тогда становится ясным, что эти народы 
придавлены содрогающимся: от холода полюсом] (9-12). 

Qиаqие rates ierant, pedibиs пипс iter, et иndas, 
Frigore concretas иngula pиlsat eqиi: 
Perqиe nouos pontes sиbler labentibиs иndis 
Dиcиnt Sarтatici barbara plaиstra boues 

[И там, где проходили суда, теперь ходят ногами, и крепко 

скованные морозом волны топчет копыто коня: и по новым 

мостам над колыхающимиен волнами тянут сарматекие 

быки варварские телеги] (31-34). 
О грабежах - см. ст. 55 и ел. 
2 С этим упоминанием Августа о сношениях с сармата

ми можно привести в связь свидетельство одной надписи 

о некоем боспорце Аспурге, который был послом от Фана-
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В первой половине I в. поР. Х. мы встречаем часть 
сарматекого племени на среднем Дунае по соседству 

от римской провинции Паннонии и в ближайшем 

общении с племенами германскими. То были языги. 

Тацит под 50-м годом сообщает, что сарматы-языги 

оказывали своей конницей помощь царю свевов, Ван

пию, в его неудачной войне с северными германски

ми племенами, которые сделали нашествие на его 

царство (Ann. 12, 29-30)1• На основании одного со
общения Страбона можно, как мы полагаем, догады

ваться о том, когда совершилось это передвижение 

сарматов на дальний запад. Страбон замечает, что 

могущественные некогда даки, располагавшие воен

ной силой в 200 тысяч человек, могли в его время, 
т. е. первые годы I столетия, выставить только 40 ты
сяч воинов и готовы были даже подчиниться Риму 
(VII, 3, 13). Такое ослабление могущественного пле
мени, вызвавшего опасения Цезаря, стояло, по все

му вероятию, в связи с нашествием варваров с восто

ка, которые прошли через их землю и водворились к 

западу от их пределов в степях Тиссы и ее притоков2 • 
На той карте •круга земель•, которую имел перед 

глазами Плиний, когда составлял свой географиче
ский обзор, сарматы-языги занимали степные про-

гории и состоял •переводчиком сарматов•, EPIJ.Т]VEVS" ~ap
IJ.aтwv. Он умер в Риме и погребен в одном из колумбариев, 

принадлежавшем рабам императора. Willmanns. Exempla 
inscr. lat. n. 555. 

1 Ср.: Dio Cassius, 67, 5. 
2 Miillenhoff. D. А. -К., 111, 35, прим. 1 - сопостав

ляя: свидетельства о я:зыгах Овидия: и Страбона, с одной 
стороны, и Тацита и Плиния:, с другой, полагал, что они 
переселились на запад между 30-40 годами. 
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стравства по соседству от паввовских легиовов 1 • 
Память о том, что языги не были здесь исконным 

населением, сохранилась в том имени, какое давал 

им Птолемей на своей карте Европы: он их вазвал -
языги-переселевцы,' 1 a(tryES' MпavacrтaL. 

Распространение сарматов на широкое простран

ство к западу от их исковвой территории, совершив

шееся отчасти на памяти истории, отразилось на 

судьбе терминов: •Скифия• и •скифы•. Уже Стра

бов употреблял имя •Скифия• в смысле общего обо
значения северо-восточной части европейского мате

рика, следуя лишь литературвой традиции, как он 

сам определенно указывает на это (VII, 6, 2). Точно 
также и Плипий не связывает с термином Scythicae 
gentes [скифские народы] повятие национальности. 
Так, он перечисляет под этим термином следующие 

народы: Daci, Sarmatae, HamaxoЬii, Aorsi, Troglody
tae, Alani, Rhoxolani [даки, сарматы, гамаксобии, 
аорсы, троглодиты, аланы, роксолавы] и делает в той 

же связи такое замечание: Scytharum nomen usque
quaque transit in Sarmatas atque Germanos. Nec aliis 
prisca Ша duravit appellatio quam qui extremi gentium 
harum ignoti prope ceteris mortaliЬis degunt [Имя ски
фов повсюду переходит на сарматов и германцев. 

1 Plin. Н. N. IV, 80. Superiora autem inter Danublum et 
Hercynium saltum usque ad Pannonica hiberna Carnunti 
Germanorumque iЬi confinium campos et plana Jazyges 
Sarmatae, montis vero et saltus pulsi аЬ his Daci ad 
Pathissum amnem [Расположенные же выше страны меж
ду Данубием и Герцинеким лесом вплоть до Паннонских 

зимних стоянок в Карнунте и полей и равнин, смежных с 

германцами, занимают языги-сарматы, а горы и лесистые 

ущелья до реки Патисса- изгнанные ими даки]. 
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И то старое наименование сохранилось только у са

мых дальних из этих племен, которые живут, буду
чи почти неизвестными остальным смертным] (IV, 
81). Для Тацита имя Sarmatae служит общим обо
значением всех народов, живших к востоку от гер

мавцев1. Птолемей, сводивший в своей •Географии• 
этнические данные, собраввые Маривом Тирским, 

т. е. ставшие достоянием науки во второй половине 

1 века,- применяет термин •скифы• для обозначе
ния дальнего азиатского востока, стран неведомых. 

В пределах Европы Птолемей не знает уже народа 
~скифы• и употребляет это слово только один раз 
в виде приложения к имени алан (III, 8, 7). Для обо
значения восьмой карты Европы и второй карты 

Азии ов пользуется термином •Сарматия», ~ap!J.aтta. 
Таким образом, у него две Сарматии: европейская 
и азиатская, границы которых он обозначил с доста
точной точностью (III, 5, 1; V, 8, 1). Самый термин 
<ссарматы• веслужит у Птолемея для обозначения 
одного какого-иибудь варода в отдельности; он упот

ребляет его в виде приложевия к именам многих на
родов: Tupay€тat ~ар!J.сiтш [тирагеты-сарматы] (III, 10, 
7) в европейской Сарматии,' УпЕр~6рноt ~ар!J.сiтш, 
ВааtЛtкоt ~ар!J.сiтш,' lппофсiуоt ~ap!J.ciтat [гипербореи
сарматы, царские сарматы, гиппофаги-сарматы] -
в азиатской (V, 8, 16); проход через Кавказский хре
бет носит также название •Сарматских ворот» (V, 8, 
11; 15). - Таким образом, термин «сарматы• был 

1 Germ. Р. 46. Hic Sueblae finis. Peucinorum Venetorum
que et Fennorum nationes Germanis an Sarmatis adscribam, 
dublto [Здесь граница Свебии. Я колеблюсь, причислять 
ли племена певкинов, венетов и феннов к германцам или 

сарматам]. 
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уже на границе перехода из этнического в географи

ческий. Чтожедостарыхимен •скифы• и •Скифия•, 
то литературная традиция была слишком сильна, 
чтобы устранение их из научного оборота могло ока
зать воздействие на литературу. Имя •скифы• оста
лось жить как в поэзии, так и в беллетристике (Лу
киан), а впоследствии византийские писатели дали 

ему новую жизнь в смысле этнического термина, ко

торый они последовательно применяли к разным 
народам, сменявшим друг друга на северо- восточном 

горизонте византийской политики. 

11 
Первое упоминание имени алан. 

Свидетельство Иосифа Флавия о территории этоrо племени. 
Ворота Каспийские и Кавказские. Нашествие 135 rода. 

Аланы на карте Птолемея 

Имя алан появляется для нас впервые во время 
Нерона; первое по времени упоминание принадлежит 
двум современникам: Сенеке Младшему и Лукаву. 
Сенека называет алан как врагов Империи на ниж
нем Дунае 1 , Лукав помещает их в странах прикав
казских2. Если Лукан, быть может, допустил смеше
ние имен Albani и Alani, то во всяком случае в его 
время римляне знали уже алан, как народ прикав

казский. Доказательство тому можно видеть в упо-

1 Trag. •TI1yest•. v. 629 ... an feris Hister fugam praebens 
Alanis [или Истр, допускающий бегство диким аланам]. 

• Lucan. Phars. Vlll, 222 (Помпей говорит о себе) 
peterem cum Caspia claustra et sequeror duros aeterni Martis 
Alanos [когда я стремился к Каспийским запорам и пре
следовал суровых, вечно воинственных аланов]; Х, 454: 
Quem non violasset Alanus [на кого не посягал алан]. 
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минании имени алан, как народа кавказского, у по

эта Валерия Флакка в его пoэмeArgonautica 1 • Тацит 
в сохранившихся частях своего исторического труда 

нигде не называет имени алан и пользуется терми

ном •сарматы• для обозначения как прикавказских 
кочевников, так и их собратьев на берегах Дуная. 
Плипий знает это имя, но локализует его без доста

точной определенности в топографическом отноше

нии2. •Кавказские ворота• ведут у него из Иберии 
в страну осарматов• 3 • 

1 Val. Flac. Vl, 42: Miserat ardentes, mox ipse secutus, 
Alanos [выслал nылких аланов, вскоре nоследовав за ними 
сам]. 

656: Spargitur hinc miserisque venit iam notus Alanis 
[Оттуда бросается и устремляется к уже знавшим его жал

ким аланам]. 
Древняя ученость связала с аргонавтами и албанцев, 

но совершенно иначе; см.: Tacit. Ann. VI, 34 - о nроис· 

хождении албанцев от Ясона и Медеи. -Имя •аланы• 
известно было также Марциалу, который, nеречисляя в 
одной эпиграмме чужие народы, nоминает и это имя: VII, 
30, 6. Nec te Sarmatico transit Alanus equo [не nроезжает 
мимо тебя алан на сарматеком коне]. 

2 Plin. Н. N. IV, 80. АЬ ео in plenum quidem omnes 
Scytharum sunt gentes, variae tamen litori apposita tenuere, 
alias Getae, Daci Romanis dicti, alias Sarшatae, Graecis 
Sauromatae, eorumque HamaxoЬii aut Aorsi, alias Scythae 
degeneres et а servis orti, aut Troglodytae, mox Alani et 
Rhoxolani [Отсюда, в целом, все nлемена- скифские, но 
близлежащие берега занимали разные народы, то геты, 
называемые у римлян даками, то сарматы, nо-гречески 

савроматы, и среди них гамаксобии или аорсы, то вырож
денцы и nроисходящие от рабов скифы, или троглодиты, 

затем аланы и роксоланы]. 
3 lbld. IV, 30. quae (portae) per lberiam in Sarmatas 

tendunt [которые (ворота) через Иберию ведут к сарматам]. 
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Точное приурочение имени алан к обитателям сте

пей переднего Кавказа дано у Иосифа Флавия, писа
теля несколько более ранней даты, чем Тацит. Вопи
сании событий Иудейской войны Иосиф Флавий име
ет случай сообщить о страшном нашествии с севера, 
которому подверглись в 72 году нашей эры Армения 
и Мидия. Варваров, совершивших это нашествие, он 
называет алан.а.ми, прибавляя в пояснение, что это 
<•скифы, обитающие около Танаиса и Меотийского 
озера» (то 8Е тwv 'AЛ.avwv E:'Ovos- ... EiaL LкuОш щрl тоv 
Tavai:v каl тijv Мшwпv ALIJ.VТJV катоLкоuvтЕs-. Bell. Jud. 
VII, 7, 4). Иосиф сообщает при этом, будто варваров 
этих пропустил царь гирканов и они прошли чрез 

<•железные ворота, сооруженные Александром Вели
ким», т. е. он ведет их на юг по побережью Каспий
ского моря. Мы имеем однако полное основание пред
положить, что путь алан был иной и что прошли они 
не через Каспийские ворота, а Кавказские, т. е. Дарь
яльекое ущелье. Иосиф Флавий повинен здесь в той 
неточиости представлений о Кавказе, против кото
рой в свое время боролся Плиний. Хотя Кавказ еще 
со времен войн с Митридатом входил в сферу римской 
политики, и при Нероне прикавказские страны при
влекали к себе усиленное внимание римлян, так как 
там в течение нескольких лет вел военные действия 

Корбулон; но точных сведений о топографии тех 

стран не имели даже лица, принадлежавшие к шта

бу этого полководца. Плипий свидетельствует, что на 
карте театра войны смешаны были два кавказских 
прохода: portae Caspiae [Каспийские ворота] и Caи
casiae [Кавказские]. Эта географическая ошибка 
была причиной крупного недоразумения в военных 

замыслах имп. Нерона: он готовил поход против 
алан, а предполагал врагов Империи в албанцах. 
Осуществлению этого военного предприятия поме-
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шала катастрофа 68 года. Сведение о приготовлени
ях Нерона к этой войне сохранил Тацит, который 
в данном случае не разобрал ошибки, отмеченной 
Плинием. Он сообщает, что отряды из отдельных 
армий двинуты были в путь - ad claиstra Caspiarиm 
[к Каспийским. запорам.], но их отозвали назад, ко
гда Виндекс поднял восстание против Нерона в Гал
лии. О самой войне Тацит в:рrражается так: bellum 
quod in Albanos (Nero) parabat [война, которую (Не
рон) готовил против албанов] (Hist. I, 6). 

Что касается до Иосифа Флавия, то он, очевидно, 
знал только один кавказский проход. Такое заклю
чение можно сделать из того, что в сообщении одру
гом, более раннем нашествии северных варваров, он 

указывает тот же самый путь: Каспийские ворота 1 • 
Но о том же самом событии мы имеем подробный рас
сказ Тацита (Ann. VI, 33 и ел.). Иберы сами призва
ли •сарматов• и провели их через свою страну про

тив Орода. Тацит называет проход, по которому 
прошли сарматы, - Caspia uia [Каспийский проход], 
но этим именем он обозначает здесь Дарьяльекое 
ущелье, а не Дербеатский проход. Тацит знает о вто
ром проходе, но не называет его по имени, а только 

описывает: mare inter et extremos Albanorum montes 
[между морем и крайними албанскими горами]. 
Через него должны были пройти те сарматы, кото

рых призвал к себе на помощь Ород против Фарас
мана. Но так как по случайным условиям погоды 

проход этот был затоплен (что, конечно, мало веро

ятно), то союзники Орода не поспели к нему на по
мощь, и он оказался слабее Фарасмана, владевшего 
проходом через Кавказ в своей стране (Hiberi locorum 

1 Joseph. Ant. Jud. XVIII, § 97 (Niese)... тdS' OupaS' 
KaaпiaS' dvoi~avнs [отnерев Каспийские ворота]. 
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potentes Caspia via Sarmatam in Armenios raptim 
effundunt [иберы, владевшие этими местами, тотчас 
же выпускают па армян через Каспийский проход 

сарматов]). - Итак, ясно, что Тацит знает оба про

хода, но следует в обозпачении того, через который 

в данном случае прошли сарматы, обычному непра

вильному применепию термина Caspiae portae, про
тив чего возражал Плиний. Иосиф Флавий, в расска

зе о том же событии, ведет варваров через Каспий

ские ворота (таS' OupaS' KaaТТLQS' avot€avтes [отперев 
Каспийские ворота]), но, очевидно, и не подозревает 

о существовании другого прохода. Таким образом, 

и в отношении к событию 72 года мы вправе предпо
ложить в его сообщении неточиость и утверждать, 
что аланы прошли на юг не через каспийские, а кав

казские ворота 1• А так как из показания Тацита ясно, 
что иберы соприкасались с «сарматами• в проходе 

через Кавказ и эти сссарматы• являются у Иосифа 

Флавия под именем алан, то для определения терри

тории, которую занимали аланы, оказывается тре

тий пограпичпый путь: Дарьяльекое ущелье. От кав

казского хребта их кочевья простирались до берегов 

Меотиды и реки Тапаис. 

Отметим в этой связи одну бытовую черту сарма

тов, в которых мы вправе признать алан, в сообще-

1 Вследствие географической ошибки Иосиф Флавий 
утверждал участие в этом деле гиркан, будто бы открыв

ших Каспийские ворота аланам. Не разбирая географиче

ских представлений Иосифа, Гутшмид в своем исследо

вании Gotarses (Kleine Schriften, 111, 42 и ел.) останавли
вается с подробностью на этом сообщении Иосифа об 
участии гиркан и строит целый ряд предположений каса

тельно мотивов их образа действий. 
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нии Тацита. Они не были объединены под единой 
властью, а дробилисъ между отдельными державца

ми, sceptuchi [скиптродержцами],- как их называет 
Тацит, заимствуя этот термин, очевидно, из грече

ского источника, - которые действовали независимо 

друг от друга и вполне самостоятельно заключали 

союзы с государями южных стран, искавшими у них 

помощи во враждебных столкновениях между собою. 
В связи с нашествием алан 72 года стоят сноше

ния парфинского царя Вологеза с имп. Веспасианом 
о совместных военных действиях против северных 

варваров. :Краткие сообщения об этом сохранены 
Дионом Кассием (66, 15) и Светопием (Domit. 2). До
мициан домогался назначения в предводители этого 

предприятия с римской стороны. Однако Веспасиан 
отклонил предложение Вологеза, и поход не состо

ялся. В ту пору римский отряд стоял в иберийской 
крепости Гармозика, Harmozica 1

• Связь этой крепо
сти с охраной прохода через Кавказский хребет опре

деленно засвидетельствована Плинием, который назы
вает ее He,.mastum oppidum [крепостью Гер.мастой] 
(и также Hermastus [Гермастом])2 • Очевидно, охра
на прохода была достаточна, так как о нашествиях 

1 Моттsеп. Rom. Gesch. V. S. 395. 
2 Plin. Н. N. Vl, 29: IЬeriae Hermastus iuxta flшnen Neo

ris [Иберийский Гермает вблизи реки Неорис]; ib. 30: ех 
adverso maxime Hermasti oppidi lberum [прямо напротив 
иберийской крепости Гермаста].- Cmpa6on- XI, 3, 5-
помещает крепость' ApiJ.O(tк"ll [Гармозику] на пути из Ар
мении в Иберию. О положении Гармозики см.: прим. 

Mйller'a в его издании Страбона. S. 816.- В окончании
zica не трудно узнать грузинское слово цихе, что значит: 
крепость. - Плипий называет также крепость Ситапiа 
[Кумания] в самом проходе •над воротами• на скале_ 
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алан нет сведений в наших источниках после собы
тия 72 года в течение 60 лет. 

В 133 году аланы сделали опустошительное наше
ствие на Армению и Мидию и дошли до Каппадокии. 
Их призвал на помощь царь Иверии, Фарасман II, 
в своих столкновениях с парфянами. Царь после

дних, Вологез III, откупился от насильников щедры
ми подачками, а римляне предприняли против них 

военные действия из Каппадокии, где в ту пору со
стоял пропретором Арриан. Дион Кассий, сохранив
ший краткое сведение об этом событии (69, 15), на
зывает вторгшихся варваров албанцами,' АЛ~аvо[ ••. , 
прибавляя в пояснение: ElaL 8Е Маааауiтш [они же 
массагеты], т. е. употребляет старый термин Геродо
та, продолжавший существовать и в позднейшее вре

мя для обозначения кочевых народов дальнего ази
атского востока. Но Дион допустил здесь очевидную 

ошибку. Непосредственный участник событий, Ар
риан, составил описание предпринятого им похода в 

специальном сочинении, носившем заглавие: ~Алан
екая история»,' AЛavLкi) tатор[а 1 • К сожалению, это 
произведение не дошло до нас и сохранились лишь 

скудные фрагменты под общим обозначением: Ёкта~LS" 
кат ' 'AЛavCJv (т. е. диспозиция против алан)2 . С тех 

1 Arriani Scripta miвora, ed. Herscher- Eberhard. 1885. 
Р. 80-5.- Писатель времени IОстиниана, Иоанн Лидиец, 

сообщает, что Арриан подробно и на основании автопсии 

описал кавказские проходы как в своей' AЛavtкi] i.crтop[a 
[Аланская история], так и в восьмой книге своего другого 

сочинения. носившего заглавие: ПарОtксi [Парфянские 
дела]. Johan. Lyd. De mag. III, 58. Р. 246 В. 

2 Достоверные и точно датированные свидетельства 
об этих двух нашествиях алан на южнокавказские стра

ны не поддаются соглашению с сообщениями грузинских 
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пор в течение нескольких столетий нет больше све
дений о нападениях алан ва южные страны. Быть 
может, правильно будет привести в связь спокой

ствие ва этой границе с заботами имп. Адриана об 
упорядочении отношений к приповтийским народ

ностям. •Перипл• того же Арриава дает вам целый 
ряд интересных сведений в этом отношении, которые 
впрочем ограничиваются территорией черноморско
го побережья. 

Свидетельства Иосифа Флавия и Арриава дают 
основавне приурочить имя алан к той части сармат

екого племени, которая занимала в первые века вашей 
эры севервые предгорья среднего Кавказа и степвые 
пространства к северу до берегов Меотиды и течения 
реки Таваис. В противоречии с такой локализаци

ей находится Птолемей. В своем обзоре •Европей
ской Сарматии• Птолемей называет берег Меотиды и 
Танаис восточной ее границей (111, 5, 3), ва 4 1/ 2 гра
дуса западнее устья Таваиса и ва 3/ 4 градуса север
нее- помещает •Алавские горы• ,' A>..avov Opos' (111, 
5, 5) и, очевидно, по соседству с ними локализует 
амаксобиев и алан, ot 'AIJ.a~6~LOL ка\. oi. 'A>..avo\. ~кUOaL 

и армянских источников. По данным грузинской летопи
си, Фарасману Il отводится годы 113-129 и в правпение 
его и его nреемника Адама (132-146) не nоминается ни о 
каких нашествиях с севера. - Brosset. Hist. de la Georgie. 
I, 71-74. Война Грузии в союзе с осами, т. е. аланами, nро
тив армян nриурочена к nравлению грузинских царей 

Азорка и Армазели (87-103)- Brosset. Ор cit. Р. 65-70. 
В • Истории Армении • Моисея Хоренекого эта nоследняя 
война отнесена к nравлению царя Арташеса, nричем со

общаемые автором данные восходят, как он сам сообща

ет, к эnической обработке сказания об этом событии. •Ист. 
Армении•, перев. Эмина. С. 101. 
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[гамаксобии и аланы-скифы] (111, 5, 7). Таким обра
зом, аланы оказываются у Птолемея на запад от те
чения Танаиса. Мюлленгофф, а после него Томашек 1 

видят в аланеких горах Птолемея южные отроги Ура

ла, и первый из них объясняет появление этих гор 

на карте Птолемея на песоответственном месте ком
бинацией данных из различных источников, каки

ми он пользовался. Переместив алан в угоду одному 

из них на запад от Танаиса, он передвинул туда же 

и горы, которые были указаны, как северная грани
ца этого племени. Против этого следует возразить, 

что ни в одном из сохранившихся свидетельств об 
аланах нет указания на то, что те или иные горы со

ставляли северный предел распространения этого 
этнического имени. Аланы связаны с горами, но не 

с севера, а с юга, а именно: с Кавказским хребтом. 

Но Птолемей поместил Кавказ в •Азиатскую Сарма
тию• и в ее пределах нашел место для «сарматов• 

разных наименований: царские, гипербореи, конее

ды (ВaO"LALKOL, 'JiТEp~6pELOL, '1 ;т;тофо:уоL ), И МНОГИХ дру
ГИХ народов; проход через средний Кавказ он назвал 

Сарматскими воротами, 'LapiJ.aпкal iТ1JAaL (V, 8, 15). 
Не найдя места для алан там, где их локализовал на

дежный для нас свидетель Арриан, но читая в своих 

источниках свидетельство о связи алан с горами, П то

лемей (или его источник Марин Тирский) сочинили 

« Аланекие горы•, которые остались жить в ученом 
предании и существовали в нем еще в XII веке2 • 

1 Miillenhoff. Deutsche Altertumskunde, 111, 99; 
Tomaschek в статье •Alani• в Pauly-Wissowa, Real-Encyc
lopadie d. Кl. А.- W., 1, 1281. 

2 Евстафий Сопунекий в своем толковании на землеопи
сание Дионисия в примечании к ст. 305 повторяет свиде-
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Южными соседями алан Птолемей называет язы
гов и роксолан,' 1 ci(uyES" каt' Р~оЛаvо( (111, 5, 6), кото
рые, по его свидетельству, занимали западный берег 
Меотиды. Вряд ли можно допустить, чтобы в этой 
локализации языгов и рокеалан следовало признать 

современное автору историческое свидетельство. У же 
Овидий знает языгов на нижнем Дунае, а в первой 

половине 1 века они были соседями провинции Пан
нония. Птолемей также знает их на этой территории 
и называет их •языги-переселенцы•,' lci(uyES" МЕта
vсiатш. В первой половине 11 века языги были запад
ными соседями провинции Дакни, а рокеаланы
восточными. По римским дорогам, с разрешения 
римских властей, сообщались между собою эти со
племенники1. Таким образом, сообщение Птолемея 
о местожительстве языгов и роксолан, если мы впра

ве дать ему значение исторического свидетельства, 

относится ко времени гораздо более раннему, неже

ли то, когда составлял свою карту Птолемей. Мы бы 
не решились однако подвергать сомнению свидетель

ство Птолемея о территориальной близости алан 
с роксаланами и настаивать на том, что в ту пору ала

ны имели своей западной границей реку Танаис, как 

тельство Птолемея, не называя впрочем своего источни
ка. ~'Отt. AЛaVOS' Op<>S' Lйp!J.йTLQS', аф. ou ТО ЁOVOS' oi.. AЛavol 
E'otкEv 6vo!J.ci(Ecr0at, OVS' каl dЛкi)EvTaS' 6 LHovucrtOS' каl 
поЛu[тптоUS' каЛЕ'i [Алан - гора Сарматии, от которой, ви

димо, получил свое имя народ аланы, которых Дионисий 

называет и сильными и многоконными]. - Ученость Ев

стафия допускала только комбинацию литературных све
дений, а никак не проверку их живыми данными, кото

рые он мог почерпать у современников. Ср. его рассужде

ния о Каспийском море, к ст. 718. 
1 Dio Савв. LXXI. 19. 
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делает это Мюлленгофф, и считаем вероятным, что 

национальное имя алан имело в ту пору очень широ

кое распространение и обнимало кочевые племена по 
обоим берегам Танаиса. Некоторое подтверждение 

тому, что локализация алан к западу от Танаиса, 
которую дает Птолемей, не есть лишь его личное не

доразумение, можно видеть в свидетельстве Перие

гета Дионисия. Обозревая припонтийские степи 
в своем стихотворном землеописании, он называет 

здесь следующие народы (vv. 302-306): 
Той (т. е:Jитрои) JJ.EV ттрдs- f3opi7Jv 

nтaи.юJJ.iva фiiЛа кixvvтat 
ПоМ.d: JJ.dЛ ' 1(~{7]5" Matu5тu5os- is- итфа ).{JlVТ]S", 
Г~pJJ.avol L:aJJ.dтat т~ Гiтаt О ' йJJ.a Вauтdpvat т~. 
LJ.aкwv т ' аитт~тоs- ala каi d).юj~vт~s- 'AA.avot, 
Тайроi О·. ol va{owtv 'AxtMljos- Брфоv aiттvv 

[К северу (от Истра) широко распростершись, распо
ложились многие племена до устья озера Меотиды 

в таком порядке: германцы, саматы, геты с бастар

нами, неизмеримая земля даков и сильные аланы, и 

тавры, что населяют крутой Бег Ахилла]. 

111 
Аланы в сrолквовеВИJIХ с империей в сrрава.х придувайских. 

Поивлеиие их на территории Крыма. 
Карта припонтийских стран у Аммиана Марцеллина, 

его свидетельства об аланах. 
Свидетельсrва древних географических карт 

Этнографическая карта южнорусских степей под

вергласЪ коренным изменениям в конце 11 века на
шей эры. Разумеем движение готов с севера на бере
га Понта. Ни современные этому событию, ни близ
кие к нему по времени писатели не сохранили о нем 
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свидетельств, и история готов на новых местах их 

жительства начинается с морских походов, которые 

они предпринимали из Боспора, а затем с устьев Дне
стра. Заняв южнорусские степи, готы потеснили пле

мена, обитавшие там в более раннюю пору, и разор
вали ту непрерывность сарматских поселений, кото

рая могла существовать там до их прихода. Уже в 
пору маркоманской войны аланы поминаются, как 

одно из варварских племен, участвовавших в этом 

событии'. Если этому свидетельству следует дать 
веру, то в этих аланах можно видеть кочевую орду, 

которая была потеснена на запад готами и примкну

ла к движению вместе с родственными роксоланами, 

восточными соседями римской Дакни. От 242 года 
есть уже более определенное свидетельство. Близ 

Филиппополя имп. Гордиан III наткнулся на алан
екий отряд, потерпел от него поражение и был убит. 
На его гробнице стояла такая эпитафия: •Divo 
Gordiano victori Persarum, victori Gothorum, victori 
Sarmatarum, depulsori Romanarum seditionum, 
victori Germanorum, sed non victori Philipporum [Бо
жественному Гордиану, победителю персов, победи

телю готов, победителю сарматов, усмирителю рим

ских мятежей, победителю германцев, но не победи
телю Филиппов]•. В пояснение биограф прибавляет 
такое замечание: Quod ideo videbatur additum, quia 
in campis Philippis аЬ Alanis tum ul tuario proelio victus 
abscesserat [Что добавлено, по-видимому, потому, 
что на полях Филиппов он отступил, побежденный 

аланами в беспорядочной битве] (Scr. hist. Aug., 

1 Capitol. v. Marci, 22, 1: Sarrnatae, Rhoxolani, 
Bastarnae, Peucini, Halani, Costoboci [сарматы, роксола
ны, бастарны, певкины, аланы, костобоки]. 
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Gord. tres. с. 34). Позднее аланы являются в числе 
врагов империи, с которыми имел дело Аврелиан. 

В биографии этого императора сообщается, что в сво
ем триумфе он вел в числе других варваров также и 

аланеких пленников 1• Мы не знаем, где именно Ав
релиан еражался с аланами, но самый факт подтвер
ждается сохраненным в биографии имп. Проба анек
дотом о коне дивных свойств, доставшемся римским 

солдатам во время одной схватки с варварами 2• Эти 
скудные и разрозненные свидетельства позволяют 

заключить, что под влиянием переселения готов 

часть аланекого племени придвинулась к границам 

империи и, сохраняя свою национальную особен
ность, была в тех же к ней отношениях, как и другие 
соседние варвары. 

Под влиянием того же события, т. е. нашествия 
готов, аланы проникли и на территорию Крыма. Пер
вое точное свидетельство в •Перипле•> Анонима, ко
торый приурочивается к V веку. Древний греческий 
город Феодосия, опустевший в ту пору, назван в этом 
источнике Ардабда,' Ap8ci~8a, причем автор поясняет 
значение этого имени: Е-птсi0ЕОS", <•семибожный», при-

1 Scr. hist.Aug., v. Aurel. 33, 4. 
2 lbld. V. Probl, 8, 3: Quin etiam cum de praedato sive ех 

Alanis sive ех aliqua alia gente incertum est, reppertus esset 
equus non decorus neve ingens, qui, quantum captivi 
loчuebantur, centum ad diem millia currere dicoretur, ita ut 
per dies octo vel decem continuaret ... [Также, когда среди 
добычи то ли от аланов, то ли от какого другого племени -
неясно, оказался конь, не красивый и не рослый, но кото

рый, как говорили пленные, мог пробегать сотню миль 

в день в течение восьми или десяти дней ... ] (далее расска
зывается, как солдаты предложили этого коня Пробу, 
а когда тот отказался, выказав тем свое бескорыстие, разы

грали коня по жребию). 
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бавляя, что это слово принадлежит •аланскому, т. е. 
таврекому языку• 1 • Отождествление алан с таврами, 
т. е. тем народом, который дал имя полуострову и 

составлял древнейшее население горной его части, 
есть обычный ученый прием древних, благодаря ко
торому впоследствии русские являются у византий

цев под именем тавроскифов. Оно не имеет для нас 
поэтому никакого значения. Что же до самого име
ни - Ардабда, то этимологическое его толкование 
делает несомненным, что язык, которому оно при

надлежало, был иранский2 ; а этот факт находится 

1 Geographigr. min. 1 Milller, 1. Р. СХVШ. Anon. Peripl. § 77. 
2 Mйllenhoff. Deutsche Altertumskunde, 111, 113 - при

нимает, что в написании 'Ap&i(38a допущена ошибка вмес
то 'Ap8cip8a или' Ap~cip8d: ci~8a соответствует зендекому 
hapta, греч. €пта [семь], dp8 - зенд. eredhwa, др.-перс. 
arda, лат. arduus [высокий]; таким образом получается 
:шачение: •die durch sieben (Gotter) hohe, erhabene Stadt 
[высокий, возвышенный семью (богами) город]•. - Сле
дует прибавить, что Мюлленгофф не считает вероятным 
появление алан (савроматов) в Крыму и полагает, что это 

имя есть •туземное скифское, которое вышло на свет пос

ле гибели греческого элемента•, а так как он отстаивает 

иранство скифов, то это имя является также одним из эле

ментов в цепи его доказательств. -Нельзя, однако, не за

метить. что греки в тех местах никогда не исчезали, а если 

кто исчез, то именно скифы. 

Миллер Веев. Этнографические следы иранства на юге 
России (Жур. Мин. Н. Проев. 1886, октябрь. С. 240). Вос
произведя этимологию Miillenhoff 'а, не считает возмож
ным вполне согласиться с ним: •по звукам ар8а соответ

ствует точнее авест. areda - санскр. ardha, осет. ард-аг 
(половина) с позднейшим суффиксом- а г, так что 'Ap8ci~8a 
могло бы значить семисторонн.ий•. Не настаивая, впро

чем, и на этой этимологии, он считает несомненным одно: 
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в полном соответствии с представлевиям:и древних 

о национальности савром:атов и установленным: в со

временной науке положением: о принадлежности 

к группе иранских языков того наречия, на котором: 

ныне говорят осетины, потомки и остаток древних 

алан. Если, по свидетельству •Перипла• Анонима, 
Феодосия носила аланекое имя, то отсюда следует 
заключить, что аланы составляли в предшествую

щую пору постояввое васелевне той местности, в ко

торой лежит этот город. 
Косвенное подтверждение пребывания алан в во

сточной части Крыма дано также в самом: им:еви зна
менитого некогда города Судака, Сугдеи византий
цев. Оно объясняется из иравекого Suga- •чистый, 
святой•, осетинское cyrgar- святой1 • В свидетель
ствах, относящихся к истории города Судака, при
надлежащих впрочем: позднему времени, есть одно, 

которое может быть принято за хронологическое ука

зание в смысле termiпus поп post quem [самая поздняя 
дата] для появления алан в Крыму. Разумеем: извест
ные заметки сугдейского синоксария, хравящегося 
в библиотеке в а острове Хал к и. Жители Судака в 
XIII веке верили, что их город был основав в 212 году 
по Р. Х. 2• Конечно, на подобном: сообщении трудно 

иранский характер имени, и указывает аналогию к нему 

в Ваусiр8а - Птолемей (VI, 16, 5) в описании Парапамиза. 
1 Миллер Веев. Указ. соч. 111, 77; об'Ъя:снение это принято 

проф. Васильевеким - Рус. Виз. Исследования, 11, CLXVII. 
2 Арх. Антонин. Заметки XII -XV века, относящиеся 

к крымскому городу Сугдее, приписанные на греческом 

синаксаре (Зап. Имп. Одес. Общ. Ист. и Др. V. С. 595-628). 
N2 61. €ктlсrТТ) т6 кcicrтpov тiiS' Louy8aiaS' тоu ,Ефк'. Eicrt' Ёп 
то dпо ктicrEWS' тiiS' Louy8alaS' ~EXPL тiiS' cri]~Epov ЁL тоu 
€aтi.v ЁТОS' ,(w8' Ёп ,ап8' [основана крепостьСугдея в 5720 го-
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основываться, но во всяком случае конец 11 и начало 
111 века являются временем, когда аланы свободно 
могли передвигаться в приазовских степях и зани

мать своими кочевьями оба берега Дона. Если же 
кочевой народ, каким были аланы, подвинулся к са
мому берегу моря в горные местности, то это застав

ляет предположить натиск из степей, который мог
ли сделать готы в ту пору, когда они продвинулись 

к Боспору Киммерийскому. Из точных сообщений 
о готских морских разбоях, предпринятых ими на су
дах Боспора, мы знаем, что они проникли в Крым 
около половины 111 века 1• 

Та этнографическая карта, которую установили 

готы своим водворением в южнорусских степях, под

верглась новым резким изменениям лишь в конце 

IV века, когда на эту территорию явились с востока 
новые завоеватели - гунны. Писатель, переживав
ший начало этого периода европейской истории, 

Аммиан Марцеллин, вставил в свое историческое из

ложение целый ряд географических экскурсов, в ко

торых много раз помянуты аланы. К сожалению, со
общаемые им сведения лишь отчасти основаны на 

живом современном знании, над которым преобла
дает •ученый• материал, собранный им из разных 
источников и, между прочим, из традиционной 
географической карты2 • Недостатки этой карты в свя
зи с своеобразной манерой выражения этого автора 

ду. Со времени основания Сугдеи до сегодняшнего дня или 
до 6804 года- 1084 года], т. е. в 1296 году город считал 
себе 1084 года.- М 62 под годом 6853=1345- повторено 
то же самое замечание о древности города. 

1 Zosim. 1, 31. 
2 Ср.: Miller К. Die altesten Weltkarten. Heft VI (1898). 

s. 83-89. 
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существенно затрудняют точное понимание его сооб
щений о территории, которую занимали в то время 

аланы. В первом своем упоминании об этой народно
сти Аммиан называет алан в числе других племен, 

обитавших вокруг Меотиды (22, 8, 30); в другой раз 
он поминает их на линии от конца Рифейских гор, 
где живут мифические аримафеи, в сторону Карки
нитского залива (22, 8, 38); в третий раз посредине 
широкой излучины (arcus), какою представлялся на 
карте Аммиана этот северный материк, и соседями 
их называет костобоков (22, 8, 42); в четвертый- он 
называет алан пограничным народом Европы, кото
рый почти соприкасается с • азиатскими скифами • 
(23, 6, 61). Аммиан утверждает, что более древнее 
имя этого народа было- массагеты (23, 5, 16 и 30, 
2, 12), ученое отождествление, с которым мы встре
чались уже у Диона Кассия.- Итак, Аммиан знает 
алан в двух местах своей географической карты: по 
соседству от костобоков, т. е. неподалеку от нижне
го Дуная и на восточной границе европейского мате
рика. Такое размещение алан соответствует исто
рическим условиям времени до появления гуннов. 

Но, к сожалению, Аммиан в своих географических 
экскурсах связан своим ученым источником. Наибо
лее разительное доказательство можно указать в том, 

что он размещает в своих Перечислениях народов, за

нимавших припонтийские степи, мертвые имена: 

Melanchlaenae, Nervii, Geloni, Agathyrsi [меланхле
ны, нервы, гелоны, агатирсы], не задаваясь при этом 
вопросом о том, существуют ли действительно эти 

народы, не выступавшие вовсе на тогдашнюю живую 

историческую арену, и в то же время не находит ни

где места для готов, хотя он имеет самые определен

ные и ясные сведения об их местожительстве, как 
видно из исторических частей его изложения. Оче-
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видно, на карте, какую имел пред глазами Аммиан, 
не стояло нигде имя готы и потому, обозревая по ней 

припонтийские степи, Аммиан выражается таким 

образом: Hister advenarum multitudine fluenti Sauro
шatas praetermeat ad usque amnem Tanain pertinentes 
[Истр, пополнившись водой притоков, протекает под
ле савроматов, область которых простирается до реки 
Танаиса] (31, 2, 13). Точно также в общем обзоре бе
регов Меотиды Аммиан называет те народы, какие 
размещены в тех местах у Птолемея: circa haec stagna 
ultima extimaque plures haЬitant gentes, sermonum 
iustitutoruш varietate dispariles, Jaxamatae et Maeo
tae et Jazuges, Rhoxolanique et Halani et Melanchlae
nae et сит Gelonis Agathyrsi [вокруг этих самых даль
них озер живут многие племена, различающиеся 

по языку и обычаям: яксаматы, меоты, языги, рок
соланы, аланы, меланхлены, гелоны и агатирсы] 
(22, 8, 31). Устаревший «ученый» источник вредил 
автору и там, где он дает живые сведения о настоя

щем и современном. 

Приступая к изложению о нашествии гуннов, 
Аммиан вставляет экскурс об аланах (31, 2, 12-25). 
Он помещает их к востоку от Меотиды и течения реки 
Танаиса, т. е. на исконной их территории. Самую 
страну он называет «скифскими степями>> (Scythiae 
solitudines). Имя народа- Halani (это правописание 
выдержано в рукописном предании Аммиана) он про

изводит от названия гор (ех moпtium appelatione 
cognominati). Из этого сообщения сделано было зак
лючение, будто имя «аланы• значит <•обитатели 
гор» 1 • Мы бы полагали более правильным предполо-

1 Neumann. Die Volker des si.idlichen Russland. 1855. 
S. 36 - предлагает этимологию из манджурского alin -
горный хребет. Раньше Нейманна то же словопроизводство 
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жить, что это сведение есть не более, как учеНЪiй до
мысел самого Аммиана. Выше было указано, что на 
карте, как ее рисовал Птолемей, стояли Аланекие 
горы в местности, где жили аланы. Отсюда-то и сде
лал свое заключение Аммиан. 

Аланы - народ кочевой, живут они в кибитках, 
крытых корой. Они не знают земледелия, держат 
много скота и преимущественно лошадей. Необходи
мость иметь постоянные пастбища обусловливает их 
скитания с места на место, а влажный климат стра

ны и обилие рек обеспечивает их вполне в отноше
нии наличности корма для их стад и пастбищ. С ран
него детства привыкают они к верховой езде, все 

они - лихие наездники и ходить пешком считается 

у них позором. Пределы их кочевий - с одной сто
роны Армения с Мидией, с другой- Боспор. Их за
нятие - грабеж и охота. Они любят войну и опасно
сти. С убитых врагов снимают они скальпы и укра
шают ими узду своих коней. Нет у них ни храмов, 

ни домов, ни шалашей. Они чтут бога войны и по
клоняются ему в образе меча, водруженного в зем
лю. Все аланы считают себя благородными и не зна
ют рабства в своей среде. В образе жизни они очень 
сходны с гуннами, но нравы их несколько мягче 

(Hunnis per omnia suppares, verum victu mitiores et 
cultu [во всем похожи на гуннов, но несколько мягче 
их нравами и образом жизни]). 

имени алан принимал Сестренцевич-Богуш. Recherches 
sur l'origine des Sarrnates, 1, 2, 9; 111, 30, - который под 

именем <<Ален". понимал Алтайский хребет. За отсутстви
ем этого сочинения еп. Сестренцевича в нашей библиоте

ке, приводим эту цитату по: Семенов. Библиотека иностр. 

писателей о России. 1. С. 114. 16-е прим. к тексту Иосафа
та Барбаро. 



Аланы по сведенШUI кмссических и византийских писате.лей 11 

Аммиан дает также описание внешнего вида алав: 
•почти все они высоки ростом и красивы, волосы у 

них русые; они грозны свирепым взором своих глаз 

и быстры, благодаря легкости своего оружия• 1 • На
ряду с этой общей характеристикой племенного типа, 
Аммиан высказывает мнение, будто имя алан обни
мает много соседних народностей, которые были по
корены аланами и объединились в одном имени по
бедителей2. 

Этому последнему замечанию Аммиана придавал 
большое значение авторитетный исследователь Ней
манн, а за ним и Мюлленгофф. Но нельзя не заме
тить однако, что оно является внутренним противо

речием в сообщениях Аммиана. Если аланы имели 
один общий племенной тип, то они представляли эт
ническую обособленную группу, а не конгломерат 
племен, соединенных завоеванием. Таким образом, 
одно из двух неверно в показаниях Аммиана: или 
аланы один народ, хотя бы и разделенный на мно
жество племен,- что вполне естественно при обшир
ности территории, которую они занимали и той фор
ме быта, в которой они жили,- тогда возможен об
щий тип; или же они- конгломерат чужих друг 
другу попроисхождению племен, объединенных за
воеванием,- тогда невозможно единство типа. Пред-

1 Proceri autem Halani paene sunt omnes et pulchri, 
crinibus mediocriter flavis oculorum temperata torvitate 
terriblles et armorum levitate veloces. 

2 Paulatim nationes conterminas crebritate victoriarum 
adtritas ad gentilitatem sui vocabuli traxerunt, ut Persae 
[Мало-помалу они подчинили себе в многочисленных по
бедах соседние народы и распространили на них свое имя, 

как сделали зто персы]. 
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почтительного доверия заслуживает, конечно, сооб

щение Аммиана о единстве типа, и прежде всего по

тому, ЧТО ОНО МОГЛО ЯВИТЪСЯ резульТаТОМ ЛИЧНОГО 

впечатления, тогда как аналогия между широким 

распространением имени персов и алан - есть лишь 

<•ученое» соображение Аммиана. С аланами Амми
ан мог встретиться в своих походах под командой 

имп. Юлиана; что же до его учености, то она далеко 
не всегда надежна, а в данном случае тем менее, что 

он имел пред глазами карту империи, по которой 

и делал свои заключения. По карте высказал он свое 

соображение о происхождении имени алан; на той же 

карте видел он множество имен на территории, ко

торую отводил аланам: степи от Танаиса до Меотиды 
и область, соседняя с костобоками. Среди этих имен 

было немало таких, которые хранилисъ ученым пре
данием со времен Геродота. Возможность судить об 

этом дает нам как сам Аммиан, так и образцы сохра
нившихся древних карт, а равно и сродные с карта

ми источники, как: Julius Honorius, Aeticus, Geogra
phus Ravennas [Юлий Гонорий, Этик, Равеннекий 
географ]. Nervii, Geloni, Agathyrsi [нервы, гелоны, 
агатирсы], которых обязательно размещает на своей 

карте Аммиан среди алан (31, 2, 14), а также и спе
циальный термин Tanaitae [танаиты] (31, 3, 1), ко
торым была обозначена часть аланекого племени,
вот что могло навести его на предположение о том, 

что имя алан не было этническим, а лишь собиратель
ным термином, распространившимся на много пле

мен от горной гряды, которая называлась Аланекими 
горами. Уже в пору Тацита прикавказские аланы 
не представляли политического единства и отдель

ные их • скептухи » свободно становились на сторону 
того или другого из двух враждовавших между со-
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бой государей южных стран. Кочевой быт содейство
вал их раздробленности, а готское нашествие оторва

ло отдельные части этого племени и отодвинуло од

них ва юг к морю, а других ва запад в области ниж
него Дуная. 

Итак, ватой карте империи, которую имел пред 

глазами Аммиав Марцеллив, звачились ва простран

стве •скифских степей• только те народы, имена ко
торых составляли древнюю традицию, и сам ов ве 

исправлял своей карты историческими данными, 

какие имел в своем распоряжении. Но вскоре после 
Аммиава карта империи получила некоторые ис

правления в отношении занимающих вас местно

стей. Такое заключение позволяет сделать географи

ческий обзор мира, включенвый Орозием в свою ис
торию (Historiae adversus paganos [Истории против 
язычников]), составленную в самом начале V века 
в Испании. Карта северных от империи стран имела 
далековеточный вид: границами севера Европы Оро
зий называет реку Танаис с Меотийскими болотами, 

Дунай и Рейн; во Дунай имеет течение с юга и на

правляется ва восток, а Рейн течет с запада (и на

правляется ва север). Страны, прилежащие к импе
рии по Дунаю, названы в таком порядке: аЬ oriente 
Alania est, in medio Dacia uЬi et Gothia, deinde Germa
nia est, uЬi plurimam partem SueЬi tenent [ва востоке 
находится Алавия, в середиве Дакия, там же и Го

тия, потом Германия, где большую часть занимают 
свебы] (1, 2, 53). Таким образом, непосредственно за 
устьем и нижним течением Дуная лежит область 

Alania. В связи с этой локализацией Алании нахо
дится переименование крайнего восточного притока 
Дуная с севера, Пирета (Пuрпбs- ). Исидор Гиспалий
ский в своих oOrigineso [Началах] сохранил следую-
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щее свидетельство: Lanus fluvius fertur ultra Danubl
um, а quoAlani dicti sunt, sicut et populi inhabltantes 
iuxta Lemannum fluvium Alemanni vocantur [Река 
Лап, говорят, находится по ту сторону Дуная, от нее 

получили имя аланы, подобно тому, как народы, 

живущие рядом с рекой Леманн, зовутся алеманны] 

(IX, 2, 94). Тот же Исидор север Европы представля
ет себе следующим образом: Prima Europae regio 
Scythia inferior, quae а Maeotidis paludibus incipiens 
inter DanuЬium et Oceanum Septentrionalem usque ad 
Germaniam porrigitur; quae terra generaliter propter 
barbaras gentes, quibus inhabltatur, Barbaria dicitur. 
Huius pars primaAlania est, quae ad Maeotidas paludes 
pertingit. Post hanc Dacia, ubl et Gothia; deinde Ger
mania, ubl plurimam partem Suevi incoluerunt [Пер
вая страна Европы - нижняя Скифия, которая, начи

наясь от Меотийских болот, простирается между 
Данубием и Северным Океаном вплоть до Германии; 

вся эта земля в целом из-за варварских племен, ее 

населяющих, называется Барбария. Первая ее часть -
А.пания, которая достигает Меотийских болот. После 

неё- Дакия, там же и Готия; потом Германия, где 
большую часть населяют свебы] (XIV, 4, 3). -По
следние слова с очевидностью доказывают, что Иси

дор имел пред глазами текст своего соотечественни

ка Орозия, которым он пользовался и в других сво
их географических сообщениях, но отнюдь не им 

одним исключительно 1 • 
В позднейшем географическом предании Алапия 

сохраняла свое место на нижнем Дунае. Так, на кар

те св. Беата (776 г.) над устьем Дуная и ближайшим 

1 Достаточно сравнить свидетельство о Фракии: Orig. 
XIV, 4, 6 и Oros. Нist. 1, 2, 56. 
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побережьем Червого моря значится: Alania. Бли
зость некоторых данных этой карты к Орозию, вы
ясненная ее новым издателем, Коврадом Миллером, 

объясняется, по его мнению, не простым заимство
ванием, а тем, что оба автора, св. Беат и Орозий, име

ли общий источник в географических картах рим
ского мира, восходящих еще к IV веку1 • 

Прибавим в заключение, что на карте бл. Иеро
нима, сохраиившейся в кодексе XII века, за которой 
ее издатель, тот же Коврад Миллер, признает автор
ство Иеронима, значится приток Дуная Alanus 
fluvius [река Алан] и над ним иадписавие: Alani 
scite2

• Если призвать вероятным положение Милле
ра об авторстве Иеронима, т. е. что эта карта была 
приложева им самим к одному из своих сочинений, 

то переименование р. Пирета (н. Прут) в Алан по 

имени народа, который сидел на ее берегах, придет
ся приурочить еще к IV веку вашей эры. Прибавим 
в заключение, что на картах XIII века, восходящих 
к древним оригиналам и составляющих их перера

ботку, Алапия сохраняла свое старое место. Так, на 
карте Ричарда Гольдингамского самый восточный 

приток Дуная с левой стороны носит название Alanus 
fluvius 3

, а на другой сродной с нею, носящей дату 
1284 года, которая сохранилась в Эрбсторфском мо
настыре в Гавиовере, в местности нижнего Дуная на 
левой стороне читается написание: Alani Schite (оче
видное искажение имени Scite, как писал средневе
ковый человек вместо Scythae [скифы] 4• 

1 Miller К. Die iilt. Weltkarten. Heft 1. S. 70. 
2 Idem. Heft III, Taf. 1. S. 2-4. 
3 Idem. Heft IV. S. 17. 
4 Idem. Heft 111. S. 24. 
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IV 
Аланы в под чинении у rуннов. 

Их участие в набеrах на империю. 
Аланы на римской службе у императора 

Грациана и в последующие времена 

В конце IV века аланы были вовлечены в поток 
исторических событий нашествием гуннов. Они были 
первым европейским народом, который встретили 

гунны в своем движении на запад и первые испыта

ли на себе дикость и силу новых пришелъцев. Буду

чи вынуждены им подчиниться, они примкнули 

к ним (371 г.) и принималинепосредственное учас
тие во всех дальнейших завоеваниях гуннов 1• С ни
ми вместе разрушили они державу Эрманриха ост

готского, и когда его преемник Гунимунд с большей 

частью племени подчинился гуннам (373 г.), они 
участвовали в натиске гуннов на вестготов (375 г.), 
последствием чего было выселение последних в 

пределы империи2 • Быстрым напором гунны объеди
нили под своей властью северные подунайские 
страны до Паннонии, которую они отторгли от им-

1 Amm. Marc. 31, 3, 1. lgitur Huni pervasis Halano
rum regionibus, quos Greuthungis confines Tanaitas con
sнetudo nominavit, interfectisque multis et spoliatis, 
reliquos siЬi concordandi fide pacta iunxerunt, eisque adiunti 
confidentius Ermenrichi late patentes et uberes pagos 
repentino impetu perraperunt [И вот гунны, пройдя через 
земли аланов, которые граничат с гревтунгами и обычно 

называются танаитами, произвели у них страшное истреб

ление и опустошение, а с уцелевшими заключили союз и 

nрисоединили их к себе. При их содействии они смело про

рвалисъ внезапным нападением в обширные и плодород
ные земли Эрменриха]. 

2 Idem. 31, 3, 2-5, 8. 
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перии 1 • В странах среднего течения Дуная появились 
с ними и аланы2 • В тяжкий для империи 3 78 год гунны 

1 Paneg. lat., Pacati pan., сар. 11: Perdidi infortunata 
Pannonias [Я потеряла, несчастная, Паннонию]- говорит 
о себе империя. - Хронология этого события не сохране

на в современных свидетельствах. Но в хронике Marcel. 
Сот. под 427 годом и у Иордана. Get. 32, 166, - отмечен 
факт восстановления римской власти в Паннонии после 

50-летнего перерыва (post paene quinquaginta annorum 
[спустя почти пятьдесят лет]- Jord. Loc. cit.). Таким об
разом, отторжение Паннонии приходится приурочить к 377 
году или вскоре после него. - (Позднее, по договору Атти

лы с Аэцием, Паннония была формально уступлена гуннам, 

см. Prisci frg. Dind., Hist. gr. min. 1. Сар. 7. Р. 267. -
... OS" t\)кн тl'}v 1Троs- т~ Lclt;J 1ТОТЩ.LQ Пat6vwv xwpav, т!\j 
f3apf3cip~ ката таs- 'AEтlou атратrтуоu TWV fcr1ТEplwv 'Pщюlwv 
cruvOТ)кos- 'U1ТEKotюav [ ... кто населяет землю пеонов у реки 
Саос, подчиняется варвару, согласнодоговору Аэция, стра
тега западных римлян]). 

2 Авзон.ий в стихотворении, написанном накануне 
вступления в консульство. т. е. 31 декабря 378 года, 
Praecatio consulis designati pridie Kal. Jan. [Консульская 
молитва накануне январских календ предназначенного 

ему года], рисует современное положение империи в та
ких стихах (VI, 28-35): 

Jane veni: novus anne, veni: renovate veni Sol. 
Hostibus edomitis, qua Francia mixta Suebls 
Certat ad obseqium, Latiis ut militet armis 
Qua vaga Sauromates sibl iuxerat agmina Chиni 
Quaqиe Getes sociis Histrum adsultabat Alanis 
(Нос mihi praepetibиs Victoria nuntiat alis), 
Jam venit Augustus, nostros ut comat honores. 
Officio exornans, quos participare cupisset. 

[Янус, приди, приди, новый год, приди, обновленное Солн

це. Укрощены враги, где Франкия вместе со свебами состя

зается в покорности, чтобы воевать латинским оружием; 
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и аланы приняли непосредственное участие в том 

страшном нашествии, которому подверглисъ прибал
канские провинции 1 • Аланекая конница помогла го
там в битве под Адрианополем, окончившейся страш

ным поражением римской армии и гибелью имп. 
Валента2 • Вместе с готами подступали затем аланы 

где савромат присоединил к себе бродячие полчища гун

нов и где гет нападает на Истр с союзными аланами (это 

мне возвестила на быстрых крыльях Победа); уже пришел 

Август, чтобы увенчать почестями нас, тех, кого приоб

щил, как сам возжелал, к службе]. 

Итак, в 378 году гунны были уже на Тиссе (Tisia), за 
которой начиналась область сарматов (языгов); имя алан 

сопоставлено с гетами, т. е. указана область бывшей про

винции Дакни. Поэт мечтает о победе над этими новыми 
врагами и о своих лаврах, чему однако не суждено было 

сбыться. 
1 Aurel. Vict. Caes. Р. 47. Traciam Daciamque tamquam 

genitales terras possidentibus Gothis Taifalisque atque omni 
pernicie atrocioribus Hunnis et Alanis, extremum pericul um 
instare nomini Romano [Поскольку Фракией и Дакией вла
деют, как родовыми землями, геты и таифалы, а также 

бывшие злее всякой пагубы гунны и аланы, имени рим

скому грозит всякая опасность] (= Paulus h. R. Xl, 14); 
Pacati paneg. XI (р. 281 Baehrens): Quidquid atterit Gothus, 
quidquid rapit Hunnus, quidquid aнfert Halanus, id olim 
desideraЬit Arcadius [Чего не уничтожил гот, не выхватил 
гунн, не унес алан, то в будущем потеряет Аркадий]? 

2 Атт. Marc. 31, 12, 16-17. Sagittarii et scutarii ... 
avidius impetu calenti progressi iamque adversis conexi, ut 
immature proruperant, ita inerti discessu primordia belli 
foedarunt. Hocque impedimento conatus intempestivi et 
Richomeris alacritas fracta est, nusquam ire permissi, et 
equitatus Gothorum сит Alatheo reversus et Saphrace, 
Halanorum manu permixta, ut fulmen prope montes celsos 
excussus, quoscumque adcursu veloci invenire comminus 
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к стенам Константинополя 1 • Имп. Грациан, спешив
ший на помощь Валенту против готов, подвергся на
падению аланекой грабительской шайки близ горо

да Castra Martis [Кастрамартис] в верхней Мезии2 • 

potuit, incitata caede turbavit [Стрелки и щитоносцы ... в го
рячем натиске прошли слишком далеко вперед и завяза

ли бой с противником: как не вовремя они полезли впе

ред, так и осквернили начало боя трусливым отступлени

ем. Эта несвоевременная попытка остановила смелое 
решение Рихомера, которому уже не позволили никуда 
идти. А готская конница между тем вернулась с Алафеем 
и Сафраком во главе, вместе с отрядом аланов. Как мол

ния появилась она с крутых гор и пронеслась в стреми

тельной атаке, сметая все на своем пути]. - Эта конная 

атака решила судьбу сражения, как следует заключить из 
описания битвы у Аммиана (31, 13). 

1 ldem. 31, 16, 3. 
2 Idem. 31, 11, 6. Dum haec aguntur in Thraciis, Gra

tianus docto litteris patruo, qua industria superaverit 
Alamanos, pedestri itinere, praemissis impedimentis et 
sarciuis, ipse cum expeditiore militum manu permeato 
Danublo, delatus Bononiam, Sirmium introiit, et qua
driduum ibl moratus per idem flumen ad Martis castra 
descendit, febribus intervallatis affictus: in quo tractu 
Halanorum impetu repentino temptatus amisit sequentium 
paucos [Пока так шли дела во Фракии, Грациан, известив 
письмом своего дядю о том, как удачно он справился с ала

манами, послал вперед сухим путем обоз и вьюки, а сам 

с легким отрядом поехал по Данубию и через Бонопию 

прибыл в Сирмий. Сделав там остановку на четыре дня, 
он спустился по течению того же Данубия в Кастра-Мар
тис (Марсов лагерь), хотя и страдал от перемежающей ли

хорадки. На этом переходе он подвергся неожиданному на
падению аланов и понес при этом некоторые потери в лю

дях]. - Вероятно, грабительские предприятия алан не 

всегда бывали удачны, и римским солдатам удавалось брать 
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Призванный разделить с Грацианом бремя управле

ния империей, Феодосий очистил подунайские про
винции от варваров и точно определил отношения 

с припятыми в пределы государства готами 1 • 

в плен толпы этих новых врагов империи. Поэту Авзонию 

известны были, очевидно, такие именно случаи, если он, 

рисуя свои сновидения (IV, 7), мог вставить и такие стихи: 
Cerno triuтphantes inter те plaudere: гигsит 
Inter captivos trahor exarтatus Alanos 

[Вижу, как я рукоплещу среди триумфаторов; или, напро

тив, как влекут меня средь пленных аланов]. 
1 01'os. VII, 34, 5. ltaque Tl1eodosius afflictam rem

puЬlicam ira Dei reparandam credidit misericordia Dei ... 
maxiшas illas Scythicas gentes ... пunc autem extincto Ro
mano exercitu Romanis equis armisque instructissimas, hoc 
est Alanos Hunos et Gothos, incunctanter adgressus magnis 
ш ul tisque proeliis vici t. Urbeш Constantinopoliш victor 
intravit et ne parvaш ipsam Roшani exercitus manum 
adsidue bellaпdo detereret, foedus сuш Athaпarico Gothorum 
rege percussit [Итак, Феодосий вверил ослабленное гневом 
Божьим государство Божьей милости ... те великие скиф
ские племена ... сейчас, после уничтожения римского вой
ска отлично снабженные римскими конями и оружием, а 

именно: аланов, гуннов и готов, он победил, без промедле

ния напав на них, во многих больших сражениях. Он по

бедителем вступил в город Константинополь и, чтобы не 
истощать непрерывной войной сам по себе небольшой от

ряд римского войска, заключил мир с готским царем Ата

нарихом]. - (= Paulus, Н. R. Xl, 15). - Marcel. Сот. а. 
379. Р. 60 Moшms. - Halanos, Hunnos, Gothos, gentes 
Scythicas magnis multisque proeliis vicit [Аланов, гуннов, 
готов, скифские племена он победил во многих больших 

сражениях]. А. 380. Р. 61. His consulibus Theodosius 
Magnus postquam de Scythicis gentibus triumphavit ... [B их 
консульство Феодосий Великий получил триумф за побе

ду над скифскими племенами ... ] 
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Вскоре после того, как появились аланы в дунай
ских пределах, мы встречаем их и на службе рим

ского императора. Юный и энергичный Грациан, 

в своей любви к удали, сформировал себе из алан 

гвардейский отряд и включил его в списки полков 
римской армии. Пристрастие императора к этим но
вым варварам шло так далеко, что он появлялся пред 

войсками в алавеком национальном вооружении и 

совершал походы в этом наряде. Явное пристрастие 

императора к своим фаворитам, которых он привлек 

к себе за большие деньги и всячески отличал, навлек
ло на него раздражение в войсках и послужило пово

дом к его гибели. В Британии явился претендент, 
Максим; его признали римские войска в Галлии; Гра

циан был убит 1 • Событие это относится к 383 году. 

1 Zosim. IV, 35.' AЛavous- пvas- auтoJ.l6Лous- oE€aJ.lEvos
(Гpaпav6s-) каl aтpaТLGLS" E)'KGTGAE~GS", owpEGLS" ТЕ aopai:s
ETLJ.lG каl OappELV l)~[ou та ттаvтwv сi.vаукаt6тата, атрапwтwv 
Myov oublva ТТOLOUJ.lEVOS". Тоuто ToLS" aтpaТLWTGLS" ката TOU 
~aatЛews- ЁтЕКЕ J.lLaas- [Приняв и зачислив в войска некото
рых алан-перебежчиков, он (Грациан) ублажал их бога

тыми дарами и доверял им больше, чем всем остальным, 

ничего не объясняя своим воинам. Это вызвало у воинов 
ненависть к императору]. (Далее следует подробный рас

сказ о восстании Максима и гибели Грациана.) 

Paulus. Н. R. XI. 16. Maximus vir quidem strenuus et 
probus atque Augusto dignus, nisi contra sacramenti fidem 
per tyrannidem emersisset, in Britannia invitнs аЬ exercitu 
imperator creatus in Galliam transiit. At vero Gratianus dнm 
exercitum neglegeret et paucos ех Alanis quos ingenti auro 
ad se transtulerat, veteri ас Romano militi anteferret adeo
que barbarorum comitatu et prope amicitia capi, ut nonщш
quam еоdеш habltu iter faceret, odia contra se milituш exci
tavit. Maximus ergo аЬ infensis Gratiano legionibus exceptus 
eundem sublt, incursi ne peгterritum atque in ltaliam tran-
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Но сформироваввый Грацианом аланекий гвардей

ский отряд, по-видимому, уцелел в кадрах римской 

армии, так как в росписи чинов и сил империи нача

ла V века, Notitia Dignitatum, аланы помянуты в 
качестве постоянного военного отряда при начальни

ке конницы (magister equitum) западвой половивы 
империи, - comites Alani 1• Служили аланы также и 

восточному императору, во не в качестве особого во

енного отряда. По свидетельству историка Зосима, 

имп. Феодосий, нуждаясь в пополнении поредевших 
рядов полков своей армии, открыл самый свободвый 

доступ в их ряды задунайским варварам2 • Количество 

их вастолько умвожилось, что превзошло в отдель

ных частях число туземных солдат, что и вызвало 

некоторые мероприятия императора во избежание 

sire medio tantem dolis circumventum interfecit aetatis novem 
et viginti annos habentem [Некий Максим, муж деятель· 
ный и порядочный, вполне достойный быть Августом, если 

бы, вопреки священной присяге, не склонился к тирании, 

невольно став в Британии императором по решению войс

ка, переправился в Галлию. А поскольку Грациан пренеб

регал войском и отдавал предпочтение перед старыми рим

скими воинами немногим из аланов, которых переманил 

к себе огромным количеством золота, и до такой степени 

проникся товариществом, почти дружбой, с варварами, 

что иногда ходил в их одежде, то тем самым он вызвал к 

себе ненависть воинов. Максим же, поддержанный враж

дебными Грациану легионами, внезапным натиском при

вел его в смятение, и, чтобы не дать уйти в Италию, окру

жил кознями и погубил в возрасте двадцати девяти лет]. 
1 Notitia Dignitatum in part. Occid. Сар. Vl, ed. Bбckiнg. 

Р. 31. 
2 Zos. IV, 30: oi. UТТЕр тоv· 1 атроv f3cipf3apoL [варвары по ту 

сторону Истра]. 
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возможных дурных последствий 1 • Зосим рассказы
вает, что варварам разрешалось свободно покидать 
ряды, уходить на родину, присылать за себя замес

тителей и опять возвращаться в свои части2 
• Зосим 

не называет по имени тех племен, которые, как он 

свидетельствует, широко воспользовались предостав

ленным им правом римской регулярной военной 

службы, указывая лишь в общем обозначении тер
ритории, откуда являлись эти добровольцы. Более 

точное указание дано в панегирике Феодосию, про
изнесенном в 391 году Пакатом.- •Шел,- говорит 

павегирист,- под командой римских вождей и под 

римскими знаменами прежвий враг Рима и следовал 
за значками, против которых он прежде стоял, и, став 

сам солдатом, наполнил города Панвовии, которые 

прежде он разорил вражеским опустошением. Гот, 
гунн, алан стали в ряды войск, смевялись на часах, 

боялись оказаться веисправными по службе• (Paneg. 
Pacati, 32). Итак, аланы, варавне с другими варва
рами, служили в рядах римской армии восточной 
половивы империи. Свидетельство Паката важно 

также и в том отношении, что в нем указана терри

тория, на которой они тогда жили вместе с гуннами, 

а именно: Паввовия. 
У становление Феодосия осталось в силе и при его пре

емвиках. Поэт Клавдиан в своих нападках на Руфина 

1 IЬid. Феодосий вызвал отряды из египетских легио

нов и на смену им послал варваров. В городе Филадель

фии варвары вызвали против себя вооруженное нападение 

регулярных войск. 
2 Idem. IV 31. - Зосим называет всех этих варваров 

•перебежчиками•, аuт6~оЛОL. Позднее Аттила упорно бо
ролся против этого ослабления своих сил. 
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с эмфазой :корит его за привлечение в ряды римской 
армии северных варваров и в том числе алан (Ьibens 

Maeotin Alanus [пьющий Меотиду алан]) 1 • Но тот же 
автор в панегири:ке на четвертый :консулат Гонория 

(398 год) славит императора за то, что варвары стре
мятся на службу империи и в их перечислении на

зывает та:кже алан (in Latios ritus transistis Alani 
[:к латинскому порядку перешли вы, аланы])2 • 

Что :касается до западной половины империи, то 

:кроме существования там постоянного гвардейского 
отряда, :компле:ктовавшегося из алан, племя это слу

жило ей и в виде вспомогательных ополчений. При
чиной тому были добрые отношения, установивши

еся между Стилихоном и гуннами. Гунны вместе 

с аланами явились :к нему на помощь против Атауль

фа в 402 году3 ; они же помогли ему сокрушить гроз
ное движение Радагай са в 405 году4 • 

1 Claud. Carm. 111, 312. 
2 /dem. VIII, 487. 
э Idem. XXVI, где, между прочим, описан эпизод ата-

ки аланекого отряда 580-590 . 
... Simul externis praecepta ferebat 
Auxiliis. Ibat patiens dicionis Alanus, 
Qua nostra iussere tubae mortemque petendam 
Pro Lacio docuit gentis praefectus Alanae, 
Cui natura breves animis ingentibus artus 
Finxerat inmanique oculos infecerat ira; 
Vulneribus pars nulla vacat rescissaque contis 
Gloria foedati splendet iactantior oris. 
Ille tamen mandante procul Stilichone citatis 
Accelaravit equis Italamque momerdit harenam. 
Felix Elysiisque plagis et carmine dignus ... 

[ ... Одновременно (Стилихон) отправил приказы инозем
ным вспомогательным войскам. Шел привыкший повино-
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v 
Связь вандалов с аланами. 

Языrи - сарматы. 
Движение вандалов, свевов и алан 

в 406 году на Рейн 

В приведеиных выше свидетельствах аланы вы

ступают в тесной связи с гуннами. Но та масса их пле

мени, которую увлекли с собою гунны из приазов

ских степей, была достаточно значительна, чтобы 

выделить из себя часть, которая обособилась от них 

и имела свою, хотя и краткую, историю. Разумеем 

выселение алан из степей среднего Дуная в Галлию. 

Событие это относится к первым годам V века и сто
ит в связи с историей германского племени вандалов. 

Имя вандалов известно уже Плипию и затем 

ваться алан, куда звали наши трубы, и обучил его уми

рать за Лаций префект аланекого племени. Природа дала 

ему малый рост и могучий дух; глаза были окрашены силь

ным гневом. Все телопокрыто ранами, и гордость за шра

мы, полученные от ударов пики, сверкала во взоре. Он, по 
приказу Стилихона, nоспешил на быстрых конях и грыз, 

павший в бою, землю Италии. Счастливец, достойный 

Елисейских полей и песни ... ] 
4 Oros. VII, 37, 4-17; Jord. Rom. § 321 (из Орозия).

У Орозия названы гунны и готы; имена вождей: Sarus и 
Uldin. - Zosim. V, 26 - называет гуннов и алан; Маге. 
Сот. Chr. а. 406. Р. 69 Momm.: Huldin et Sarus Hunnorum 
Gothorumque reges Radagaisum continuo devicerunt [Уль
дин и Сар, цари гуннов и готов, тогда же победили Рада

гайса); Chron. Gall. Р. 652. Momm.- О гуннском царе Уль
дине см. Zosim. V, 22 (гибель Гайны); дальнейшая судьба 
Сара- см. Zosim. V, 30; 34; 36; Vl, 13; Sozom. Hist. eccl. 
Xl, 9. Р. 1615 Migne. 
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Тациту 1 • В пору маркоманнекой войны вандалы при
нимали участие в борьбе германского мира с Римом2 • 
Позднее с ними вел войну имп. Аврелиан. Он нанес 

им поражение в 271 году и заключил с ними мир, 
обязав их ставить две тысячи всадников на римскую 
службу3. Вандалы жили в ту пору в пределах заду
найской Дакни, которую Аврелиан предоставил над

винувшимен со всех сторон варварам4 В соседстве 

1 Plin. Н. N. IV, 28; Tacit. Germ. С. 2. Quidam ut in licentia 
vetustatis, pluris deo ortos plerisque gentis appellationes, 
Marsos Gambrivios SueЬos Vandilios affirmant, eaque vera 
et antiqua nomina [Поскольку старина всегда доставляет 
простор для всяческих домыслов, некоторые утверждают, 

что у бога было большое количество сыновей, откуда 

и большое число наименований народов, каковы марсы, 

гамбривии, свебы, вандилии, и что эти имена подлинные 

и древние]. 
2 Capitolin. V. Marci. Сар. 17. 
3 Dexippi frg. Р. 24 (Mйller. Frg. hist. gr. III, 685)."0тt 

iпl AupfJALaVOU oi. Вav8fj>..ot ката крdтоs- iJтТТJOiVПS пара 
'PwiJ.a[wv прнJ(ЗЕ(аv iпoti}cravтo проs- тous- 'Pwj.l.a(ous- Пfpl 

8ta>..ooEws- пoAEIJ.ou каl cruiJ.fЗdcrEws- ... ~uVEIJ.axouv Ы сi.по тfjs-& 
'PwiJ.a[ots- Вav8i}>..wv i.ппE"is- fiS' BooxtMous-. oi. IJ.EV ТLVfS' а!.рЕтоl 
iк тоu пЛi}Oous- ES' тftv <JUIJ.IJ.axlav катаЛЕх<Jivпs-. oi. Ы каl 
iai>..ovпs- €коооюv сrтрапаv uпo8u61J.Evat [Вандилы, совер
шенно побежденные римлянами при Аврелиане, отправи

ли посольство к римлянам с предложением о прекращении 

войны и о заключении мира ... С того времени две тысячи 
вандильской конницы служили в римском войске. Одни 

были избраны из всего народа и причислены к союзникам, 

другие добровольно поступили на римскую службу]. 
4 Jord. Get. 22, 113-114. Quo tempore erant (Vandali) in 

ео loco manentes, ubl nunc Gepidas sedent, iuxta flumina 
Marisia, Miliare Gilpil et Grisia, qui omnes supra dictos 
excedet. Erat namque illis tunc аЬ oriente Gothus, аЬ occi-
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с ними оказались вскоре готы, и между ними нача

лась племенная вражда, продолжавшаяся до самого 

конца истории вандалов. Не выдержав напора готов, 
вандалы подались далее на запад и с разрешения 

имп. Константина Великого поселились в Паннонии, 
откуда в 406 году поднялись всем народом в Галлию. 
К ним присоединились аланы значительной массой 
с несколькими царями во главе. 

Тесная связь между аланами и вандалами вызва
ла у историка, описавшего разрушение вандальско

го царства в Африке, Прокопия, ложное представле
ние, будто эти аланы были германцы. Прокопий на

зывает их • готским племенем •, Г отОLкоv €0vQS', и ведет 
их вместе с вандалами с берегов Меотиды прямо в 
Галлию1 ; Сидопий Аполлинарий также называет 

dente Marcomanus, а Septentrione Hermundolus, а meridie 
Histrum, qui et Danublus dicitur. Hic ergo Vandalis commo
rantibus bellum indictum est а Geberich rege Gothorum ad 
litus praedicti amnis Marisiae, ubl nec diu certatum est ех 
equali, sed mox ipse rex Vandalorum Visimar magna parte 
cum gentis suae prosternitur [В то время они (вандалы) 
жили на том месте, где теперь сидят гепиды, по рекам 

Маризии, Милиаре, Гильпиль и Гризии, которая nревос

ходит все названные выше. С востока жил тогда гот, с за
пада маркоман, с севера гермундол, с юга находился Истр, 

который называется также Данубием. Когда здесь жили 

вандалы, Геберих, царь готов, начал с ними войну па бере

гу вышеупомянутой реки Маризии; недолго еражались они 

с равным усnехом, но скоро царь вандалов Визимар с боль

шей частью своего племени был уничтожен]. - Grisia
по-румынски Криш, Marisia- Муреш, Gilpil- Шиул. 

1 Procop. Веl. Vand. 1, 3. Р. 319 В.- ВаvВlЛщ 8€ d11Фt 
Т"i]v MaLwпv 1\!КТJIJ.EVOL ALIJ.VТJV, iтrнoi] ALIJ.~ iтrLl(ovтo, ES" 
ГEp!J.avoUs- те, ot vuv Фpciyyot каЛоuvтаL, каt тroтa!J.OV 'Pijvo
ve'xwpouv, 'AЛavoil<; E-тaLptcrciiJ.EVot, l'oтOLкov i'Ovos- [Вандилы, 
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алан народом, родственным вандалам 1 : 
Quod consanguineo те Vandalus hostis Н alano 
Diripuit radente ... 

[Что меня ворог вандал ограбил, в то время как его 
единокровник алан унес все начисто]. 

Было бы однако ошибочно видеть в этом стихе 
поэта подтверждение свидетельства Прокопия. Для 
Сидония связь вандалов и алан была живым фактом 
современности, который он и отметил здесь в не

сколько иреувеличенной форме. Он знал, что роди
на алан - прикавказские страны2 , где древняя уче
ность никогда не помещала германцев. Что касается 
до утверждения Прокопия, будто вандалы прошли 
на Рейн в Галлию с берегов Меотиды, то оно являет
ся, по всему вероятию, результатом ученой комби
нации сведений автора. Ему было известно, что ро
дина алан - прикавказские страны. В его время при
кавказские аланы были верными союзниками 
империи и •друзьями христиаю~ 3 • Аланы, совершив-

жившие у Меотидского озера, nосле тяжелого голода nере

брались в страну германцев, которые ныне называются 

франками, и к реке Рейн, соединившись с аланами, гот

ским nлеменем]. 
1 Apoll. Sid. Carm. II. V. 379. 
2 Id. Epist. IV, 1, 4 ... quae si quis deportaret philoso

pl1aturus aut ad paludicolas Sygambros aut ad Caucasigenas 
Alanos aut ad equimulgos Gelonos, Ьestialium rigidarumque 
nationum corda cornea fibraeque glaciales procul duЬio 
emollirentur egelidarenturque [если бы какой-нибудь фило
соф nеренес их (философские наставления Евсевия. - С. Л.) 

к живущим в болотах сигамбрам или к рожденным на Кав

казе аланам, или к доящим кобылиц гелонам, то, без со

мнения, роговые сердца и ледяные жилы этих скотских и 

грубых nлемен смягчились и растаяли бы]. 
3 Procop. Bel. Pers. 1, 14. Р. 74; Il, 29. Р. 288. 
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шие вместе с вандалами завоевательное шествие через 

всю западную половину империи, могли очутиться 

на западе только потому, что оставили свою родину. 

Что же касается до вандалов, то в ученой литерату
ре, а именно, в творении Дексиппа было свидетель

ство о том, что асдинги, род, к которому принадле

жали цари вандалов, явились в придунайские облас
ти с • берегов океана • и совершили это переселение 
в краткий промежуток времени, около года 1 • Дек
сипп разумел, очевидно, северный океан, т. е. берега 
Балтийского или Немецкого моря, а никак не Меоти
ду. А Прокопий, с одной стороны, обобщил свидете
льство о прибытии асдингов на берега Дуная, при

писав это быстрое движение всему вандальскому пле
мени, с другой, изменил направление пути пере

движения вандалов, чтобы объяснить тем их связь 
с аланами. 

Близкая связь между вандалами и аланами уста

новилась, очевидно, с того времени, когда они посе

лились в соседстве с языгами. В период пребывания 
вандалов в пределах бывшей римской провинции 
Дакии, они имели языгов своими западными соседя

ми, а позднее, когда они переселилисЪ в Паннонию, -
восточными. Официальное имя языгов у римлян 
было сарматы. Мы не коснемся здесь истории их от
ношений к империи в течение предшествующего вре

мени, но должны здесь отметить их исконную тес

ную связь с соседним германским племенем свевов. 

1 Jord. Get. 22, 113. Dexippo storico refereнte qui eos 
(sc. Asdingos) аЬ oceano ad nostrum limitem vix in anni 
spatio pervenisse testatur prae nimia terrarum inmensitate 
[Как nередает историк Дексиnn, они (т. е. асдинги) в тече

ние всего одного года nерешли от океана к нашим грани

цам, преодолев огромные территории]. 
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Она существовала при имп. Клавдии, оставалась 

в силе и во второй половиве IV века. Со времени Мар
комавнекой войны с ними сблизились также и ква
ды. Сарматы оказали воздействие на эти гермавекие 
племена. Аммиав Марцеллив свидетельствует, что 
между ними существует полвое сходство как в быте, 

так и в вооружевии1 • А это последнее он описывает в 
таких словах: Quibus ad latrocinia magis quam aperto 
habilibus Marti hastae sunt longiores et loricae ех 
cornibus rasis et laevigatis, plumarum specie linteis 
indumentis innexae: equorum plurimi ех usu castrati, 
ne aut feminarum visu exagitati raptentur aut in 
subsidiis ferocientes prodant hinnitu densiore vectores. 
Et per spatia discurrunt amplissima sequentes alios vel 
ipsi terga vertentes, insidendo velocibus equis et 
morigeris trahentesque singulos, interdum et Ьinos, uti 
permutatio vires foveat iumentorum vigorque otio 
intrgretur alterno [У них больше сноровки для раз
боя, чем для открытой войны; они вооружены длин
ными пиками, носят павцири из нарезанных и вы

глаженных кусочков рога, нашитых наподобие пе

рьев на льняные рубашки; кони у них по большей 
части холощены, чтобы не бросались при виде кобыл 
и, когда приходится засесть в засаду, не бесились, вы

давая ездоков усиленным ржанием. Они проезжают 
огромные пространства, когда иреследуют веприя

теля или когда бегут сами, сидя на быстрых и по
слушных конях, и каждый ведет еще в поводу запас

ную лошадь, одну, а иногда и две, чтобы, пересажи

ваясь с одной на другую, сохранить силы коней и, 

давая отдых, восстановить их силы] (17, 12, 2-3). 

1 Атт. Marc. 16, 10, 20 (357 г.); 17, 12, 1 (358 г.); 29, 6, 
8 (373 г.). 
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Итак, сарматы были вооружены длинными пика

ми и носили чешуйчатые панцыри из рога; коней они 
кастрировали, чтобы тем обезопасить себя в своих 
грабительских предприятиях. Эти черты в описании 
Аммиана сходятся с тем, что сообщал для своего вре

мени Тацит; что же касается в частности кастрации 
коней, то еще Страбон засвидетельствовал об этом 1 , 
как общем обычае у скифов и сарматов, т. е. коче
вых степняков. Прожив почти четыре века в сосед

стве с римлянами, сарматы остались таким же диким 

конным народом, каким они были в пору своего по
явления на свет истории. Удержав сами свой коче

вой и конный быт и строй, они привили их также 
своим германским соседям, евевам и квадам2 • 

В соседство с сарматами попали вандалы еще в 
конце III века. Они испытали на себе тоже влияние, 
как и свевы с квадами и за время пребывания в степ
ных пространствах Дакни и Павновин превратились 

в конный народ. По свидетельству Прокопия, ванда
лы не знали другого военного строя, кроме конного 

ополчения. Их оружие - пика и сабля, и сражаться 
пешими они не умели. Прокопий делает это замеча
ние в рассказе об одной неудаче вандалов в столкно

вении с африканскими туземцами3 • Германцы не 

1 Strab. VII, 4, 8. 
2 Было также и обратное влияние. Иордан свидетель

ствует, что сарматы усвоили личные имена от германцев, 

Get. 8, 58: Sarrnatae plerumque rnutantur nornina Germa
norurn [Сарматы большей частью сменили имена на гер
манские]. 

3 Procop. Bel. Vand. 1, 8. Р. 348 В.- оuтЕ -уар dкovпcrтal. 
(т. е. не умеют метать дротиков), оuп тоJ;6таt d-yaOol. ~aav, 
оuп: ПЕ(оl Е~ f!Q)(Т)V i)пiатаvто, аЛА' \.ппй~ П ~aav апаvп~. 
oopaat ТЕ Ws- €пl. пAE"icrтov каl €iфEat f:xpc;!vтo [они не хороши 
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были конным народом, и большинство их племен 
славилось пешим строем. Это иревращение вандалов 
в народ конников могло совершиться только благо

даря воздействию со стороны соседей и под влияни

ем природы страны, которую они занимали. 

Когда в их соседство явились вместе с гуннами 

конные полчища алан, близких родичей сарматов, 
то конники признали друг друга и явилась возмож

ность общих предприятий. Конники свевы связали 

свою судьбу с вандалами, к ним примкнули и полчи
ща алан для совместного переселения за Рейн. Более 
чем вероятно, что в этом движении участвовали ис

конные союзники свевов сарматы, т. е. языги; они 

легко могли скрыться под имя алан, которых одних 

только называет в своих сообщениях об этих собы
тиях наше предание. Участие свевов в этом движе
нии делает весьма вероятным это предположение. Их 
посредство и участие в этом движении может явить

ся объяснением сближения алан с вандалами, т. е. 

того факта, для которого искал изъяснения Проко
пий в своем утверждении, будто вандалы жили не
когда на берегах Меотиды, откуда и двинулись пря

мо на берега Дуная, а затем и Рейна. 

Что касается до хронологической даты этого со
бытия, то необходимо принять ту, которая дана у 

Зосима, т. е. 406 год 1 • В хронике Марцеллина оно 

как метатели дротиков или стрелки из лука, не умеют сра

жаться лешими, но все они всадники и сражаются, боль

шей частью, кольями и мечами]. 
1 Zosim. Vl, З.'Еv тo'is- проЛа(3оuаt xp6vots-, Ёктоv ~cSТJ тi]v 

uпатоv Ё XOVTOS' cipю'Jv. Apкablou каl Пр6(3оu, ВаvЫЛоt ~ui](3ots

кal . AЛavo'is- EQUTOUS" civaflleavпs TOUTOU; uпep(3avтes- тoi.Js
TOПOUS' [Ранее, уже в шестое консульство Аркадия и Проба, 
вандилы, соединившисъсосвебами и аланами и, пройдя эти 
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отодвинуто на два года далее', что находится в про
тиворечии с событиями, стоящими в связи с этим 
нашествием и прежде всего - гибелью Стилихона. 
Официальная версия традиции, которую мы имеем 

у Орозия, возлагает вину за это нашествие на Стили
хона, который будто бы желал при помощи этих вар

варов низвергнуть Гонария и, посадив на римский 

престол своего сына Евхерия, произвести затем рес
таврацию язычества. Коварный умысел Стилихона 
был раскрыт, и Гонарий казнил как его, так и его 

места] (разумеется один из альпийских проходов: Коттlш. 
ПoLvlvaL, Maplтtj.Юl • АЛпнs- [альпийские Коттии, Пенины, 
Маритимы]- см.: Vl, 2, 12), тoi:s- uп€р • АЛпнs- Ё0vfcrl 

€Лщд)vаvто (разорили заальпийские племена]. - Зосим 

устанавливает причинную связь между этим нашествием 

и отложением от Гонария Бритаинии и Галлии, которое 

осуществил претендент на императорский венец, Констан
тин.- Под тем же годом помянуто это событие в хронике 

Проспера: Prosp. Tir. Epit. Chron. Р. 465, с указанием са
мого дня, а именно: 11 Kal. Jan [накануне январских ка
ленд (31 декабря.- С. П.)]. 

1 Marcel. Сот. а. 408. Р. 69. Mornrns.: Stilico cornes, cuius 
duae filiae Maria et Therrnantia singulae uxores Honorii 
principis fuere, u traq ue tarnen virgo defuncta, spreto 
Honorio regnurnque eius inhians, Halanorurn, Suevorurn, 
Vandalorurn gentes donis pecuniisque inlectas contra regnшn 
Honorii excitavit, Eucheriurn filium suurn paganurn et 
adversus Christianos insidias rnollentern cupiens Caesarern 
ordinare [Комит Стилихон, - две дочери которого, Мария 

и Терманция, поочередно были женами императора Гоно
рия, причем обе умерли девственницами, -стремясь свер

гнуть Гонария и захватить власть, nоднял против его прав

ления племена аланов, свевав и вандалов, обольстив их 
дарами и деньгами. Он хотел назначить цезарем своего 
сына Евхерия, язычника, строившего козни против хрис

тиан]. = Jord. Rorn., 322. Р. 41 Mornrns. 
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сына 1• У же из самого тона сообщения Орозия очевид
но, что мы не имеем здесь подлинной исторической 

правды, но в данной связи нам не приходится оста

навливаться на этом вопросе. 

Непонятным является здесь также и то, почему 
аланы и притом в огромной массе, как видно из даль

нейших событий, могли разорвать свою связь с гун
нами и двинуться на самостоятельные предприятия 

в союзе с германцами. Быть может, причиной здесь 
были внутренние раздоры в державе гуннов, на ко
торые тот же Орозий мимоходом указывает в случай

ной заметке о самоистреблении в среде варваров2 • 

VI 
Аланы в Галлии. Респендиал. Гоар. 

Свидетельство Павлина из Пеллы о событWIХ 414 rода. 
Аланы в Галлии при Аэции. Житие св. Германа. Беорrор. 
Аланы с вандалами в Африке. Аланы в нижней Мезии. 

Иордан и ero предки 
Между аланами, которые присоединились к ван

далам, произошло на территории Галлии разделение. 
Один из их царей, Гоар, вошел в соглашение с пред

ставителями римской власти; другой, Респендиал, 

1 Oros. VII, 38. Из сопоставления рассказа Орозия со 
свидетельством Марцеллина следует заключить, что у nос

леднего даны отголоски слухов, ходивших о событии пос

ле гибели Стилихона. 
2 Oros. VII, 37, 3. Тасео de ipsorum inter se barbarorum 

crebris dilacerationibus, cum se invicem Gothorum cunei duo, 
deinde Alani atque Huni variis caedibus populantur [Я умал
чиваю о частых раздорах между собой самих варваров, 

когда no очереди два клина готов, затем аланы и гунны 
грабили друг друга, nроизводя разные убийства]. 
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остался верен своим германским союзникам. Врага

ми вторгшихся вандалов оказались франки, которые 

нанесли им тяжкое поражение и истребили бы их в 
конец, если бы их не спасли подоспевшие к ним на 
помощь аланы с царем Респендиалом. Свидетельство 
об этом сохранил из недошедшего до нас историка 
Григорий Турский 1 • Отметим, что имя Респендиал 
встречается в написании 'PтtaпtvblaЛos- в одной над
писи из Ольвин 11 века2 • 

1 Greg. Turon. Hist. Franc. 11, 9 (Mon. hist. Germ. Р. 75). 
Renatus Profuturs Frigiretus, cui iam supra meminerimus, 
сит Romam refert а Gothis captam atque subversam ait: 
Interea Respendial rex Alamanorum (sic) Goare ad Romanos 
transgresso de Rheno agmen suorum convertit, Wandalis 
Francorum bello laborantibus Godigysclo rege absumpto, 
aciae viginti fere milibus peremptis, cunctis W andalorum ad 
internitionem delendis, nisi Alamanorum vis in tempore 
subvenisset [Ренат Профутур Фригирет, о котором мы упо
минали выше, рассказывая о падении и взятии Рима го

тами, сообщает: •Между тем царь аламанов (так) Респен
диал, после того как Гоар перешел на сторону римлян, от
вел свое войско от Рейна, так как в это время вандалы 

воевали с франками. Вандалы после гибели своего царя 
Годегискла потеряли в сражении почти двадцать тысяч 
человек, и были бы полностью уничтожены, если бы к ним 

вовремя не подоспели на помощь аламаны• ]. 
2 Латwшев. Inscr. Р. Eux. 1. n. 68.- Относительнофор

мы имени Респендиал: Miillenhoff. D. Altertumskunde, 111. 
S. 113 делает такое замечание: •Der alanische Respendial 
erinnert auffallend an Firdosis lfi:fendiar. Doch ist schwerlich 
eine so\che Entstellung, wie dieser uralte sagenbertihmte 
Name allmahlich im Durchgang durch verschiedene Stufen 
der Sprache und Litteratur von zd. (:pentбdata an erfuhr, 
ftir jenen anzunehmen: die Endung scheint ehe eine adjec
tivische Bildung wie im armenischen zu sein und der erste 
Theil mit dem rhoxolanischen Rasparaganus zu vergleichen 
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От делившийся от вандалов и своих соплеменни
ков Гоар1 остался в Галлии. В 412 году он находился 
со своей ордой в области среднего течения Рейна. 

Вместе с бургундским царем Гундихаром он провоз

гласил в Могунтиаке (= Майнце) императором Иови
на2, которого погубил, однако, вскоре его союз с Ата
ульфом, состоявшийся помимо его воли3 • Дальней
шая судьба Гоара и его орды нам неизвестна. Быть 
может, впрочем, к нему относится один эпизод из 

смутной истории того бурного времени, который рас
сказан в автобиографии Павлина из Пеллы (Paulinus 

[Аланский Респендиал разительно напоминает Исфенди

ара у Фирдоуси. Все же вряд ли приемлемо такое искаже
ние, которое претерпело столь древнее и прославленное 

имя, проходя различные языковые и литературные ста

дии развития от предполагаемого <::pentбdata: окончание, 
по-видимому, форма прилагательного, как бывает в ар

мянском языке, а первая часть сравнима с роксаланеким 

Распараганом]». 
1 Имя Гоар носит также один гот, взятый в плен вИта

лии во время войн Юстиниана: Procop. Bel. g. IV, 27. Р. 603 В. 
2 Olympiodori excerpta. Сар. 17. Р. 456. Dind. оп '1 oj3ivos- EV 

Mow8LOKcfJ тiis' ETEpaS' ГEPfJ.aviaS' ката 01Тou8i]v ГuЮр тоu' AЛavov 
каl ГwтLOpiou ... тUpavvos- Cr.и,-yopEWrj [Иовин был провозгла
шен тираном в Мундиаке (так у Олимпиодора. - С. П.), что 
во Второй Германии, стараниями алана Гоара и Гинтиария]. 

3 IЬid. проS' ov (sc. Jovinum) пapayEv€crOat • АттаЛоS' 
· ABaov>..фov пapatvE"i каt пapayivпat a!J.a тоu пЛJ10oUS". Ка!. 
'1 oiЗLvOS' dvtaтat lпl. тij · A8aou>..фou пapouaiq. [Аттал посове
товал Атаульфу явиться к нему (т. е. Новину), и тот явил

ся вместе с войском. Иовин тяготился присутствием Ата

ульфа]. О гибели Иовина см.: Сар. 19. Р. 457. -Отметим 
здесь свидетельство об одном алане, верном друге Геронтия, 

погибшем с ним вместе в 411 году. - Sozom. Hist. Eccles. 
IX, 13 (Migne. Р. G. 67. Р. 1623); Olymp. Сар. 6. Р. 456. 
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Pellaeus), носящей заглавие Eucharisticos [Благодар
ствеппая .молитва]. 

Креатура Атаульфа, Аттал, во второе свое импе

раторство уже на территории Галлии, назначил сво

им министром финансов Павлина. В бытность в Бур

дигале (ныне Бордо) Павлин был свидетелем грабе

жа и пожара, которым готы подвергли этот город, 

доставшийся им по договору с Равеннеким двором. 

Из Бурдигалы Павлин бежал в соседний город Ваза

тес (н. Bazas), но там его ожидало другое бедствие: 
восстание «рабов •, которому помогали некоторые 
лица из знати (очевидно, движение багавдов). Одно
временно с тем, городу угрожало нашествие готов. 

Павлин в такой беде прибег к помощи алан, с царем 
которых он находился в дружеских отношениях. 

Этот последний, принимавший участие в притесне

нии туземцев лишь подчиняясь власти готов, не от

казал Павлину в помощи, но считал возможным это 
сделать не иначе, как если жители примут его орду 

в стены своего города. В обеспечении верности, он вы

дал горожанам свою жену и сына. Орда с женщина
ми и детьми заняла предместия города, вооруженные 

воины заняли стены, обоз приведен был в боевое по

ложение для защиты на случай нападения. Прибли
зившиеся к городу готы не осмелились сражаться 

с своими ведавними собратьями по оружию, которые 

стояли теперь против них как враги, и отступили. 

Вскоре затем оставили город и аланы 1 • - Павлин 

1 Paиlini Pellaei Eucharisticos (Corp. Scr. Eccl. Latiп. 
Windob. Vol. XVI). 

330_ exactos laribus patriis tectisqиe creтatis 
obsidio hostilis vicina excepit in иrЬе 
Vasatis, patria тaioruт et ipsa теоrит, 
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не сообщает, к сожалению, имени аланекого царя, 
не говорит он и того, почему аланы были в ту пору 
(414 год) в тех местах и куда они направлялись, по
кинув город, который спасли от готов. Не будет од-

et gravior multo circumfusa hostilitate 
factio servilis paucorum mixta furori 
insano iuvenum * * licet ingenuorum, 
armata in caedem specialem nobilitatis ... 

[нас, изгнанных из отеческих гнезд и сожженных домов, 

вражеская осада заключила в соседнем городе Вазате, ро
дине предков и моих близких; еще большей опасностью, 
грозно подступавшей, было рабское восстание, смешавше

еся с безумной яростью немногих свободнорожденных 
юношей и направленное на истребление знати ... ] 

346. ut те praesidio regis dudum mihi cari, 
cuius nos populus longa obsidione premebat, 
иrЬе аЬ obsessa sperarem abscedere posse ... 

[я надеялся, что под защитой царя, издавна мне друже

ственного, народ которого теснил нас долгой осадой, смо

гу уйти из осажденного города ... ] 
351. quod scirem imperio gentis cogente Gothorum 

invitum regem populis incumbere nostris. 
[я знал, что царь неохотно нападает на наши народы, по

винуясь воле готского племени] 

377. concurrit pariter cunctis аЬ sedibus omnis 
turЬa Alanarum armatis sociata maritis. 
prima uxor regis Romanis traditur obses, 
adiuncto pariter regis саго quoque nato, 
reddor ipse meis pacte inter foedera pacis, 
communi tamquam Gothico salvatus аЬ hoste, 
vallanturque urЬis pomeria milite Alano, 
acceptaque dataque fide certare parato 

385. рго nobls, пире г quos ipse obsederat hostis. 
mira urbls facies, cuius таgпа undique muros 
turba indiscreti sexus circumdat inermis 
sublecta exterius; muris haerentia nostris 
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нако слишком смело предположить, что это была 

орда Гоара. Вследствие союза Иовина с Атаульфом 

Гоар должен был попасть в зависимость от последне
го, когда Иовина не было уже в живых, и Атаульф 

agmiпa barbarica plaustris vallaпtur et armis. 
qua se truпcatam parte agmiпis haud mediocris 
circumiecta videпs populaпtum turЬa Gothorum, 
ilico diffideпs tuto se posse morari 
hoste iпtestiпo sublto iп sua viscera verso, 
nil temptare ausa ulteriиs properaпter ablre 

395. spoпte sua legit. cuius поп sero secuti 
exemplum et пostri, quos diximus, auxiliares 
discessere, fidem pacis servare parati 
Romaпis, quoquo ipsos sors оЫаtа tulisset. 

[Сбегается со ncex сторон вся толпа аланок вместе с воору
женными мужьями. Первая жена царя выдается залож
ницей римлянам, за ней последовал любимый сын царя, 
а я сам возвращаюсь к своим по условиям мирного дого

вора, как будто я был спасен от нашего общего врага -
готов; границы города укрепляют валами аланекие вои

ны, готовые за полученные и данные клятвы верности сра

жаться за нас, которых недавно сами же осаждали, буду

чи врагами. Удивителен вид города, чьи стены окружает 

со всех сторон большая безоружная толпа людей обоего 

пола вперемежку, находящаяся снаружи; прижавшиеся 

к нашим стенам варварские орды ограждаются повозка· 

ми и оружием. Видя себя лишенной немалой части своего 
воинства, расположенная вокруг орда грабителей-готов, 

тотчас же, усомнившись, что промедпение позволит им 

оставаться в безопасности, когда находившийся внутри 

враг обратился внезапно против самого сердца, не реши

лась ничего более предпринимать, но немедля предпочла 

уйти по своей воле. Последовав их примеру, спустя немно· 

го времени удалились и наши союзники, о которых мы 

сказали, готовые хранить мирное соглашение с римляюl

ми, куда бы не занесла их судьба.] 



106 Ю. А. Кулаковекий 

свободно властвовал в южной Галлии. Позднее мы 
встречаем алан в Галлии; но была ли это та самая 
орда или это были новые пришельцы, решить труд

но. Всевластный распорядитель судеб империи, 
Аэций призывал к себе на помощь гуннов и алан в 
своих войнах с бургундами, вестготами и вождем ба
гавдов Тибаттоном. Эти войны относятся ко време
ни с 435 по 439 год1 • Конное ополчение гуннов и алан 
привел на помощь Аэцию комит Литарий и отогнал 
вестготов от Нарбонны, которую они осаждали. 
Аполлинарий Сидопий в одном из своих творений 
сохранил живое, современное событиям, описание 
тех бедствий, какие причинили варвары населению 
областей, через которые лежал их путь2 • По заклю
чению мира с вестготами в 439 году, Аэций предо
ставил аланам с их вождем Самбидой места для по
селения в Нарбоннской Галлии3 , а в 441 и 442 годах 

1 Chron. Gall. Р. 660 Momms.; Prosper. Tir. Ер. Chron. 
Р. 475-477 Momms.; Hydat. Cont. chr. Нier. 108, 110, 116. 

2 Apoll. Sid. Carm. VII, 246 и ел. (Mon. Germ. hist. А. an. 
VIII, Liitjohann) 

Litorius Scythicos equites tum {orte subacto 
celsus Aremorios Geticum rapiebat in agmen 
per terras, Aruerne, tuas, qui proxima quaeque 
discursu, {laminis, {erro, {eritate, rapinis 
delebant, pacis {allentes nomen inane 

[Литорий, возгордившийся подавлением аремориков, то

ропил скифских всадников против готского воинства че

рез твои, арверн, земли, и все близлежащие территории 

они опустошили набегом, огнем, железом, свирепостью, 

грабежами, делая понятие мира пустым словом]. 
3 Chron. Gall. s. а. 440. Р. 660 Momms. Deserta Valentiae 

urЬis rura Alanis quibus SamЬida praeerat partienda tradun
tur [Пустынные поля города Валенции передаются для раз
дела аланам, которыми предводительствовал Самбида]. 
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земли во ссвнутренней• Галлии. Водворение их име
ло вид завоевания и сопровождалось всякого рода 

насилиями'. В хронике, в которой сохранилось это 
сведение, территория указана лишь общим обозна

чением - Gallia ulterior [Галлия дальняя] (очевид
но, с точки зрения хрониста). Но у нас есть другой 
источник, существенно пополняющий сообщение 
хроники. Разумеем житие св. Германа. В числе под
вигов этого поборника чистоты христианского уче

ния против пелагианства и заступника за христиан, 

рассказано между прочим о том, как он своим вме

шательством прекратил неистовства алан в Армори
ке. По сообщению жития, область tractus Armorica
nus, т. е. территория между нижним течением Луары 
и Сеной, была предоставлена Аэцием на разграбле
ние аланам с их царем Эохаром во главе, за измену 
ее населения римскому императору. Когда •свире

пый• Эохар вступил со своей ордой в ее пределы, 
жители Арморики обратились с просьбой о заступни
честве к епископу Герману и тот немедленно поспе
шил на место событий. Смелым личным настоянием 
пред Эохаром Герман добился того, что тот согласил
ся приостановить экзекуцию и дать возможность 

епископу отправиться ко двору в Равенну, чтобы 
выхлопотать отмену приговора над Арморикой. 

В житии сообщается далее, что епископ встретил 

1 Chron. Gall. s. а. 441-442. Alani quibus terrae Galliae 
ulterioris cum incolis dividendae а patricio Aetio traditae 
fuerant, resistentes armis suЬiugunt et expulsis dominis 
terrae possessionem vi adipiscuntur [Аланы, которым пат
риций Аэций передал земли дальней Галлии с жителями 

для поселения, покорили сопротивлявшихся силой ору

жия и, изгнав из домов, утвердили собственность на зем

лю с помощью насилия]. 
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самый любезный прием в Равенне и вымолил проще

вне армориканцам. Но епископ Герман умер в Равен
не, а население Арморики, отличавmееся непостоян
ством и вероломством, не избегло своей участи 1 • -

1 Acta Sanctorum. Juli. VII, 216-217. Vita S. Germani, 
1. 11, с. 1 § 62. Vix domum de transmarina expeditione 
remeaverat, et iam legatio Armoricani tractus fatigationem 
beati Antistitia amhiebat. Offensus enim superbae insolentia 
regionis vir magnificus Aetius, qui tum rempuhlicam 
gubernabat, Eochari ferocissimo Alanorum regi, !оса Ша 
inclinanda pro rebellionis praesumptione permiserat; quae 
ille aviditate barbaricae cupiditatis inhiaverat. Itaque genti 
bellicosissimae, regique idolorum ministro objicitur senex 
unus; sed tamen omnibus Christi praesidio maior et fortior. 
Nec mora festinus egreditur, quia imminebat Ьellicus appa
ratus. Jam progressa gens fuerat, totumque iter eques ferra
tus impleverat, et tamen Sacerdos noster obvius ferebatur, 
donec ad ipsum regem, qui subsequebatur, accederet. 
Occurrit in itinere iam progresso, et armato duci inter suo
rum catervas opponitur: medioque interprete, primum pacem 
supplicem fundit; deinde increpat differentem; ad extremum 
manu iniecta, fraeni habenas invadit, atque in ео loco univer
sum sistit exercitum. Ad haec rex ferocissimus admirationem 
pro irandia, Deo imperante, concepit: stupet constantiam; 
veneratur reverentiam, auctoritatis pertinacia permovetur 
[Едва он вернулся домой из заморской поездки, как уже 

посольство Армориканской округи взывало к блаженно
му, уставшему (после путешествия) епископу. Ведь недо

вольный высокомерной заносчивостью края, прославлен

ный муж Аэций, который тогда управлял государством, 

предоставил разорить эти места ради предупреждения вос

стания Эохару, свирепейшему царю аланов; тот загорелся 

страстью и свойственной варварам алчностью. И вот во
инственнейшему племени и царю-идолопоклоннику про

тивостоит один-единственный старец; но под защитой 
Христа он был сильнее и могущественнее их всех. Без про

медления, в спешке, отправляется он, поскольку военные 



Аланы по сведениям классических и византиilских писателей 109 

Таким образом, свидетельство хроники и сообщение 
жития св. Германа позволяют заключить, что аланы 
прочно утвердились к северу от Луары. 

приготовлени.н заканчивались. Уже войско выступило и 

железная конница заполнила все пути, но наш епископ все 

шел вперед, пока не добралс.н до следовавшего сзади царя. 
Он встречает того уже на марше и становится напротив 
облаченного в доспехи вождя, окруженного своей дружи

ной; пользу.нсь переводчиком, обеспечивает вначале к себе 

благосклонность и внимание; затем порицвет за раздор; 
наконец, протянув руку, завладевает поводьями и в этот 

момент останавливает все войско. Видя это, свирепейший 
царь, Божьим помыслом, сменил .ярость на восхищение: 

он поражаетс.н стойкости, почитает величие, тронут твер

достью духа]. - Ad stationis quietem rex exercitusque se 
recidit: pacis securitatem fidelissimam pollicetur, ех condi
cione, ut venia, quam ipse prostiterat, аЬ imperatore, vel аЬ 
Aetio peteretur. Interea per in tercessionem et meritum 
Sacerdotis rex compressus est, exercitus revocatus, provinci
ae а vastationibus absolutae [Царь с войском возвращается 
к месту прежней стоянки: он дает гарантию вернейшей 

безопасности, мира и покоя при том условии, что епископ 

лично получит и доставит прощение либо от императора, 

либо от Аэци.н. Тем временем, благодаря посредничеству 
и старанию епископа, царь был умиротворен, войско ото

звано, провинции избавлены от разорения].- Р. 219. 
Causam sane Armoricanae regionis ... obtenta venia et 
securitate perpetua ad proprium oЬtinнisset arbltriшn, nisi 
titubationis perfidia mobllem et indisciplinatum populum ad 
rebellionem pristinam revocasset. Quo facta et intercessio 
Sacerdotis evanuit et imperialis crudelitas circumscriptioнe 
frustrata est [Дело Армориканской области он, конечно, ... 
выиграл бы, получив прощение и гарантию безопасности, 
благодаря личному посредничеству, если бы вероломство 
инеустойчивость не подтолкнули вновь к восстанию пере

менчивый и неустойчивый народ. Когда это произошло, 
и посредничество епископа потеряло силу, и император-
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В знаменательный год Каталаунекой битвы мы за
стаем алан на среднем течении Луары. Аланекий царь 
Сангибан имел в своем владении старый римский го

род Аврелиану, ныне город Орлеан. Поход Аттилы 

был направлен в сторону его владений, и Савгибан 
помышлял сдать город Аттиле и стать на его сторону. 

Аэций и вестготы поспешили предупредить измену 

Сангибава римскому делу и принудили его участво
вать в битве с гуннами на римской сторове1 • 

екая суровость сделалась тщетной из-за обмана]. - Ср. из

ложение о том же событии в стихотворной переделке жи

тия св. Германа, iЬid. § 121 и 126, где царь Эохар назван
belua crudelior omni [жестокосерднее любого зверя], а так
же характеризован в следующих стихах: 

Rex ferus, horrendae rables incognita gentis 
Et lingua et mores, torvaeque protervia frontis 

[Царь суров, ужасныневедомая ярость племени, и язык, 

и нравы, и наглость мрачного лица]. 

Что касается до •измены• населения Арморики, то 

разъяснение можно видеть в свидетельстве, сохраненном 

в Chron. Gall. Р. 660. Momms., год 435. - Gallia ulterior 
Tibattonem principem rebellionis secнta а Romana societata 
discessit, а quo tracto initio omnia paene Galliaram servitia 
in Bacaнdam conspiravere [Дальняя Галлия, последовав за 
зачинщиком восстания Тибаттоном, отделилась от рим

ского сообщества; по примеру этой области почти все рабы 

Галлии объединились в движение багаудов]. Ср.: Sid.Apol. 
Сагш. VII, 246. 

1 Jord. Get. 37, 144; 40, 210. - Иордан рассказывает 
также о вторичном паходе Аттилы в Галлию на следую

щий год, причем целью его похода было будто бы желание 

подчинить себе алан. Но Торисмунд вестготский и на этот 

раз предупредил Аттилу и нанес ему поражение. - Этот 

второй поход Аттилы есть измышление источника Иор

дана для вящего прославления славы готского имени. 
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Живя в пределах римской провинции, аланы не 
поддавались влиянию римской культуры и не ели
вались с местным населением. Пресвитер массилий

ский Сальвиан, писавший между 439-451 годами, 
в своих характеристиках различных варварских пле

мен и противопоставлении того или другого достоин

ства последних современным христианам, не нахо

дит у алан ни одной пахвальной черты, а лишь от

мечает их грабительскую жадность и бесстыдные 
нравы 1 • У хронистов сохранились свидетельства о 
двух походах, которые они предпринимали в Италию 

с нового места своего жительства. Первый относится 
к 461 году. Выступивший против них имп. Майори
ан пал в битве с ними при Дертоне2 • Три года спустя, 
аланы опять явились в Италию под предводитель

ством своего царя Беорга или Беоргора. Но на этот 

раз их предприятие не было удачно: близ Пергама 
(Бергамо) их разбил Рицимер, и в этой битве пал их 

1 Salvian. De gubern. Dei, IV, 68. Aut tam damnosa 
rapacitas Alani quam christiani [Или так же пагубна алч
ность алана, как алчность христианина]? Vl, 64. Ala
norum (gens) impudica, sed minus perfida (quam Gothorum) 
[Аланов (племя) бесстыдно, но менее вероломно (чем 

готов)]. 
2 Marc. Сот. Р. 88 Momms. Maiorianus Caesar apud 

Dertonam iuxta fluvium, qui Hira dicitur, interemptus 
(Dagalaifi et Severini) [Цезарь Майорнан был убит у Дер
тона, близ реки, называемой Гира (Дагалаифом и Севери

ном)]. - Jord. Get. 45, 236. Sed et ipse (Maiurianus) non 
diu regnans contra Alanos, qui Gallias infestabant, movisset 
procinctum, Dertona iuxta fluvium Hyra cognomento 
occiditur [Но и он (Майориан) недолго правил, поскольку, 
когда пошел пахадом против аланов, нападавших на Гал
лию, был убит в Дертоне, около реки по названию Гира]. 
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царь'. По возвращению алан с похода в Италию, их 
постигло новое бедствие. Король франков Хильде

рик, соединившись с предводителем саксонских пи

ратов Одовакром, разбил их и подчинил себе2 • С тех 

1 Cassiod. Chron. Р. 158 Momms. Rusticus et Olybrius 
(=464 г.). His coss. rex Halanorum Вeorgor apud Pergamum 
а patricio Ricimere peremptus est [Рустик и Олибрий 
(=464 г.). В их консульство царь аланов Беоргор был убит 
под Пергамом патрицием Рицимером].- Paul. Н. R. XV, 
1. Biorgor rex Alanorum cum exercitu adveniens occurente 
Ricimere superatus non longe а Pergamo civitate Venetiae 
atque extinctus est [Биоргор, царь аланов, выступив с вой
ском, подвергся нападению Рицимера и был побежден и 

убит недалеко от города Пергама области Венетии]. -
Jord. Get. 45, 236. Qui (Ricimer) et multitudine Alanorum 
et regem eorum Beorgum in primo statim certamine inter
nicioni prostravit [Он (Рицимер) в первой же битве нанес 
поражение множеству аланов и их царю Беоргу, перебив 

их и уничтожив]. - У Иордана событие это неверно при

урочено к первому году правпения Анфимия, т. е. 467. 
2 Greg. Turon. Hist. Franc. 11, 19. Odovacrius cum 

Childerico foedus iniit Alamannusque, qui partem Italiae 
pervaserunt, suЬiugarunt [Одовакр вступил в союз с Хиль
дериком, и они покорили аламаннов, захвативших часть 

Италии]. - Нельзя сомневаться, что именем аламаинов 

здесь названы аланы, как и в другом месте Григория Тур

ского, 11, 9 (см. выше). - Ешевский, в своей прекрасной 

монографии •Аполлинарий Сидоний•, с. 142 изд. 1870 г., -
высказывает утверждение, что аланы были •совершенно 

истреблены• вскоре после Каталаунекой битвы.- Стран~ 

но, что Юпггапс в специальной работе о правленки Хиль
дерика и Хлодвига, которая удостоилась перевода на фран

цузский язык - Junghans. Hist. critique des regnes de 
Childerich et de Chlodovech. Paris, 1879 (BiЬI. de !'Ее. des 
hautes Etudes. XXXVII). Р. 15. -не усомнился насчет 
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пор нет больше упоминаний об алаНах в Галлии, и за
канчивается их история. 

Нам остается теперь указать на судьбу тех алан

еких орд, которые остались верны союзу с вандала

ми и разделили их судьбу. 

В 409 году союзники перешли в Испанию1 , а в 411 
разделили между собою эту страну; аланам досталась 

средняя часть: Лузитания и Картагена2 • Но враждо
вавшие с вандалами вестготы двинулись следом за 

•алеманнов• Григория Турского, и переводчики (Monod, 
Coutouly, Roy) также не остановились на этом свидетель
стве с большим вниманием. 

1 HydatiiLemn. Cont. Chron. Hier. Р.17 Momms.- AJani 
et Vandali et Suevi Hispanias iugressi aera CCCCXLVII. alii 
1111 kal. alii 111 idus Octobris memorant die, tertia feria, 
Honorio VIII et Theodosio Arcadii filio 111 consulibus [Ала
ны, вандалы и свевы вступили в Испании в 44 7 году (ис
панской) эры. Одни называют 4-й день до календ, дру

гие- 3-й день до ид октября (т. е. 28 сентября и 13 октяб
ря, соответственно. -С. П-), в восьмое консульство Гонория 

и третье Феодосия, сына Аркадия]; Sozom. Hist eccl. IX, 
12. Р. 1619-22 Migne; Prosper. Tiron. Epit. Chron. Р. 765 
Momms. - Wandali Hispanias occupaverunt (Honorio VIII 
et Theodosio 111) [Вандалы заняли Испании (в восьмое кон
сульство Гонория и третье Феодосия)]. 

2 Hydatii Contin. Chron. Hieron. XVII. Р. 18 Momms., 
год 411. - Gallaeciam Vandali occupant et Suevi sita iп 
extremitate Oceani maris occidua_ Alani Lusitaniam et 
Carthaginiensem provinciam et Vandali cognomine Silingi 
Baeticam sortiuntur [Вандалы заняли Галлецию, а свевы 
западное побережье на краю океана. Аланы получили в 

удел Лузитанию и Карфагенскую провинцию, а вандалы 

по прозвищу силинги Бетику]. Ср.: Isidor. Hist. de regno 
Goth_ Vand. Suev., сар. 73_ 
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ними на юг в 416 году1 ; два года сnустя они нанесли 
аланам тяжкое nоражение близ Тартесса. В этой бит
ве пал аланекий царь Аддак2 • Аланы были настоль-

1 Hydat. Cont. ch. Hier. Vallia ... Alanis et Vandalis 
Silingis in Lusitania et Baetica sedentibus adversatur [Вал
лия ... враждовал с аланами и вандалами-силингами, осев
шими в Лузитании и Бетике]. 

2 Apoll. Sidon. Carm. 11. V. 363-365 (Мол. hist. Germ., 
Auct. ant. VIII). 

Quod Tartesiacis avus huius 
( sc. Ric ime ris) Vallia te rris 

Vandalicas turmas et iuncti Martis Halanos 
Stravit et occiduam texere cadavera Calpen 

[Что его (т. е. Рицимера) дед Валлия перебил на Тартес

ской земле вандальские эскадроны. и с ними их военных 

союзников аланов, и сложил трупы на западной Кальпе]. 

Hydat. Ор. cit. Р. 19 Momms. Alani, qui Vandalis et 
Suevis potentabantur, adeo caesi sunt а Gothis, ut extincto 
Addaco rege ipsorum paucique superfuerant abolito regni 
nomine Gunderici regis Vandalorum, qui in Gallaecia 
resederet, se patrocinio sublugarent [Аланы, которые по
могали вандалам и свевам, до такой степени были поруб

лены готами, что после гибели своего царя Аддака, те не

многие, что уцелели, ввиду того, что царская власть у них 

была уничтожена, отдались под покровительство царя ван

далов по имени Гундерик, который осел в Галлеции]. 

Isidor. Ор. cit. Сар. 22. Alanos, qui Vandalis et Suevis 
potentabantur, adeo cecedit ut extincto Atace rege ipsorum 
pauci, qui superfuerant, oblito regni nomine Gunderici regis 
Vandalorum, qui in Gallaecia resederat, se regimini sublu
garunt [Аланов, которые помогали вандалам и свевам, до 
такой степени изрубил, что после гибели своего царя Ата

ка, те немногие, что уцелели, поскольку царская власть 

у них была опорочена, отдались под власть царя вандалов 

по имени Гундерик, который осел в Галлеции]. 
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ко ослаблены этим поражением, что принуждены 

были теснее соединиться с вандалами и, разделяя с 
ними дальнейшую их судьбу, не имели более своих 
национальных царей. Гуперих, Гейзерих и Гелимер 

носили титул царей вандалов и алан 1 • В 427 году2 

аланы последовали за вандалами в Африку, где и 

было основано вандальское царство, просуществовав

шее до времен Юстиннана Великого, которому уда
лось его сокрушить. 

В заключение предложенного обзора свидетельств 

об аланах в эпоху господства гуннов мы должны от
метить события, стоящие в связи с разложением дер
жавы Аттилы после его смерти. -Иордан в своей 

истории готов картинно, хотя и нескладно, расска

зал о пронешедшей по смерти Аттилы войне народов, 

ополчившихся против гуннов за свою свободу. Ини

циатива принадлежала гепидам; готы (т. е. остготы), 
руги, свевы, аланы, герулы- были участниками 

этой международной брани3 • Гуннская держава, 

1 Victor Vitensis. Hist. persec. Vandal. 11, 39 и III, 3: Rex 
Hunirix Wandalorum et Alaнorum [Царь вандалов и ала
нов Гунирикс]; Procop. Bel. Vand. I, 24. Р. 404 В. - Цацо 
(T(ciт(wv), брат Гелимера, в донесении о победе над Годою: 

Вav8lЛwv Tf каi. 'AЛavwv 13acrtЛfu [царь вандалов и аланов]. 
2 Cassiod. Cl1ron. Р. 156 Momms. Gens Vandalorum а Gothis 

exclusa de Hispaniis in Africam transit [Племя вандалов, из
гнанное готами из Испаний, переправилось в Африку]. 

3 Jord. Get. 50, 261. Nam ibl admirandum reor fuisse 
spectaculum, ubl cernere erat contis pugnantem Gothum, 
ense furentem Gepida, in vulnere suo Rugum telafrangentem, 
Suevum pede, Hunnum sagitta praesumere, Alanum cum 
gravi, Herulum levi armatura aciem strui [Думаю, там 
было зрелище, достойное удивления, где можно было 

видеть и гота, сражающегося пикой, и гепида, яростно 
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которой давал единство гений Аттилы, разложилась, 
и высвободившиеся из под общей власти народы обо
собились каждый на своей территории. Гунны, раз
дробившись между отдельными вождями, рассели
лись в разных местах. Главная их масса отхлынула 
на восток в Припонтийские степи. Сын Аттилы Эр

вак занял •крайние пределы Малой Скифии• 1 , т. е. 
вероятно местности на северо-восток от устья Дуная 

действующего мечом, руга, ломающего дротики в его ране; 

свева, выделяющегося дубиной, а гунна- стрелами; ала

на, строящего боевой порядок в тяжелом вооружении, а 

герула- в легком].- Paul. Hist. Rom. XV, 11. Walamir 
Ostrogothorum rex ... аЬ Hunnorum se suoque dominio avitae 
libertatis memor excussit. Item quoque et Gepidarum rex 
Ardaricus ceteraeque Hunnis suЬiectae faciunt nationes [Ва
ламир, царь остроготов ... освободил себя и свой народ от 
господства гуннов, памятуя о древней свободе. То же сдела

ли царь гепидов Ардарик и другие покоренные гуннами 

народы]. - Об инициативе в этом движении гепидов с ца

рем их Ардарихом см. свидетельство Иордана, iЬid. § 260. 
1 Jord. Get. 50, 263. Reliqui vero germani eius (Ellac, 

любимый сын Аттилы) ео occiso fugantur iuxta litus Pontici 
maris, uЬi prius Gothos sedisse descripsimus [Остальных его 
братьев, когда он (Эллак, любимый сын Аттилы) был убит, 
погнали вплоть до берега Понтийского моря, где, как мы 

уже описывали, сидели раньше готы]. Ср.: 52, 269_ Quos 
(Hunnos) tamen ille (Valamer) quamvis cum paucis excepit 
diuque fatigatis ita prostravit, ut vix pars aliqua hostium 
remaneret, quae in fuga versa eas partes Scythiae peteret, 
quas Danabri amnis fluenta praetermeant, quam lingua sua 
Hunni Var appellant [Но он (Валамер), хотя и встретил их 
(гуннов) с малыми силами, долго изнурял их и разбил на

столько, что от врагов едва осталась небольшая часть; об
ращенные в бегство, они направились в те области Ски
фии, по которым протекают воды реки Данабра; на своем 

языке гунны называют его Вар]. 
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до Днестра 1• Часть гуннов с вождями, имена которых 
переданы у Иордана в форме Emnetzur [Эмнетзур] и 
Ultzindur [Ултзиндур], перешли на римскую терри
торию в пределы провинции •Прибрежная Дакия• 
(Dacia ripensis) и поселились на реках Utus (Вид), 
Hiscus, т. е. Oescus (Искер) и Almus (Лом). Иордан 
прибавляет при этом, что в пределы империи •про

рвалось• еще много гуннов в разных местах; к ним 

он возводит существовавшие в его время отряды ви

зантийской армии, носившие имя-название Sac
romontisii Fossatisii [сакромонтизии фоссатизии] 2• 

Оrдельно поминает Иордан поселение их близ горо-

1 Орда Эрнака оставалась нейтральной во время столкно
вения с империей орды его брата Денгициха (Prisc. fr. 36), 
отстаивала себя в столкновениях с остготами в конце V 
и начале VI века и образовала впоследствии главное ядро 
болгар. В известном Именнике болгарских князей до 765 го
да князю Иринку отведено 150 лет, от 463 до 613 года. Хотя 
Куник, разбиравший этот список - Известия Ал-Бекри. 

С. 126-147, отстраняет мысль о сближении Иринка с Эр
наком, сыном Аттилы, но такое сближение мы бы счита
ли вполне естественным, и нам приятно было встретить 

развитие этого положения в новой работе ориенталиста 

Marquardt'a. Die Chronologie der altttirkischen Inschriften. 
Leipzig, 1898. S. 72 и след. Марквард объяснил самым про
стым и вероятным образом цифры правления двух первых 

князей Авитолоха 300 лет и Иринка- 150 (а не 108, как 
считает Куник), а именно: время правления двух династий. 

2 Jord. Get. 50, 266. Моммзен в примечании к этому 
месту выражается так: intelliguntur Utus, Oescus, Almus, 
tres affuentes Danuvii vel potius eiusdem nominis oppida ad 
ostia Ша tria sita, quamquam Uti castelli praeterea mentio 
non reperitur [в У те, Зеке, Алме можно распознать три при
тока Дуная, или, что вероятнее, укрепленные городки в его 

устье, расположенные в этих трех местах, хотя в дальней-
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да Castra Martis (Castramartena urbs, как он выра
жается), вместе с сарматами и цемандрами 1 • Одно
временно с этими событиями перешла в пределы 

империи и аланекая орда (certi Alani [некоторые ала
ны]). Она явилась в ближайшем союзе с родственны

ми им племенами - скирами и садагариими и посе

лилась •в нижней Мезии и Малой Скифии• 2 • Иордан 

шем мы не встречаем уnоминаний об укреnлении Ут]. -
Так как гунны были кочевники, то им нужны были nреж

де всего nастбища, а не города. Охрана nограничных ук

реnлений могла быть возложена на них, как обязательство 

за nользование землей, т. е. они могли быть nодведены nод 

nонятие milites limitanei [пограничные воины], существо
вавшее уже в nоловине III века. Замечание Моммзена от
носительно Uti castellum [креnостцы Ут] неверно. См.: 
Procop. De aedif. IV, 6. Р. 291 В. €тт€кнvсi. те фpoupLov wкo

&o~i]craтo ттаЛаLОV ·Epu~a. оттер Ouтws- wv6~acrтaL [Затем он 
перестроил старое укреnление Зрима, которое теnерь на

зывается Утос]. 
1 Jord. Get. 50, 265. Savromatae vero, quos Sarmatas 

dicimus, et Cernandri, et quidam ех Hunnis parte Illyrici ad 
Castrarnartenam urЬem sedes siЬi datas coluerunt [Саврома
ты же, которых мы называем сарматами, и цемандры, 

и некоторые из гуннов nоселились в части Иллирика, на 

данных им землях у города Кастрамартена].- Память об 

их nребывании в тех местах сохраняшiсь в имени одного 
укреnления. Procop. De aed. IV, 6. Р. 291. ттарd Ы тоu 

ттота~оu ТI'Jv oxOr]v фpoupLOV ттаАаLОV, Oi.lvvwv ovo~a [на бере
гу реки старое укреnление, называемое •гуннским• ]. 

2 IЬid. 50, 265. Scyri vero et Sadagarii et certi (var. ceteri) 
Alanorum cum duce suo nomine Candac Scythiam minorem 
inferioremque Moesiam occuparunt [Скиры, садагарии и 
некоторые (вар. •nрочие•) аланы со своим вождем no име
ни Кандак заняли Малую Скифию и Нижнюю Мезию].

Под этими Scyri [скирами] нельзя разуметь германских 
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оставляет вас в веизвествости о том, в какой соб
ственно части этой обширной территории поселились 

аланы, во сообщает, что они жили на своей новой 

скиров (Sciri у Иордана), северных соседей остготов, ко
торые и пострадали жестоко от этого соседства,§ 275-276, 
а позднее составили вместе с герулами главную силу Одо

акра, Procop. В. g. 1, 1; Iord. § 242; Раиl. Н. R. XV, 8. Уже 
Zeиss (Die Deutschen, 1837. S. 703) указывал на скиров 
в надписи Протогена, В 6 (Латышев. J. Р. Е. 1, N2 16. 
Р. 38). В том же памятнике встречается имя народа -
~аu8арdтаt[савдараты], В 10, которое, быть может, тожде
ственно с ~apydпot [саргатии] Птолемея (III, 5, 10), 
Sargetae [саргеты] Аммиана Марцеллина (22, 8, 28). Но 
Milllenhoff. D. А.-К. II, 111 -не затруднился отожде
ствить скиров Протогенова декрета с германским племе

нем Sciri, которое в пору Плиния (Н. N. IV, 97) сидело в 
области нижней Вислы (Die Skiren, ein aus grosserer Ferne 
nachriickender Volks- und Heerheufe, der sich mit den friiher 
gegen den Pontus und die Donau vorgedrungenen vereinigte 
[Скиры, народ-войско, пришедший издалека, который 

объединился с ранее прибывшими на берега Понта и Ду

ная]). Также поступил и г. Латышев. Исследования об 
ист. Ольвии. С. 92. Желая согласить свидетельство Пли
нии о местожительстве скиров на Висле с их появлением 
на Днестре в 111 в. до Р. Х., г. Латышев допустил следую
щее предположение: •весьма возможно, что скиры, в 111 в. 
до Р. Х. жившие, положим, у Днестра и поддерживаемые 

своими сильными соплеменниками, после разгрома пос

ледних были оттеснены далее на север, к Висле, а спустя 
несколько веков снова спустились на юг, к Дунаю, где мы 

и встречаем их в V и Vl в. по Р. Х. •. Нам представляется 
подобное предположение совершенно невозможным, и 

Мюлленгофф поступил гораздо осторожнее, когда в этих 

скирах признавал часть племени, сидевшего на нижней 

Висле, которая, по его мысли, на юге и закончила свое 

историческое существование. 
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территории под властью национального царя по име

ни Кандак (Candac). От этих алан происходил исто
рик Иордан. Он не сообщил нам ничего о дальней

шей судьбе своих соплеменников, но те сведения, 
которые он дает о себе лично, могут служить некото

рым указанием в этом отношении. 

Дед Иордана, Пария, был секретарем (notarius) 
царя Кандака до самой смерти последнего. Сам Иор
дан состоял в свои молодые годы в той же должности 

при племяннике царя Кандака, Гунтрике, который 

был на византийской службе и имел звание magister 
militum [военачальника] 1• Из близкого знакомства 
Иордана с территорией Нижней Мезии, Прибрежной 
Дакни и северной Фракии, а также и с историей этих 
мест, можно заключить, что Гунтрик, при котором 

он служил, исполнял обязанности римского воена
чальника во Фракийской диоцезе, т. е. был magister 

1 Jord. Get. 50, 266. Cuius Candacis Alanoviiarnuthis pat
ris mei genitor Paria, id est mens avus, notarius, quousque 
Candac ipse viveret, fuit, eiusque germanae filio Gunthricis, 
qui et Baza dicebatur, mag. rnil ... filio Andele de prosapia 
Arnalorum descendente, ego itern quarnvis agrarnatus 
Jordanis ante conversionem rneam notarius fuit [Нотарием 
этого Кандака до самой его смерти был Пария, родитель 

моего отца Алановийямута, то есть мой дед, а у сына сест

ры Кандака, Гунтрика, которого еще называли База, ма
гистра армии, ... сына Анделы из рода Амалов, нотарием 
до своего обращения был я, Иордан, хотя и не обученный 

грамматике]. - Итак, дед Иордана назывался Paria [Па
рия], oтeцAlanoviiamuth [Алановийямут]; у Кандака был 

племянник - Guntric [Гунтрик], он же и Baza [База]. Этот 
последний был сыном Андага, который в Каталаунекой бит

ве нанес смертельный удар Теодорику вестготскому (Get. 
40, 209), внук Анделы, происходившего из рода Амалов. 
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militum per Thracias 1• В конце своей жизни Иордан 
был монахом и жил в Константинополе, где он и за· 
нималея своими литературными трудами. Он не по

минает о том, когда он принял христианство, а пото

му я:вля:ется: вероятность, что христианами были уже 
его родители. В высшей степени интересно и важно 
то обстоятельство, что для: своих литературных про

изведений он избрал латинский я:зык. На этом язы
ке говорило туземное население подунайских про

винций, и Иордан мог усвоить этот я:зык с детства на 

своей родине 2 • Знакомство Иордана с культурным 

1 Моммзен, в предисловии к изд. Иордана (1882). Р. X
XIII. 

2 Многочисленные свидетельства даны у Феофилакта 
Симокатты. В пополнение к ним укажем на два свидетель

ства из времени имп. Юстиниана. Первый рассказывает, 

что ант, выдававший себя за стратига Халдувия, говорил 

по латыни- Веl. got. 111, 14. Р. 337 В; Иоанн Лидиец. De 
mag. 111, 25. Р. 226 В.- В одном из своих отступлений от 
темы, где он, ссылаясь на неизвестного нам историка Са
маника, говорит о течении Рейна и Дуная, утверждает, что 
имя ~avou~tos- [Данубий] есть слово •Фракийское•, и при
водит такое объяснение: 8t6ТL ПЕрl та прОs- сiрктоv OPll каl 

Ораак[аv dvE~ov aovvEфi)S' Ь dt')p €к тijS' uпoкн~EVllS' тwv 
uypWV d~Eтp[as- axE8ov Sta ПQVTOS' QПOTfAOU~fVOS' QLТLOS' 
QUTOLS' CТUVEXOUS' fПO~~p[as- (aПOTEЛf'iaOat] VO~t(fTat. ~avoufЗtov 
Ы тоv vЕфfЛоф6роv f-кйvot каЛоuаt пaтplws- [Поскольку 
вблизи гор, расположенных к северу и где дует фракий

ский ветер, воздух полон облаков от содержащегося огром

ного количества влаги, то считается, что это и есть причи

на частых дождей. Данубий они именуют на своем родном 

языке •несущий облака• ]. -Очевидно, он производит имя 
Daпиblus от слов dare·пиbes [посылать-облака], т. е. утвер

ждает латинский язык •Фракийского•, как он выражает

ся, т. е. туземного, подунайского, населения. 
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языком, а еще более того - его выступление на ли
тературном поприще, хотя он и справедливо назы

вает себя agramatus [пегра.мотпы.м], служба его 
принципала в высоких военных чинах на террито

рии подунайской области, - все это вместе делает 
вероятным предположение, что его соплеменники 

подверглись культурному влиянию государства, 

в пределах которого они поселились вскоре после 

453 года, а так как мы в последующее время ничего 
не слышим об аланах в Нижней Мезии или Малой 
Скифии, то отсюда можно заключить, что они сли
лись с остатками туземного романизированного на

селения и потеряли свою национальность. 

VII 
Прикавказские аланы в VII веке. 

Отношения их к империи. Нашествие турок. 
Эпизод из жизни имп. Льва. Крещение алан. 
Свидетельства Константина Порфирородноrо. 

Семейные связи византийских императоров с аланекими 
царевнами в XI и XII вв. 

Аланы, увлеченные гуннами на дальний запад, 

исчезли в водовороте событий V и VI веков. Разоб
щенные со своей родиной, смешавшиеся с германца

ми или с романским населением провинций империи, 

в среде которого они оказались, они скоро, по-види

мому, утратили свою национальность и были по
забыты историей. От VII и дальнейших веков нет 
никаких упоминаний об аланах ни в Испании, ни 

в Галлии, ни в подунайских областях. Но та часть 
племени, которая осталась на родине, сохранила 

свою политическую и национальную самостоятель

ность и имела свою, хотя и очень для нас скудную, 



Аланы по cвeдeнUJUt классических и византийских писателей 123 

историю в течение дальнейших веков. Первые упо

минания об аланах на их прикавказской родине пос

ле Аммиана Марцеллина, т. е. конца IV века, при
надлежат современнику имп. Юстиннана Великого, 

Прокопию. Из времени предшествовавшего есть 

лишь сообщение Приска об одном событии, в кото

ром не могли не иметь участия аланы, хотя они и не 

названы в его свидетельстве. Разумеем нашествие 

•сарагуров и акатиров• на Иверию и Армению в 

466 году. Северные варвары желали проникнуть 
в Персию и сделали попытку пройти на юг через Дер

бентский проход; но так как персы охраняли этот 

проход сильным гарнизоном, то сарагуры и акати

ры направились через другой проход, который вел 

в Иверию,- т. е. очевидно, Дарьяльекое ущелье,

и подвергли южные страны страшному опустоше

нию1. Из этого сообщения ясно, что аланы пропус
тили варваров через свою землю, а быть может, и ока

зали им содействие в их предприятии. 

Прокопий в описании войн Юстиннана имел не

редко случай помянуть об аланах. Их территорию он 

указывает в таких словах: «Аланы занимают стра

ну, которая простирается от Кавказского хребта до 
Каспийских ворот•>. Под •Каспийскими воротами» 

Прокопий разумеет Дарьяльекое ущелье, т. е. дер

жится старой номенклатуры, которая сохранялась 

на географических картах с давних времен, как на 

то было уже указано выше. Прокопию известны оба 
прохода через Кавказские горы, что видно из следу

ющих его слов: •один (проход) называется T(oup 
[Тзур], другой с древних пор носит имя Каспийские 

1 Prisci frg. Сар. 37. Р. 346 Dind. 
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ворота (Каап[а пuЛТ]) • 1 • В написании Т ( oup сочета
ние т(, очевидно, соответствует звуку ч, так как у Мо

исея Хоренекого это имя передается в форме Ч ора2 • 
Тот же Моисей Хоренский, а также и другие армян

ские писатели, делают несомненным, что это имя 

прилагалось к Дербевтекому проходу, как ясно то из 

их подробных сообщений о вторжениях в Армению 
хазар и других северных варваров. - В приведеином 

определении Прокопия территории алан нет указа

ния на ее размеры, так как указан собственно толь

ко один географический пункт, наиболее известный 

в области, которую занимали аланы3 • Но в других 
упоминаниях об аланах он называет соседние племе-

1 Procop. В. g. IV, 3. Р. 469. ti!vпEp (sc. 8LE~68wv) €тlра 
i-LfV T(oup ешкlкЛТ]таL, f) 8Е 8i) €тlра пuЛТ] ек поЛшоu Каап[а 
екЛТ)От]. Tain-т]v ы тi)v xwpav, ii Е~ opous- TOU Kauкacr[ou d.xpL 
Е<; та<; Каап[а<; KQTQTfLVEL пuЛа<;, 'A).avot EXOOOLV [Один из 
них (т. е. nроходов) называется Тзур, а другой носит из

древле название Касnийских ворот. Всю эту страну, кото

рая nростирается от гор Кавказа до Касnийских ворот, 

занимают аланы). 
2 Моисей Хорен.ский. История Армении 1 Пер. Эмина. 

Москва, 1893. С. 113. Кроме этой формы имени, армян
ские nисатели употребляют безразлично две другие: Ч ога 

и Ч ола. П аткан.ов в переводе • Истории агван • Моисея Ка
ган.катваци передает имя nрохода в форме Чога, а в nри

мечаниях nользуется безразлично формами Чога и Чора; 

в •Истории Сасанидов• - Чола. см.: С. 69. У Менандра, 
Сар. 11, р. 21 Dind. имя этого nрохода дано в форме Xopo
uт(ov [Хорутзон]. 

3 Миллер Веев. Осет. этюды, 111, 44-45, - ошибочно 
принимая Каспийские ворота за Дербентский nроход, вы

водит из слов Прокоnия неnравильное заключение, будто 

он nод аланами разумеет •все северокавказские народы•. 
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на, оставляя без определения только север. С юга 

аланы граничили со сванетами (Lоuv'Lтаt[суниты]) 1 , 
с запада- с племенем брухов (или врухов, Bpouxot), 
которые отделяли их от авазгов2 , т. е. абхазцев, за
нимавших поморье, с востока- с гуннами-сабира

ми, которые владели восточным кавказским прохо

дом. Сохраняя свою независимость (auтovof.LOV ЁОvоs
[независимый народ], называет их Прокопий), ала

ны были в постоянных сношениях как с Византией, 

так и с персами, и в столкновениях между двумя 

враждовавшими государствами склонялись то на ту, 

то на другую сторону'!. Они помогали персам во вре
мя их похода в Лазику в 541 году\ а вскоре затем, 
в 549 году, взялисъ за 300 фунтов золота выгнать от
туда своих бывших союзников5 • Упоминая об этом 
последнем событии Прокопий называет их •искон
ными друзьями христиан и ромеев• 6 • Но в военных 
событиях в Лазике в 551 году тот же Прокопий сооб
щает о присутствии алан в рядах персидекого вой

ска7. ОтМенандрамы узнаем, что царем алан при 
Юстиннане был Саросий или Сародий (LapwatOS", 
Lapootos-). Он служил посредником в первом знаком-

1 Procop. Bel. р. 1, 14. Р. 74. 
2 IЬid. Веl. g. IV, 4. Р. 473. МЕта Ы тoils- т'-'iv 'Al3acry'-'iv 

бpous- ката j.LEV то броs- то Kauкciatov Вpouxot 1\ocтJvтat,' Afklcrywv 
тЕ каt · AЛavwv llEтaeu бvпs- [За пределами абасгов до Кав
казского хребта живут брухи, находясь между абасгами 

и аланами]. 
3 Ibld. IV, 3. Р. 469. 
4 Ibld. В. g. IV, 1. 
5 IЬid. В. р. 11, 29. Р. 290. 
6 Ibld. В. р. 11, 29. Р. 288: xptaпavois- ТЕ каi 'pwj.Laiots

фiЛot ек паЛаюu бvп:s-. 
7 Ibld. В. g. IV, 8. Р. 496. 
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стве Византии с аварами в 558 году1 • Через его стра· 
ну шли затем сношения Византии с •восточными 
турками• 2 • Аланекий царь оставался еще самостоя
тельным государем в 558 году и, на обратном пути 
византийского посла Земарха, пропустил сопровож

давших его турок не раньше, чем они позволили себя 

обезоружить3 • Иоанн Эпифавийский дополняет све
дения, сохраненные Менандром об этом посольстве, 

сообщением, что персы пытались подкупом склонить 
алан убить Земарха, но аланы сохранили верность 
Византии4 • В 571-72 годах аланы приняли участие 
в войне с персами. Феофан Византийский сообщает, 

что их царь, которого он называет ~apwТ]s- [Сарой] 
(очевидно, то же имя, что и ~apwcrLQS' [Саросий] Ме-

1 Menandri frg. Сар. 4. Р. 4. Dind. - rapu)crtos- [Саро
сий], сар. 22, р. 55 - rapw8tos- [Сародий]. 

2 IЬid. Сар. 22. 
з Tlleoph. Cl1ron. Р. 245. ouvvot уар кат· Екнvо кшроu, 

ous- ToupкoUS" Л.iyEtv ElwOйJlEV, пpEcr~Euoucrt пpQs- '1 oucrтivov 
8ta тiis- TWV. AЛ.avwv xwpas- ciпocrТEiAaVТES" [В это время гун
ны, которых мы обыкновенно называем турками, направ

ляют посольство к Юстину, послав его через земли аланов]. 
4 Iohan.Epiphan. Сар. 2. Р. 377. Dind: loooтivou 8f ~crt>..fws

Тl']v пpE<J~Eiav пpocrEti.J.fVOU, каl ZiJIJ.apxov, av8pa тiiS" сruукЛ.Тjтоu 
~ouЛ.i;s-. cruv fKELVOLS" (sc. Turcis) fKПfi.J.фavтos-. Пepcrat TOUS" 
'AЛ.avoVs- XPiJIJ.acrt 8taф0eipat ~ouЛ.Т)OEVTES", 8t ' Шv iкйvot Тl']v 
пopELav fi.J.EЛЛov пotl'jcracrOat, тоv тЕ ZiJIJ.apxov каl тous- cruv 
аuт~· PWIJ.йLOUS" ТЕ каl ToupKOUS" iкпo8wv )'EVEcrOat OLE01ТOU8a(ov 
[После того как император Юстин принял посольство и 

отправил вместе с ними (т. е. турками) Земарха, члена се

ната, персы хотели, чтобы аланы перебили их, поскольку 

те намеревались пройти через их, аланов, земли; они при

лагали большие усилия, чтобы погубить Земарха и сопро

вождавших его ромеев и турок]. - Ср.: Theoph. Sym. 111, 
9, 7. Р. 129 De Boor. 
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нандра), оказал поддержку армянам в их восстании 

против персов, тогда как восточные соседи алан, са

биры, помогали персам1 • 
Вскоре после этого аланам пришлось изведать на 

себе грозу нового нашествия с востока. То были тур

ки, утвердившие свою державу в Средней Азии в по
ловине VI века. Один из подначальных турецких вла
стителей, Турксанф2 , появился со своей ордой на 
нижней Волге, разгромил гуннские племена, зани

мавшие степи по обеим ее берегам, обрушился затем 
на алан и западных их соседей, утугуров, и с помо

щью последних проник на территорию Крыма, где 
и овладел городом Боспором. Сообщение о разгроме 
алан турками в 576 году мы имеем уМенандрав при
водимой им речи Турксанфа к византийскому послу 
Валентину, посетившему его где-то в его ставке в 

приазовских степях по пути в столицу верховного 

турецкого владыки, Дизабула, близ •Золотой го
ры•3. Мы не знаем, однако, того, повел ли этот раз
гром к установлению зависимости алан от турок. 

Внутренние междоусобия, наступившие вскоре пос
ле того у турок в Средней Азии, заставили их, по-ви

димому, отступиться от европейских завоеваний~. 
Подчинившиеся туркам утургуры были свободны 

от их власти в начале VII века и при импер. Ираклии 

1 Theoph. Byz. Сар. 4. Р. 448. Dind. 
2 Риттер. Земледелие Азии, 111, 178. Cahun L. Intro

duction а l'histoire de l'Asie. Paris, 1896. С. 115- признал 
в несомненно искаженном имени Tou~avтoS' имя племени 
Тurkech - или Typziiш, как транскрибирует его акад. Рад
лов в своих изданиях орхонских надписей. Племя Тюрге

шей представляло западную половину державы тюрков. 

з Menandri frg. Сар. 43. Р. 87. 
4 Theophyl. Sут. VII, 7, 6-8, 12. Р. 256-262 De Boor. 
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(610-641) объединились со своими соплеменниками 
кутургурами под единой властью царя Куврата 1 • 

В правление того же императора в степях восточной 
части Кавказа и ва берегах нижней Волги является 
сильная хазарская держава, с которой вступила в союз 
Византия против персов. Через Дербевтский проход 

проходили хазары ва юг, чтобы помочь Ираклию в его 
войне с персами2 • За целое столетие от к овца VI и до 
конца VII века нет никаких упоминаний об аланах 
у византийских писателей. Весьма вероятно, что это 
обстоятельство стоит в связи с тем, что аланы находи

лись в зависимости от хазар. Как из византийских, 
так еще более из арм.я:нских свидетельств об этих со
бытиях видно, что во владевин хазар был Дербентский 

проход, через который ови свободно совершали свои 
нашествия на юг, как в союзе с Византией, которая 
призывала их против персов, так и в самостоятельных 

своих предприятиях3 • Аланы со своим Кавказским 
проходом оставались, таким образом, в стороне от 

грозных событий того времени и этим, вероятно, 

объясняется отсутствие упоминаний о них в византий
ских хрониках. Только в самом начале VIII века встре
чаем мы опять упоминание об аланах. 

1 Theoph. Chron. Р. 315. 
2 IЬid. Р. 356-358. - Патн:апов. История Сассанидов. 

С. 69 ел. 
3 Феофан в упоминании о походах хазар употребляет 

термин KciaПLQL пuЛаL [Каспийские ворота] (626 г. Р. 316; 
763 г. Р. 433; 765 г. Р. 435), и каждый раз по ходу расска
за видно, что хазары проникали в Армению через Дербент

с кий проход.- У Моисея Кагапн:атваци (История агван) 

назван проход Чога, т. е. Дербентский. С. 110 и др.; у Мо· 
исея Хорепсн:ого (Ист. Арм. II, 65. С. 113)- Чора; Пат

капов (Ист. Сассанидов. С. 69) - Чола. 
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Феофан сохранил следующий эпизод из жизни 

имп. Льва до достижения им византийского престо
ла1. В ту пору, когда Юстиннан 11 восстаиовлял свои 
права при помощи болгар, имел случай оказать ему 
услугу Лев, проживавший тогда в Месемврии в ка
честве частного лица. Завязавшаяся с того времени 
тесная дружба между ними вызвала зависть у недо
брожелателей, которые обвивили Льва в стремлении 
к императорской власти. Следствие не подтвердило 
доноса, и обвинители были наказаны за клевету. 
Но Юстинпаи и сам потерял доверие к Льву; с целью 

логубить его, он послал его в Алавию, поручив ему 
устроить за деньги вторжение в Авазгию, ваходив
шуюся в то время во власти арабов, как и соседние 

области: Лазика и Иверия. Лев отправился на вос

ток, прибыл в Фазис, где и оставил привезенвые с со

бой деньги, а затем через Апсилию пробрался с не
большой свитой в Аланию. Аланы повивовались вну

шению византийского посла, вторглись в Авазгию 
и подвергли страну опустошению. Но Лев оказался 

в вевозможности исполнить свое обещание уплатить 
алавам за их помощь, так как Юстиннан взял назад 

деньги, оставленвые Львом в Фазисе. Пострадавшие 
от алан авазги вадеялись, что аланы, обманувшись 
в своих ожиданиях на вознаграждение со стороны 

Византии, выдадут им имперского посла и предла

гали им за его выдачу 3000 монет. Но аланы заяви
ли, что они послушались Льва не из-за обещавной 
платы, а •из любви к императору>). Тогда авазги 

предложили им сумму вдвое большую, и аланы вос

пользовались этим, чтобы устроить второй набег на 
страну своих соседей. Войдя в соглашение со Львом, 

1 Theoph. Chron. а. М. 6209. Р. 391-395. 
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они выдали его для вида авазгам, а затем отбили его 
у них и сделали вторично вторжение в Авазгию. Ца

рем алан был в ту пору Ита:ксис,' 1 тa~i]S'. Имп. Юсти
ниан, узнав, что Лев устроил возложенное на него 
поручение, хотя и был лишен возможности уплатить 

аланам по обещанию, написал авазгам, что он про

стит им их вины, если они доставят ему его посла. 

Но ни сам Лев, ни аланы не питали ни:ка:кого дове
рия :к авазгам, и Лев остался у своих друзей в ожида

нии случая, :который бы дозволил ему вернуться на 
родину. Такой случай вскоре представился. Визан

тийское войско вместе с армянами осаждало Архео

поль в Лази:ке. Но по слуху о приближении арабско

го войска осаждавшие отступили и поспешили ук

рыться в Фазисе. От этой армии отстало 200 человек, 
:которые отступили в горы с надеждой пробраться в 

дружественную Аланию, а тем временем поддержи

вали свое существование грабежом. До алан дошел 
из-за гор слух, будто неподалеку от их пределов на

ходится римская армия, и они снарядили своего не

вольного пленника в путь. С отрядом в 50 человек 
пробрался Лев через горы, но соединившись со свои
ми, узнал истинное положение дела. Не желая воз

вращаться назад, он составил смелый план форсиро

вать проход через враждебную страну. Ему удалось 

хитростью принудить к сдаче гарнизон, который за

нимал от имени арабов крепость в проходе. Слух об 

этом успехе так подействовал на соседние племена, 
что апсилийцы сами предложили Льву проводить его 

до морского берега и, выдав ему заложников, испол
нили свое обещание. Лев вернулся в Византию два 
года спустя после низвержения Юстиннана 11, когда 
царствовал уже Артемий, :который и назначил его 

стратигом восточной армии. 
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Из подробностей изложенного эпизода следует 

заключить, что аланы в ту пору жили под управле

нием национальных царей и принимали участие 

в международных отношениях вполне независимо 

от хазарского кагана. Они хранили память о своих 
исконных дружеских связях с Византией, и не толь
ко личность византийского посла, но и затерявший
ся среди враждебного населения прикавказских 
стран византийский отряд видел свое спасение в том, 
чтобы пробраться в их страну. Единственный путь 
сношений с Византией шел из их земли на юг; город 
Фазис был самым северным пунктом, который оста
вался на восточном побережье Черного моря во влас
ти Византии. Никаких сношений с побережьем че
рез стеnи северного Кавказа, т. е. на Фанагорию или 
на Боспор, они не имели. В названных городах сиде
ли в ту пору наместники хазарского кагана, власть 

которого, очевидно, на алан не nростиралась. 

В течение всего VIII века нет оnять никаких упо
минаний об аланах в наших источниках. Но, очевид
но, сношения с Византией не nрерывались за это вре
мя, так как началу IX века принадлежит событие, 
свидетельствующее об усилении влияния Византии 

на этот народ, а именно: обращение алан в христи

анство. Мы имели уже случай собрать в другом мес

те относящиеся сюда данные 1 • Укажем здесь только, 
что событие это относится к началу Х века, времени 
патриаршества Николая Мистика. 

С ослаблением хазар аланы приобрели большее 
значение в кругозоре византийской политики. Они 
были дружественным христианским народом в даль

них северных странах, на который могла опереться 

1 Христианство у алан// Визант. Врем. V (1898), 1-2. 
С. 1-18 (См. настоящее издание). 
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Византия в своих международных отношениях. Та
кую именно роль и значение дает им Ковставтин 
Порфирородвый в своих наставлениях сыну, т. е. 
в сочивении De administrando imperio [Об управле
нии империей]. Об Алании он говорит, как о стране 
вполне везависимой. Она граничит, по его сообще
нию, с •девятью климатами• хазарской державы, ко

торые служат житницей для хазар. Аланекий держа
вец, Ь E-~ovaLoкpciтwp' AЛ.av(aS" [эксусиократор Алании], 
может парализовать своими набегами в хазарские 
•климаты• всякие их военные предприятия и дер

жать их в постоянном страхе1 • Кроме того, власти
тель алан может залегать пути хазарам к Саркелу и 
в Крым (XEpawv каt та KALJ.I.aтa [Херсон и климаты])2 • 

1 Const. Porph. De adm. imp. Сар. 10. Р. 80: 01-';:,tws- каt Ь 
€€oucrLOкpciтwp. A>..avias-. ОТL та evvea к>..liJ.aTa тi\S' Xa(apias-
1ii 'A>..av[Q парсiкЕ[таt, каt 8uvaтat Ь · A>..av6s-, Ei dpa каl 
~оu>..Етш. таDта прш8Е(юv каl IJ.E"ydX.Т]v ~>..d~Т]V каl Ёv8Ecrtv 
fVТEDIJEv TOLS' Xa(dpotS' ПOLELV' ЕК уар TWV ewea TOUTWV 
кЛtiJ.dтwv Т] по.сrа (wiJ каt dфOov[a тi]S' Xa(ap[as- ка6ЕО'ТТ]КЕV 

[Подобно тому (делает) и эксусиократор Алании, потому 
что девять климатов Хазарии прилегают к Алании и мо

жет алан, если, конечно, хочет, грабить их отселе и делать 

большой вред хазарам, связав их, поскольку из этих де

вяти климатов являлись вся жизнь и изобилие Хазарии]. 
2 IЬid. Сар. 11: Оп тоD €€oootoкpciтopos- 'A>..avias- IJ.EТa тwv 

Xa(dpwv IJ.fJ ElpТ]vEuovтos-... тds- ТЕ 68ous- ivE8pEuwv каt 
dфu>..dктws- auтo1s- ЕПL ТL0E1J.EVOS' EV тQ 8tEPXE0'0at ПрОS' ТЕ то 
:Еdрке>.. каt та к>..iiJ.aтa каt тijv XEpcrwva. каl El пoti]crEтat 
crпou8i]v Ь тotoDтos- i €oucrLOкpdтwp тоD кw>..Uн v auтoUs-. IJ.EydX.Т]S' 
каl ~OEias- Eipi]VТ]S' IJ.Eтexoootv fi тЕ Xepcrwv каl та к>..i11ата .. . 
[Что эксусиократор Алании не живет в мире с хазарами, .. . 
подстерегая на путях и нападая на идущих без охраны при 

переходах к Саркелу, к Климатам и к Херсону. Если этот 

эксусиократор постарается препятствовать им (с-:эзарам), 
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В другом месте того же сочинения царственный ав

тор исчисляет в днях пути расстояние между разны

ми народами, занимавшими южнорусские степи. 

Ближайшими и непосредственными соседями визан
тийских владений в Крыму были nеченеги. От земли 
этих последних и даны следующие расстояния для 

окрестных стран: Болгария - nолдня, Угрия -
4 дня, Россия- 1 день, Мордва (Mopbla)- 10 дней, 
Хазария и Узия- 5 дней и Алапия- 6 дней 1 • Та

ким образом, Алания, по определению Константина, 
лежала далее на восток, чем Хазария, на один день 

nути. В другом месте своего изложения Константин 

указывает, что Алапия лежит •выше• Кавказа (тwv 
opEWV, sc. Kavкacriwv- dvwOEV EO"ТLV ..; xwpa тfis-' АЛаviаs
[выше гор, т. е. Кавказских- лежит земля Алании]), 

что, однако, у него скорее значит к востоку, чем к 

северу. Он представлял себе не вnолне nравильно 
направление Кавказского хребта: nодымал западную 

половину хребта слишком резко на север, а nоэтому 

помещал уже на южном склоне гор области, отделяв
шие алан от моря, а именно: Kacraxia, Папауiа, ZLкxia 
[Касахия, Папагия, Зикхия], из которых последняя 

есть страна приморская2 • 

то длительным и глубоким миром пользуются и Херсон, 

и Климаты ... ] 
1 Ihid. Сар. 37. Р. 166. 
2 Ihid. Сар. 40. Р. 181. Имя Kacraxia [Касахия] соответ

ствует косогам нашей летописи. Что касается до страны 
Папауiа [Папагия], то, быть может, она по ошибке названа 

страною, так как тот же автор поминает в другом месте сво

его изложения (Сар. 53. Р. 239)- местность ПапауL [Папа

ги] в пределах Зихии. Близость алан к Зихии указана и в 

том, что Константин поминает о нападениях алан на зихов, 

причем последние будто бы спасаются на ~острова•, имена 
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Византия находилась в Х веке в постоянных дип
ломатических сношениях с Аланией, и Константин 
Порфирородный сохранил формулу обращения ви
зантийского императора к аланекому державцу та

кого содержания: 'Ev 6v6f.IOТL тоu патр(>s- каl тоu uLou 
каl TOU a:ylou ПVE"UIJ.йTOS" TOU €v0s- каl IJ.OVOU ciЛ.ТJOLVOU 
8EOU iJIJ.WV. Kwvaтavт'ivos- каl. PWIJ.йVOS" ПLC1TOL E-v auт4J 
т4J 8E4J ~acrtЛ.:'is- 'Pw!J.alwv, прОs- 6 8.:'iva E-€oucrLacrтi]v 
'AA.avtas- каl пvt:u!J.aпкov iJIJ.wV тiкvov [Во имя Отца 
и Сына и Святого Духа одного и единого истинного 
Бога нашего. Константин и Роман, верные в Боге им
ператоры ромеев, к такому-то властителю Алании и 
духовному сыну нашему ]1. Пр иведенная формула зак
лючает в себе признание алан самостоятельным и не
зависимым политическим целым2 и свидетельствует, 

которых он приводит. Но таких островов нет, так что при

ходится разуметь изрезанную лиманами дельту Кубани. 
1 Idem. De caerim. aul. Byz. 11, 48. Р. 688. 
2 В противоречии с свидетельством Константина о по

литической независимости алан находится показание ха

зарского хагана Иосифа в письме к Ибн-Хиздаи. Указы

вая пределы своей державы, Иосиф называет на южной 

границе народы База и Тагат: •Nach Siiden hin sind 
15 zahlreiche und miichtige Nationen Ьis Bal al-abwab und 
sie wohnen auf Bergen und im Lande Basa und Tagat Ьis zum 
Meere von Constantinopel [С южной стороны живут 15 мно
гочисленных и сильных народов до Баб ал-абваба и они 
проживают в горах и в странах База и Тагат до Констан

тинопольского моря]»; в интерполированной редакции 

этого памятника читается полнее: «und alle Alanen Ьis sur 
Grenze von Afkan [и все аланы до границы Афкана)». -
Цитуем по изданию Касселя. Der Chasarische Ktinigsbrief 
aus den 10 Jahrhundert. Berlin, 1877. S. 78. В имени Та· 
гат еще Клалрот признал тагаурцев, одно из племен ны

нешних осетин. 



Аланы по сведениям классических и византийских писателей 13 5 

по сравнению с другими аналогичными формулами, 

как то: к хазарам, печенегам, русским, - о более 

тесных и близких отношениях Византии к аланам, 
нежели к вышеназванным народам. Не лишено ин

тереса обратить внимание и на то, что властители 
всех кавказских народов, как то: авазги, иверийцы, 

албанцы и еще семь других, которые названы у Кон

стантина, получают •приказ• (кEAEuaLs-) от импера
тора, и только властитель Алании трактуется как са

мостоятельный государь. Отсюда мы вправе сделать 
заключение, что аланы в Х веке представляли зна

чительную политическую силу, которой Византия 
умела пользоваться в интересах своей политики. 

Хотя Константин помещает землю алан на один день 
пути далее от печенегов, нежели Хазарию с Узией, 

но он же сам приводит их в более близкое соседство с 

печенегами, когда говорит о том, что аланы могут за

легать пути хазарам к Саркелу и охранять от них ви

зантийские владения в Крыму. Чтобы иметь возмож
ность играть роль защитников южного Крыма, ко

торую им приписывает царственный автор, аланы 
должны были составлять часть населения припон

тийских степей. Без этого предположения непонят

но самое свидетельство Константина Порфирородно

го. К сожалению, он не сохранил нам ни одного упо
минания о каком-либо событии, в котором было бы 

дано подтверждение могущества и значения алан. 

Но в этой связи интересно отметить упоминание об 
аланах у писателя несколько более ранней даты, 

а именно, у названного уже выше патриарха Ни

колая Мистика. В одном из своих писем к царю Си
меону болгарскому патриарх сообщает своему кор
респонденту о широких планах византийского дво

ра составить коалицию против болгар из северных 
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варваров, а именно: русских, печенегов, алан и за

падных турок. Печенеги занимали в ту пору степи 
от Дона до нижиего Дуная, захватив и те простран

ства, где прежде кочевали •турки•, т. е. мадьяры, 

которых они разгромили в союзе с царем Симеоном. 
Русский князь Олег незадолго до того заключил с Ви
зантией торговый договор, сохраненный в нашей ле

тописи под 912 годом. Если наряду с этими тремя 
могуществеиными народами, занимавшими большие 

территории, названы аланы, о проевещении которых 

светом христианства хлопотал автор этого известия, 

то отсюда можно заключить, во-первых, что алаиы уже 

в ту пору были совершенно свободны от хазарской 
державы, и, во-вторых, что они представляли из себя 

значительную политическую силу. Если в Византии 

считали возможным привлечь их к участию в напа

дении на Болгарию, столь удаленную от их кавказ
ской родины, то весьма вероятно, что аланы жили уже 

тогда в местностях более близких к области нижиего 
Дуная, откуда печенеги совершали свои вторжения 
в Болгарию. Коалиция, как известно, не состоялась; 

но в данной связи для нас важно лишь самое свиде

тельство патриарха о видах Византии на алаи1 • 

1 Migne. Patr. Graeca. Т. 111; Nicol. Myst. Epist .. М 23. 
Р. 149: LUYKLVТ)O"LS' 8uvатотс.i.ТТ), oaov EO"ТLV EIJ.E uпoЛa~ELV, Е-к 

тfis- ~acrtЛtкfis- crпou8fis- ката U!J.ETEpas- E-toucrlas- ка\. тоu crou 
yivous-, i\ пapacrКt:uacrтat, i\ пapacrкEuacrOJlcrEтat, тwv ТЕ' Pws
кa\. cruv EKELVOLS' TWV Пат(Т)VаКLТWV, ЕТL 8Е ка\.' AЛavwv ка\. 

тwv Е'к тfis- McrEws- Toupкwv, пc.ivтwv OIJ.OфpovТ)crcivтwv ка\. тоv 
ката crou поЛЕ!J.ОU dpa!J.EVwv [Мощное нашествие, насколь
ко я могу судить, готовится или уже готово император

скими стараниями против вашей державы и твоего на

рода, поскольку русь, а с ними печенеги, еще аланы и за

падные турки - все единодушно настроены идти войной 
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От последующих веков историческое предание 

сохранило нам несколько свидетельств о том, что 

сношения Византии с аланами не прекращались. 
Так, в половине XI века жила в качестве заложницы 
в Византии одна аланекая принцесса. Ею увлекся 
имп. Константин Мономах (t 1054), который, по 
смерти своей супруги, Зои, дал ей титул августы 

(~Е~аатJ1) и хотел возложить на нее императорский 
венец, чего, однако, не успел привести в исполнение1 • 
В 1064 году имп. Конставтин Х женил своего сына, 
Михаила, на дочери грузинского царя Ваграта IV, 
которую Зонара называет Mapta Е:~' AЛavwv [Мария 
Аланская] 2 • Эта принцесса была аланкой только 

на тебя]. Р. 153: Пvwаке уар ФТJIJ.L каt lТ<iЛ..v, ei: ТL Ёуw та 
тf)s- j:lacrLЛLкfjs- кLvi)crниs- каО' UIJ.WV катеv6Т]сrа lТpa:yiJ.aтa, 1ruv 
-ylvos- ov 1.1-Ji ЛJi~waLII eis- TOII каО' UIJ.WII o.\.eOpov cruyKLIIOUIITO!), 
oim: . A.\.avoi.os-. оuте Пaт(Т]IIQKLTQ!), OUTE • Pws-. OUTE та d.\..\.a 
2:кu0tка "YEIIТJ, IJ.EXPLS' dv то тwv Вou.\.y<ipwv eis- тl.\.os- Ё~alТo
ЛJicrwaL -ylvos- [Знай же, говорю снова, - если я что-нибудь 
понимаю относительно императорского предприятия, под

нятого против вас,- что вся эта масса народа, собравша

яся для вашей погибели, и турки, и аланы, и nеченеги, 

и русь, а также другие скифские племена, не остановят

ся, пока не уничтожат вконец весь народ болгаров]. 
1 Zonaras. XVII, 28. 
2 Zonaras. XVIII, 17. Brosset. Hist. de !а Georgie. 1, 315; 

303.- Иоанн Цец в своем творении Chiliades- V lib. 17, 
583-600- (цитирую no изданию Kiessling'a Lips., 1826)
утверждает, что Мариянеправильно считалась аланкой, 

'A.\.av[aaa, и nричисляет ее к nлемени авазгов, 'Aj:laay[aaa. 
По его утверждению, иверы, авазги и аланы составляют 

одну народность, ёvyevos- [единородны]: 
Ol "ffJТJfXlS" тrpoтEVoi/ТES", ol 'Aflauyoi &vтlpav 
Ol 'A.Aavot li ' iaxтfкaat тd(tv тpuJv fxrripav 

[Первые- иверы, вторые- авазги, аланы занимают 
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по матери, Борене, сестре аланекого царя Дургуле

ля. После низвержения Михаила VII (1071-1078), 
она принуждена была выйти замуж за Никифора Во
таниата и впоследствии окончила жизнь в монасты

ре1. Имп. Михаил VII, желая связать с собою родст
венными узами дом Комниных, устроил брак Исаака, 
брата будущего императора Алексея, с двоюродной 
сестрой своей жены, дочерью аланекого царя2 • На 
другой двоюродной сестре Ирины, жены Исаака Ком
нина, женился позднее выдающийся и честолюбивый 
военачальник того времени, Гавра (Га~рФ;-)3 • 

От того же времени имеем мы свидетельства об 
аланах на службе Византии. Так, аланекий отряд 
находился в составе военных сил, которыми коман

довали Исаак и Алексей в Малой Азии в царствова
ние Михаила VII 4

• Тот же император навербовал в 
Алании отряд в 6000 человек для войны на восточ
ной границе. Но ббльшая часть этих сил покинула 

последнее третье место]. 

Одна из дам туземной свиты, сопровождавшей Марию 
в Константинополь, была бабушкой Цеца по матери. По

миная об этом, Цец вспоминает некстати и старый этни

ческий термин: массагеты -
'Н тоD &J11JTPIJ11jпиp JlEV T(iт(ov тоD '/odvvov 

[Она бабка по матери Иоанна Цеца] (583) 
М7Jтрдs- тfv Маааауiти505" ljyovv i( 'A(Jaay/805" 

[Мать была массагетянка, или абазгиня] (585) 
Ovтw ката J11]Tipa JlEV 6 T(iт(7JS" iaтiv "fj37]p 

[Следовательно, по матери Цец- ивер] (626). 
Ср.: Hart. De origine et scriptio Tzetzarum. Jahrbi.icher 

fi.ir class. Philol. XII Supplement band. 1881. 
1 Iohan Scyl. Р. 469 (Migne. Patr. gr. Т. 122). 
2 Niceph. Bryen. 11, 1. Р. 56. 
з Аппа Comn. VIII, 9, 1. Р. 417. 
• Niceph. Bryen. 11, 12-13. Р. 71-72. 
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византийские знамена, так как им не платили жа

лованья1. 

В самом начале XII века, во время нашествия Бо
эмунда Таревтекого на Эпир, в рядах византийской 
армии был аланекий отряд, который принимал уча

стие в военных действиях под командой своего царя 

Росмика, 'Pwa!J.iКТJs- 2 • Точно так же и в конце XII века, 
при имп. Исааке Ангеле, аланы служили под визан

тийскими знаменами. Никита Хоннат подробно рас

сказывает один эпизод из их участия в военных дей

ствиях близ Солуни3 • Событие это относится к 1186 го
ду. У того же историка в рассказе о столкновении 

с крестоносцами в 1189 году помянуто о гибели алан
екого отряда близ Филиппополя4 • 

Эти разрозненные и далеко не многочисленные 

свидетельства позволяют однако утверждать, что 

аланы находились в непрерывных сношениях с Ви
зантией за весь период времени до конца XII века. 
С утверждением латинского господства на берегах 

Босфора в начале XIII века центр византийской по
литической жизни передвинулся к востоку. Но, хотя 
Кавказ и его христианские народы стали теперь к 

нему ближе, это не содействовало однако усилению 

политического и культурного влияния на них Визан

тии. Турки прочно стояли уже в сердце Малой Азии, 

греческий мир был страшно ослаблен и на северо-во

стоке явились новые враги, силу которых испытали 

на себе в числе первых - аланы. 

1 Niceph. Bryen. 11, 19. Р. 83. 
2 Аппа Comn. XIII, 6. Р. 201. 
3 Nic. Chon. Р. 471; краткое упоминание о том же см.: 

Eustath. De capta Thessalonica. Р. 446 В. 
• IЬid. Р. 535. 



140 Ю. А. Кулаковекий 

VIII 
Появление татар в южнорусских степях. 

Свидетельства об аланах на их родине: 
доминиканца Юлиана, епископа Феодора Аланскоrо, 

Плано Карпини, Рубруквиса, Носафата Барбаро 

и Лаоника Халкокондила 

В начале XIII века северо-восток Европы стал аре
ной событий мирового значения: из степей Средней 

Азии явились новые завоеватели - татары. Как в 
пору появления гуннов, так и теперь, аланы были 

первым европейским народом, на который обруши

лись новые завоеватели. По свидетельству арабских 
историков, слухи о приближении татар, разгромив

ших Армению и Иверию, вызвали в населении рус

ских степей мысль о сопротивлении соединенными 

силами. Аланы вступили в союз с половцами; но та

тары, указав половцам на свое с ними родство, ко

варно расторгли этот союз и, разгромив алан, обру
шились затем на половцев, которые привлекли на 

помощь к себе русских князей 1 • События эти отно
сятся к 1221-1223 году. Но это первое нашествие та
тар не повело .за собой немедленного установления 
их владычества на пространстве опустошенных ими 

земель, и они стали утверждаться в них только пос

ле второго своего появления. Два первые наши сви
детеля об аланах из времени после первого появле

ния татар в Европе вовсе не поминают о них. Разуме

ем доминиканца Юлиана и еп. Феодора. 
Венгерский монах, доминиканец Юлиан, посетил 

Аланию ок. 1235 года. Отправившись из Венгрии на 
восток в поисках за родиной, о которой хранили па-

1 Ибнэльасир у Тизен.гаузен.а. Материалы для истории 
Золотой Орды, 1. С. 25. 
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мять его соплеменники, Юлиан прибыл в Матрику, 

т. е. Тмуторокань. Собрав там некоторые сведения, 

он перебрался оттуда в Аланию. Путешествие дли

лось 13 дней и путь лежал через венаселенные сте
пи. Ему пришлось прожить среди алан довольно дол

го, снискивая пропитание трудом рук своих, пока 

наконец ему удалось найти спутников из туземцев 

для путешествия в приволжские страны. Юлиан со

общает об аланах, что они христиане, которые име

ют лишь смутные представления о своей религии. 

Они свято чтут крест и празднуют воскресенье, от

мечая этот день всеобщим миром и полной взаимной 

безопасностью. Они раздроблены на множество не

зависимых колен, имеющих своих князей, которые 

находятся в непрерывной взаимной вражде1 • 
Эти скудные сведения дают однако основание по

лагать, во-первых, что аланы сохранили свою само

стоятельность и не были в зависимости от татар; во

вторых, что они занимали прикавказские степи и не 

были еще оттеснены в горы, где живут ныне остатки 

их племени. Если для первого заключения мы име

ем лишь argumentum а silentio [аргумент от умолча
ния], то для второго служит основанием самый мар

шрут Юлиана: он направлялся на берега Волги и не 

попал бы, конечно, к аланам, если бы ему пришлось 

искать их в горных ущельях среднего Кавказа. 

Дальнейшее по времени свидетельство об аланах 

принадлежит аланекому епископу Феодору, полови

ны XIII века, и дано в его послании к конставтино-

1 Записки Одесского Общества Истории и Древностей, 
V, 996 (изложение документа, напечатанного в издании 
Theiner'a: Vetera Monumenta Hungariae). 
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польскому патриарху1 • - Знакомый с аланским язы
ком и, по всей вероятности, алан по происхождению, 

еп. Феодор принял священный санок. 1240 года в 
Никее, где в ту пору имел свою резиденцию констан
тинопольский патриарх, и направился затем за пре

делы своей епархии. Он достиг ее кружным путем че
рез Херсон (Корсунь) и Боспор (Керчь), откуда он 
высадился где-то на кавказском побережье. После 
50-дневного путешествия, сопровождавшегося раз

ными лишениями, ему удалось, наконец, добраться 

до своей паствы. Здесь его ждали тяжкие испытания, 

о чем он подробно излагает в своем послании. Пользу
ясь отсутствием епископа в Алании, один зажиточ

ный и предприимчивый человек из Лазики, род

ственник тамошнего епископа, нарядился соответ

ственно епископскому сану и, в сопровождении 

нескольких клевретов объезжая страну, рукополагал 

повсюду священников. Лица, искавшие посвящения 
и платившие за него деньги самозванцу, были на

столько мало сведущи в христианских обрядах и обы
чаях, что не могли усмотреть обмана и считали се

бя рукоположенными по каноническим правилам. 

О пастве своей в целом еп. Феодор выражается, что 

она была христианской •только по имени• (гл. 24). 
После долгих сомнений и колебаний еп. Феодор ре

шился повторить рукоположение над теми, кого счи

тал достойными священного сана. В очень простран

ном и витиеватом изложении еп. Феодор сообщает пат

риарху и его священному собору о своих затруднениях 

И за СВОИМИ МНОГОСЛОВНЫМИ ИЗЛИЯНИЯМИ дает НаМ, 

1 Перевод этого памятника помещен нами в •Записках 
Одесского Общества Истории и Древностей •. Т. XXI (1898), 
отд. II. С. 11-27. 
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к сожалению, слишком мало сведений о положении 

родной ему страны, быте и характере ее населения. 
Полное умолчание еп. Феодора о татарах позво

ляет предполагать, что аланы сохранили в ту пору 

свою национальную самостоятельность. К Феодору 
Аланекому примыкают свидетельства двух западных 
путешественников по востоку: ПланоКарпинн и Руб
руквиса. Первый из них в перечислении племен, по
коренных татарами, называет алан (Alani sive Assi 
[аланы или асы ])1

; их область он определяет, как одну 
из стран, составляющих южную границу Комании 
(terra Comania, т. е. половецкие степи)2 • Ему извест
но, что не все аланы покорились татарам и что часть 

этого племени отстаивает свою самостоятельность3 • 
По его сообщению, аланы составляют вместе с хаза
рами и русскими население города на Дону, который 
он называет Орна (Orna)4 • 

Несколько позднее, чем Плано Карпини, в тех же 
пределах побывал посол французского короля, мо
нах Рубрук (или Рубруквис), который проезжал в 

1253 году из Судака в Золотую Орду, а в 1254 спус
тился с берегов Волги через Дербентский проход 
в Малую Азию. В южнорусских степях он встречал 
алан в разных местах в пределах татарского господ

ства. Они оказывали ему радушный прием, уважая 
в нем его духовный сан. Он называет их Alani sive 
Aas [аланы или асы]. Из расспросов у своих татар
ских проводников Рубрук знал, что аланы, так же 

как и лезгины (Lesgi), отстаивали свою независи-

1 Язы"ов. Собрание путешествий к татарам. СПб., 1825. 
с. 190. 

2 Там же. С. 24. 
3 Там же. С. 210. 
4 Там же. С. 152. 
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мость от татар и, спускаясь с гор в степи, грабили у 

татар их стада 1• Рубрук сообщает о них еще одну ин
тересную подробность, а именно, что они мастера 

ковать бровю2 • Но раввина была уже во власти та
тар, и непокорные аланы жили уже только в горах. 

Упомянув об одном укреWiенном городке, куда он по
пал, направляясь из Сарая к Дербенту, Рубрук на
зывает его castellum Alanorum [замок аланов] и при
бавляет замечание: •quod erat ipsius Manguchan. Jpse 
enim sublugavit terram illam [который принадлежал 
самому Мангу-хану. Ведь он сам подчинил ту стра
ну)•3. Свою независимость в родных горах удержи-

1 Rec. des Voyages, IV, 1, 252 ... montes maximos ... in 
quibus habltant in lateribus versus solitudunem illam 
Cherkis et Alani sive Aas, qui sunt christiani et adhuc 
pugnant contra Tartaros. Post istos prope mare sive lacum 
Etilie sunt quidam Saraceni, qui dicuntur lesgi, qui similiter 
non ohediunt [ ... величайшие горы, на которых по склонам, 
в направлении пустыни, живут черкисы и аланы или аас, 

которые являются христианами и до сих пор сражаются 

против татар. За ними, вблизи моря или озера Этилии, 

находятся некие сарацины, именуемые лезгами, которые 

равным образом не повинуются]. - Р. 380: Alani in 
montibus illis adhuc repugnant, ita quod oportebat quod de 
hominibus Sarcath de decem venient duo ad custodiendum 
fauces montium, ne illi egrederentur de montibus ad 
predicandum (sic) animalia eorum in planicie inter illos et 
Alanos et portam Ferream [Аланы в этих горах до сих пор 
сражаются, так что из каждого десятка людей Сартаха 

двоим надлежит караулить горные ущелья, чтобы они 

(аланы) не выходили из гор для предупреждения (так) их 

стад на равнине, которая простирается между владения

ми Сартаха, аланами и JКелезными воротами]. 
2 IЬid. Р. 381. 
3 IЬid. 
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вали аланы и позднее. Русская летопись под 1277 го
дом сохранила свидетельство о походе татар на алан 

при невольном участии в этом предприятии русских 

князей. •В лето 6785. А князи вся поидоша на Ясы. 
В лето 6786. Того же лета приидоша князи из Татар, 
победивше Ясы•. По всему вероятию, этот погром не 
имел решительных последствий в смысле оконча

тельного покорения алан; но уже самое соседство та

тар не могло не оказать воздействия на ослабление 
тех культурных начал, которые проникали сюда из 

Византии. В XIV веке Алания по-прежнему остава
лась митрополией константинопольского престола; 

но митрополит не имел уже кафедры в своей епар

хии: Аланекая епархия была соединена с Авазгий
ской, и аланекий митрополит имел свою резиденцию 

в приморском, далеком от Алании, городе Сотириу
поле. По свидетельству алавекого митрополита, от
стаивавшего в константинопольском патриаршем 

синоде в 1337 году соединение названных двух епар
хий, аланы были в ту пору кочевым народом (тoi.i 

ЁOvous- бvтоs- VOJla8Lкou) 1 • Новый погром испытали 
аланы в конце XIV века от Тамерлана2 • Итальянский 
путешественник первой половины XV века, Иосафат 
Барбаро, выделяет Аланию, как особую страну, ко
торая вместе с Кумапией и Хазарией является юж
ной границей •Татарской раввины• (paenura di Tar
taria). Все эти три страны он считает прилежащими 
к Азовскому морю (mare delle Zabache ch'e la palude 

1 Miklosich et Milller. Acta Patr. Constan. 1, М 114, до
кумент 1337 года.- Свидетельствами этого документа мы 

пользовались в нашей статье •Христианство у алан•. 
2 Brosset. Additions et Eclaircissements а l'Histoire de la 

Georgie. Р. 389. - Юaproth. Reise in den Kaukasus und 
nach Georgien. 11. S. 582. 
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Meotide [Забакскому морю или меотийским боло
там]) 1• Южной границей Алании он называет Минг
релию и Грузию 2 • О ее населении - Alani, liquali 
nella lor lingua si chiamano Ав [аланы, которые на их 
языке называются ас] - он свидетельствует, что оно 
было христианским и тяжко пострадало от татар 

(furon scacciati et distrutti da Tartari [были изгнаны 
и разорены татарами]). Иосафат Барбара разумеет, 
очевидно, погром Тамерлана. · 

Нам остается привести еще одно свидетельство, 
ко'l·орое принадлежит византийскому историку Ла
онику Халкокондиле. В своем описании событий по
ловины XV века Лаоник имел случай помянуть окав
казских делах, причем он сделал несколько беглых 
замечаний об аланах. Он отмечает их храбрость на 
войне (та поЛ€~tа крсi.псrтоt [они сильнейшие в воен
ных делах]) и их искусство ковать панцири (ттotouvтEs
Лwpiкta Е"~аiрпа [делают лучшие панцири]), а также 
изготовлять из меди оружие, которое и носит их имя 

(оттЛа сi.по хаЛкоu, та' АЛаvtка кaЛou~EVQ [оружие ИЗ 
меди, называющееся аланским]). Лаонику известно, 
что они христиане и говорят на совершенно отлич

ном от соседних народов языке 3 • 

* * * 
Таковы свидетельства об аланах на их родине до 

второй половины XV века. Свою национальность 
и язык сохранили они и доселе, удержали и память 

о своем христианстве, о восстановлении которого ста

ло заботиться русское правительство с конца пpoiWio

гo века. 

1 Се.мен.ов. Библ. иностр. писат. о Рос., I. С. 69. 
2 Там же. С. 89. 
з Jдоп. Chalcocond. I. IX. Р. 468-469 В. 
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IX 
Аланы в Крыму близ Херсона. Свидетельство Абульфеды. 

Эпизод 1300 rода в сообщении Пахимера. 
Аланы в пределах империи. Следы алан в именах местностей. 
Упоминание имени алан у историка Дуки под 1462 rодом. 

Аланы в Венrрии. 

В дополнение к сведениям об аланах на их роди

не, где они сохранили свою национальность и попы

не, мы должны привести свидетельства о пребыва
нии их далеко на запад от прикавказских степей, где 

они исчезли, смешавшись в народной массе других 

племен. - Выше было уже упомянуто, что Рубрук 

встречал алан где-то в степях по дороге из Судака на 

Дон и Волгу. Полнее и существеннее свидетельство 

несколько более раннего времени, принадлежащее 
еп. Феодору, из послания которого были уже приве

дены показания об аланах на их родине. В своем по
слании еп. Феодор подробно рассказывает о своих 

приключениях в Херсоне. Во время вынужденной 

остановки в этом городе он встретил своих соплемен

ников, которые проживали неподалеку от города. 

О их местожительстве он выражается в таких словах: 

«близ Херсона живут аланы столько же по своей 
воле, сколько по желанию херсонцев, словно некое 

ограждение и охрана• (гл. 6) и свидетельствует о 
широком расселении аланекого народа: •Племя это 
рассеяно и простирается от Кавказских гор до иве

риян - древний предел их родины; они возлюбили 
посылать некие многолюдные выселки, так что на

полнили всю Скифию и Сарматию• (гл. 5). -О древ
ности этого расселения и давности пребывания алан 

в соседстве с Херсоном еп. Феодор не оговаривается 
ни одним словом, но зато подробно рассказывает 

о своих сношениях с ними и последствиях этого. 
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Так как местный херсонский епископ, к епархии 

которого принадлежали эти аланы, пренебрегал в 

отношении к ним своими пастырскими обязанностя

ми, они же сами, по словам еп. Феодора, жаждали 

христианского поучения; то он вступил с ними в 

общение и наставлял их в истинах христианства. 
Некоторое время он жил в их среде. Эта просветитель

ная деятельность еп. Феодора навлекла на него не

удовольствие херсонского епископа, признавшего 

в ней нарушение своих пастырских прав со стороны 
чужого епископа. Он привлек его на суд своего сино

да, от которого еп. Феодору пришлось потерпеть по
ношения и даже, по-видимому, заточение. Спасшись 

бегством из негостеприимного Херсона, еп. Феодор 

направился далее на восток и пробрался в Боспор 
(Керчь), где были также его соотечественники, но где 

ему не разрешено было начальником города (apxwv) 
выйти на берег. 

Вместо подробностей о суде, которому подвергся 

еп. Феодор, нам было бы гораздо интереснее найти у 

него более .ясные и определенные свидетельства об 

аланах в Крыму. Хотя его сообщение и очень крат
ко, но оно дано человеком, который вступал с ними 

в непосредственные сношения, сообщалея с ними на 
их .языке и жил среди них. Его замечание, что аланы 

составляют •некое ограждение и охрану• Херсона, 
заставляет вспомнить показание Константина Пор
фирародного о том, что аланы могут защищать •Хер

сон и климаты• от хазарских набегов. Для первой 
половины XIII века угрозой для византийских вла
дений и христианского населения горного Крыма 
были уже не хазары, а половцы и татары, враги бо
лее страшные уже потому, что они были новые. Тем 

более нуждался в защите Херсон, и поселение хрис-



Аланы по сведениям классических и византийских писателейl49 

тианского, но дикого и воинственного народа, каким 

являлисъ аланы за все время своих сношений с Ви

зантией, могло давать безопасность торговому населе

нию Херсона. В высшей степени интересно было бы 
определить, с каких пор аланы стали служить Хер

сону «ограждением» от северных варваров. Но, к со

жалению, мы не располагаем никакими данными 

для определенного решения этого вопроса. Сказать 

можно лишь одно, а именно: поселение алан в тех 

пределах восходит ко времени до татарского наше

ствия и не стоит в связи с этим событием. Таков об
щий смысл свидетельства еп. Феодора, такова и ис

торическая вероятность. Если бы аланы явилисъ на 
далекий от родины запад в качестве добровольных 

или подневольных союзников половцев и позднее 

татар, то и отношение их к богатым торговым горо
дам побережья могло бы быть только враждебным. 

Их мирное сожительство свидетельствует о существо

вании давнего знакомства и о прочных культурных 

сношениях, которые, очевидно, не прерывалисъ со 

времени Константина Порфирородного, да и в то вре

мя имели большую давность. Мы бы считали весьма 
вероятным понять свидетельство царственного авто

ра о залегании путей хазарам в том смысле, что ала

ны селилисъ в отдельных крупных пунктах, важных 

для охраны интересов империи еще в ту пору, когда 

хазарская держава все более слабела как под удара

ми русских, так и вследствие высвобождения из под 
зависимости от нее новых тюркских орд. - Важно 

обратить внимание и на следующее обстоятельство. 
Если аланы, жившие где-то близ Херсона, сохрани
ли, несмотря на живую связь с греками и подчине

ние греческой церковной иерархии, свой язык и свою 

национальную особенность, то этот факт сам по себе 
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является свидетельством того, что они не были зате

рявшимен среди чужих народов незначительным 

обрывком своего племени, а стояли в непосредствен

ных сношениях с своими соплеменниками и опира

лись на значительную народную массу. Еп. Феодор 
не дает точных указаний относительно той местно

сти, где жили аланы, у которых он нашел убежище 
и которых он просвещал словом веры. Из его расска

за можно только вывести заключение, что поселение 

их лежало неподалеку от Херсона и находилось не 
на морском берегу, а внутри полуострова, служа для 

греков прикрытнем от занимавших степи варваров. 

Ближайшую помощь в локализации аланекого насе
ления может оказать нам арабский географ Абуль

феда (t 1331 г.). Помянув имя крепости Кирк-йер 
(н. Чуфут-кале), Абульфеда сообщает, что она лежит 

в области народа асы. La situation de Kerker est а 
l'extremite du septieme climat, dans le pays des Asses ... 
les habltants appartiennent а la race nommee Asse 
[Местоположение Керкера на краю седьмого клима
та в стране ассов ... жители принадлежат племени, 
называемом асс]. (Geographie d'Aboulfeda, trad. par 
Reinaud. Paris. 1848. 11, I. Р. 319). Если аланы слу
жили «ограждением» Херсона, то они, очевидно, за

нимали какой нибудь крепкий пункт в соседней тер
ритории, и таким местом мог быть нынешний Чуфут

кале, как северный ключ прохода к поморью. Пре

дания о взятии Кирк-йера татарами, сохраненные 

у СеидМухамед-Ризы в его сочинении «Семь планет• 
и у безыменного автора «Сокращенной истории Кры
ма•, написанной на турецком языке, подтверждают 

свидетельство Абульфеды. Выдержки из этих источ
ников приведены проф. Смирновым в его исследова

нии «Крымское ханство до половины XVIII века• 
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(Спб., 1887. С. 104 и ел.). Население Кирк-йера на
звано здесь по народности асами, а по религии - гя

урами. Татары взяли этот город после упорного со

противления, благодаря военной хитрости, при
думанной эмиром Яшлавским, и поселили в нем 

караимов, которые обязаны были уплатой поголов

ной дани Яшлавским бекам. -Хотя это предание 
сохранено нам в произведениях поздней даты, а 

именно XVIII века, но тем ценнее упоминание о гя
урах асах в Кирк-йере, имя которых точно передали 

оба автора, недоумевавшие, к какому народу их от
нести. Риза назвал их •.могульсн:и.м племенем•, а бе
зыменный автор - татарсн:и.м 1• 

1 Григорович в своей живой и интересной •Записке 
антиквара о поездке его на Калку и Кальмиус, в Корсуп

скую землю и южные побережья Днепра и Днестра•. Одес

са, 1874 -отметил следующий факт. Выселившееся из 
горного Крыма в конце прошлого века христианское на

селение, известное ныне под именем мариупольских гре

ков, делится на две ветви: одна называется таты и гово

рит по-гречески; •другая, которой прозвище 6азариапе, 

не зная по-гречески, говорит татарским языком. Она вы
селилась из херсонской епархии, что доказывают и назва

ния сел, тождественные с названиями сел между Севасто
полем и Теnе-Керменом• (С. 6). Проф. Григорович, отме
тив это различие двух групn в среде выселенцев из Крыма, 

высказал nредnоложение, что базариане - потомки 

алан, обитавших в окрестностях Херсона. В доказательство 

пребывания алан в тех местах он сослался в примечании 

на •Аланское послание еп. Феодора•. -Со своей сторо

ны, позволю себе указать, что в заnадной части горного 

Крыма есть целый ряд местностей, в имени которых яв

ляется слово <<черкес» (Kennen. Крымский сборник. СПб., 
1837. С. 250-251); самая известная из них- пещерный го

род Черн:ес-Кермен (к востоку от Севастополя и к северу от 
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Помимо свидетельства об аланах en. Феодора, есть 
несколько арабских свидетельств от того же века 
о пребывания алан в других местностях Крыма. Ибн

Абдеззахыр свидетельствует, что аланы, вместе 

Балаклавы). Кеппен считал нужным возражать против 

представления, будто в Крыму некогда жили черкесы, и 
готов был объяснить происхождение этого имени поселе

ния и урочищ существованием собственного имени Ч ерн:ес 

или Ч ерн:ас, которое было в обращении у татар с давних 

пор. Мне представляется мало вероятным предложенное 

Кеппеном объяснение. Известно, во-первых, что крымс

кие ханы имели живые сношения с черкесами переднего 

Кавказа, то дружественные, то враждебные, и мы знаем 

даже из русских документов о том, что черкесы были на 

службе у Менгли-Гирея и других ханов- Сборник Рус. 

Имп. Ист. Общ- Т. 41. С. 357, от 1501 г.; Т. 95. С. 140, от 
1515 г. Таким образом, появление имени Черн:ес на терри
тории Крыма могло иметь и другое происхождение. Во

вторых, татары могли перенести имя Черн:ес на алан, упот

ребив этот термин в значении общего этнического имени. 

(Черкесы переднего Кавказа называли себя Адиzе, как 

знал то Иосафат Барбаро и Георгий Интериан, осетины 

звали себя Ирок, но термин Ч ерн:ес был тем не менее в упот

реблении как у византийцев, так и у итальянцев. Если 

признать вероятным это предположение, то память об ала

нах живет и поныне на территории Крыма не только в 

именах Биюк и Кучук-Ас, а в целом ряде местностей, а 

потерявшие свою национальность их потомки существу

ют под именем басариан.. - Приняв к сведению указан

ное Григоровичем разделение мариупольских греков на 

татов и басариан, г. Ф. Браун признал в последних пере
родившихся крымских готов, и в 1890 г. объехал деревни 
татарского языка в надежде найти •следы готской жиз

ни•. См. его статью •Мариупольские греки• (Живая Ста
рина, 1890 г. Вып. 11. С. 79-92). Хотя он признается, что 
никаких •ясных следов готской жизни• он не нашел, тем 
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с кипчаками и русскими, населяли г. Старый Крым1 • 
Рукведдив-Вейбарс, в рассказе о разграблении Но
гаем Кафы в 1298 году2 , поминает о пребывания в 
этом городе аланеких купцов, которые при этом по

страдали варавне с остальными. Остается неизвест
ным, долго ли существовал этот не чуждый культуре 

слой аланекой нациовальности и во что он впослед

ствии превратился, совершенно так же, как неизве

стна вам судьба аланеких поселений, которые в при
донских местностях встречали Плаво Карпинн и 
Рубруквис. Но не лишено интереса отметить, что на 

территории степиого Крыма в нынешнем Евпаторий
ском уезде живет и повыве имя Ас в названиях двух 
волостей: Виюк-Ас и Кучук-Ас, т. е. большой и ма
лый Ас. Татарское васелевне этих мест давно уже 

эмигрировало и земля занята немецкими колониста

ми, во старое имя живет и поныве. 

не менее он полагает, что в голубоглазых блондинах, ко

торые нередко ему попадались среди населения другого 

типа, проявляется атавизм готской крови_ С этим предпо
ложением можно вполне согласить гипотезу Григоровича, 
так как готы и аланы в Крыму были ближайшими соседя
ми, занимали одну и ту же территорию: Мангуп и Черкес
Кермен находятся в самом близком расстоянии. Прибав
лю, что голубоглазые блондины с красивым статным сло

жением нередки в поселениях по верхнему течению 

Бельбека и Качи в горном Крыму. По крови -то родные 

братья мариупольских греков, но омусульманившиеся 

раньше выселения или даже как раз в то время для того, 

чтобы не выселяться с родины в негостеприимные тогда 

и дикие степи Поазовья. 
1 Тизенгаузен. Материалы для истории Золотой Орды. 

Т. I. С. 63; Ср.: Эльмуфарадаль. С. 192. 
2 Там же. С. 112. 
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За пределами Крыма в западной части припон

тийских степей жили в пору, близкую ко времени 

еп. Феодора, его соотечественники и оставили непо

средственную память о себе и доселе в названии од

ного города. Разумеем главный город нынешней 

Молдавии Яссы, Jasi, который в известном •списке 
градом русскым», приурочиваемом к половине XIV ве
ка, носит название Аскый торг. Так как возникно

вение такого имени никоим образом не могло быть 

делом случая, то оно уже само по себе является впол

не определенным свидетельством об я с ах, или аланах, 

которые имели здесь торговый центр обмена с рус

скими, зачислившими этот город в число своих. Пре

быванне алан в тех местах засвидетельствовано в эпи
зоде, на котором мы имели случай останавливаться 

в другой связи и в другом месте'. Разумеем сообще
ние Пахимера о поступлении на византийскую служ

бу целой аланекой орды в 1300 году. Событие это сто
ит в связи с гибелью Ногая и последовавшей затем 

междуусобной войной между его сыновьями, Д же

кой и Текой. Из арабских свидетельств об этих собы

тиях, которые существенно дополняют рассказ Па

химера, видно, что улус Ногая обнимал огромную 

страну от Яика и до Дуная, Ногай властно вмешался 

также в дела Болгарии. Его сын Джека предприни

мал походы в Болгарию и находился в ближайшем 

родстве с царем Тертерием. На нижнем Дунае был 

центр его улуса, и туда он бежал после одной неуда

чи. Повествующий об этих событиях арабский писа-

1 Визант. Врем. 111 (1897): •Где находилась Бичинекая 
епархия Константинопольского патриархата?• С. 324 и 
ел.; Ср.: Бруп. Черноморье. 11. С. 354 и ел. 
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тель Рукведдин Бейбарс называет землю, куда бежал 
Джека, «страной асов» 1 • Когда по смерти Джеки зо

лотоордынский хан Тохта выступил на запад, чтобы 

принять под свою непосредственную власть улус 

Ногая, на нижнем Дунае появилась орда алан в ко
личестве свыше 10 тысяч человек, которая через по
средство вичинского епископа Луки просила импе

ратора Андроника о разрешении вступить в пределы 

империи и поступить на византийскую службу. Па

химер, рассказавший подробно о том, какова была 

эта служба до своего печального конца в 1313 году, 
называет этих алан «верными сподвижниками Но

гая• и участниками в его походах. К сожалению для 

нас, Пахимер очень неопределенно выражается о 

прошлом этой орды и не знает, по-видимому, были 

ли эти аланы туземцами в тех местах, откуда пере

шли за Дунай, или же пришельцами с востока, как 

и их повелитель; не говорит он ничего и о том, оста

лось ли аланекое население на левом берегу Дуная, 

или же перешло все целиком в пределы империи. 

Мы позволяем себе думать, что та орда в 10 т. чело
век, которая перешла в пределы империи в 1300 году, 
была лишь частью аланекого населения области к се

веру от нижнего Дуная. 

В подтверждение такого решения вопроса можно 

указать прежде всего на несколько свидетельств об 

участии алан в событиях первой половины XIV века 
на Балканском полуострове. Так в 1313 году, т. е. в 
то время, к которому относится конец эпизода, рас-

1 Тизенгаузеп. Материалы для истории Золотой Орды. 
Т. 1. С. 116: •он (Джека) отправился в страну асов, в кото
рой находился предводитель и 10000 войска его•. 
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сказанного у Пахимера, •ясы• помогали сербскому 
царю Милутину в его войнах с врагами 1• К 1323 году 
относится свидетельство Кантакузина об аланах на 
службе у болгарского царя под командой храброго 

русского воеводы Ивана, когда он отстаивал Филип
пополь от византийцев 2• В 1330 году, когда против 
Сербии составилась коалиция семи государей, в чис

ле последних названо • господство Яш ко •. В виду 
этих свидетельств необходимо допустить, что и после 
перехода аланекой орды в пределы империи в 1300 го
ду, соплеменники их оставались жить где-то в пре

делах бывшего Ногаева улуса и являлисъ оттуда на 

помощь то сербам, то болгарам. В свидетельстве об 
их участии в коалиции против сербов в 1330 году 
приблизителъно указана эта территория. Самое сви

детельство сохранено в предисловии к Законнику 

Душана3 • Враги сербов названы в таком порядке: 
1) царь греческий, 2) царь болгарский Михаил, 3) его 
брат Белаур, 4) племянник Александр, 5) Иванъко Бес
сараба (тесть Михаила), 6) зять Иванъки Александр, 
•царь соумечъ живущих чръных татар• и 7) носпод
ство Яшко•. -Совершенно очевидно, что задунай
ских врагов автор сообщения перечисляет с запада 

к востоку и территория, на которой он их размеща

ет, соответствует нынешней Валахин с Молдавией, 

а самое имя •господство Яшко• ведет нас туда, где 

русская летопись знает город Аскый-торг. 

1 Это свидетельство заимствуем из статьи Руварца, ко
торая нашла себе место в русском переводе на страницах 

Живой Старины, IV, 1 (1894). С. 73-77. 
2 Cantacus. l, 36. Р. 173 В. 
э Приведено у Руварца: Законник Стефана Душана. 

Изд. Наваковича. С. XXIII. 
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В поисках следов алан в пределах Молдавии уме

стно будет помянуть названного уже выше Иосафа

та Барбаро, свидетельства которого относятся к пер

вой половиве XV века. Кроме тех мест из его «Путе
шествия в Тапу•, которые приведевы выше, есть 

у него еще одно упоминание об аланах в изложении 

о Крыме. - «Прямо позади острова Кафы, на берегу 

Червого моря, лежит евачала Готия, а потом Алавия, 

простирающаяся вплоть до самого Мовкастро ... От 
соседства готов с аланами произошло, как я полагаю, 

название готаланов (Gothalani). Аланы были перво· 
начально обитателями страны. Пришли готы, поко

рили их и, смешав имя свое с их именем, назвали себя 

готаланами, т. е. народом, составленным из двух раз

личных племен. Все они, равно как и черкесы 

(Circassi), исповедуют греческую веру (fanno alla 
Greca)• 1

• - Ученый домысел автора о готаланах не 
имеет, конечно, викакого значения, и, за отсутстви

ем других свидетельств, возможно сомнение, что ко

гда-либо существовало в пределах Крыма смешанвое 

население, носившее такое имя. Неизвестно, откуда 

почерпнулИосафат Барбаро свое сведение о том, что 

аланы на территории Крыма древнее вежели готы, 

что до известной степени справедливо, как мы ста

рались то утвердить на основании некоторых дан

ных: быть может, оно явилось у автора собственным 

домыслом. Но интересно и важно в его сообщении то, 
что он помещает алан в степвые местности от южно

го Крыма в направлении к Моикастро (т. е. Аккерма

ву), крепости на лимане Днестра, которая была не

когда занята генуэзцами, а в пору Иосафата Барбаро 

1 Семенов. Указ. соч. С. 94. 
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принадлежала воеводе молдавскому1 • Некоторые ис
следователи полагали, что сообщение Иосафата Бар

баро об аланах в этих пределах есть лишь недора

зумение, имеющее в своей основе смешение имен: 

аланы и уланы. Мы не можем согласиться с таким 
толкованием, как в виду приведеиных выше свиде

тельств об аланах на территории Крыма, так и того 

обстоятельства, что Иосафат Барбаро определенно 

отмечает христианское исповедание алан, как и 

непосредственно знакомых ему готов2 и черкес, - и 

поэтому полагаем, что Иосафат Барбаро дает под

тверждение факта, засвидетельствованного суще

ствованием имен Биюк и Кучук-Ас на территории 

нынешнего Крыма. Он ведет аланекое население да

лее на север, к нижнему течению Днестра. Врун, ко

торый также признавал в сообщении Иосафата Бар

баро свидетельство живой современной ему 

действительности, указал на одно топографическое 

подтверждение пребывания алан на нижнем Днест

ре, а именно: существование селения с именем Ясс

к:а (против Оленешти)3 • 

1 Для начала XIV в. см. свидетельство Дуки: Dиcas. 
Р. 202 В. (рассказ о помощи византийского императора 
князю Дану, Nтcivos-). 

2 Семенов. Указ. соч. С. 94: Gothi parlano il Todesco. So 
questo perche havendo un faтiglio Todesco con те, parlavano 
insieтe е intendevansi, cosi соте s'intenderia un Furlano con 
un Fiorentino [Готы говорят языком немецким, в чем я сам 
удостоверился, имев при себе служителя немца, который 

свободно объяснялся с ними на природном языке своем, и 
они также хорошо понимали друг друга, как у нас житель 

Форли понимает флорентинца]. 
3 Брун. Черноморье. II. С. 356. - Григорович в цитиро

ванной выше •Записке антиквара•, с. 37 - отождествляет 
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Ввиду полноты собрания свидетельств об аланах 

не считаем удобным опустить одно упоминание их 

имени у историка Дуки в повествовании о событиях 

1462 года. В рассказе о войне Мурада II с валашским 
воеводой Владом IV (1456-1462) 1 Дука сообщает, что 
Влад, приготовляясь дать отпор туркам, укрыл глав

ное имущество своего пастушеского народа - скот, 

угнав его • во внутренние местности • своей страны 
(та €v86те-ра), и прибавляет пояснение: та прОs-' AЛa.voUs

кai. Ovvvous- [область аланов и гуннов] 2 • Другой ви
зантийский историк, представивший более подроб

ный и обстоятельный рассказ о тех же событиях, 

Лаоник Халкокондила, сообщает, что валахи спасались 

в горные местности E"LS' то Пp<iao~ov [в (горы) Прасо

бы], т. е. в Трансильванские горы, в соседство ны

нешнего Семиградья3 • Так как союзником турок в 
этой войне был воевода Молдавии, Стефан, против 

село Ясски или Ясска с Аскым торгом Воскресенской ле

тописи. Но в летописи сказано: •Аскый торг на Пруте 
реке•. Тот же исследователь переименовывает Оленешти 

в Аланешти и признает в имени этого селения второе у ка

зание на алан. Полагаю, что этого слишком много, и луч

ше остаться при одном свидетельстве. Там же называет он 

митрополита Бичины ~митрополитом алано, что, конеч

но, неосновательно, как разъяснено то в названной выше 

статье моей о Бичинекой епархии константинопольского 

престола. 

1 Четвертым (а не пятым) воеводой этого имени назван 

он в новейшей обработке румынской истории: Xenopol. 
Нistoire des Roumains. Paris, 1896. Т. I. С. 266 и ел.- Го
лубинский. Ист. церк. болг. рус. и сербской. С. 314. - на
зывает его (вслед за Палауэовым) Владом V. 

2 Dиcas. Сар. 45. Р. 345 В. 
3 Laonic. Chalcocond. Р. 505 sqq. В. 
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которого Влад предпринимал одновременно с тем 

воеиные действия (что подробно рассказано у Лао
вика Халковдила), то указавне того же автора ва 

территорию, куда Влад спасал свои стада, ве может 

возбуждать викакого сомнения. Для надлежащей 
оценки свидетельства Дуки следует принять в сооб

ражение литературную маиеру этого писателя и эт

нографическую терминологию, которой ов придер

живается. В противоположиость многим предше

ственникам и своему современнику, вазванному 

выше Халкондиле, Дука пишет простым языком, 

близким к тогдашнему живому наречию, и в обозна

чении народностей употребляет по большей части 

подлинные имена, а не старинные термины, обра
щавшиеся у византийских историков от далекого 

прошлого. Он хорошо знает имя OuyypoL [угры] и 
Ouyyp[a [Угрия], и так именно называет мадьяр, ко
торым тогда, как и ныне, принадлежала Трансиль

вания. Но вместо того чтобы назвать нам мадьяр и 

немцев, которые тогда сидели уже в Семиградьи, 

Дука называет •гуннов и алан~•-
В двух других случаях, в которых он употребляет 

имя гуннов, он разумеет под ним, несомненно, татар 

(с. 136 и 138 бонн. изд.). Естественно поэтому признать 

1 Издатель Дуки в XVII в., Буллиальд, в своем приме
чании к этому месту -с. 628 бон. изд. -дал такое толко
вание: •Alani in Sarmatia Europea sedeshabuerunt, Podolia 
hodie appellatur Ша regio. OuvvoL sunt Hungari, qui Daciam 
occuparunt [Аланы обитают в европейской Сарматии, ныне 
эта область называется Подолией. Гунны -это венгры, 

которые занимают Дакию}•.- Пасдеднее неверно, как на 

то указано нами в тексте; а первое является довольно сме

лым ДОМЫСЛОМ. 
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указание на татар и в этом упоминании имени гун

нов. Если же это так, то выходит, что Дука имел в 

виду не Трансильванию, а территорию на северо-во

сток от столицы Влада, т. е. пределы Молдавии. Так 

как повествование Дуки заканчивается на рассказе 

об этом событии 1462 года, и он говорит о нем очень 
кратко, то возможно, что он не знал ничего об отно

шениях Влада к молдавскому князю и считал для 
первого безопасной территорию, прилегавшую к пре

делам Молдавии. В таком случае в его •гуннах• мож
но признать •черных татар•, участвовавших в коа

лиции против сербов в 1330 году и передко по
минаемых в валашских грамотах. Соседние с ними 

•аланы• ведут нас, таким образом, к той территории, 

на которой и ныне живет имя •Яссы•. 

* * * 
В заключение предложенного обзора свидетельств 

об аланах мы должны помянуть еще об одном собы

тии в судьбах этого народа, которое относится к пер

вой половине XIII века. Разумеем выселение алаи
ясов вместе с половцами в пределы земли мадьяр. 

Венгерские летописцы называют только половцев -
куманы, куны; но исторический результат водворе

ния их в равнинах среднего течения Тисы делает не

сомненным участие алан в этом переселении и, та

ким образом, является свидетельством о том, что ала

ны в ту пору, когда южнорусские степи были во 

власти половцев, составляли заметную часть кочево

го населения страны. Последнее и самое значитель

ное переселение половцев в Венгрию совершилось в 

1237 году под предводительством знаменитого хана 
Котяна, имя которого так часто помянуто в русской 
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летописи. Относительно свидетельств о водворении 

и судьбах половцев в Венгрии мы можем сослаться 

на новейшую, сколько нам известно, ученую работу 

по этому вопросу, принадлежащую проф. Голубов

екому 1 • Почтенный автор, следуя своим венгерским 
предшественникам, не остановился на выяснении во

проса об участии в переселении 1237 года народа, ко
торый у венгров носит имя Jdszok (вед. ч. Jasz=Яc), 
Jassones seu Philistei [яссоны или филистеи] латин
ских документов XIV века. Область, носившая имя 
Jaszok [Ясзок], расположена к северу от Большой 
и М алой Комапии, хранящих и доселе в своем име

ни воспоминание о потерявшем свою национальность 

древнем населении этих областей. Jassones или Phi
listaei, соседившие с куманами, являются в упоми
наниях венгерских летописцев всегда вместе с по

следними и пользовались одинаковыми с ними при

вилегиями. Историческая реминисценция об языгах, 

занимавших равнины между течением Тисы и сред

него Дуная в период римской империи, затемнила 

вопрос о происхождения имени народа J assones2 • 

Современные венгерские ученые производят имя 

jdszok от ijass, что значит- стрелок из лука3 , не уга
дывая в этом названии этнического имени. За ними 

последовал и проф. Голубовекий в названном выше 

исследовании о половцах в Венгрии. Правильнее 

взглянул на вопрос покойный наш академик Куник, 

1 Голубовский. Половцы в Венгрии: Исторический 
очерк. Киев, 1889. 

2 Hunfalvy. Ethnographie von Ungarn (tibetr. v. Scwi
cker). Budapest, 1877. S. 244; 422. 

3 IЬid. 
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который в своих извлечениях из трудов венгерского 

ученого Ернея и замечаниях к ним, опубликованных в 

1855 году, признал в венгерских Jassones [яссонах]
ясов нашей летописи 1 • Мнение Куника разделял 
Врун, не останавливавшийся, впрочем, на разъясне

нии этого вопроса. В одном случайном упоминании 

Врун привел цитату из Длугоша, которая является 

неопровержимым аргументом в пользу тождества 

венгерских Jassones seu Philistei с нашими ясами.
~Item Dressa (fluvius) cuius fons circa Drogum oppi
dum, ostia prope Jasky-Torg in Pruth, alias Philistino
rum forum [Также (река) Дресса, чье начало у города 
Дрога, а устье возле места Яский-Торг на Пруте, ина

че- рынка филистимлян]о 2 • Итак, для Длугоша 
имена ~филистимляне• и оясыо были этническими 
терминами, соответствовавшими определенному на

роду, а так как первое имя прилагалось к населению 

области J aszok в Венгрии и Длугош считал уместным 
перенести его на берега Прута, то очевидно, что для 

него имя оясыо было живым и попятным этничес

ким термином. 

Пока имя •ясьн вызывало непременно представ

ление о Кавказе, до тех пор естественно было игно
рировать историческое свидетельство о них, данное 

в живом и доселе имени Jaszok в Венгрии. (Как из
вестно, Карамзин понимал свидетельство о бегстве 

Джеки в острану асово в том смысле, что Джека бе

жал в предгорья Кавказа.) Когда же теперь в нашем 

распоряжении находится целый ряд свидетельств 

1 Записки Имп. Акад. Наук по 1 и 3 отд. Т. III (1855). 
С. 732 и ел. 

2 Врун. Черноморье. II. С. 356. 
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об аланах-ясах в южнорусских степях, то вряд ли воз

можно сомневаться в тождестве венгерских J assones 
с нашими ясами; а связь куман с яссонами и даже 

отождествление этих народов у венгерских летопис

цев заключает в себе указание на хронологический 

момент переселения ясов в пределы Венгрии. 
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ХРИСТИАНСТВО У АЛАН 

1 
Аланы, т. е. предки нынешних осетин, были в 

Х веке христианским народом. Сведение об этом в са

мой ясной и определенной форме сохранено Констан
тином Порфирародным в сочинении De ceremoniis 
aulae Byzantinae [О церемониях византийского дво
ра]. Перечисляя формулы официального обращения 
византийского императора к властителям разных 
племен и народов, царственный автор приводит так

же и ту, с которой надлежало обращаться к власти

телю Алании. Текст ее таков 1: 

'Ev 6v61J.aТL тоu патрОs- ка\. тоu utou ка\. тоu cL"ytov 
ПV€UIJ.aтos-. TOU ovтos- ка\. IJ.OVOU O.Лl)OLVOU 8€0U tiiJ.WV. 
Kwvaтavтl.vos- ка\.' PwiJ.aVOs- ПLUТOL ev airт!!J т!!J 8н!) fЗacrLAELS' 
'PWIJ.ai.wv прО; ь &l.va e~oucnacтrr)v 'AЛavtas- ка\. ПVEUIJ.aТLKOV 
iJIJ.WV т€кvоv [Во имя Отца и Сына и Святого Духа 
сущего и единого истинного Бога нашего. Константин 

и Роман, верные в Боге императоры ромеев, к тако

му-то властителю Алании и духовному нашему сыну]. 
Текст этого обращения, в особенности если срав

нить его с другими подобными формулами, как то: 
к киевскому князю, к хазарскому кагану, а также 

к разным кавказским державцам, свидетельствует 

о близких в ту пору отношениях между Византией 

1 Const. Porphyr. De cer. 11. Сар. 48, 1. Р. 688 В. 
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и Аланией и о том значении, какое имел властитель 

Алании в сфере тогдашних политических интересов. 

Не касаясь в данной связи политической стороны 

вопроса, мы можем извлечь из приведеиной форму

лы непреложное свидетельство о том, что аланы были 
христианским народом в половине Х века, когда пи

сал Константин Порфирородный. Какую же давность 
имело в ту пору христианство у алан и с какого вре

мени стало оно народной религией? 
Вопрос этот ставил и разрешил его вполне опреде

ленно преосвященный Макарий в своей сИетории хри

стианства на Руси до Владимира•. Во втором издании 

этого сочинения (СПб., 1868) автор посвятил аланам 
целую главу, стр. 85-97. Нельзя, однако, сказать, 
чтобы преосвященный Макарий разъяснил вопрос; 

напротив, он ввел в него целый ряднеосновательных 

предположений и гипотез, которые его скорее затем

нили, чем содействовали его разрешению. 

Так, во-первых, преосв. Макарий утверждал на

чало христианства у прикавказских алан в IV веке, 
основываясь на том, что у Сократа, Кирилла Иеру
салимского и Иоанна Златоуста есть упоминание 

о христианстве у ссавроматов•, причем автор не сде

лал однако попытки выяснить, кого именно следует 

разуметь под савроматами в кратких и случайных 

упоминаниях имени этого народа у названных писа

телей. Во-вторых, он считал вполне несомненным 

фактом, что аланекая епархия существовала в VIII ве
ке, хотя и отметил, что первое упоминание епархии 

этого имени заключается в росписи кафедр, принад

лежащей времени Льва Мудрого (887-911), -по
следнее также неверно. В-третьих, он признал вто

рую аланскую епархию в митрополии Вичинской, 
следуя в данном случае Ле-Киену, который помеща-
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ет Бичину на Кубани. Так как при том преосв. Мака

рий верил в тождество алан и хазар, то известный 

эпизод миссионерской деятельности просветителя 

славян, Константина-философа на берегах Волги, за

путывал его в противоречие с самим собой. Выход из 
затруднения он нашел довольно простой: он допус

тил предположение, что христианство существовало 

у алан наряду с другими •верами•, что оно господ

ствовало •только в верхней половине Алании, меж

ду Доном и Волгой, в то время, когда в нижней поло
вине, у Кавказа и Каспийского моря, только что взду

мали искать себе просветителей• (стр. 95). 
Признавая изложения вопроса о христианстве 

у алан в труде преосв. Макария лишенным всякого 
научного значения, так как оно не основано на тща

тельном анализе данных и изобилует ни на чем не 
основанными домыслами, мы не считаем нужным 

входить в его опровержение. Из других наших цер

ковных писателей никто, сколько нам известно, не 

касался вопроса о том, когда аланы стали христиан

ским народом; таким образом, дело остается и досе
ле в том неверном освещении, какое дал ему преосв. 

Макарий. 
В противоположность утверждениям заслуженно

го историка Русской Церкви мы со своей стороны по
лагаем, что христианство у алан в пору Константина 
Порфирародного имело очень незначительную дав

ность: оно восходило лишь к началу Х века. Показа
ние в этом смысле дает источник, оставшийся неиз
вестным преосв. Макарию, а именно: переписка пат

риарха Николая Мистика. 
Как известно, Николай Мистик дважды занимал 

патриарший престол: от 901 до 907 года и от 912 до 
925. Из сборника его писем к интересующему нас 
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вопросу относятся следующие семь: 46, 51, 52, 118, 
133, 134, 135; пять из них обращены к архиеписко
пу Алании Петру, а именно: 52, 118, 133, 134, 135, 
а два остальные, 46 и 51, -к властителю авазгов, 
Григорию. Кроме того, сюда же относится одна за
метка патриарха в 9-м письме, обращенном к царю 
болгарскому Симеону. Сообщения патриарха в этих 
письмах не оставляют никакого сомнения в том, что 

проевещевне алан светом христианства совершилось 

в патриаршество Николая Мистика и притом, веро
ятно, в ту пору, когда он вторично занял патриар

ший престол 1; непосредственное участие в этом деле 
принимал властитель Авазгии. Излишне быть может 
напоминать, что христианство у авазгов имело в ту 

пору почтенную давность: оно существовало со вре

мени имп. Юстиннава Великого. Обращаемся к со
держанию указанных писем. 

В первом из них, N~ 46 Сборника, патриарх при
ветствует князя Авазгии с восшествием на трон не
давно умершего отца его, выражает свое сочувствие 

его сыновней скорби, хвалит доблести почившего и 
высказывает любезное пожелание, чтобы сын иревзо
шел в них своего отца; а в заключение письма, отве

чая, по-видимому, князю на его вопрос относитель

но содействия «архиепископу Алании•, патриарх 
предоставляет дело доброжелательному усмотрению 
князя, выражая полную уверенность в том, что он 

окажет содействие пастырю соседнего народа, если 

1 Высказываем эту догадку на том основании, что 9-е 
письмо (к царю Симеону) написано после несчастной для 

ромеев битвы при Ахелое 20 августа 917 года. В письмах 
к князю авазгов и архиепископу Петру нет никаких ука

заний на события, которые бы имели определенную хро

нологическую дату. 
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тот, находясь в чужой стране, быть может, нуждает

ся в самом необходимом для жизни 1• 

Во втором письме к тому же князю (51) патриарх 
хвалит его за святую ревность в деле проевещенив 

светом истины народа алан и продолжает так: •От 
разных лиц, которым известно о твоих подвигах, мы 

узнали, что ты положил с Божьей помощью большое 

старание в деле проевещенив князя Алании и тех, 

которые вместе с ним удостоились святого креще

ния•2. В заключение патриарх благодарит князя за 
гостеприимство и помощь, которое он оказал архи

епископу-миссионеру 3 • 

1 Migne. Patr. Gr. Т. CXI. Р. 236.- AiJтO<; уар auv~:тOs
wv каi фp6vt~J.OS' каi ~:lбws- то iн(vou lpyov ... каi 
auv~:пtкoupi]aнs- aiJт4i каl аuvаvпЛТ]I/л] тwv п6vwv· каl Ei пvos
Ёv lOvн TOLOUTl!J каl yij €iVI) TWV avayкaLwv каl dv~:atv тi] 
(wfl фfp6vтwv iv&fr.; Ёатt, пpoOUIJ.WS' ЁПLXOP'Il'Yllaнs- тоu 8Eou 
aot бuvaiJ.tV параах6vтоs- [Ты сам понятлив и разумен, и 
знаешь его дело ... и поможеПIЪ ему и окажешь помощь в 
его трудах; и если среди этого народа и на чужой земле он 

будет нуждаться в чем-то необходимом или в том, что при

носит утешение в жизни, ты охотно предоставишь это, если 

Бог даст тебе силу)_- Ни князь, ни архиепископ не наз

ваны в этом письме по именам. 
2 1Ьid. Р. 241: Av~:1J.a0o1J.EV уар ёк бшф6рwv тwv eпtaтaiJ.ivwv 

та аа каторОwiJ.ата, Ws- IJ.Пa у~: e~:ou поЛЛi}v тi}v пр6vщаv 
кат~:13d.Лоu ~:ls- тЕ тоv фwтtaiJ.OV тоu тiis-' AЛavias- dpxovтos- каl 
fLS' тoUs- 0001 ailv ain"4i катч6w0т]ааv TOU a-yiou ~ПTLUjlQTQS'. 

3 Среди писем патриарха Николая есть еще одно, обра
щенное к тому же князю, М 162. Оно не содержит в себе 
ничего относящегося к нашему вопросу, но оно интересно 

в том отношении, что в его заголовке князь авазгов назван 

по имени: Гpч-yoptl!J ixoootaaтf) 'A~a-yias- [Григорию, влас
тителю Авазгии] - Позволим себе кстати отметить, что 

то же самое имя носил князь авазгов, иравивший в конце 
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Письма патриарха к архиепископу Алании Пет
РУ проникпуты самым искренним чувством дружбы 
и участия к делателю на новой ниве христианского 
просвещения. Во всех пяти патриарх утешает и обо
дряет миссионера, увещевая его к бодрости и энер
гии в сознании величия его призвания. Несколько 
раз делает он замечание, что крещение алан - дело 

недавнее. Так, в одном из этих писем (52) есть такая 
фраза: «Разве ты не разумеешь, что человеколюбец 
Спаситель наш, уничиживший Себя из высоты сла
вы Своея, чтобы спасти погибшее, чтобы ходящих во 
мраке нечестия вывести на свет благочестия, напра

вил и тебя на служение, которое Сам избрал для 
Себя? ... разве не считаешь ты себя самым блажен
ным среди людей'?• В конце того же письма патри
арх, давая пастырское разъяснение на изложенные 

в письме к нему архиепископа Петра затруднения 
водворить христианские нравы в семейный быт но

вообращенных, выражается так: •Ты сам понима
ешь, что нелегко дается переход от языческой жиз
ни к строгости Евангелия•. В виду этого он советует 
архиепископу Петру действовать отеческим убежде
нием, допускать строгость в отношении простых лю

дей, но соблюдать осторожность в отношении людей 
знатных и властных, чтобы не отвратить от христи
анства весь новоприобретенный для Церкви народ2 • 

VII века, как известно то из письма сосланного на Кавказ 
поборника православия Анастасия к пресвитеру Феодосию 

в Ганграх. Migne. Patr. Lat. Т. 129. Р. 659-664. 
1 Migne. Patr. Gr. Т. 129. Р. 244. 
2 lbld. Ер. 52. Р. 245. ПЕрl 8€ !Lv Ё-урафа~ TWV Tf ката 

ycij.lOV ivavпouj.livwv пpa-yj.J.dтwv тij кaтacrтdcrEL тfj~· ЕккЛТ)сrlа~. 
каl TWV dЛЛwv оаа lТpOs TOV €0vtкwпpov TpOlТOV uпciyft TOU~ 
XPUJj.lfVO~. OUK dyvOE1 crou Т) cruvfcrt~. оп OUT~ d0p6ov Т) 
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В другом письме (133) патриарх выражается так: 
~народа, которому ты послан вождем и спасителем, 

вторым после первого Спасителя и Бога нашего• (каt 
тfjS' TOU Лаоi) CJWТТJPLQS', ou av CI0Тl'Y<'>S' сiпютсiАТlS' каt 
crwтi]p, IJ.E:Тci уе- тоv прwтоv iJIJ.wV ~wтfjpa ка!. 6e-6v). 
В том же письме аланы названы народом, вновь при

званным к благочестию (тоu vе-окЛтjтоv проS' тi]v 
EUCJE~нav lOvovs-); а далее речь идет опять о незакон
ных браках (d.OECJ!J.OS' 'Ycl!J.OS'), причем патриарх опять 
внушает допускать послабления в отношении князя 
страны (т)yEIJ.WV тоu €0vovS') и людей, уже издавна 
живущих в таких браках 1• Из контекста письма не 

J.lEПiaтacrts- тfis- ЁOvtкiis- (wf)s- прОs- тi)v dкр[~наv тоu Еооууе Лiou 
то pq8tov ou ката8€хетаt. ~to тоuто ХР~ тi)v JlfV 8t8acrкaЛ(av 
KQL тi)v ПрОS" TQ каЛQ 68Т]youcrav 1ТQpйLVfCJLV a8taAfL 1ТTWS" 
патрtкW$" каt J.lfT' Ёпtvнкt:(аs- пpocrdyнv· каt ols- J.lEV пнOo
J.lEVOLS" ЁXELS", euxaptcrTfLV тt\) 8t86vтt xaptv i"ij ai] 8t8асrкаЛ(а · 
ols- 8Е 8ucrx~:paivovтas- bpqs, dvex~:crOat J.laкpoOuJ.lws- каt J.lGAtcrтa 
TWV dпнOouvтwv тfjs- uфrjЛoт€pas- TQ~fWS" TOU lOVO\!S" Uпapx6vтwv, 
каt ou TWV apxoJ.lEVWV, аЛЛО: TWV dpxнv Лax6vтwv [Относи
тельно того, что ты писал мне о браке, заключаемом во

преки установленним Церкви, и о других подобных обы

чаях, которые приводят поступающих таким образом к 

языческому порядку, то ты своим разумом не можешь не 

понимать, что полный переход от языческой жизни к стро

гости Евангелия не бывает легким. Поэтому следует идти 
к цели через наставления и благотворные проповеди по

степенно и по-отечески. И если встречаешь послушных, 

нужно благодарить Того, Кто дал тебе милостивое благо
словленке на твое учение; если же видишь упорствующих, 

нужно терпеливо это вынести, особенно если непослушные 

из высшего сословия народа и не из тех, кто управляем, 

но из тех, кто сам правит]. 
1 Migne. Patr. Gr. Т. 129. Р. 353. Пt:pl 8Е тоu ciOfCJj.lou -усЦ.юu, t:i. 

Jlfv oiW ТЕ, 1Тapa!vECJEL KQL &8аака)Щ АWШ тi"р au(uyiav, пааа 8ec!J 
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видно, какие то были браки и в чем являлись они 
незаконными. Не будет слишком смело предполо
жить, что, между прочим, то было многоженство. 
Напомним, что доминиканец Юлиан, посетивший 
Матрегу, т. е. Таматарху-Тмуторокань, около 1235 
года сообщил, что князь той земли, исповедывавший 
вместе со своим народом христианство греческого 

исповедания, имел сто жен 1• 

xdpLS'. Et 8. <ivтL~QlVOL TOU ттpdy~J_aTOS' Т) 8Uva~J_LS' TEWS' IJ.Т]KEТL 
ттрок6тттнv ТО какоv, 1J.Т]8. атто TOU vuv ЕТТLТрЕфнv TOLOUTOLS' 
ydiJ.OLS' кaтa~J.oЛuvнrOaL то yivOS". Тоuто 8Е ттраееLS' cruvf]Ows
т4J ТЕ f)yE~J_6VL TOU eOVOUS' VТТOТL0E1J.EVOS' каt т4J av8pt, ~ 
CJU'YXWPELTQL ТО CJUVOLKELV 8La тiJv ij8Т] ф0dcracrav cruvaфLV 
[Относительно беззаконного брака: если возможно рас
строить такую связь увещеванием и наставлением, хвала 

Богу! Если же сила обстоятельств препятствует этому, не 
позволять хотя бы разрастаться злу, не допускать впредь, 

чтобы такие браки развращали народ. Делай это в обыч
ной обстановке, давая советы вождю народа и человеку, 
с сожительством которого надо соглашаться из-за сложив

шейся уже связи]. 
1 Зап. Имп. Одесс. Общества Ист. и Древ. Т. V. С. 699 

(перевод документа, напечатанного в изд. Theinber'a Vetera 
documenta historicae Hungariae).- Когда в конце прошло
го и начале текущего столетия грузинские и русские мис

сионеры восстановляли захудавшее христианство у осетин, 

то им приходилось бороться против •обычая женитьбы на 
женах умерших братьев, на женах даже умерших сыно

вей•, и миссионеры прибегали к помощи начальства про

тив •секретного ложа•.- Г. Лавров, в своем исследовании 
•Заметки об Осетии и осетинах• в 3-м выпуске •Сборника 
для описания племен и местностей Кавказа• (1883 г.), 
с уверенностью признает в этом обычае влияние маго
метанства (С. 267). Но, может быть, этот обычай восходит 
к более давнему времени. Позволим себе указать на одно 
сообщение о прикавказских •гуннах• в •Истории агван• 
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Утешая и ободряя просветителя Алании в его 
трудном деле и оправдываясь от его уnрека, будто он 
забыт в Константинополе, патриарх имеет случай 
предостеречь его от раздора с другим миссионером в 

тех странах, Евфимием (письмо 135). Патриарх хва
лит Евфимия, как мужа богобоязненного, благочес
тивого и добродетельного 1• Текст письма оставляет 
нас в неизвестности, кто был Евфимий, и на какой 
почве возникло столкновение с ним у архиепископа 

Петра. Быть может, следует искать разъяснения в 
том уnреке, который патриарх сделал Петру в пред

шествующем (133) письме, а именно: притязание 
на первенство (oubl тijv d.pxi)v vттoЛщ.J.~civELv ixpijv 
[не нужно было брать власть]). В письме к болгар
скому царю Симеону (9-е письмо Сборника) патриарх 
Николай, рекомендуя царю своего посланца, сообща
ет, что он был миссионером в Алании, откуда в насто
ящее время воротился. Быть может, этот монах, из 
аскетов Олимпа (тwv iv 'OAV!J.ТТ<.;J d.crкТ)тwv), был вторич
но послав в Алавию на помощь архиепископу Петру, 
и там вышло у них препирательство из-за первенства 

в деле просвещения алан светом христианства 2• 

В переписке патриарха Николая есть еще одно 
письмо, которое, быть может, также относится к за
нимающему нас вопросу и заключает в себе указа-

Моисея Каганкатваци. СПб, 1861. С. 194: •Также предан
ные афродитным желаниям согласно .языческим нравам 

своим, они брали в супружество жену отца, у них два бра
та имели одну жену и брали также разных жен•. Речь идет 
о событиях конца VII века. 

1 Patr. Gr. Т. CXI. Р. 360. 
2 Таково истолкование, предложенное Hergenrбther'oм 

в его исследовании: Photius. Bd. 1. S. 538, где он касается 
вопроса о деятельности архиепископа Петра. 
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ние на то лицо, которое призвало внимание патри

арха к аланам. Разумеем письмо 106, обращенное 
к епископу Херсона 1 • В нем патриарх воздает адре
сату хвалу за его заботы о проевещении светом хрис

тианства какого-то народа, •обманутого и едва не 
уловленного злым демоном из недр благочестия• (то 

ECТJПйТl'lJlEVov E'Ovos- каl JlLкpou cruЛ.Т)Of"v €к тwv тf\S" 
ftiOf~flas- к6Л.пwv uпо ПOVТ)poiJ 8alJlOVQS"). Он предлага
ет епископу Херсона избрать достойное лицо в епис

копы для этого народа и прислать его для посвяще

ния в Константинополь, причем из контекста ясно, 

что народ этот не имел доселе своего пастыря (каl пpOs

~JlCIS" ЁсапосrтаЛ.fivш тоu Ёv тii) пavayl4> ПvfUJlaТL fLS" 
тi]v тfis- Ёшсrкопfis- тci.cLv пpoxнpюOfivaL, каt fiS" пoLJlEVa 
тоu TEWS" dпocrтfpТ)JlEVou тоu ПOLJla(vovтos- ПOLJlVlou 
катасrтfivш [пусть направлен будет к нам тот, кого 
можно во имя Пресвятого Духа рукоположить в ранг 
епископа и пастыря народа, доселе лишенного опе

кающего его пастыря]). -Так как первым еписко
пом у алан был Петр, а Евфимий действовал в этой 
стране раньше его и оттуда воротился в Константи

нополь, то, таким образом, является весьма вероят

ным, что в письме патриарха к епископу Херсона 

речь идет именно об аланах. Впрочем, в переписке 
патриарха с архиепископом Петром ни разу не встре

чается упоминания о каких-либо отношениях к хер
сонскому епископу; потому мы не можем, конечно, 

настаивать на нашей догадке. 

Как бы ни обстояло дело в этом частном вопросе, 

письма патриарха Николая дают совершенно ясное 
и определенное свидетельство о том, что аланы вмес

те с своим князем были крещены в начале десятого 

1 Patr. Gr. Т. CXI. Р. 321, 323. 
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века, а до тех пор были народом языческим. Давние 
сношения алан с Византией, о которых сохранилось 
немало известий у византийских писателей (так, 

Прокопий называет их друзьями христиан и импе

рии издавна, Ёк ттаЛшоu 1 ), а равно также их сноше
ния с христианскими соседями, иверамп и авазгами, 

делают весьма вероятным, что христианство не было 

неизвестно издавна в стране алан. Быть может, не

редки были случаи обращения в христианство от

дельных лиц и семейств; но то были частные факты, 

не имевшие большого значения, и аланы, как народ, 

оставались язычниками до началаХ века, пока не 
обратили их в христианство монах Евфимий и архи

епископ Петр, при ближайшем участии к делу пат
риарха Николая 2 • 

В полном согласии с этим положением стоит сви
детельство, какое можно извлечь из списков епар

хий Константинопольского престола, Notitiae epis
copatuum, такпкd 3 • В древнейшем из известных 
поныне документов этой категории, носящем имя 

Епифания Кипрского, Notitia VII в издании Parthey'я, 

1 Procop. Bell. Pers. 11. Сар. 29. Р. 288 В. 
2 Этому положению нисколько не противоречит то об

стоятельство, что историк готов Иордан был не только 

христианин, но и носил духовный сан. Та часть аланекого 
племени, к которой принадлежал Иордан, была оторвана 

от своей родины еще в пору гуннского нашествия, и ее ис

тория оканчивается для нас вместе с поселением ее в пре

делах нынешней Добруджи. Iordan_ Get. 50, 266. 
3 Parthey. Hieroclis synecdemus et Notitiae graecae epi

scopatuum. Berolini, 1866. - Geltzer. Georgii Cyprii des
criptio orb.is Romani. Lipsiae, 1890. - De Boor. Nachtrage 
zu den Notitiae Episcopatuum. Zeitscl1rift fiir Kirchenge
schichte. XII (1891). S. 303-322. 
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нет упоминания об аланекой епархии. Ученые иссле
дователи хронологии этих памятников, Гельцер и Де 
Боор, приурочивают этот список к концу VII или на
чалу VIII века. Не значится аланекая епархия, да
лее, в ближайшем по времени списке, который не
давно был опубликовав Де Боором и приурочев им, 
на основании тщательного анализа заключающихся 

в нем данных, ко времени незадолго до седьмого Все
левекого собора, т. е. 78 7 года 1• Нет Алании также и 
в списках, которые относятся ко времени патриарха 

Никифора (806-815), Notitiae V + VI + IX Parthey'я. 
Нет ее, наконец, и в том списке, который носит имя 
Василия и принадлежит, как то доказано Гельцером, 
времени Льва Мудрого 2• Первое упоминание Алании 
содержится в списке, принадлежащем Х веку, в ко

тором есть уже и Россия, Notitia 11 Parthey'я. Алан
екая кафедра повысилась к тому времени в своем 

ранге и числится уже не архиепископией, как было 
при патриархе Николае Мистике в пору ее осв ова
ния, а митрополией, занимая по достоинству место 

непосредственно вслед за Россией, т. е. 61-е место 3 • 
Соседняя с Аланией, древняя для той поры епар

хия Авазгийская, осталась в ирежнем своем ранге 
архиепископии. Причиной возвышения Алании бы
ло, по всему вероятию, политическое значение алан 

в ту пору. Оно засвидетельствовано в той формуле 
обращения византийского императора к властителю 
Алании, которая приведена выше. Тогда как осталь
ные кавказские династы, помянутые имп. Констан
тивом Порфирородвым, а именно: у иверов, авазгов, 

1 De Boor. IЬid. 519-534; XIV (1894), 573-599. 
2 Geltzer. Georgii Cyprii descriptio orЬis Romani, Nova 

tactica. Р. 60. 
3 Pa.rt.lzey. Ор. cit. Р. 96. 
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албанцев и еще семи племен, получали от императо
ра •приказ•, кlмuaLS' 1, только один властитель Ала
нии удостоен чести признания самостоятельным го

сударем дружественной державы, которого импе

ратор именует своим •духовным чадом•. О роли, 
которую играли аланы в политических отношениях 

того времени, сообщил нам тот же Константин Пор
фирородный в другом месте своих творений, а имен
но: De admin. imp. [Об управл(ении) имп(ерией)] 
Сар. 42. Аланы были той силой, которая парализо
вала хазарскую державу и устранила ее опасность 

для интересов империи: они могли закрывать пути 

в Саркел и не допускать хазар до Крыма. Таким об
разом, для дальнего Востока значение алан было ана
логично тому, какое имели печенеги в отношении 

русских, как сообщил о том тот же царственный ав
тор в своих советах сыну. 

11 
Приняв христианство в начале Х столетия, ала

ны оставались затем христианским народом в тече

ние целого ряда веков. Наибольшее число свиде-

1 Const. Porphyr. De cer. 11. Сар. 48, 1. Р. 687 В. - Eis
тov коuропаМПJV ') ~Т)pias-. ~u>J..a XPUafJ 8юоЛВiа. ~кiЛEIIOLS" 
iк пiiv фLЛoxpiaтwv &aпoпiiv прОs- 6 Вйvа тоv iv&l;oтaтov 
коuропаМПJV" [К куропалату Иверии. Печать золотая в два 
солида. •Повеление от христолюбивых государей к тако

му-то славнейшему куропалату• ]. - Ihid. Р. 690. Eis- тоv 

dpxovтa • Pwa(as-. [ЗоuЛЛа xpuafi 8LаоЛЫа. «ypcijljlQTQ 
Kwvaтavтivou каl' PWIJ.avou тliiv фLЛoxpiaтwv ~aLмwv' Pwjlaiwv 
прОs- тоv dpxovтa 'pwaias-» [К архонту Росии. Печать золо
тая в два солида. •Грамота Константина и Романа, хрис

толюбивых царей ромеев, к архонту Росии• ]. 
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тельств, какими мы располагаем в настоящее время, 

относится к XIII столетию. Таково, во-первых, пока
зание доминиканца Юлиана, который посетил Ала
пию ок. 1235 года на пути в страну приволжских 
«венгров», т. е., по-видимому, башкир. Юлиан про

ник в Алапию из Таматархи, совершив это путеше
ствие в 13 дней. Верования алан, по его словам, пред
ставляли смесь христианства с язычеством. Они 
соблюдали воскресный день, отмечая его полной вза

имной безопасностью, чтили крест, но имели самые 
смутные понятия о христианском учении и обыча

ях 1• Второй по времени памятник - •Алан с кое по
слание» епископа Феодора от 1240 года. Будучи по
ставлен Константинопольским патриархом в еписко
пы Алании, Феодор, алан по происхождению, нашел 

своих соотечественников вблизи Херсона в Тавриде, 

где и преподавал им пастырское учение. Претерпев 

разного рода затруднения, он достиг, наконец, при

кавказской Алании, где испытал горькое разочаро
вание, застав свою паству христианской лишь по 

имени. Интересно и важно в его рассказе то, что у алан 

были повсюду священники из местных людей; так 

как они были поставлены незаконно, то епископ 
Феодор, после долгих колебаний, совершил над ними 

вторичное рукоположение 2• Близким по времени 
свидетелем является западный монах Рубрук, кото
рый совершил путешествие по южнорусским степям 

в 1253 году, направляясь из Солдайи, т. е. СудаRа, в 

1 Записки Одес. Общ. Ист. и Древ. Т. V. С. 699. 
2 Mai. Nova Bibliotheca Patrum. Vl, 319-391=Migne. 

Patr. Gr. Т. 140. Р. 385-413. Полный перевод этого инте
ресного памятника мы надеемся представить в скором вре

мени. 
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местопребывание хана Золотой Орды. Как в Судаке, 

так и в степях на Дону и на Волге встречал он алан, 
которые были христианами греческого исповедания1 • 

Первому десятилетию XIV века принадлежит ин
тересный эпизод, а именно переход на службу импе
рии придунайских алан, которые входили в улус 

•безбожного• Ногая. Эти аланы были христиане и 
вели свои сношения с императором через вичинско

го митрополита Луку. Эпизод этот мы имели случай 

разбирать в другом месте 2 • 

О христианстве алан на их прикавказской родине 

в 1329 и 1333 году дают свидетельство сношения 
папы с аланским князем Милленом, который, по
видимому, был обращен в католичество благодаря 

стараниям римских миссионеров 3 • Но дело их было 
непрочно, и в XV веке аланы оставались христиана
ми греческого исповедания, как о том засвидетель

ствовал Иосафа т Барбаро 4 и Лаоник Халкондил 5 • 

1 Rec. des Voyages, IV, 1. Р. 242, 243, 252. 
2 Визант. Врем. IV, 324, где приведены все относящие

сяк этому событию сведения. 

з Вaronii Annales Ecclesiastici, s. а. 1329 н. 96 и 1333 n. 37. 
4 Се.мен.ов. Библ. иностр. писат. о России. Т. 1. - Иоса

фат Барбара не только был в Алании, но и занимался там 

раскопкой курганов, Viaggio. Сар. 12. 
~ Laonic. Chalcond. Р. 407 В. -О христианстве сосед· 

них с аланами черкесов, адиге, от 1502 года дает сведение 
итальянский путешественник Георгий Интериан (Се.мен.ов. 

Указ. соч. С. 123): Circassi in loro proprio linguagio apellat 
Adiga ... loro sacerdoti officiano а suo modo сон parole et 
carattere greche senza intenderle [Чиркасы на их собствен
ном языке зовутся адига ... их священники совершают бо
гослужение по обычному греческому способу и на гречес

ком языке]. 
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Не входя здесь в разбор перечисленных свиде

тельств, мы ограничимся утверждением, что аланы 

были христианским народом от начала Х и до вто
рой половины XV века 1• 

Аланекая епархия, созданная трудами миссионе
ров Евфимия и Петра, имела свою историю, от кото

рой дошли до нас лишь отрывочные сведения. Как 
было указано выше, епархия эта была митрополией 

уже в конце Х века. Ученый канонист половины 
XII столетия, Феодор Вальсамон, имел случай встре
чаться с митрополитом Алании, от которого он слы
шал жалобы касательно настроений в брачной жиз
ни духовных лиц в этой епархии. Помянув об этом, 

Вальсамои сделал одно замечание о положении алан
екой епархии в Константинопольском патриархате. 
В ведении патриархата, как он сообщает, находятся 

1 Христианство не исчезло в среде аланекого племени 
за время татарского господства в южной России, утвердив
шего магометанство на Кавказе. Восстановление христи
анства началось по инициативе грузин с 1746 года. Сведе
ния об этом см.: •История грузинской иерархии с присо
единением обращения в христианство осетин и других 
горских народов по 1 генваря 1825 года•. Издание второе. 
Москва, 1855. - Грузинский архиепископ Иоанн в своем 
отчете о посещении Осетии в начале нашего века сообщал 
между прочим следующее. • Прибыв в Гудамакарекое уще
лье и побеседовав с почетными обывателями, я не нашел 
ничего противного моему учению. Потом появился чело
век, которого называли: "это наш священник". Он был 
один из тех священников, которые без книги заучили наи

зусть несколько стихов из псалтири и учат. Произнесши 
их, он ставит вино минуты 2-3, и это называется обедней, 
мажет углем с произнесекнем тех же стихов, и это назы

вается крещением•. -Заимствуем это интересное сведе
ние у г. Лаврова, •Заметки об Осетии и осетинах•. С. 265. 
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три диоцеза: Азиатский, Понтийский и Фракийский. 
Между ними распределяются кафедры, расположен
ные в странах варварских: аланы принадлежат 

к Понтийскому диоцезу, а русские - к Фракийско
му 1• В конце XIII века митрополия аланекая явля
ется в соединении с Сотириупольской (т. е. Авазгий
ской) и Зикхийской. Заместитель этих трех кафедр 
принимал участие в Константинопольском соборе, 
который происходил в первый год правления Анд
роника Старшего, т. е. в 1282 году, и его подпись име
ется на соборных актах 2 • Такое соединение в одном 
лице представительства трех кафедр имело, по-видимо

му, случайный характер, по крайней мере в отноше
нии епархии Зикхийской. Дело в том, что в докумен
те, относищемся ко времени того же императора, 

а именно к 1317-1318 году, помянут самостоятель
ный митрополит Зикхии с титулом Зикхо-Матрах
ского. На него, совместно с митрополитом Алании 
и Вичины, возложено было разобрать распрю, кото
рая возникла между митрополитами готским и суг

дейским из-за подведомственности пограничных 

местностей, вновь населившихся в ту пору после про

должительного запустения з. Что же касается до со
единения епархий Аланекой и Сотириупольской, то 
у Никифора Каллиста есть сведение о формальном 
соединении этих двух епархий в одну в правление 
имп. Алексея Комнина (1081-1118) 4• Сообщение это 

1 Migne. Patr. Gr. Т. 137. Р. 485:' АЛаvо1. тf}S' ПovтLкf}S' 
EicrL 8LoLкi)crEtiJS', ot 8Е' Pu)crLoL тf}S' epq:кLKf}S'. -То же замеча
ние читается у Зонары, ib. Р. 489. 

2 Le·Qиien. Oriens Christianus, 1. Р. 1349, n. 5. 
3 Miklosich et Milller. Acta Patr. Const., 1, n. 41. 
4 Mtgne. Patr. Gr. Т. 146. Р. 1197: ПоЛЛаt 8Е каt тG!v 

f:ккЛТJcrLG!v ~vwvтaL wcrnц -/] ПdpoS' каt -/] Nd6a. тd ТЕ ~ouySa 
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находится, однако, в пекотором противоречии с дан

ными, которые заключены в •Аланском послании• 

епископа Феодора 1240 года. Разыскивая путь в свою 
епархию, Феодор прибыл в Херсон и оттуда в Боспор, 

т. е. Керчь; отсюда он хотел, по-видимому, напра

виться на место своего пастырского служения. Но там 

ему не было дозволено высадиться на берег. Пристав 

затем где-то на кавказском берегу, еп. Феодор достиг 

пределов своей епархии только после 60-дневного 
очень трудного пути. Очевидно таким образом, что 

ему пришлось проходить через один из горных про

ходов, которые служили для сношений алан с побе

режьем, занятым авазгами. Если бы епархии Алан

екая и Авазгийская были в ту пору соединены, то вме
сто кружного пути через Херсон и Боспор еп. Феодору 

проще и естественнее было бы направиться через 

Трапезунд в Сотириуполь, где была кафедра Авазгий

ской епархии, и прибыв в этот последний город 1, 

ка't та ФоuЛа. ~ Tf • АЛаv[а ка't ~ ~WТТ]pLOUТТOAIS" [Многие 
церковные епархии соединились, как Паросекая и На
ксийская, Сугдейская и Фульская, Аланекая и Сотириу
польская]. - Свое изложение Никифор ведет хронологи

чески, и выше у него помянут Алексей Комнин. - Ср. 
Rally et Potly. Syntagrna. Р. 73. 

1 О Сотириуполе см. нашу заметку в Археол. Изв. и 

Зам., 1897, февраль: •Где был построен имп. Юстинианом 
храм для авазгов?• Город Сотириуполь, как кафедра Аваз

гийского архиепископа, впервые помянут в списке епар

хий, принадлежащем времени имп. Льва Мудрого (886-
911), а в более ранних документах этого рода называется 
в том же значении город Севастополь, лежавший на месте 

(или поблизости от) нынешнего Сухума. В нашей заметке 

мы полагали, что перемена в имени кафедры есть свиде

тельство о перенесении ее в другое место и что под Сотири-
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еп. Феодор находился бы уже в пределах своей епар
хии. Но он определенно отмечает, что ему удалось до

стигнуть своей паствы только после 60-дневного 

странствия, сопровождавшегося всевозможными за

труднениями. В пору более позднюю соединение епар
хий Аланекой и Сотириупольской было нормальным 

порядком. Указание на это дает один документ Кон

стантинопольского патриархата от 1347 года'. В нем 
сообщается, что предшественник патриарха Иоанна 
Апри назначил, по каким-то соображениям, особого 

епископа на кафедру Сотириупольскую. Митрополит 

Аланекий заявил свой протест и представил докумен
ты: синодальное постановление и хрисовул, которы

ми и было доказано издавна узаконенное соединение 

обеих кафедр. Из протеста митрополита включено 

в текст акта соображение, которым было мотивиро

вано это соединение, а именно: •митрополия алан

екая вовсе не имеет собственной архиерейской кафед

ры по той причине, что народ ее ведет пастушеский 

образ ЖИЗНИt (ooof- ЁХЕL пvа tblav ci.pXLEpaпкi}v кci0E8pav 
Т] тошim] I-LТJTp6пoЛts-. ап 81) тоu ЁOvoUS' ovтos- voj.la8Lкou). 

уполем следует разуметь Пицунду, древний Питиунт. Ува
жаемый проф. В. В. Болотов высказал в частном письме к 
нам свое несог ласие так понять перемену имени кафедры 

Авазгийской епархии и привел целый ряд аргументов в 

подтверждении того, что переменилось только имя Севас
тополь на Сотириуполь. Как бы то ни было, нынешние 
приморские города Сухум и Пицунда были в пределах 

Авазгийской епархии, имели значение торговых центров 

на кавказском побережье в ту пору и для византийцев 

были доступнее из Трапезунд, нежели кружным путем 

через Херсон. 
1 Miklosich et Milller. Ор. cit. 1, n. 114. 
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Принимая в соображение такое положевне дела, 

патриарх Иоанн постановил, чтобы ва будущее вре

мя нерушимо соблюдалось •стародавнее• положевне 
о единстве этих кафедр, и Аланекий митрополит во

сил также титул Сотириупольского (diJ.фW auтat at 
IJ.Т)Тр6по>..нs-. ..; тfJs" тwv 'A>..avGJv ка\. ..; LwТТ)pLOuп6>..Ews-, 
ELS" Ёv awaфOf)crovтaL CJWIJ.a, ка\. n1v ЁVWCJLV aot<icrпaaтov 
ка\. aoL<ippТ)KTOV пavтe:AWS" Ё~OOOLV ELS" тoUs- E~S" апаvтаs
ка\. OLТ)VEKELS" XpOVOtJS" ... о тfJs-' A>..avias- ка\. LwТТ)poпб>..e:ws

пci.>..tv KAТ)Of)CJEТQL ка\. OUo ката таuто таs- EПWVVIJ.LaS" 

Ё~н. Ws- €ш €v0s- ка\. тоu airrou пpa-yiJ.aтos- [обе те 
митрополии, Аланекая и Сотириупольская, да будут 

соединены в одно тело, и единство веразъятое и не

разрывное да имеют во все следующие вепрерыввые 

годы ... (архиерей) Аланекий пусть вазываетси и Со
тириупольским, и пусть в одно и то же время имеет 

два названия, как отвосящиеся к одному и тому же 

предмету ])1
• - Обиженвый и затем восстановленвый 

в своих правах митрополит, по имени Лаврентий, 

принимал участие в соборе, осудившем ересь Варла

ама и Акивдива, и под соборным решением подпи

сался так: о тапнvОs- IJ.Т)Tpoпo>..i ТТ)S" пci.CJТ)S" 'A>..avias- каl 

:LwТТ)ptovпб>..e:ws- каl uпipТLIJ.OS" Лavpivтtos- [смиренный 
митрополит всей Алавин и Сотиркуполя и ипертим 

Лаврентий] 2• 

Ле-Киев в своем Oriens Christianus (1, 1348-9) со
поставил упоминания о семи аланеких митрополи

тах, которые распределяются по времени от полови

вы XII века и до 1347 г. Ему остался веиэвестен про-

1 Соединение этих кафедр подтверждено также в доку
менте 1364 года См.: Miklosich et Mйller. l, n. 221. 

2 Ihid. м. 109. р. 255. 
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светитель Алании архиепископ Петр, а Лаврентий 
являлся для него последним представителем этой 

епархии. В настоящее время можно назвать еще двух 
архиереев, которые занимали аланскую кафедру пос

ле Лаврентия. Имена их- Симеон и Каллист. Они 
были соперниками и врагами, а время их столкнове

ния - 1356 год. Об этом эпизоде из истории алан
екой епархии мы имеем сведения в двух источниках: 

Никифор Григара и документы Константинополь

ского патриархата. 

У Никифора под 1356 годом рассказано следую
щее. - Патриарх Филафей поставил на алавекую 

кафедру трапезувтекого грека Симеона. Когда тот 

прибыл в свою епархию, то один монах, по имени 

Каллист, стал обличать его в симовии. Симеон был 
вызвав на суд в Константинополь. Дело затянулось, 

а между тем произошла революция: низвержение 

Кавтакузива. Вслед за тем устранен был патриарх 

Филофей и воеставовлев на престол визверженвый 

за два года до того Каллист. К нему сумел подойти 

Симеон и пленил его обещаниями щедрых даров. 

Каллист, не разбирая имевшегося о Симеоне дела, 

допустил его до сослужения и участия в заседаниях 

патриаршего синода, затем отпустил назад в епар

хию. Обещаний своих Симеон не сдержал, а между 

тем в Константинополь явился соименвый патриар

ху обвинитель Симеона, запасшись щедрыми сред

ствами для подкупа патриарха. Предъявив сииоду 

свои обвинения против Симеона, он просил сместить 

его и назначить на алавекую кафедру его самого, 

Каллиста. Так и поступил патриарх, прельстившись 

его дарами. Вновь назначенный митрополит отпра

вился в свою епархию и прогнал оттуда Симеона. 
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Тогда Симеон явился в Константинополь и обратил

ся с жалобой к императору, который был этим край

не возмущен и потребовал у патриарха объяснений 1 • 

Чем и как кончилось это дело из рассказа Григоры 

не видно. 

В совершенно иных чертах предстает это дело в 

синодальном акте 1356 года (Miklosich et Miiller. 1, 
n. 162). В этом документе речь идет о низложении 
аланекого митрополита Симеона, причем замечено, 

что он получил митрополию от патриарха Исидора2 • 
Главными обвинителями Симеона являются священ
ники из города Тапы (Таvаiтш [танаиты]): протопоп 

Михаил и иресвитеры Николай и Феодор. Они при

несли патриарху Филофею жалобу на незаконные 

поборы, которые взимал с них митрополит. По это

му делу патриарший синод судил уже раньше Симе

она и произнес над ним приговор, которому тот под

чинился, но только для вида. После суда он отпра

вился к татарскому хану в Золотую Орду, получил 

от него •диалихий» (8шAELXLOV, ярлык?) и совершил 

затем целый ряд бесчинств и противозаконных дея

ний. На священников в Тапе он наложил заnрет от

правлять требы, вследствие чего дети некоторых пра

вославных семейств были окрещены в армянскую 

веру. Далее, он самовольно поставил архиерея на 

«кавказскую• кафедру, деяние, которое патриарший 

синод признал вполне незаконным. Удостоверив

шись в справедливости сведений о незаконных по

ступках Симеона путем опроса константинопольских 

1 Nic. Greg. 37, 6-18, III, 532 sq. В. 
2 Исидор занимал патриарший ирестол с 134 7 по 1349 год. 

Его преемником был Каллист в первое свое патриаршество. 
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граждан, имевших торговые дела в Тапе и бывавших 
там (имена их названы в документе), патриарх вы

зывал Симеона на суд в Константинополь, и когда тот 

не явился, дал ему отсрочку. Когда же Симеон пре

небрег этим и в Константинополь не явился, то пат

риарший синод произвел над ним суд заочно и отре

шил его от сана со снятием с него и священства. 

Из одного документа последующего времени, от 

1364 года (Miklosich et Miiller. 1, n. 221), можно усмо
треть, что приговор патриаршего синода над Симео

ном не вошел в силу. Состоялось, правда, назначе

ние другого лица на его кафедру, но оно окончилось 

тем, что вновь была расторгнута связь между епар

хиями Аланекой и Сотириупольской. Первая оста

лась за Симеоном, который жаловался на насиль

ственное расторжение его епархии на две, и так как 

его соперник вскоре умер, то он опять соединил обе 

кафедры в своем лице. Документ этот интересен так

же и в том отношении, что в нем перечислены владе

ния митрополита Алании. К ним относятся: церковь 

во имя Пресвятой Богородицы-Утешительницы в 

Трапезуиде с клиром и принадлежащими этой церк

ви угодьями, церковь Богородицы Афинской в Соти

риуполе и земли •около Алании, Кавказии и Ахо

хии(?)• (та 1ТЕрl' AЛavi.av ка\. Kauкaai.av ка\.· Axwxi.av) 1• 

Лицо, занимавшее в 1364 году аланскую кафедру, 
быть может тот самый Симеон, было в ту пору замес

тителем митрополии Мелитинекой (в Армении). 

Из этого документа, как и из предыдущего, вид

но, что собственная Алапия имела очень малое зна-

1 Не есть ли это непонятное имя искажение написания 
'A~aay[av? 
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чение в епархии этого имени. Ее представителю при

надлежали, правда, какие·то земли •околоАлании•, 
но его реальные интересы были вне этой страны, и в 

списке владений кафедры :на первом месте :названа 

церковь с клиром и угодьями в Трапезунте. Митро

полит Симеон самовольно создал себе права на дохо

ды в Тане, и если в патриархии призвана была веза

кониость этого поступка, то •диалихий• (ярлык) зо

лотоордынского хана дал, однако, полную силу 

распоряжениям митрополита. В документе нет ука

заний :на то, на чем, собстве:в:во, основывал свои при

тязания в Та:ве Симеон; но, очевидно, он причислял 

этот город к своей епархии, и тамошнее духовенство 

жаловалось не на это, а :на то, что он приеваил себе 

не принадлежавшие ему доходы, хотя и признавало 

его своим митрополитом. Позволим себе по этому 
поводу высказать догадку, что включение Та вы в 

пределы митрополии Аланекой имело в своей основе 

тот факт, что туземное христианское население это

го города принадлежало к аланекой национальности, 

а Симеон носил титул •митрополит всей Алании•, 
как прописывал его на соборных актах митрополит 

Лаврентий. В территориальном отношении Тана 

была гораздо ближе к кафедре Зикхо-Матрахского 

митрополита, которая имела своего представители 

как в ту пору, так и позднее. Если же она оказывает

ся причисленной к Алании, то на это должны были 

существовать какие-либо реальные основания, кото

рые мы готовы угадать в вопросе о нациовальности 

населения, которое в тех местах было, или считалось, 

туземным. 

В подтверждение вероятности вашей догадки мо

жем указать на следующие данные. -Если в акте 
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патриаршего синода от 1347 года аланы характери
зованы, как пастушеский народ, то это определение 

относится только к их кавказской родине. Рубрук

вис во время своего путешествия по Крыму и южно

русским степям в 1253 году встречал много христи
ан греческого исповедания, которые по националь

ности были греки, русские и аланы. Об аланах, в 

частности, он сообщает, что они не были в такой сте

пени •схизматиками•, как греки, и обращались с 
ним дружественнее, чем последние, относясь с почте

нием к каждому христианину•. В поселении, где жил 

какой-то знатный татарин, по имени Скататай, к 

которому у Рубруквиса было письмо от византий

ского императора, часть населения составляли ала

ны. В 1263 году послы египетского султана Бейбар
са встретили аланеких купцов в Солхате, ныне Ста

рый Крым, которые составляли там часть населения 

и были, значит, довольно многочисленны2 • Итак, 
аланы, оставаясь, быть может, на родине кочевым 

народом, выделяли, однако, из своей среды в XIII ве
ке довольно значительный, чтобы быть заметным, 
элемент торгового, т. е. тем самым городского насе

ления, который проживал в Крыму и степях и, сбли

жаясь с русскими и греками, с которыми связывало 

их единство исповедания веры, сохранял, однако, 

свою национальную особенность. 

Русская летопись позволяет нам пойти дальше в 

глубь прошлого. Разумеем свидетельства о существо

вании городов с христианским населением на Дону 

1 Rec. des Voyages, IV, 1. Р. 234. 
2 Тизен.zаузен.. Сборник материало-в для истории Золо

той Орды. 1, 63; 192. 
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в начале XII века. Так, под 1111 годом в Иnатьевекой 
летописи в описании похода русских князей на nо

ловцев есть, между nрочим, следующая подробность: 
•оттуда (с Ворсклы) nреидоша многи реки, и 6 не
делю поста, и поидоша к Донови во вторник. И обо

лочишвея во броне, и полкы изрядиша, и поидоша 

ко граду Шаруканю; и князь Володимер пристави 

nопы своя, едучи пред полком, пети тропари и конь

дакы креста честнаго и канун святой Богородицы. 

Поехаша ко граду, вечеру сущю, и в неделю выидо
ша из города, и nоклонишася князем Рускым, и вы

несоша рыбы и вино и перележата нощь ту. И завь
тра в среду поидоша к Сугрову и nришедше зажьго
ша и, а в четвергъ поидоша с Дона» 1• -Итак, русские 
князья, nодстуnая к Шаруканю, знали, что он насе

лен христианами и, выставляя на вид свое христи

анство, оказали тем воздействие на единоверных 
с ними людей. Христиане эти знали о том, что в ту 

пору был пост, и вынесли русским рыбы 2 • В полови
не XIII века христиане аланы, с которыми встречал
ся Рубруквис, не имели точных сведений о времени 

постов и приносили ему мясо в nостные дни 3 • 

Под 1116 годом назван по имени и третий город 
на Дону: «В се же лето посла Володимер сына своего 

Ярополка и Давыд сына своего Всеволода, на Дон и 
взяша три грады: Сугровъ, Шаруканъ и Балинъ. Тогда 

же Ярополкъ приведе себе жену красну велми, Ясь

каго князя дщерь, полонив» 4 • 

1 Ипат. лет. (изд. 1871 г.). С. 192. 
2 Догадку В. Ф. Миллера об имени Шарукань см. Жури. 

Мин. Нар. Проев., 1897. Октябрь. С. 328, nрим. 1. 
3 Rec. des Voyages, IV, 1. Р. 243. 
4 Иnат. лет. С. 204. 
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Таким образом, в начале XII века было на Дону 
три города, которые состояли под властью половцев. 

Само собой разумеется, что не половцы их заложи

ли, как не они их и населяли. Христианское насе

ление в Шарукапе засвидетельствовано в событии 

1111 года. Весьма вероятно, что и другие два города 
имели такое же население. О национальности этих 

христиан летопись ничего не говорит под 1111 годом, 
но косвенно утверждает, что это были не русские: 

~выидоша из города и покланишася князем Рус

кымъ •. Если бы эти люди обратилисъ к князьям 
с русской речью и этим, помимо единства религии, 

засвидетельствовали свою кровную близость, то, ве

роятно, это было бы упомянуто.- Из похода на по

донские города Ярополк привел пленную красавицу, 

<•Ясъкаго князя дщерь•, которая стала его женой. 
Нет никакого основания предполагать, что Ярополк 

и Всеволод предпринимали поход в страну ясов, т. е. 

алан, далеко за Дон. Очевидно, дочь аланекого кня

зя попала в плен при взятии одного из названных, 

подонеких городов. Отсюда можно сделать вывод, что 

христианское их население было в XII веке по нацио
нальности аланским 1 • А сообщения Рубруквиса сви-

1 Проф. Голубовекий (Печенеги, торкии половцы до 
нашествия татар. Киев. 1884) - предполагает в подон

еких городах смешанное население, •состоящее из главно

го славянского ядра и тюркской примеси• (С. 195), упо
добляя его тому, о каком говорит Атталиота в городах 

нижнего Дуная. Это предположение стоит в связи с его 

теорией, будто бродпики были •общиной, которая выра

боталась из остатков подонекого оседлого населения• 
(С. 200). Но перемещение бродиикон с запада на восток ма
ловероятно, и некоторые аргументы проф. Голубовекого 
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детельствуют, что оно удержалось в тех местах и 

позднее, быть может, сохранилось и в ту пору, когда 
действовал в Тане последний из ныне известных 

аланеких митрополитов, Симеон. 

Юяиак Куяаковский. 
21 мая 1891. Одесса. 

(Оттиск из .М 1 
<•Визактийского Времен.кика>) 1898 г.). 

основаны на недоразумении. Так, на с. 195 он привлекает 
показание Рубруквиса о •злочестивейших христианах• 

в среде татар. Но Рубруквис разумеет здесь necmopuan и 
поэтому его сообщение никакого отношения к этому на

роду иметь не может. О несторианах см.: D'Oheson. Histoire 
des Mongols. 111. Р. 278 и ел. 
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ЕПИСКОПА ФЕОДОРА 

«АЛАНСКОЕ ПОСЛАНИЕ» 

Предлагаемое вниманию читателя сочинение 
епископа Феодора напечатано впервые в VI томе •Но
вой Библиотеки Отцов Церкви• кардинала Авджело 
Маи (1853) и воспроизведено затем в 140 томе Гре
ческой Патрологни Миня (1865). Знаменитый Лев 
Алляций собрал в своей •диатрибе о Феодорах• све
дения о Сохранившихея в рукописях римских биб
лиотек сочинениях епископа Феодора, которые и 

были воспроизведены Маи в предисловии к •Алан

скому посланию•. Сочинения эти следующие: 1) · HOtкci 
[Этика] в десяти отделах, 2) Л6уо~ €щсrтоЛt~а'i~ прОs' 
тоv Kwvcrтavпvouп6ЛEw~. ка!. тоu~ fVOТ]~ouvтa~ тwv 
f1ТL<JK01ТWV, Et Kat 8ta Та <JU~~civтa парЕКТЕТаТаL, Kat та 
1ТAELW cruvт€~vwv· f1ТL у€ураптш ОЕ. ~па тi]v xнpoтovlav 

~ · АЛаvtк6~ [Письменное послание Константинополь
скому патриарху и находящимся на родине епис

копам, хотя, из-за пронешедших событий, и растя

нутое, все же, по большей части, немногословное. 

Озаглавлено •После избрания• или «Аланское (по
слание)• ]. 3) Л6уо~ crxEБtacrOEI.~ El~ тi]v тсiфТ]v тоu 
~wтfjpo~ Хрштоu тоu 8Eou тl~wv [Речь экспромтом на 
погребевне Спасителя Христа, Бога нашего] и, 4) Ма
тОа'i~ ~ Л6у~ [Матфей, или Слово] в семи отделах.
Крумбахер, во втором издании своей «Истории Ви
зантийской литературы• (1897), с. 17 4, называет еще 
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одно произведение епископа Феодора, сохранившее

ся в Бодлейянской Библиотеке, а именно: •Oratio in 
S. Germanum patr. Constantinopolitanum, quando pri
mum in thronum patriarchalem ascendebat [Речь в 
честь св. Германа, патр(иарха) Константинопольско

го, когда он в первый раз взошел на патриарший пре

стол] • . - Это последнее произведение епископа Фе
одора дает общее определение времени, которому 

принадлежит его литературная деятельность. Так 

как Герман II занимал патриарший престол от 1222 
по 1240 год, то и епископ Феодор принадлежит пер
вой половине XIII века. 

Кардинал Маи, избирая для публикации из четы

рех известных ему произведений епископа Феодора 

« Аланекое послание•, руководствовался тем сообра
жением, что оно представляет значительный истори

ческий интерес. Оно написано в глуши Кавказских 
гор и содержит в себе живые и современные свиде

тельства об аланах, т. е. предках нынешних осетин. 

К сожалению, леопределенпая манера изложения, 

которой придерживается автор, и цветистая ритори

ка, которой он щеголяет, имеют своим последствием 

то, что автор дает нам гораздо менее, чем бы он мог 
дать. Он избегает называть лица, с которыми стал

кивался, по именам и о многих пережитых им собы
тиях говорит лишь намеками. Полное отсутствие 
каких бы то ни было других свидетельств о Херсоне 

и Боспоре от того же времени делает для нас загадоч

ным и то, что сообщает относительно этих местностей 
епископ Феодор. Неопределенностью страдают так

же и его сообщения об его аланекой пастве. Он ниче
го не говорит ни о пределах своей епархии, ни о быте 

ее населения и дает лишь одно определенное свиде

тельство, что аланы были христианами •только по 
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имени•. Единственное хронологическое указание в 
тексте послания дано в гл. 3, где сказано, что оно на
писано на третий год после разлуки автора с пат
риархом и его собором. Так как патриарх проживал 

в ту пору в Никее и так как именно наш автор гово
рил ему приветствие при вступлении его на престол, 

т. е. в 1222 году, то отсюда следует заключить, что 
епископ Феодор отправился в пределы своей паствы 

из Никеи. Патриарх, к которому обращено послание, 

не назван нигде по имени; но, очевидно, что ему имен

но обязан епископ Феодор своим посвящением в выс

ший духовный сан. Отсюда естественно заключить, 

что это был Герман 11; а так как он занимал святей
ший престол до 1240 года, то и послание приходится 
датировать общим указанием на годы правления Гер

мана 11. 
Автор отправился из Никеи не один, а в обществе 

нескольких лиц (гл. 3). Ему сопутствовал и его отец, 
который состоял, по-видимому, епископом Боспора, 

т. е. Керчи, и возвращался в свою епархию (гл. 9). 
Послание начинается с общего указания на бед

ствия, которые перенес епископ Феодор и его спут

ники последовательно от двух притеснителей, в руки 
которых он попал (гл. 1-3). Он был насильственно 
высажен в Херсоне. Здесь оказался какой-то покро
витель, который, однако, не был в силах защищать 

епископа Феодора от преследований. Случай помог 
ему бежать в ту пору, когда внутри города начина

лось волнение, а извне угрожала опасность (4). Епис
коп Феодор бежал к аланам, проживавшим поблизо

сти от Херсона. Между тем междуусобное волнение 
в Херсоне обратилось на того самого человека, кото
рый был врагом епископа Феодора, и лишь бегство 

спасло его от неминуемой гибели (5). Аланы, среди 
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которых проживал автор, жаждали духовного поуче

ния, и он давал его им (6). Епископ Херсонский уви
дал в этом нарушение своих прав и привлек еписко

па Феодора на суд (7), где, однако, дело ограничи
лось лишь оскорблениями (8). Среди зимы епископ 
Феодор отправился со своими спутниками далее на 

восток морским путем и с большими затруднениями 
достиг Боспора (9 ). Но здесь странникам не было дано 
разрешения высадиться на берег. Несмотря на уси

ленные просьбы горожан, властитель Боспора не со

гласился дозволить отцу епископа Феодора соеди

ниться со своей паствой ( 1 О). Странники направились 
далее на восток и высадились где-то на кавказском 

берегу. Отец епископа Феодора остался здесь «среди 
небольтого числа алан•, а он сам после 60-дневного 
путешествия, сопровождавшегося различными за

труднениями, достиг пределов своей паствы (11). 
К повествованию о дальнейших событиях автор 

приступает после длинного риторического отступле

ния (12-14). Какой-то видный и многим известный 
человек, по-видимому, купец из страны лазов, при

ходившийся в родстве какому-то архиерею (Фазиса 
или Херсона?), воспользовался отсутствием еписко

па в Алании, и выдав себя за епископа, объехал всю 

страну и всюду поставил священников (15). Совер
шение рукоположения сопровождалось всякого рода 

нарушениями канонических правил (16). Подробно 
разузнав обо всем происшедшем, епископ Феодор 

наставлял всех об •отличиях великого священства• 
(17).- Весьма подробно и с риторическими прикра
сами говорит затем автор о затруднении, в которое 

его поставил самозванец (18-21). Будучи лишен воз
можности снестись с патриархом по этому вопросу, 

епископ Феодор решился произвести новое рукопо-
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ложение над теми из поставленных самозванцем свя

щенников, которые были, по его мнению, достойны 

сана (22). Представив свой поступок на суждение 
патриарха и его синода, автор скорбит о своей убо

гой в духовном смысле пастве, называя алан хрис
тианами •лишь по имени• (23-24), не считает себя 
в праве оставить место своего пастырского служения 

(25) и просит в красноречивых излияниях патриар
ха о помощи и наставлении (26). 

Таково содержание этого памятника. - На важ
ность его свидетельств об аланах указал академик 

Куник Вруну. Но вряд ли Врун имел случай загля

нуть в самый текст послания, так как он поминает 

его, как письмо епископа Феодора к аланам (Черно

морье, 11, с. 137), извлекая из него лишь общее сви
детельство о том •что христианские аланы прожива

ли в окрестностях Херсона незадолго до посещения 
Крыма РубруквисомJ). Проф. Васильевекий во 2-м 

выпуске своих Русско-Византийских исследований 

(СПб., 1893), ст. CLXVIII-CLXIX, привел в точнос
ти свидетельство епископа Феодора об аланах, испра

вив при этом ошибку Вруна, а также и Томашка, ко
торый в своем исследовании Gothen iп Таигiеп (Wien, 
1880) утверждал, будто епископ Феодор был назна
чен пастырем крымских алан. 

То обстоятельство, что свидетельства этого памят

ника уже введены, таким образом, в ученый оборот, 

не делает, смеем думать, излишним появление его 

в переводе на русский язык в целом виде, и это тем 

более, что многие из его сообщений имеют вид лишь 
намеков и представляют своего рода загадку. Епис
коп Феодор оставляет нас в неизвестности, как и по
чему и с какого времени оказались аланы в соседстве 

Херсона, какая причина вызвала волнения в Херсоне 
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во время пребывания там епископа Феодора, кто был 
его врагом в этом городе кроме тамошнего епископа, 

кто управлял Херсоном, был ли этот город в зависи

мости от византийского императора, иребывавшего 
тогда в Никее? Мы не знаем, далее, в чьем владении 
находился тогда город Боспор, т. е. Керчь, как и по

чему могло случиться, что властитель этого города 

не пустил прибывшего туда от патриарха епископа, 

где именно удалось затем найти своих пасомых отцу 

епископа Феодора? По состоянию того материала, 
какой может быть привлечен в настоящее время для 

уяснения истории Крыма в XIII веке, мы лишены 
возможности отвечать на эти вопросы. Быть может, 
новые публикации или счастливые находки на бога

той почве Крыма прольют новый свет и на этот тем
ный период его истории и тогда разъяснится то, что 

остается ныне загадочным и темным в оАланском 

послании» епископа Феодора. 

В заключение этого краткого предисловия считаю 
своим приятным долгом выразить свою сердечную 

признательность проф. И. В. Помяловекому и г. Па

падимитриу, оказавшим мне любезную помощь в 
разъяснении нескольких замысловатых мест под

линника. 

* * * 
1. Давно я знаю, а теперь еще больше, что и ты, 

великий пастырь, первый после Христа, и вы, со

пастыри, хотите знать, каков был наш путь, как (со

вершилось) наше продолжительное странствие, что 
приключалось и особенно, как направлял нас Свя

тый Дух. Им мы были движимы, если и не всегда, то 

теперь, после помазания. Было ли легче наше стран
ствие, нашли ли мы прямой путь к нашей пастве? 
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Или же, впавши в руки разбойников, бежали мы 

ради спасения жизни? Как обстоят дела и благопо
лучны ли наши обстоятельства? Кончилось ли наше 
скитание или же мы еще иребываем в странствии? И 

в каком пункте одного из этих двух (мы пребываем)? 

Или мы еще и доселе не достигли нашей цели? -Это 
подобает вам рассудить и самим про себя испытать. 
И я убежден, что это дело важное и заслуживающее 
немалого внимания, если кто вникнет в наши обсто

ятельства. Обычные приключения в подобного рода 
случаях готова разнести людская молва, хотя бы и 

без всякого точного расследования. Если же бы я 
имел досуг и обладал уменьем все рассказать и опи
сать, то постарался бы изложить наилучшим обра

зом на поучение и сочувствие слушателям. Но этого 
нельзя сделать теперь, так как попадобилось бы про

странное изложение. Трудиться же, как принято в 

литературных творениях, было бы то же самое, как 
если бы кто в ночной борьбе изукрасился старатель

но доспехами и соответственно тому делал нападение. 

Но и вообще я не смог бы этого сделать, да и ум у меня 

уже спутался в ознакомлении с окружающим меня 

варварством. Если же (все) это не принудило меня тем 

не менее к молчанию, то рассказ (мой) производит 

невыносимое головокружение, как морская качка 

у человека, не плававшего (по морю), и врачебные зе

лья у людей избалованных и привычных к неге. 
2. Так как вы, отче и союз братства, которых еди

нит Святой Дух, хотя бы они были и далеко друг от 

друга, желаете (знать обо мне), то я не знаю, как мне 
держать самый верный путь, который бы ознакомил 

вас с положением моих дел. И разве тут есть какой 
Иосиф? Ясно, что патриарх Иаков скорбит о послед

нем из сынов своих, который еще лепечет духовное. 
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Поэтому то нас и любят. Старшие братья возделали 
жатву жизни, и сам я поставлен был на служение, 
исполняя то, что приказывал отец. Они же делают 

сбор винограда под каким-то внушением; но тут была 

трагедия подобная древним. - Я знаю сам себя, хотя 
и под тенью и не без покрова. Но я многое оставлю 

в стороне, я не царствую над египтянами через фара

она, который, хотя и не хочет уступить чьей-либо 
власти, подчиняется, однако, духу, который посы

лает видения и наводит сны. Ибо чувство подчиня
ется разуму, узнавая от него то, что оно принимает в 

символах. Ибо ночь жизни не объяла истины. -
Пусть будет так. 

3. Повествовать о путешествии с самого начала 
было бы не ко времени и превзошло бы рвение осла

ве. Третий год видел, сколько трудов вынесли мы. 

Весьма немногое из этого мы изложили по просьбе 
некоторых в беглом сообщении, если это не ускольз

нуло от вашей любознательности. Первый стоящий 

на пути измучил меня, захватил меня в преследова· 

нии и разделил доспехи мои, хотя и не насытил сво

ей корысти. Второй губитель, еще более изобрета

тельный во зле, не одолел, однако (в конец). Ибо и 

вновь чудотворит Господь не меньше, чем то воспе

то; море рассек, вывел безоружных людей, когда вра

ги их не то что преследовали, а захватывали, что уже 

больше. Во-вторых- слепотой поражает. Ибо был 
и у нас дерзновенный Павел, апостол язык, который 
ставил все ни во что пред Евангелием, зилот, созер

цатель таинств духа, мой пастырь, и еще более

отец, не по плоти, а по духу. Мы были исторгнуты из 
уз как Петр, прошли первую и вторую стражу. По за

кону Божьего домостроительства, Он сделал малое 
попущение, чтобы совершить большее чудо.- Итак, 
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об этом мы вкратце изложили. И полагаю, что вся
кому, кто пожелает разузнать, не может это не от

крыться. 

4. Дальнейшее знает Херсон и скифская страна, 
дружески принявтая путников по слухам о наших 

бедствиях. Ибо после того как тот, кто ниспроверга
ет злодейство нечестивых, внушил нашему тирану 
(тupavvov) действовать вопреки своей воле, он нас 
выслал изгнанниками и узниками, а город сделал нас 

свободными. •Но это ему было не по душе•, и он по
слал злых вестников к гражданским властям и •при

бавил грозное слово• 1 • -И они, не оказывая ника
кого сопротивления, предоставили гражданам посту

пать с нами по усмотрению. Но Господь удержал, 
подвигнув одного из знатных людей в Херсоне, ни
кого иного как преславного Иоанна. Не открыл он 
нам возможности бежать от бедствий, опасаясь на
строения народного, чтобы тот кровожадный чело

век не лишил его жизни и не возмутил против него 

народ, который подвергается разнообразным воздей
ствиям и подвижен во всех отношениях. И он дер
жал нас в состоянии среднем между свободою и уза
ми. Что же тот, делавший все по своему хотению?
Там была железная пещь, второй Египет, и свобод

ный Израиль в порабощении, и Моисей, посвящен
ный и созерцатель высших тайн. Ибо и он был по
слан, чтобы освободить меня из грязи и работы плин
тоделания, хотя бы и против воли властвующего 
сурового фараона, не замечавшего божественных 
знамений. Близко был сокрушитель. Город скорбел 
о домашних бедствиях. Сиротил его меч язык извне, 
а внутри подымалась междуусобная брань. А мы тут 

и спаслись бегством. 

1 Илиада, 1. 24; 25. 
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5. Не остановился на этом тот злопогибший и по 
истине достойный стояния ошуйю. Но так как мы 

были беглецами в аланеком селении неподалеку от 

Херсона (племя это рассеяно и простирается от Кав

казских гор до ивериян, древний предел их родины; 

они возлюбили посылать некие многолюдные высел

ки, так что наполнили почти всю Скифию и Сарма
тию),- то и оттуда он нас гнал своей злобой и свои

ми коварствами, ища уже нашей смерти: ничего дру

гого больше и не оставалось. Этот богоненавистный 
сделал набег и, очутившись в Херсоне, грозил вой

ною малым аланам (тo'is- j.Hкpo'is- 'AЛavo'is-), если они 
нас не выдадут. Так зол был по природе этот смеш

ной и недостойный Цаман (T~ЩlciVТJS" ), исполненный 
злобы и служитель лукавого. Не знал этот рачивший 

лишь о зле и достойный всякого дурного имени, что 

мы - скажу смело - апостолы Божьи и Бог нам чу
дотворит. Он, рассекший и совокупивший Чермное 

море, спасший беглый народ, морем покрывший го
нителя, рассекает прежде город бранью внутренней 

и внешней, и дал нам выход; и пока совокупляет (Гос
подь) единодушием, так что этот злодей, покушав

шийся на тиранию, оказался в опасности (и подверг
ся бы ей), если бы бегством не устроил себе спасения. 

Так было дело. 
6. Стоит ли говорить о бедствиях, которые принес

ла нам эта священная война, готов назвать ее так, 

хотя она тираническая; но стоит ли говорить о дур

ном согласии. Чтобы воздвигнуть башню хуления 

под охраной достоинства? Или близко смешение 
язык? Или сбирается скопище иереев нечестия про

тив векоего Илии? 
Был среди нас ревнитель (~Т)ЛотТ)s-), хотя и подав

лял мечом духовным этот свой характер(?). Или на-
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падение ассириян на Иерусалим, ужасающе надви

гавшееся и в опасности вспять обратившееся. Дело 

было так, чтобы вкратце рассказать о бедствиях.

Близ Херсона живут аланы ('AЛavoi), столько же по 
своей воле, сколько и по желанию херсонесцев, слов

но новое ограждение и охрана (города). Их я увидал, 
и они сами радостно сбегалисъ вокруг родного пас

тыря и окружали его. Желая, чтобы мы гостили у 
них, они оказывали нам всякие услуги. А мы возда

вали им словом увещания, чтобы они жили согласно 

Христову званию. Они же по истине (не постыжусь 

сказать и да не будет это для меня проявлением ма

лодушия)- были стадо, рассеянное по горам, пус

тыням и пропастям земным, не имеющее ни стойла, 

ни навеса, выставленное на пожрание (диким) зве

рям. Не было пасущего их, хотя благовести е было для 
многих. Но это не было бы дозволено и желающим, 
ибо они вовсе не слышали, каким должен быть епис

коп. Если и взывает Павел 1 - великая труба, учитель 
язык и наш поэтому. Но (те) думают, что епископство 
есть дело величания и что оно печется о мирском. 

7. Вы знаете херсонского епископа; к чему же мне 
входить в точные разъяснения перед знающими? 
Этот старец и из давнего времени епископствовав
ший, считал для себя смертью, что аланы были у нас, 

или скорее, что мы были в Херсоне. Тотчас пошла 
речь о границах епархии, и что это его епископия, и 

что я здесь проездом и чужой. Известны эти увертки 
теперешних епископов, с целью прикрыть мелко

душие и зависть, чтобы не сказать - признаки их 

1 Послание к Тимофею, 3, 2 (Указания мест Священно
го Писания, которые имеет в виду автор, принадлежат его 

первому издателю, кард. Маи). 
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ничтожества. Они не знают ни основоположных ка

нонов, ни того, что по ним разрешается. Мы не пред

стояли во всенародном учении, не похитили рукопо

ложения, чтобы он имел право думать, что его права 

нарушены. Но на вопросы некиих, быть может, 

и алан, мы давали лишь ответы в углу (т. е. частным 

образом). Но пусть бы нам дано было всенародно воз
вестить слово веры, тогда бы мы не стали ставить 

препоны возвещавшему, мы бы дали ему возмож

ность видеть учение об Умершем и Воскресшем. 
Я взываю к свидетелю истины: нас опаляла ревность. 

Люди нечестивого толка и явные еретики дерзко по

хвалялись, потому что никто и не был в силах возра

жать. Не было и удобного случая, так что мы ни на 

что и отважиться не могли. В церкви был этот во всех 
отношениях прекрасный и добрый епископ и при нем 
большой синедрион. Словно составился некий заго
вор и совет на первомученика Стефана. Не посмею 

больше ничего сказать. И привлекли меня на суд, 
словно Павла, кроме уз о Христе. 

8. Вот что было затем пред трибуналом судьи: 
предстоятель судилища- пышущий огнем; заседа

тели и присутствующие, сколько надо для прислу

живания и исполнения приказаний; в середине - я, 

обвиняемый и ожидающий приговора. •Откуда ты, 
говорит, вторгся к нам?•- •Словно я другой веры,

сказал я, и другого благовестия, и не той же самой церк

ви и не подведомствен тому же архипастырю?• -
•Но пропади ты с нечестивыми и безбожными алана

ми, которые хуже скифов!• - • Что же, -сказал я, -
подобает нам делать, как не носить апостольство с по
мощью Первозванного?•- •Но чего ради ты вообще 
дерзнул войти в этот мой город?• - •Если ты, доб
рейший, исполняешь епископское служение, то ты 
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правильно говоришь, и обличив меня публично, про

изнеси затем свой приговор; если же ты говоришь, 

что один - купец, другой - пришлец, то или всех 

преследуй, или терпи и нас. Скажу более: так как я 

не по доброй воле сюда заехал, то я достоин скорее 
сострадания, как потерпевший. По своему изволе

нию я ничего не делаю. Да и как это было бы возмож
но узнику? • - Тут, метнув на меня суровый и злоб
ный взгляд, так сказать, наподобие царственного или 
львиного, он обвинил нас не в другом чем, более су

щественном, а в дерзости, что мы осмелились сказать 

нечто. А стоящие вокруг чуть нас не побили, звали 
нас один туда, другой сюда, толкали и отталкивали 

с издевательством и гневом, осыпая нас бранью, по 
почину самого судьи. Он хотел произнести осужда

ющий приговор, но не мог: не на столько силы возы

мела злоба его, хотя он содействовал желавшим умер
твить нас. Но Господь был избавителем.- Таков ока

зался у нас брат, столь сладкий, такой заступник и 

человеколюбец, являясь туземцем в отношении 
странников и решителем суда для осужденных. Остав

ляю прочее, как подобает. 

9. Когда же мы достигли пекоторой свободы и ста
ли помышлять о путешествии сообразно с целями 

каждого, то направились непосредственно на Боспор. 
Устрашало и время - середина зимы и нападение 

скифов на Боспор. Тем не менее мы насиловали путь, 

рискуя не достигнуть цели. Кто бы сумел рассказать 
о скифских бедствиях? Кто- оплакать то, что мы 
видели, что претерпели? Кормчий не переставал на

правлять корабль и продолжать плавание, какова ни 
была борьба с ветрами, пока не ввел корабль в при

стань. Та же самая цель была и у нас. И опять забота 
о пути и дорожном снаряжении. И опять к прежним 
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бедствиям такие же новые. Посещала нас болезнь, 
сопутствовала нам нужда и недостижение намечен

ной цели. Сам я переносил, что ни случалось, а отца 
убеждал опять воротиться на родину. Что же было 
потом? Одинокий старец епископ с последним из 
сыновей отправился в Боспор. 

10. И вот опять другое бедствие, другое горе! Он 
не был принят князем (оuк iЫхОт] т<;) dpxovп). Вы все 
знаете ту старую беду, древнюю и первую вражду и 
еще большее бедствие, способное исторгнуть слезы 
из всякого сердца. В соседстве был пастырь, и на
столько близко, что сам мог видеть (свою паству) 

и его могли видеть. И он пел на свирели жалобную 
и скорбную песнь', и стадо хотело бежать к пастырю 
и окружить его, ибо слышало глас его и признало его: 
но оно никоим образом не могло (сделать этого). Гово
рят, что к властителю (т4i 8uvщ.J.EV<.;J) подступил весь 
город толпою и заявлял, что хочет или умереть, или 

принять (своего) епископа. Но его не склонил ни ста
рец тоскующий, ни муж скорбящий, ни младенец 
лепечущий, ни жена рыдающая:, ни целый город, 

побежденный страданием и горем. Почему же так? 
А потому что ревность снедала человека, что он был 
тверд и своеволен и во многом не повиновался влас

тям. Если не своевременно и безрассудно, то было бы 
дело дурное и мы бы его не похвалили. Если же как 
подобает борцу и благородному человеку, как слы
шали мы про •древние подвиги•, то мы будем на его 
стороне, какой бы исход ни имело дело. 

11. Когда нам не дозволили вступить туда, мы об
ратились в другую страну, более обширную и более 
суровую, что бы нам ни предстояло испытать. Отец 

1 Вместо dvaкЛi)тWS" г. Пападимитриу предлагает читать: 
Q VclKAТ)TOV. 
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(мой) остался там среди самого небольтого числа 
алан, перенося всякие бедствия, бедность, поноше

ния, обиды, ибо не все приемлют слово духовное, 
и являются судьи и над теми, которые наиболее по
ставлены судить, и хуже того: они их осуждают. 

А мы направились в середину Скифии на 60 дней 
пути, в бедности и не имея даже самого необходимо
го. Утешительно было то, что мы были ведалеки от 
первых путей апостольских. Споспешествующу ва

шей молитве Господу, отче и братья, о желанвый для 
меня союз и имя, мы видим паству, дело для меня 

возлюбленное и превыше всяческого ценимое. Что 

же? От Бога мне наследие сие, да будет же оно и наи
лучшее1. 

12. До сих пор слово наше текло легко и в долж
ном, можно сказать, порядке. Но относительно даль

нейшего я предпочел бы, чтобы изложил кто другой, 

а я мог хранить молчание. Ибо и языку трудно выго

варивать, и руке нелегко служить мне. Увы мне, про

должилось странствие мое 21 Так что мы уже вошли 
в дни проклятия, в которые, быть может, воздвигнет
ся Антихрист. Ибо дым его уже задушил вас. Начав 

плакать, я уже не перестаю и, готов сказать, не пере

ставу. Увы, над нами начались бедствия и, быть мо

жет, над вами впервые возжется пещь последнего 

испытания, воспламеняемая мелкими щепками. Ибо 
не сразу охватывает она деревья, так как Сатана под

рывает веру более чистых. Увы, мы сделались слов

во вачатком, когда ты не правил вами, как гласит 

Писавие3 • Увы, на основании апостольском соорудились 

1 Псалом XV, 6. 
2 Псалом CXIX, 5. 
3 Исайя, LXIII, 19. 
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солома и тростник, и тотчас они стали добычей пла
мени. О, какой здесь пророк скорби возрыдает о вас, 
как об Иерусалиме! Не я, о слушатели, и не ложно 

слово мое, клявусь пещью испытания, которую я 

восприял в глубину души моей. 
13. Дойдя до этой части слова моего, я растроган 

до слез и смущен горем, я не могу сообразить, кто я и 
как мне излагать, я знаю, что скажу несвязно. Я сму

щен совершенно, так что ум не в силах направить 

мою душу. Пастыри, говорит (Писание), погубили 

мой вивоград 1 • Теперь же лжепастыри осквернили 
вожделеввый удел Христов. Не поколеблюсь ска
зать, что в местах безводных и лишенных живой 
воды учения и ведоступвых красным стопам благо
вествующих, цвела роза веры, едва орошаемая от 

корня первого благовестил. Откуда и мы воспламе
нилисЪ любовью - чтобы раскрыть веизвестное мно

гим и изъяснить подвергвувшуюся противоречивым 

суждениям причину этого моего странствия: я же

лал насадить безводвое поле в поте лица моего, воз
мочь опять насадить колос жизни или древнего осуж

дения. Да дозволит это Господь! если только в заботе 
благовестил ревностно взялись мы за дело, возжигая 
пламя ревности. 

14. Многое принесло время, что не легко и пере
честь. Приходит с течением времени обновление, но 
никогда не приносило время ничего подобного. Отку
да-то, из безымянной страны и болотной в зимнее вре
мя, воздвигшийся некий дух неверия возмутил это 

море язык и низверг корабль Церкви,- в отсутствие 

пастыря, -едва боровшийся с морскими волнами, 

в бездну отчаяния. Увы, увы! какое дерзновение! 

1 Иеремия, XII, 10. 
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Как сумею .я рассказать это? Я знаю, что это совер
шенно невероятно. Церковь аланекая была лишена 
украшения иметь главу. Разумею того святого пас

тыря, не солгавшего апостолу. Ибо там он покоичил 
живот свой, честно свершив служение свое. Был и 

некий покровитель нечестия, который с непокрытой 

головой, как говорится, без всякой краски стыда, 
вступил в борьбу за нее. И каковы были ухищрения 
его и коварства; он возжигает бешенство стяжания в 

некиих, склонных помогать ему, выставляя на вид 

простоту этого народа и трудность времен и то, что 

аланекое племя легко может быть совращено. 

15. Был у них знатный муж, близкий родствен
ник того пастыр.я1 • Он принял совет, достойный сво
ей головы и вовсе бессмысленный. Взявши с собою, 

как тот торжествующий демон в Евангелиях, семь 
других демонов, волков кругом пастыря, и, странное 

дело, недостойных беседы с ним, беглецов с разных 
концов, людей, не имевiiiИХ ничего здравого, и кое-кого 

откуда-то из страны лазов, переодевшегос.я соответ

ственным образом, и найдя (Аланскую церковь) пу

стою и лишенною всеисполняющего духа благого, 

вступает в нее свободной стопой, и последнее стало 
горше первого. Плохо же было уже и прежнее. Как 

мне рассказать про набег нечестивца? И как он ут
вердился и нашел немалую поддержку от людей дос

тойных? Простите меня, слушатели, в моем сму

щении и немощи вести речь надлежащим образом! 
Я попал в затруднение от страдания и изменчивого 

течения дела. И .я знаю, что ничего еще не сказал, 
и .я вынужден покрыть тенью больше (чем скажу), 

1 'Hv -уар auiOLS" OUK aфavi]s- 6 civi]p, eпUs- TOU )'EVOUS" 
E'xwv проs- тоv пoLiJ.EVa eкE'ivov. 
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так что и нам и всем приходится быть в затруднении. -
Между тем выступают те благородные мужи. И тот 
губитель-лаз паридается епископом, а те открыто 

требуют подачек за то, что не оставили Алапию без 
пастыря, но со всяческим трудом и старанием даро· 

вали ей безмездно жениха. 

16. Итак, на самом пороге поразила нас словно 
некая египетская язва с тем различием, что здесь 

была первою та, которая была там последняя и са

мая тяжкая. Ибо этот губитель обходил первораж
денное и то, что обычно посвящается Господу. И не 

было мудрого Моисея, чтобы истолковать тайну по

мазавшего о крови агнца, и не было никакой защи
ты, и одолела гибель. Ибо приходит тать, чтобы по
хитить и заклать и погубить 1 • Да погибнет нечестие, 
которое я видел внедрившимся вследствие небреже

ния правды. Если бы бдел владыка дома, не подко
пал бы тать храмины. Хотите ли, чтобы я перечел вам 

дела его пастырства? Что тут завет Павла, чтобы не 

возлагать ни на кого руки поспешно 2 • Он в малое 
число дней открыл нам целый муравейник иереев. 
Этих двадцать он, говорят, посвятил, проезжая вер

хом, прошептав сквозь зубы и невнятно несколько 
слов; слова не выходили у него из уст; других пять

десят - насыщаясь за трапезой и с чашей (вина) в ру

ках, еще других- ночью, (лежа) в постели. Под тяж
кой клятвой свидетельствуют, что он даже не вста

вал (при этом) с ложа. - Но к чему мне больше 
рассказывать, о чем и излагать мне нелегко, и вам 

слушать невыносимо? -После такой деятельности 

он поспешно скрылся в Лазику и опять принялся 

1 Ев. от Иоанна, Х, 10. 
2 Поел. к Тим. V, 23. 
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за свою кирку: человек он, быть может, известный 

купцам, посещающим те пределы. 

17. Я знаю, что мой рассказ вызовет у вас, слуша
тели, много вопросов. Иные и не поверят (мне). Я уве

рен в этом, сравнивая свое и ваше положение. И я сам, 
узнав об этом, не тотчас поверил. Сначала я получил 

об этом сведения, не разведывая (сам); а потом все 

больше и больше узнал и расспросами. - Но ему так 
легко было осуществить свое желание обмануть, и 

овцы так последовали за волком, словно никогда и 

не видали пастыря, и гласа его не слышали. Что же? 
Разве не от вчера или третьего дня был тот прекрас
ный пастырь? Разве не знали они о нестроении им 

епископства? Большинству это было хорошо извест
но, но они должны были хранить тайну; если не все, 

то священники, получавшие от него рукоположение. 

Итак, одно из двух: или не знали, что невероятно, 

ибо как могли не знать, испытав сами это на себе?
или же знали, и (тогда) как могли они презреть ве

ликое дело помазания и как они поверили, что они 

соделались причастниками благодати, которая не 
имела никакого значения? В особенности (принимая 
в соображение), что между ними есть люди, пережив

шие смену трех епископов и теперь видят меня чет

вертого. Я же представил им и отличия великого свя

щенства, как вообще в одежде, так и на кафедре; и 

так как их легко было знать, а потому и нельзя было 
не знать епископа. Я перечислял им и ступени, по 

которым приходит достигающий священства. И это 
и большее сего побуждало меня думать, что до меня 
дошли неточные иненадежные слухи. Я обличал не

вежество рассказчиков и относился к ним с негодо

ванием. Но услышав рассказы, я знаю теперь, что 

не понапрасну я поверил. 
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18. Не покажется ли, что я претендую на общение 
с вами, лишая свое слово точности?' Но не таков за
кон, положенный держащим речь. Я бы предпочел, 

чтобы вы от другого, а не от меня, услышали это, 

и чтобы мне сохранить свое слово в тайне. Я бы не 

осмелился оповестить об этом в письменах. Сам я не 
научился быть обвинителем. Руководствуясь словом 

евангельским 2 , я бы не хотел судить. Где слово кры
латое, там и осуждение окрыляется. Но это сталось, 

и этим благосклонно встретила нас паства. Страш
ный тот меч изощренный грозил извне осиротить нас. 

Ибо завидовал (кто?) нам в аланекой родине; и слов
но из сокровищницы восставал другой страх. По ис

тине, страх мне такой, что я не умел и сообразить, 

как мне взяться за дело. 

19. К тому же, что, думаете вы, претерпел я, скром
ный иерей, неопытный в пастырском деле? Оный Да

ниил, судья старейшин, восседает и осуждает насиль

ников, а претерпевшая насилие освобождается. И где 
дух Даниила? А наше положение было труднее. Наша 

Сусанна оскорблена была в своем целомудрии, как за 

отсутствием, так и за неведевнем могущего защитить. 

О я, несчастный человек и тотчас почувствовавший 

ярмо! Но иго благо и бремя легко; я же дерзновенно 
подставил выю, а потому и не испытал легкости. Ибо 

не подымавший прежде на рамена креста и вращав

шийся в мирской суетности, каким образом, склоняя 

выю, предаст дух Отцу ? Так как и при добром осно
вании конечной целью является чаша и крещение. 

Коварный враг и древний супротивник, который пре-

1 Tov Л6уоv dкptve[as- - Г. Паnадимитриу nредлагает 

читать dкpt~etas-, чему мы и следуем. 
2 Ев. от Матфея, VII, 1. 
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следует праведногоl 1 Но не возмог он его искусить. 
Но человека слабого он ищет поглотить. Если так 
(бывает) в отношении нас, слабых и готовых пасть в 
малых борениях, то каким он выступает на великих 
борцов и настоящих ристателей о духе! 

20. Что же до меня, то меня он тотчас вверг в за
труднение. Я не мог обратиться к другому, бывшему в 
таком же положении. Не было близко ни отца какого
либо, ни брата старшего, испытанного опытом и разу
мом, чтобы дать мне совет. Дело было выше моего ра
зумения, нуждавшееся, по истине, в вашем, отче и бра

тия, духовном рассуждении. Я сам вполне сознавал это, 

хотя я и не знал, что он предпримет подобное дело. Я по
ложил выжидать, пока общее соглашение предстоя
щих в слове даст решение. Но варварский набег, и бе
зумное насилие, и необходимость действовать, и горе
стная моя разлука с вами, словно с лоном Авраама, 
отягчали бедствие. Я могу вам назвать, если вы хотите 
слушать, и причины. Если тщетно то мнимое наложе

ние рук, сказал я, то ты рукополагай по каноническим 

правилам. Если же ты не делаешь этого (т. е. не произ

водишь рукоположения), то оставь священствовать 

тех, кто мнят, что они как бы то ни было получили свя
щенство. Но тот, говорил я, не потерпел бы никогда 
предоставить им священствовать, кто тяготится тем, 

что случилось. Но как же не затрудниться не рукопо
лагать (вновь) и не побояться вызвать представление 
о вторичном рукоположении, что воспрещает святой 
закон? Ибо то, что говорит закон, он говорит подзакон
н:ым2. Вторичное рукоположение имеется в том случае, 

если кто рукоположен канонически в первый раз, а 

этого в данном случае нет. Ибо кто бы считал рукопо-

1 Ев. от Луки, XXII, 31. 
2 Поел. к римл. 111, 19. 
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ложеннем сан, полученный от неприявшего благода

ти, чтобы давать ее (другим)? 
21. Но это мимоходом, как уже сказано выше. 

Бессмысленное было то, что им показалось достаточ
ным (принятое ими рукоположение), кто бы и как 

бы ни обманул их в последствии. Итак, не это, а то, 
что они владали в нарушение закона вследствие того, 

что они были посвящены незаконным образом. Они 
вещали глухим и плотским дела Духа. Ибо жатвы 
много, а делателей мало 1 , какова бы ни была жатва, 
и каковы бы ни были делатели. Я слышу, что и оные 
патриархи некогда странствовали, имея хлебы для 

себя и корм для ослов. Но добрый земледелец не про
гнал и нас, более отдавшихся плоти и земле. Пасты
рей, говорю я, и паствы он поставил одних в соответ

ствии с другими: какова жатва, таковы и делатели. 

Сам же я утвердился на том решении, чтобы ничего 
не делать без вашего совета. 

22. Когда же не было никакого посредника пути 
и дело требовало решения - так как опасность гро
зила всей Церкви, и все были так ничтожны и нико
го не было пригодного для священства, то я- (ска
жу, и вы мне простите)- не без разбора и не поспеш

но - возложил на них руки, внушив им сначала, да 

отвергнутел своих мыслей и умилостивят Господа 

милостыней каждый по силе своей. Я рукоположил 
не всех, но тех, чья жизнь не слишком противна была 
сану, и снисходя к их неведению, простил и более 
важное и совершенное. Если это сделано недостой
но, то простите и исправьте, ибо я исповедал себя 
в числе ваших учеников. Если же я спрашиваю вас 

поздно и по совершении дела, то как мне было по

ступить? Меня теснили и отдаленность, и необходи-

1 Ев. от Матфея, IX, 37. 
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мость, и безвыходность положения. Ясно, что если я 
и теперь спрашиваю, то ничего бы не сделал раньше, 
чем спросить, если бы это можно было устроить. Что же 
я спрашиваю теперь, сделав дело? Не совсем ли оно 
идет вразрез с вашими целями и вашим духом? Тут 

уж вы сами решайте. - Но об этом довольно. 
23. Кто я, чтобы мне быть вынужденным враче

вать проповедью бедствия, одолевшие аланекий на
род? Если я назначен представить Господу избран
ный народ, то почему я сбираю смоквы с волчцев и 
виноград с терновника, как говорит Писание 1 ? Те
перь я понял евангельскую притчу, когда семя доб
рое и колос подыметен не свободный от плевел; но 
там после посева приходит уныние; а у нас хуже, так 

как это случается вместе с посевом. К нам подходит 
и остальная часть другой притчи. Посев сделан по 
волчцам, которые были искоренены, а слово веры 
кое-где вконец заглушено, кое-где проростает вмес

те с волчцами, и само оно стало от обстановки акан
товым. Было бы лучше, если бы воспламененные 

Тем, Кто пришел бросить огонь на землю, мы тот

час сожгли бы волчцы; если бы с помощью Того, Кто 
пришел бросить меч, мы бы до конца истребили их. 

И чистая земля, чистое семя, и стражи бодрствую

щие, и золотой посев, и косец отменный. А как те

перь обстоит дело, я не могу стремиться достигнуть 
силою добродетели до сам-сотого плода, ни до сам-ше

стидесятого, но и был бы доволен, -насколько до
пускает сила физических законов,- сам-тридцатым. 

Боюсь же я и горсти не наполнить за жатвой, ни пазу

хи одним захватом. Позади других я, хотя и не совсем 
безнадежный, несчастный пастырь и неблагополуч
ный земледелец. Но, собирая малый плод с посева на 

1 Ев. от Луки, Vl, 44. 
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крышах, избежав, однако, ереси, матери всякого зла, 
и пожиная слово, посколько то достижимо и пасколь

ко не истребили его птицы воздушные. Увы мне, вол
чцы и терновник приносит мне мое земледелие, осуж

дение за отступничество от Бога, когда заблудшее 
стадо идет во след злому заблуждению. Но мы не 
только блуждаем в лесу, как гласит Писание\ но и 
по всем камням и водам; и кланяются они не извая

ниям, но векпим демонам на высоких местах. 

24. Аланы христиане только по имени. Если же 
где и есть часть Иакова, то враг и там посеял плеве
лы. Сарра, хотя и в старости, родила однако, но Из
маил преследует Иакова. И кто Авраам, чтобы про
гнать из дому рабыню Агарь и отстранить от сожи
тия тьму рабства ереси? И у меня есть малое некое 
воинство, которое Господь извел от умственного Фа
раона, и я его вывожу, хотя и не как Моисей. Но пре
следуют египетские воеводы, гневный дух, грозящий 

убийством и страсть к земному, которая побуждает 
оскверняться с иноплеменниками, и склонность ума 

к некиим ложным мнениям, без противодействия по 

большей части. И где столп облачный, который на

учил расступиться? И каким образом могло бы рас
ступиться море язык? Увы мне, которому вручено 
пасти стада, выходящие из купели крещения! Пасет 
же их скорее смерть безверия. Устами они исповеду
ют, едва смею сказать, во спасение, ибо не веруют сна
чала сердцем в правду. Подобно, что исчез праведник 
с моей земли и нет мне здесь места упокоения. 

25. Разве мне, восстав, уйти? Опасаюсь оказаться 
причастником зла. Разве я Авдий? Служа Ахаву, он 
не склонил колен передВаалом 2 • Опасаюсь я зама-

1 Иеремия, 111, 9. 
2 Книга Царств, 111, 18, 3. 
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лый удел праведиых. Жезл грешников потрясается. 
Что мне делать? Где плеть Иисуса, чтобы очистить 
дом Оrца? Возненавидел я совет нечестивых. Но сме
ло дерзнув на прииятие сана, ввергнут я в него. Раз
ве я, Господи, не иенавидел иенавидящих Тя и не 
истаял на врагов Твоих? Зачем я дерзнул подпасть 
этой клятве? Небеса медные и земля железная, не 
засеян и не вспахан мой удел. Какой Павел вторич
но родит их, доидеже изобразихся в них Христос? 
Незакониые они дети доселе, а не сыны, потому что 
сатана соблазнил их, чтобы не веровали истине и что
бы пребыли чадами неверия. Боюсь я гнева, ибо, по
истине, они суть сосуды гнева, создаввые на поги

бель. Увы мне, вижу зубы диких зверей, яростно опу
стошающих землю. Отличия моих (пасомых) -
убийства прежде всего и прочие виды смертей. Увы, 
Дафан и Аарон зияют на мя, и где Аарон, дабы Гос
подь чудотворил? Напрасно священство, и где Саму
ил, дабы Господь отмстил обиду свою? Призывали 
они Господа, и Он услышал их. В столпе облачном 
глаголал им. Я положил с тщанием хранение свиде
тельств. Быть может, кто-нибудь издевается над лы
синой, если снимается головной покров, чтобы совер
шить священное служение с непокрытой верой. И где 
Елисей, чтобы тотчас последовала вера? Я дерзну 
назвать себя учеником Илии, но отсюда я не буду 
Елисеем. Я принял благодать, но не стал от этого вне 
потока мирских дел и не вступил в бесстрастие мира. 
И что удивительного, если и опять Моисей водитель
ствует и члены странствующих падают в пустыне? 
Ибо из (числа) званных мало избранных. 

26. Но до каких пор распространять мне речь (мою) 
и не лучше ли высказать мою цель? Я буду умолять 
моего пастыря и с просьбой обращусь к братьям. Из 
чрева адова услышат они воззвание мое. Возведи 
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ко Господи очи твои, отче мой, воздень святые руки 
к Тому, от Кого ты просил для меня благодати. Моли, 
да свершу течение (свое), да соблюду веру, да научу 
беззаконных путям Господним, да обращу нечести
вых. Да подаст нам Господь сил. Помогите отцу и вы, 
братья мои возлюбленные, предстательствуйте пред 
общим и первым пастырем за меня, который сам, ско

рее, нуждается в руководстве, чем может упасти дру

гих. Быть может, вспомнит о чудесах Своих Тот, Кто 
хранит младенцев. Быть может, вспомнит о деяниях 
Своих Тот, Кто превратил безводную землю в исходи
ще вод. Ибо если Он иссушает реки Ифама и землю 
плодоносящую обращает в сланец, и скалу заставля
ет течь медом, и твердый камень источать елей; то кто 
знает, не возрастет ли мирт и кипарис вместо зелья и 

сорной травы? Тот, Кто заставляет вновь совокуплять
ся сухие ~ости и вдыхает в них жизнь, да прославит

ся в нас. Вот моя просьба, об этом не перестану мо
лить вас со слезами. Дайте мне эту любовь, внемлите 

этой моей мольбе! О, сосуд избрания, о, уста Божьи, 
о, первенствующий над всеми после Первого, о, вы, 
дарующие слово жизни светочам мира! 



КАРТА ЕВРОПЕЙСКОЙ САРМАТИИ 
ПО ПТОЛЕМЕЮ 

(ПРИВЕТСТВИЕ XI АРХЕОЛОГИЧЕСКОМУ СЪЕЗДУ) 

Предисловие 

Интересные и важные данные для древних судеб 
территории европейской России, заключенные в кар

те Птолемея, не пользуются у нас всеобщей извест

ностью и не привлекают того внимания, какого они 

заслуживают. Желая сделать их доступными для 
широкого круга людей, причастных разработке рус

ских древностей, я приурочил свое издание к XI Ар
хеологическому Киевскому Съезду, которому и по

свящаю свой труд в виде приветствия. Университет 
св. Владимира, с его обычным вниманием к трудам 

своих сочленов, предоставил средства на это издание. 

В первой главе моего текста читатель найдет об

зор общих сведений о географии П толем е я и выясне

ние основных принципов его карты земли; во вто

рой - посильный комментарий к одной из десяти таб

лиц Европы Птолемея: «Европейская Сарматия•>. 
Градусная сетка карты вычерчена по первому из двух 

предложенных у П толемен способов проекции сфе

ры на плоскости. За разъяснения и помощь в этом 
деле приношу сердечную признательность моему ува

жаемому коллеге, профессору астрономии М. О. Хан

дрикову. 
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Что до текста Птолемея, то для трех первых книг 

я мог пользоваться новейшим изданием Карла Мюл
лера (Parisiis. Didot. 1883), для остальных - Виль

берга (Essendiae. 1838-1845 ), которое осталось так
женеоконченным и доведено до шестой книги, и 

полным изданием - Ноббе (Lipsiae. 1843). По ма
тематической географии древних я имел под руками 

следующие издания: Gosselin. Geographie des Grecs 
analysee. Paris, 1790; Ukert. Geographie der Griechen 
und Romer. 1. Weimer, 1816; Forblger. Geographie der 
Griechen und Romer. 1. Leipzig, 1844; Schiifer. 
Astronomische Geographie der Griechen , Ьis auf 
Eratosthenes. Flensburg, 1873; Berger. Geschichte der 
wissenschaftlichen Erdkunde der Griechen. 1-IV. 
Leipzig, 1887-1893, и специальная монография то
го же автора, помещенная в издании: Berichte und 
Verhandlungen der ktiniglichen Gesellscl1aft der 
Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische 
Classe: XLVI. 1894, XLVII. 1895. 11, XLIX. 1897. 11, 
L. 1898. 11; NordenskiOld. Facsimile Atlas to the early 
history of Cartography. Stokholm, 1889 (Р. 1-34); 
Thomas Glazebrook Rylands. The Geographie of 
Ptolemy elucidated. DuЬlin, 1893. В частности по гео
графии Скифии назову: Mannert. Geographie der 
Griechen und Rtimer. IV Theil, 2-te Aufl. Leipzig, 1820; 
Ukert. Geographie der Griechen und Rtimer. 111-er 
Theil, 11-te AЬth. Weimar, 1846; Forblger. Handbuch 
der alten Geographie von Europa. 2-te Aufl. Hamburg, 
1877; указания на специальные работы и исследова
ния приведеныв примечаниях к отдельным местам 

текста. 

В своем комментарии к карте я был далек от мыс
ли исчерпать те археологические вопросы, которые 

она может вызвать, и желал бы надеяться, что лица, 
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лучше, чем я, знакомые с археологическими наход

ками бассейна Днепра и Днестра, во многом попол

нят сопоставленные мною сведения и факты. 

ю.к. 
12 апреля 1899. 

Киев 
Глава 1 

Геоrрафия Птолемея 

§ 1 
Клавдий Птолемей принадлежит по времени сво

ей ученой деятельности эпохе Антонинов, т. е. поло

вине II века поР. Х. Египетский грек по происхож
дению, он провел свою ученую жизнь в Александ

рии 1• Математик и астроном по своей специальности, 
Птолемей занялся географией лишь как прикладной 

наукой к астрономии. В своем капитальном труде по 

астрономии, MaOт-JiJ.aТLкij Luvтa~LS' [Математическое 
построение] 2 , Птолемей имел случай касаться важ-

1 Сопоставление весьма скудных и кое в чем спорных 
биографических данных о Птолемее см. в исследовании 

Boll'я: Studien iiber Claudius Ptolemaeus. Jahrbilcher filr 
class. Philologie. XXI Supplementband (1894). S. 53--66. 

2 Астрономический трактат Птолемея принято назы
вать арабским именем ААь.магест (Tablr al М agesthi). Гре
ки называли его труд M~:yd.X.ТJ crvvтa€ts- тfjs- dcrтpovoiJ.[as
[Бoлъшoe построение по астрономии], арабы применили к 

нему эпитет в превосходной степени, IJ.E-ytcrТТ) [величайшее], 
откуда возникло обычное и доныне название. Первое из

дание его на греческом языке вышло в Базеле в 1538 году; 
следующее затем в Париже в 1813-1816 году с французс
ким переводам под заглавием: Composition matbl!matique 
de Claude Ptolernee, traduite pour !а premiere fois en fraщais 
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нейших фа:ктов математической географии. Позднее, 
по окончании этого труда, он вознамерился предста

вить цельный трактат по географии и назвал его -
ГEwypaфLкij 'Yфi)yТ)aLs-, т. е. «Изложение географии». 
Это сочинение П толемея дошло до нас целиком с при
ложеннем :карт, :которые, однако, не принадлежат 

самому Птолемею и в рукописях, сохранивших нам 
те:кст Птолемеевой Географии, восходят :к оригина

лам V века. 
В области математической географии Птолемей 

был завершителем того развития этой науки, :кото

рое представлено именами: Дикеарх, Эратосфен, 
Гиппарх, Посидоний, Марин Тирс:кий. Труды этих 

ученых до нас не дошли или же уцелели в скудных 

фрагментах. Начавшееся уже во II ве:ке нашей эры 
оскудение духа научного исследования имело своим 

последствием то, что Птолемей явился завершителем 
этой науки на долгий ряд последующих веков, и труд 

его имеет для нас значение последнего слова антич

ной нау:ки в области географии. Принципы матема
тического знания, которые Птолемей полагал в са
мую основу географии, вышли из научного обихода 
последующих по:колений и если сохранялись в тесном 
:кружке ученых математиков, то во всяком случае не 

имели уже ни:ка:кого влияния на географическую ли

тературу последующих времен. По-прежнему состав
лялисЪ географические трактаты, появлялисъ описа

ния побережья морей, так называемые •периплы•, 

par N. В. Halma, suivie de notes de М. Delombre. Это изда
ние составляет библиографическую редкость. В истекшем 
году вышел 1 том нового издания, на основании критиче
ской проверки целого ряда рукописей: Claudii Ptolemaei 
opera quae exstant ornnia. Syntaxis rnathernatica. Ed. Не!· 
berg. Lipsiae, 1898 (ВiЬI. Teubn.). 
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были в обращении географические карты обитаемо
го мира. Но эти трактаты состояли преимуществен
но в перечислении географических имен, причем 

наряду с немногими новыми, какие вносила совре

менность, преобладали старые, обращавшисся в на
учном обиходе по традиции с самых давних времен, 
начиная с Гомера и Геродота. се Периплы • давали 
лишь описания берегов с указанием расстояний меж
ду отдельными портами в числе стадий и хоро
графические сведения. Что же до географических карт 
обитаемого мира, то они в изобилии и разнообразии 
находились в обращении в позднейшие века римской 
империи. Но эти карты были чужды всяких прин
ципов математической проекции и вырождались в 
грубую и совершенно произвольную схематизацию 

очертаний земли•. Они имели вид или круга (orЬis 
terrarum), или вытянутой полосы дорожника (itiпe
rarium) с указанием отдельных станций римских им
перских дорог. Образец последнего рода сохранился 
для нас в виде знаменитой и много раз издававшейся 
так называемой Tabula Peutingeriana [Певтингеровой 
таблицы] 2 ; что же до первого, - то древнейшим из 
сохранившихся образцов является в настоящее вре

мя карта, носящая имя испанского монаха VIII века 

1 Из одного замечания Птолемея, Geograph. VIII, 1, 2, 
можно заключить, что в его время были в ходу схемати

ческие карты, на которых относительная величина отдель

ных стран оказывалась в зависимости от количества дан

ных, подлежавших записи, причем Европа разрасталась 

на счет пропорционально сокращавшихся территорий 

Азии и Африки. 
2 Новейшее и наиболее доступное издание этой карты 

принадлежит К. Miller'y: Weltkarte des Castorius, genannt 
Die Peutingerische Tafel. Ravensburg, 1888. 
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Беата. Она исполнена по старым образцам в 776 го
ду1. Этот тип карт продолжал жить за все средние 
века. Наиболее знаменитые и наилучшие его образ
цы - карта, составлевпая Ричардом Гольдивгам
ским в 1276-83 году, так называемая Герефордская, 
по имени кафедрального собора, в котором она хра
вится2, и другая с точной датой 1284 года, так назы
ваемая Эрбсторфская, по имени монастыря, в кото
ром она сохравялась3 • Но карты этого типа не годи
лись для практического употребления: потребности 

жизни вызвали еще в первой половиве XIII в. карты 
вового типа, так называемые •портулавы•; они воз

никли для надобностей мореходов из наблюдения 
расстояний и направлений морских путей и марш
рутов4. Сочетание новых привципов со старыми дано 
наглядным образом в Каталавекой карте 1375 года5 • 

Хотя Птолемей с его важными научными прив
ципами проекции карты был забыт и не оказывал 
никакого влияния на людей тех веков, но он продол

жал, однако, жить в рукописном предании и сохра

нился целиком до лучших времен. На заре европей
ской науки, в эпоху Возрождения, Птолемей был 
вновь открыт и явился великим и авторитетным ис

точником знания о мире для людей вового века. Пер-

1 Die iiltesten Weltkarten, herausgegeben und erlautert 
von Konrad Miller. 1 Heft. Stuttgart, 1895. Die Weltkarte 
des Beatus. 

2 lbld. IV Heft. 1896. Die Herefordkarte. 
3 Ibld. V Heft. 1896. Die Erbstorfkarte. 
4 Fischer Theobald. Sammlung mittelalterischen Welt -

und Seekarten it alienischen Ursprungs. Venedig, 1886. S. 64. 
5 Notices et Extraits des Manuscrits de la BiЬ\iotblщue 

du Roi, т. XIV (1841), ч. 2; Buchon et Tastu. Notice d'un 
Atlas en langue catalane. 
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вое его печатное издание появилось в латинском пе

реводе в 1472 году в Воловье; из ближайших к нему 
последующих наибольшую важность имели два: вы

шедшее в Риме в 1478 году с картами, гравирован
ными Арнольдом Букингом, и другое- в 1482 году, 
напечатанное в Ульме; карты к нему были вычерче

ны бенедиктинским монахом Донн. В целом ряде пос
ледующих латинских изданий Птолемеевой геогра
фии были воспроизводимы карты того или другого 

их этих двух изданий. С начала XVI века вошло в 
обычай присоединять к тексту Птолемея в виде до

полнения краткие сведения о новых государствах на 

территории Европы и о вновь открытых странах, что
бы таким образом удерживать авторитетное творение 

древнего географа на современном уровне знаний. 

Таковы трактаты: De tribus orЬis partibus ас variis 
naturis hominum [О трех частях света и различных 
породах людей] и OrЬis nova descriptio [Новое описа
ние мира] в издании Птолемея, вышедшем в Риме в 

1508 году. Новое и самостоятельное воспроизведение 
карт к тексту Птолемея с присоединением 26 новых 
карт (Novae tabulae), на которых нанесены были со
временные сведения, принадлежит знаменитому гео

графу Себастиану Мюнстеру. Карты эти пряложены 

к латинскому изданию Птолемея, вышедшему в свет 
в Базеле в 1552 году in fol. Исторические пояснения 
к •новым картам• даны на каждой из них, а кроме 

того тот же Мюнстер составил обширное приложе
ние: Appendix geographica, in qua tres orЬis partes si
gillatim describuntur, iuxta modernum rerum statum, 
explicantur antiquae regionum et populorum successio
nes et genealogiae, agitur de haЬitatoribus, moribus, 
rituЬis, fertilitatibus, mutationibus, expugnationibus 
terrarum atque aliis id genus proprietatibus, quae ресн-
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lialiter in hac vel Ша inveniuntur esse aut contigisse 
terra [Географическое приложение, в котором опи
сываются три части света, каждая в отдельности, 

наряду с современным состоянием дел, объясняют

ся преемственность и генеалогия древних областей 

и народов, говорится об обитателях, нравах, обыча

ях, плодородии, изменениях, завоеваниях земель и 

прочих такого же рода особенностях, которые особо 

встречаются в той или иной земле или имеют к ней 

касательство] 1• Первое издание Птолемея в грече
ском подлиннике принадлежит Эраэму Роттердам
скому и вышло в свет в Базеле в 1523 году. Оно было 
уже началом чисто ученого интереса к этому автору. 

Эпоха великих открытий, начавшаяся с Колум
ба, по необходимости заставила устареть Птолемея; 

но общие принципы математической проекции кар

ты заключали в себе великую истину, которую вос

приняла от него европейская наука. На них воепи

тался Меркатор, который в 1576 году публиковал 
карты, озаглавленные так: Tabulae ad mentem Ptole· 
maei restitutae [Таблицы (карты), восстановленные 
по замыслу Птолемея], а в 1594 году он издал уже само
стоятельно исполненный, по новым улучшенным 

методам, атлас под заглавием: Atlas sive Cosmographi· 
сае meditationes de fabricati figura [Атлас или гео
графические разработки касательно изготовленных 

чертежей]. 

1 •Московия• кратко описана на с. 171, а вслед за ней 
•Russia sive Ruthenia, quae et Podolia, olim vero Roxolana 
[Руссия или Рутения, она же и Подолия, некогда в про

шлом - Роксолана]•; пределы этой последней страны 

Мюнстер доводит на восток до города Таны, т. е. устья реки 

Дона. 
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§2 
Приступая к •Изложению географии»,. Птолемей 

дает такое определение этой науки: «География есть 

линейное изображение всей известной части земли 

со всем тем, что к ней (т. е. этой части) вообще отно

сится» 1• Под этим последним попятнем он разумеет -
«заливы, большие города, народы, более значитель
ные реки и остальное в каждом роде более достопри

мечательное». От географии Птолемей отличает •хо
рографию•. Тогда как вторая имеет своей задачей 

подробное и притом качественное описание даннрй 

страны со всеми ее достопримечательностями, пер

вая вращается в количественных отношениях2 • Хоро
графия не имеет надобности в математике, которая 

совершенно необходима для географии и составляет 

самое ее основание. Для занятий хорографией необ

ходимо искусство рисования, тогда как географ впол

не может обойтись линиями и условными знаками. 

География, - так заканчивает П толемей свое разъяс

нение целей и задач этой науки, - дает нам возмож

ность обозреть всю землю в одной картине, подобно 
тому, как мы можем непосредственно обозревать все 

1 "н yEwypaфla iJ.LiJ.ТJcrls- Е-сrп 8La ypaфiis- тоu кaтн>..ТJ\l\lEvou 
тiis- "Yiis- \J.EPOUS" 1\>..ou iJ.ETO TWV WS" Е-пl ПШ' auтt!J UUVТ)iJ.iJ.EVWV -
1, 1, 4. 

2 KaтayivETaL 8 'ЕПL пMicrтov Т] iJ.EV xwpoypaфla ПЕрl ТО 

пoLov !lii>..>..ov ft то поаоv тwv кaтaтacrcroiJ.Evwv [Хорография 
занимается по иреимуществу качеством, а не количе

ством], - Т] Ы yEwypaфia пЕрl то поаоv !lii>..>..ov ft то пoLov, 
€пн8i]пЕр тiis- iJ.EV civa>..oyias- тwv 8LacrтcicrEwv iv пiicrL пoLEtTaL 
проvошv [география же занята скорее количеством, чем 

качеством, так как она nроявляет вящую заботу о соот

ветствии расстояний]. - 1, 1, 4. 
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небо с его созвездиями в его вращении над нашей 

головой. 

Творение Птолемея разделяется на восемь книг. 
Первая содержит общее теоретическое введение. На

чав с определения географии, которое приведено вы

ше, Птолемей разъясняет вопросы о материале и ме

тодах этой науки, а затем, подвергнув общему обсуж

дению труд своего ближайшего предшественника 

Марина Тирского, предлагает крупные поправки в 

его Представлениях о пространстве и виде Земли и 

в заключение дает два способа проекции географи

ческой карты. Следующие шесть книг заключают 

в себе описание Земли в пределах, в каких она тогда 

была известна, в таком порядке частей света: Евро
па - II и III книги, Африка - IV книга, Азия - V, 
VI и VII книги. Описание идет по областям каждой 
части света. В пределах римской империи Птолемей 
соединяет в одну область несколько провинций, а за 

ее пределами ведет описание по царствам или наро

дам. Для каждой такой единицы Птолемей дает от

дельную таблицу, пtva~: для Европы- десять, для 
Африки - четыре, для Азии - двенадцать. Так как 

задачу географии Птолемей сводит к точному обозна

чению положения каждой местности на земном 

шаре, то его изложение заключает в себе сухое пере

числение всех известных пунктов давной территории 

с указанием цифр долготы и широты; кроме городов 

он называет реки и горные хребты, а также перечис

ляет в последовательном порядке с севера на юг пле

мена и народы, заселяющие данную территорию. 

Седьмая книга заканчивается общим обзором Земли 
с повторением главных данных о положении отдель

ных областей и частей света, а также теоретическим: 
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разъяснением проекции карты на глобусе. - В за

ключительной VIII книге автор дает рекапитуляцию 
своего материала и, следуя порядку своих таблиц, 

перечисляет те пункты в пределах отдельных облас
тей, для которых он имел в своем распоряжении аст
рономические данные. Эти последние даны здесь уже 
не в виде цифр широты и долготы данного места, а 

в цифрах иного рода, а именно: разность времен, счи

таемых в один и тот же момент в данном пункте и го

роде Александрии, и наибольшая продолжительность 
дня. Таким образом, здесь сопоставлен материал для 
проверки данных, которые сообщены в предшеству
ющих книгах, так как цифры широт и долгот вычис

лялись на основании этого рода сведений. 

Общее число географических имен, приведеиных 
у Птолемея, доходит до 8000, число же местностей, 
для которых имелись в то время астрономические 

наблюдения, было около 400. 
Все изложение Птолемея предполагает налич

ность географической карты; по-видимому, труд 

Мартина Тирского и представлял прежде всего кар

ту Земли в пределах, в каких она считалась тогда из

вестной. Птолемей, как уже упомянуто выше, дает 

две системы проекции карты земной сферы на плос

кости, но сам он карты не вычерчивал, предоставляя 

в своем изложении материал для этой технической 

работы специальным чертежникам1 • Но в некоторых 

1 Ср.: Berger. Geschichte der wissenschaftlichen Erdkun
de der Griechen. IV Ahth., Leipzig. 1893. S. 149. Иначе 
смотрит на вопрос Vivien de Saint-Martin. Histoire de la 
Geographie. Paris, 1873. Р. 209 (он утверждает наличность 
карт в труде Птолемея, которые были почему-то замене

ны позднее другими); равно и Нордепшильд. Ор. cit. Р. 8. 
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рукописях его географии приложевы карты по от

дельным • таблицам •, в которых о в ведет свое обо
зрение Земли. Для некоторых деталей в этих картах 

нет оправдания в тексте Птолемея; отсюда естествев

но предположить, что они были исполнены позднее, 

с целью пополнить текст П толемея и сделать его бо

лее доступным для пользования. Имя автора этих 
карт сохранено в записи на одной рукописи Венской 

королевской библиотеки: он назван- 'AyaOOs- &xLjJ.wv, 
'AЛE~av8pEUs- llТJXйVLKOs-, т. е. Агатодэмов, александрий
ский меха.вик1 • В письмах Исидора Пелусиоты (V века) 
в числе корреспондентов есть некто •грамматик• 

Агатодэмов. Его-то считают автором дошедших до 

нас карт, приложеиных к тексту Птолемея2 • Карты 
эти остаются доселе веиздаввыми, кроме одного ко

декса Ватопедского монастыря. Этот последний вос
произведен фотолитографическим способом в 1867 го
ду в Париже на средства вашего соотечественника 

Петра Севастьянова3 • 

1 Благодаря любезности г. библиотекаря Венской биб
лиотеки, d-r Gtildlin von Tiefenau, я могу nривести текст 
заnиси в nодлиннике:' Ек тwv KЛaoolou ПтоЛча.аlоu yEwypa.фt

кwv fЗa.fЗЛlwv 6ктw тi]v olкouiJ.EVТ]V d-yaOos- 5al1J.wv, dЛE€av8Pfi.os' 
IJ.ТJxava.кos- iптЕтuтrwаЕ [Из восьми книг географии Клавдия 
Птолемея ойкумену (обитаемую землю) начертил Агатодэ

мон, александрийский механик]. 
2 Forblger. Handbuch der alten Geographie. 1. S. 410, 

nрим. 36. 
3 Geographie de Ptolemee, reproduction photolithogra

phique du manuscrit grec du Monastere de Vatopedi au Mont 
Athos, executee d'apres les cliches oЬtenus sous !а direction 
de М. Pierre &vastianoff et precooee d'une historique sur !е 
mont Atlюs par Victor Langlois. Paris, 1867. 
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§3 

В своем •Изложении географии• Птолемей зада
вался целью представить переработку труда своего 

ближайшего предшественника, Марина Тирского. 

В пору Птолемея то был самый новый и самый об

стоятельный трактат в области этой науки. Птоле

мей признает Марина весьма серьезным и знающим 

специалистом. По его словам, Марин восnользовал

ся всеми данными, какие только введены были в на

учный оборот раньше, проверил их и исnравил не

мало положений, которые заключали в себе погреш

ности или были приняты без надлежащей nроверки; 

он прибавил также обильный материал из новых ис

точников, т. е. главным образом описаний путеше

ствий на дальний восток. Доведя до конца свой труд, 

Марин подвергал его неоднократно переработке и вы

пустил несколько изданий. •Если бы, - замечает 

Птолемей- мы могли признать безукоризненной его 

nоследнюю обработку, то для нас было бы достаточ

но представить картину Земли по его мемуарам 

(uпoiJ.vftiJ.aтa), не затрачивая излишнего труда. Но так 

как оказывается, что иное он утверждал без доста

точного разумения, а кроме того в своем методе со

ставления карты весьма часто недостаточно заботил
ся об удобстве и симметрии, то мы были вынужде

ны, насколько то считаем нужным, улучшить его 

труд в отношении метода и удобства для пользова

ния• (1, 6, 2). Предложив затем nодробное разъясне
ние погрешностей общего характера, какие допустил 
Марин, и указав на необходимость внесения некото

рых поnравок, благодаря новым сведениям о даль

них странах (1, 17), Птолемей резюмирует свое отно
шение к nредшественнику в таких словах.- <>Итак, 



232 Ю. А. Кулаковекий 

мой труд преследует двоя:кую цель: во-первых, пере

работать весь материал автора, исправив попавшие 

в него погрешности; во-вторых, приложить заботу 
о том, чтобы то, что у Марина не совсем я:сно, приго

товить к занесению на карту по сообщениям побы
вавших в тех странах путешественников и при том 

на более точно выработанной таблице• 1 • Таким об
разом, труд Птолемея: не был творением оригиналь
ным, что, впрочем, нисколько не умаля:ет для: нас его 

значения:, так как его предшественники до нас не 

дошли. Наиболее важные и существенные поправки 
общего характера, какие внес Птолемей в научную 

географию своего времени, относятся: к величине 

Земли, поскольку она тогда была известна, или, го

воря: точнее - считалась таковою. Для: я:сности наше

го изложения: позволим себе вкратце указать на глав
ные моменты в истории решения: проблемы о величи
не Земли в предшествующий период греческой науки. 

§4 

Постановка проблемы измерить величину Земли 
была необходимым логическим последствием поло

жения: о шарообразности ее вида. Когда греческая: 

философская: мысль в школе пифагорейцев устано

вила это положение, тогда начались попытки опре

делить величину земного шара. В комедии Аристо-

1 "OOev ~l!fLS' Бt пЛоuv ava8E~cl11H'Ol п6vov, TOV 11EV '(va 
тт)v YVWI11JV TOU av8p<'>S' тТ)v Бt' ОАТ')S' тf\S' (JUVTcl~EWS' ТТJP~<JWI!EV 
X[,JPLS' TWV тvx6vтwv ТLVOS' 8top0w<JEWS', TOV 8' '(va та 111'! пар' 
auтou от;ла YEVOI!EVa Бtа тf\S' uпо TWV €vтuyxav6vтwv i.crтopiaS' 
il тf\S' €v тo'iS' dкpt[ЗEaтEpOtS' пiva~t тci~EWS' €ф' oaov Eiiпopov 
~v 8e6VTWS' €yypaфfi. - 1, 19. 
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фава •Облака•, написанной в 423 году до Р. Х., есть 
одно место, в котором гениальвый автор позволяет 

себе издевательство над этой великой попыткой че

ловеческого ума и тем дает вам свидетельство о ее 

существовавии 1 • Если философ Платов говорил лишь 

в общих выражениях о весьма значительной величи

не 3емли2 , то его ученик и преемник в развитии фи
лософской мысли, Аристотель, подробно развивал 

учение о шарообразности Земли и для величины ме

ридиана давал точную цифру, а именно: 400000 ста
дий3. Эта цифра была, по его словам, общепринятой 

1 Aristoph. NuЬes, 201 и след. Lтреф. Пр(>s- тwv Oewv, т[ 
ycip тсi8' f-crт[v; еi1ТЕ IJ.OL. - МаО.' AcrтpoVOIJ.La IJ.EV aUТТJL. -
Lтреф. тоuтt 8Е т[; - МаО. ГЕЩJ.Етрtа. - LТрЕф. тоUт' ow т[ 
ЕО"Тl xpi}crLIJ.OV; - МаО. Пjv QVGIJ.€Tp€L0"0GL. - LТр€ф. 1ТОТ€ра 
тfiv ICAllpGUXL!dJv; - МаО. Оuк, аЛЛО. тi]v cтlJf11Тacrav. [Стреп

с(иад): Ради богов, что же зто, скажи мне? - Уч(еник): 

Это астрономия.- Стрепс.: А зто?- Уч.: Геометрия.

Стрепс.: Для чего она?- Уч.: Мерить Землю. - Стрепс.: 
Ту, что даетс.и в надел? - Уч.: Нет, всю целиком.] - Ср.: 

Berger. Ор. cit. 1. S. 139. 
2 В диалоге •Федон• (109 А) Платон влагает в уста Со

крата сравнение людей, населяющих страны вокруг моря 

от Геркулесовых столбов и до Фазиса (т. е. Средиземного 
моря с включением Черного), с муравьями или лягушка

ми, которые гнездятся около маленького болота, не ведая 

о множестве других таких же центров жизни себе подоб

ных существ. 

э Aristot. De caelo, 11, 14, 16. Kat тwv IJ.aOТiiJ.aпкwv ocroL 
то flE)'EOos- avaЛoyteecrOaL 1ТELpwvтaL тijs- 1ТЕрLфере[аs- еis
тптар<iкоvта >..Eyouщv elvaL f1UpLci8as- aтablwv [И те мате
матики, которые берутся вычислять величину (земной) ок

ружности, говорят, что она составляет около четырехсот 

тысяч стадиев]. 
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в его время и являлась результатом многих попыток 

математиков измерить Землю. Такого рода попытки 
продолжались позднее и получили своего рода заверше

ние в том измерении меридиана, которое сделал алек

сандрийскийастрономЭратосфен(ок. 270г. доР. Х.). 

Исходным пунктом его измерения было наблюдение, 

что солнце в летнем солнцестоянии освещало в горо

де Сиене, ~tnlVТJ (ныне Ассуав) дно глубокого колод
ца. Так как по тогдашним измерениям город Алек

сандрия считался стоящим под одним меридианом 

с Сиеной, то, измерив полуденную тень в Александ

рии в день солнцестояния и определив расстояние 

между обоими пунктами, Эратоефен получил дан

ные, которые позволили ему определить дугу небес

ного меридиана между этими пунктами. По его вы

числению, она оказалась равной одной пятидесятой 

части круга, а так как расстояние между Александ

рией и Сиеной было равно 5000 стадий, то длина зем
ного меридиана определилась как 250000 стадий 1 • 

В то время у математиков было принято делить круг 

на 60 частей. Вероятно под влиянием чисто практи· 
ческих соображений удобства и в сознании прибли

зительности цифр, какие давало вычисление, Эрато

ефен прибавил к первоначально им вычисленной 

длине меридиана еще 2000 стадий и определил ее, та
ким образом, в 252000, число, кратное к 60. 

Деление круга на 360 градусов введено было в уче
ный оборот математиков знаменитым ученым Гип

пархом (ок. 150 г. до Р. Х.). Принимая вычисленную 
Эратоефеном длину меридиана и применяя к этой 

цифре деление окружности на 360 частей, Гиппарх 

1 Fo1'Ьiger. Ор. cit. 1. S. 178 и ел.; Berger. Ор. cit. Ш. S. 79 и ел. 
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получил как меру 1°- 700 стадий1 • Эратоефен считал 

на египетский стадий, который измерялся в 300 лок
тей. На современную европейскую меру 1 локоть ис
числяется между 0,527 и 0,525 м; таким образом, 
1 стадий= 158 метрам и 1° = 110 километрам. 

Весьма существенную поправку в определении 

величины меридиана сделал знаменитый стоик Поси

доний (t 49 г. до Р. Х.). Применяя метод Эратосфена, 
он вычислял дугу небесного меридиана между Алек
сандрией и Родосом (где протекла часть его ученой 
жизни) и определил ее как 7" 30', т. е. 1 /4sчастькруга. 
Расстояние между этими пунктами по морю прини

малось обыкновенно за 5000 стадий по прямой ли
нии; таким образом, получилась цифра, близкая к 
Эратосфеновой, а именно: 240000 стадий, как длина 
земного меридиана. Но так как уже Эратоефен вы
числил, что Александрия и Родос отстоят по прямой 

линии не на 5000 стадий, а только на 3750, то, вводя 
эту поправку, Поевдоний получил только 180000 
стадий, как длину меридиана, а тем самым длина 1" 
определялась в 500 стадий, а не в 700, как принимал 
Гиппарх, следуя Эратосфену2 • Авторитет Посидония 

1 Strabo. 11, 5, 34. Р. 109 (Mill). e1vaL то 1J.fyE6os- тi]s- yfjs
aтa8(wv elкoaL ПЕVТЕ 1J.UpLCi8wv каi. 8LaXLЛLwv, ws- каi. 
'EpaтooOEVТJS" dпobl8waLv [величина Земли составляет 252000 
стадиев, как утверждает и Эратосфен]. 

2 Strabo. 11, 2, 2. Р. 78. кdv тwv vewтipwv 8Е dvaiJ.ETpJlaEwv 
EiaciYfJTaL f) О .. ах(аТТ]v пoLOuaa ТJlv yfjv, o'(av 6 Пoaн8wVLOS" 
EyKptVEL ПЕрi. 6ктwка[8ЕКQ IJ.UpLctOOS" OUO"QV (И если ИЗ НОВЫХ 
измерений Земли принять то, которое приписывают ок· 
ружности Земли самые малые размеры - измерение По· 

сидони я, считающего окружность Земли около 180000 ста
дий]. - Berger в статье: Die Stellung des Posidonius zur 
Erdmessungsfrage (Berichte der К. Sachs. Gesellschaft der 
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имел своим последствием то, что припятые им циф

ры возобладали в последующее время. Их полагал в 
основу своих счислений Марин Тирский, а за ним и 
Птолемей. Этот последний несколько раз поминает 

в своем изложении, будто длина градуса в 500 ста
дий была доказананеоднократными измерениями, 

которые приводили к тем же самым результатам 1 • 
Но так как эта цифра далека от истины, то остается 
сомв:ительным, были ли действительно попытки ут

вердить ее точными астрономическими вычислени

ями или же ее общепринятость для времени Птоле
мея была результатом авторитета, какой возымел 

Посидоний. 
Деление Земли на пояса существоВ8Ло уже рань

ше Эратосфена. Оно было разработано еще матема
тиком Евдоксом (ок. 380 года до Р. Х.). Земля пред
ставлялась островом, расположеа:ным в северной по

ловине полусферы. Эратоефен прираипивал ее общий 
вид македонской хламиде, т. е. представлял в форме 

трапеции. Ее протяжение по широте он исчислял 

Wiss. phil. hist. Cl. 1899. 1, 53-77) доказывает, что Лоси
доний давал обе цифры длины меридиана лишь в виде при

мера большего и меньшего результата вычислений, и пред
полагает, что Посидовий вовсеве вастаивал на точности 

меньшей цифры, которой однако суждено было сыграть 
такую видную роль впоследствии. 

1 Ptol. Geogr. 1, 11, 2: о ТL тars- OIJ.OAOYO\II..I.fVats
dva!J.Пpi)aEO"L 0"1JIJ.фwv6v еатt [(цифра), соответствующая 
результатам других измерений]; VII, 5, 12: ~S" тfjs- IJ.fV 
IJ.LclS" IJ.OLpas- ТТEVTaкootolJ!) тrEptEXOiют)S" aтaвtolJ!), ОТТЕР ек тblv 
dкpt~aт€pwv dva!J.пpi)aEwv катЕЛi)фОт), тfjs- Ы I>Лчs- yfjs
тrEpL!J.Eтpov !J.uptciSwv tl') [в одной части окружности 500 ста
дий, что явствует из точнейших измерений, а периметр 
всей Земли - 180000]. 
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в 34600 стадий, т. е. около 50' 1• Эта цифра получа
лась путем сложения расстояний по уставовленным 

еще до Эратоефена параллелям, проведеиным через 
местности, для которых имелись астрономические 

определения. Самая южная параллель проходила 
через город Мерою, а самая северная через остров 
Тулу, 8oUAТJ. Достижение этого северного предела 
было ученой заслугой путешественника Пифеаса 
(ПuOe-aS'). Протяжение Земли от крайних пределов 
Испании до крайних тогда известных пределов Ин
дии Эратоефен исчислял в 78000 стадий2 • Эта цифра 
была получена также путем сложения расстояний 
между отдельными пувктами, причем ова вычисля

лась по параллели Родоса, т. е. 36' с. ш. Эта парал
лельеще со времени Дикеарха (ок. 310 г. до Р. Х.) 
вазывалась •диафрагмой• Земли и, как думал Ди
кеарх, делила ее поверхность ва две существенно раз

личные по своей природе части: северную - горис
тую и южную - визмеввую. Протяжение Земли 
в южном направлении было увеличено ва 3400 ста
дий до параллели, проведеивой через •страну кин

вама• (южнее Египта) и остров Тапробаву (Цейлов). 
Таким образом, была получена цифра 38000 стадий, 
как протяжение Земли по широте. С этой поправкой 
цифры Эратоефена приняты были Гиппархом3 • Стра
бов (ок. времени Р. Х.) принимал в общем даввые 
Гиппарха, во протяжение обитаемой земли ов не

сколько уменьшал в обоих направлениях, а именно: 

1 Strabo. 1, 4, 2. Р. 52. 
2 IЬid. 1, 4. Р. 53. dпо тGJv dкpwv тf\S' '1 V8!KijS" епl та акра 

тf\S' '1 ~f1plas- ... UПE"pa[pE"LV 81'} TG.IV fПТа 1-iUpLd&Jv 6ктакоо[оuс; 
[расстояние от оковечности Индики до оконечности Ибе
рии ... превышает 70000 стадий на 800]. 

3 Idem. 11, 5, 9. Р. 95; 1, 4, 2. Р. 52. 
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по широте он насчитывал только 29300 стадий или 
в круглой цифре 30000 1, а по долготе- 69500, или в 
круглой цифре 700002

• 

Столетие, протекшее от времен Страбона и доМа

рина, принесло с собою значительное расширение 

сведений о дальних землях на юге и крайнем восто
ке, и Марин пополнил данными из путешествий кар

ту Земли. Он принимал протяжение Земли по широ
те- 87,, а именно: самым северным пунктом оста
вался для него по-прежнему остров Тула, еоuЛТJ, под 
63" с. ш., а самым южным- стали город Агисим
ба, 'Л-уtащ.1~а, и мыс Прасон, то Прааоv dкpwтi]pLOv, в 

стране эфиопов, оба пункта он помещал под южным 
тропиком, т. е. 24" ю. ш. (I, 7, 1-2); подолготе- 225", 
а именно: от «островов Блаженных•, Maкapwv vfiaoL, 
где он проводил первый меридиан, и до «пределов 

Серы, Синов и города Каттигары•. та JlEPТJ Li]pas- ТЕ 
каl LLVwv каl Катп-уарwv, находившихся, по его ис
числению, в расстоянии 15 часов от первого мериди
ана (I, 11, 1). Длину 1" Марин считал в 500 стадий; 
таким образом, протяжение Земли по широте выра

зилось у него цифрой 43500 стадий, а по долготе-
90000. По традиции от предшественников, протяже
ние Земли по долготе вычислялось по параллели Ро
доса, т. е. 36" с. ш. 

Поправки Птолемея состояли в следующем. Вы
числив точнее астрономическое положение Агисим

бы и Прасона, он поместил эти пункты на 16" 25' ю. ш. 
Остров Тулу он оставлял на 63" с. ш. Таким образом, 
протяжение Земли по широте определялось у него 
в круглой цифре 80" (I, 10, 1). Крайним восточным 

1 Strabo. 11, 1, 13. Р. 60. 
2 IЬid. 11, 5, 9. Р. 95. 
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пувктом Земли он вместе с Маривом считал город 
Тины, 8ivat, столицу варода сивов 1 , и вычислял для 
этого места расстояние от первого меридиана, кото

рый он проводил через острова Блаженных, Maкcipwv 
vfjaot(т. е. Азорские или Канарские) - по параллели 
Родоса- в 72000 стадий. Так как Птолемей считал 
доказанным, что 1 · равен 500 стадий, то на паралле
ли Родоса приблизительная величина расстояния 
между меридианами была для него 400 стадий; та
ким образом, протяжение Земли по долготе оказы
вается равным 180. или полусфере (1, 12, 10; 14, 8). 
Итак, Птолемей значительно сократил карту Земли 
в обоих направлениях против того вида, какой ей 
давал Марин Тирский. 

§5 
Приступая к выполнению грандиозной задачи 

дать точное положение на карте земной поверхности 
всех известных в ту пору географических имен, Пто
лемей должен был сознавать сам, что его карта мог
ла иметь лишь значение приблизительной картины 
обитаемой земли. Насколько он мирился со степевью 

приближения, видно хотя бы из того, что расстояние 
между меридианами по параллели Родоса он прини
мал за 400 стадий (I, 20, 5). Более точное отношение 
между этим расстоянием на экваторе и на паралле

ли Родоса он дает в виде отношения 115:63 (1, 20, 8), 

1 Народ •сины• - несомненно китайцы; но город Тины 
Марин и Птолемей помещали на юг от нынешнего Индокитай
ского полуострова, в пределах материка, который, по их 

мнению, имел юго-западное направление и должен был 

где-то соединяться с южной Африкой. Индийский океан 

представляли они закрытым морем. 
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т. е. 5:4,043478 или 500:404,3478. Но во всех своих 
общих исчислениях он удерживает цифру 400 и, та
ким образом, сознательно вводит неточиость в 4 с 
лишним стадия. Далее, Птолемей счел нужным оста
новиться на выяснении неправильности изображе

ния Земли на карте, в которой параллели и мериди

аны изображаются в виде прямых линий, взаимно 

пересекающихся под прямым углом, как поступали 

его предшественники и в том числе Марин Тирский 1 • 
Он предлагает два способа проекции карты. В пер
вом из них параллели изображаются в виде кривых 

линий, а меридианы- прямых, расходящихся из 

одного центра (1, 24, 1-8), во втором - не только па

раллели, но и меридианы, кроме одного среднего, 

соответствующего go· полусферы, изображаются в 
виде кривых линий (1, 24, 9-20). Но, отказавшись 
сам от попытки дать изображение Земли в одной 
цельной карте и разделив ее на целый ряд отдельных 

таблиц, пtvaкEs-, Птолемей тем не менее и сам допус
кает применевне в пределах отдельных таблиц гра
дусной сетки из прямых линий, пересекающихся под 

прямым уг лом2 • 

1 Ptol. Geogr. 1, 20, 4. Тдs jlfV уар dvтl. TWV кuк.\ыv 
ypa(l(lciS" тwv ТЕ пapa.\Лij.\(J)v ка1. тwv ll~'01lll~PtVwv EU0Elas
UПEcrтi]craтo пcicras- ка't Ётt каl. таs- тwv (lf!J1lll~PtVwv пара.\Лi]ЛоUS" 
d.\Лi]Лшs- пapaп.\fJcrlыs- тo'is- по.\Лоi:s- [Все окружности - и 
параллелей и меридианов - он заменил прямыми линия

ми и вдобавок, как это обычно делают, провел меридианы 

параллельно друг другу]. 
2 Ibld. VIII, 1, 6. Ou пара по.\u 8€ Ёсrтаt тijs- d.\fJOElas-. 

каОаПЕр EV dpxl] тiiS" cruvтaefWS" fLПO(lfV, кdv EU0Elas- ypa(l(lclS" 
dvтt TWV кuк.\wv, ЕПL youv TWV катd (lEPOS" пtvdкwv 
пapaypciфw(lEV ка1. пpocrlтt таs- (lf!J111lBPtvas- llll cruvvEuoooas-. 
d.\Лcl ка1. auтas- параЛЛJ1ЛоUS" d.\Лi]Лats-. 'Еп1. (lfV уар тijs- OA'fJS" 
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Для общей оценки карты Птолемея следует преж

де всего принять в соображение, что астрономические 
определения, которыми он располагал для отдель

ных мест, все вообще не вполне точны. Инструмен
ты, которыми пользовались тогдашние астрономы, 

а равно и самые их приемы, были настолько несовер

шенны, что получаемые помощью их определения 

могли быть только приблизительными. Даже для 
Александрии Птолемей дает не вполне точное опреде

ление широты. Он помещает ее под 31' с. ш. (IV, 5, 9). 
Предшественники Птолемея давали 31. 12', что бли
же к истине, так как широта Александрии (маяк) по 

современным вычислениям выражается цифрой 31' 
11 · 43". Поправка Птолемея основана на следующих 
соображениях: город Сиена, лежащий под тропиком, 
отстоит от Александрии на 7" 10', а так как наклоне
ние эклиптики к экватору он принимал 23' 50', то и 
вывел для широты Александрии 31' 1• 

OlKOUIJ.EVТ]S' oi. TOU пЛсiтоus- каl TOU llfJKOUS' opot, ката IJ.E'ydЛas
AQIJ.~QVOIJ.EVOL c5tacrтdcrнs-. ci.€toЛ6yous- ПOLOUO"L таs- TWV dкpwv 
кuкЛwv параЛЛауds-. епl 8€ f:кcicrтou TWV пtvdкwv OUK ЁТL 
[В гораздо большей степени будет отклонением от истины, 

как уже было сказано в начале построения, если мы вы

чертим прямые линии вместо окружностей к каждой таб

лице отдельно и вдобавок сделаем меридианы не наклон

ными к центру, а параллельными друг другу. Но если в 

отношении всей Вселенной, границы ширины и длины, 

взятые по максимуму, дают значительную разницу меж

ду концами окружностей, то в отношении каждой из таб

лиц- не слишком значительную]. 
1 Эратоефен вычислял наклонение эклиптики к эква

тору, как •половина 11/вз наибольшего круга•, что соста
вит в переводе на наш способ счисления: 23' 50' 20", тогда 
как современная наука исчисляет его для 250 г. до Р. Х. в 
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Правильное исчисление долгот и широт было 

чрезвычайно затруднено для древних отсутствием у 

них точного инструмента для измерения времени. 

Употреблявшиеся у них часы были крайне несовер

шенны и деление часа на части имело вид грубого 

приближения 1 • Отсюда возможны были странные 

погрешности против истины в правильных по суще

ству вычислениях. Так, например, расстояние меж

ду Арбелой и Карфагеном было вычислено в 45' 10' 
на том основании, что лунное затмение, которое ви

дели македоняне в день битвы при Арбеле во 2-м часу, 

было видимо в Карфагене в 5-м2 • На самом же деле 
эти города отстояли на 33' 45', т. е. была допущена 
ошибка более чем на 11'. 

Неправильное исчисление градуса в 500 стадий, 
которое Птолемей принимал за твердо установлен

ный научный факт, было причиной многих весьма 

грубых ошибок на его карте. Так, протяжение Среди

земного моря от Геркулесовых столбов (нынешний Гиб

ралтар) до крайнего восточного пункта, г. Исс (нынеш

няя Александретта), было исчислено по параллели 

Родоса в 25400 стадий. При величине градуса, какую 
принимали Эратоефен и Гиппарх, т. е. 700 стадий, 
протяжение моря равно 45' 20". Эта цифра близка 
к истине, так как, по современным измерениям, 

23' 44'. Птолемей- Syntax. Mathem. 11 (р. 107 Heiberg) 
дает цифру 23' 51', тогда как в действительности в 150 г. 
поР. Х. оно было 23' 40' 48". В •Географии• Птолемей 
знает только круглые цифры и дает 23' 50', В наше время 
наклонение эклиптики- 23' 27'. 

1 Ср.: Gustav Biflinger. Die antiken Stundenangaben. 
Stuttgart, 1888. 

2 Ptol. Geogr. I, 4. 
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названные крайние пункты отстоят на 42' 32' 37". 
Но так как Птолемей принимает для протяжения 
моря ту же самую цифру, а 1' равен у него 500 ста
дий, то расстояние от Геркулесовых столбов до край
него восточного пункта исчислено в 62', т. е. допу
щена погрешность на 19' 27' 23" 1• 

Располагая астрономическими данными для срав

нительно небольтого числа пунктов и притом почти 

всегда веточными, Птолемей разместил на своих таб
лицах, пLvaKES', 8000 географических имен с указа
нием широт и долгот в точных цифрах, причем наи

меньшей величиной у него является 5 '. Принятие за 
наименьшую величину такой крупной единицы, яв

ляется наглядным свидетельством о том, как далек 

был Птолемей от стремления к абсолютной точности2 • 

1 Ptol. Geogr. V, 8, 4.' 1 aa6s [Исс]- 69' 20'; 11, 4, 7. КсiЛтrТ] 
opos- каt атi)ЛТ] тiis- €vтos- OaЛci<JO"Т]S' [Гора Кальпа и столбы 
внешнего моря] - Т 30'. Ср.: Vivieп de Saiпt-Martiп. 
Нistoire de !а Geographie. Р. 203. 

2 Астрономические определения местностей Птолемей 
дает в цифрах градусов и минут; градус делится на 6() ми
нут, но минуты выражены не в виде целых чисел, а дро

бей. Обычный у греческих математиков способ для напи

сания дробей - обозначение знаменателя цифрой, причем 

числитель мыслится как единица. Таким пбразом: 1/з. т. е. 15 ·, 
есть у', lj4, т. е. 20',- а·, 1!12. т. е. 5',- t~-. Для обо
значения lf2 Птолетей употребляет не~-. а условный 
знак приблизительно такого вида: L'. Дроби с числите
лем, большим одной единицы, разлагаются на составные 
части: так- 25'= 5/12'=1/з+lf12= y't~'; 35'=7 /tz'=ljz+t /12= 
=L'ti3'; 45'=З/4'=1f2+1f4= L'8'; 50'= 5!6'=1/z+lfз= L'y'; 
55'=ll/12'=lf2+lfз+lft2= L'y'tj3'. Для обозначения 40', 
т. е. 2/з", Птолемей уnотребляетобозначение у<'>. Ср.: Clau· 
dii Ptolemaei Geographiae libri octo. Ed. Wilberg. Р. 32 sqq. 
(примечание к 10 гл. 1 кн.). 
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Помимо малочисленности астрономических на
блюдений и их неточиости П толемей был обречен в: а 
приблизительность самым характером того матери
ала, из которого он должен был заимствовать наи

большее число своих данных, а именно: маршруты 

путешественников и итив:ерарии римских дорог. 

Редуцируя указанные у путешественников расстоя
ния между отдельными пув:ктами на свой градус в 

500 стадий, он принимал в соображение отклонения 
от прямого направления в плавании по морю, захо

ды в гавани, остановки и т. д. При отсутствии у древ

них надежного измерителя времени и том условии, 

что современный компас у них заменяло наблюдение 

звездного неба, показания путешественников о на

правлении пути могли иметь весьма относительное 

значение, а поэтому и самый материал, какой они 

представляли, был до крайности в:ев:адежев:. Птоле
мей относился к данным этого рода с гораздо боль

шей осторожностью, чем его предшественник, Марин 

Тирский. В результате его проверки явилось сокра

щение протяжения Земли по долготе на 45", т. е. на 
11 s часть. Но и эта редукция привела его к выводам, 
весьма далеким от истины. Если вычертить карту 
Птолемея целиком в пределах известного тогда ма

терика, то окажется, что полусфера Птолемея соот
ветствует на нашей современной градусной сетке 

протяжению в 126", т. е. выясняется ошибка более 
чем на 1/э часть. Из этой трети одна половина прихо
дится на неправильв:ое исчисление величины граду

са, другая - на в:еправильв:ость редукции данных, 

какими располагал Птолемей. 
Таковы общие недостатки труда Птолемея. Но при 

всем том его •География• остается великим памят
ником ума и знания древнего человечества. Условия 
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тогдашней современности не были достаточно благо
приятны, для того чтобы подвиг, на который отва
жился Птолемей, вошел в ученый оборот и побудил 

пытливые умы потомков усовершенствовать достиг

нутые в его труде результаты. Более чем тысячеле

тие труд его оставался мертвым капиталом; но он не 

погиб, и на заре лучшего времени породил из себя 
нашу современную европейскую науку. 

Глава 11 
Карта Европейской Сарматки 

§ 1 
Обращаемсяк карте Птолемея в пределах вычер

ченного нами ее отрезка. Она исполнена по первому 
из двух указанных у Птолемея способов проекции 
сферы на плоскости, т. е. параллели являются в виде 

кривых линий, а меридианы - прямых, исходящих 

из одного центра. В пределах от 63' по 43' по широте 
и от 42' по 73' по долготе наша карта охватывает це
ликом восьмую таблицу Европы, т. е. Европейскую 
Сарматию, и пограничиые с этой территорией части 
нескольких других таблиц Европы и Азии. Достаточ

но одного общего взгляда, чтобы заметить различие 
в изображении областей, входящих в пределы рим
ской империи, и стран, лежавших вне ее границ: 

сходство очертаний с действительным видом этих 
земель на современной карте убывает по мере отдале

ния от границ империи. Но и в пределах империи кар
та имеет лишь приблизительный вид, и в ней допуще
но немало погрешностей. Укажем на следующее. -
Нижнее течение Дуная от устья р. Алуиты (Ольты) 
до г. Аксиополя (Черновода) приподнято к северу на 
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1" 50', тогда как в действительности это повышение 
не больше 25 '. Сообразно этому горный хребет Гэм 
(Балканские горы) получил песоответствующее ис

тине направление: тогда как в действительности он 

имеет прямое направление с запада на восток, на карте 

Птолемея он протянут с юго-запада на северо-восток. 

Течение Дуная между Аксиополем и Диногетией 
(местность впадения Серета в Дунай) отклоняется 
у Птолемея на 1° 10' к западу, тогда как в действи
тельности Дунай течет в этих пределах прямо на се
вер. Вследствие этой неправильности территория ны

нешней Добруджи получила искаженный вид. В пре

делах Верхней Мэзии г. Сингидон (Белград) отстоит 

на 30' к западу от г. Тавруна, расположенного на ле
вом берегу Савы. Но Таврун находился на месте ны

нешнего Землина, который лежит почти на одном 
меридиане с Белградом, т. е. Сингидоном, на левом 
берегу Савы близ ее устья, которое у Птолемея ото

двинуто от Сингидона. Далее, западную границу про
винции Дакни составляет река Тибиск, которой он 

дает почти прямое течение с севера на юг и показы

вает ее впадение в Дунай близ г. Трикорния, распо
ложенного на правом берегу Дуная близ впадения 

р. Марга, т. е. нынешней Моравы. 

Здесь у Птолемея допущено несколько ошибок, 

которые имеют причиной смешение двух рек: Ти
биск, т. е. нынешний Темеш, и Тизия, ныне Тисса 1 • 
Западной границей римской Дакни считалось тече
ние этой последней реки, как то нам хорошо извест

но из других источников. Так представлял себе дело 

и Птолемей, почему и дал своему Тибиску почти пря-

1 Ср. Hunfaluy. Ethnographie von Ungarn (ubertragen 
von Schwicker). Budapest, 1877. S. 54 и след. 
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мое течение с севера на юг, что соответствует действи

тельному течению Тиссы. Что касается до Тибиска 
(Темеша), то он течет с востока широкой излучиной 
и впадает в Дунай на пространстве между Сингидо

ном и впадением Марга, т. е. Моравы. Тисса впадает 
в Дунай почти на меридиане Сингидона, но значи

тельно севернее, против города Акуминка. 
Точно так же и на восточной границе Дакни неяс

иость представлений Птолемея сказалась в том, что 
он нанес на карту только один приток Дуная, теку

щий с севера, Гиераз. Это имя носил у древних ны
нешний Серет. Города, указанные им по Гиеразу, 

заставляют дать этой реке течение в виде ломаной 

линии, что противоречит действительности. Сблизив 

течение Гиераза с Тирасом, т. е. Днестром, Птолемей 

не дал на своей карте места для другого северного 
притока Дуная, нынешнего Прута, носившего у древ

них имя Пирет, ПuрЕт6s-. По всему вероятию, в своем 
Гиеразе он соединил обе реки, подобно тому, как на 

западе Дакни слил в одно Тибиск и Тизию. 
Если возможны были такие погрешности в карте 

римских провинций, то само собой разумеется, что 
далекие от империи страны, заселенные дикими не

ведомыми Риму народами, должны были явиться со 

множеством искажений. 
Границы Европейской Сарматии Птолемей опре

деляет так: с востока Боспор Киммерийский, Меоти

да, течение реки Таяаида и Азиатская Сарматия до 
(С земель неведомых•, которые начиналисъ за 63° с. ш.; 
с юга- Евксинский Поит, римские провинции Ниж

няя Мезия и Дакия, земля языгов-переселенцев; с 
запада - Сарматекие горы, Германия и течение ре
ки Вислы; с севера- Венедекий залив Сарматекого 

океана до 63° с. m. Южные приморские пределы этой 
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страны были известны грекам с давних пор: целый 

ряд греческих поселений раскинулся по побережью, 

и некоторые из них были цветущими центрами куль

туры, стояли в пору Птолемея в живых отношениях 
к политическому центру мира, Риму, и находились 

в зависимости от него. Из Пантикапеи (нынешняя 

Керчь) греческое влияние проникло на берега Мео
тиды, и на устьи Танаиса (Дон) процветал в ту пору 

значительный торговый город, одноименный реке, 

который входил в пределы Боспорекого царства, имев
шего своей столицей Пантикапею. Несоответствую

щие действительности очертания Меотиды и непомер

ное расширение этого моря на карте Птолемея объяс

няется, очевидно, неправильной редукцией данных 

берегового плавания, которыми он располагал для на

несения на карту отдельных пунктов побережья. 

§2 
Внутри пределов Европейской Сарматии Птоле

мей наносит на карту много рек, несколько горных 

хребтов, несколько городов по течению рек, впадаю

щих в Евксинский Понт, и множество имен народов, 
заселявших страну. Из пяти рек, впадающих в Ве
недский залив, только для одной, а именно Висту· 

лы (Висла) показава два пункта: устье и истоки, для 

остальных указаны только пункты впадения в море. 

Танаис известен Птолемею на всем его течении: он 
дает пункт его истоков, указывает место, где он рез

ко изменяет направление своего течения, знает раз

деление его на два протока в нижнем течении и точ

но отмечает оба устья реки. Пограничная река Сар
матии на юга-западе, Тирас (Днестр), показава также 
в двух пунктах: истоки и устье, причем течение дано 
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ей в весоответствии с действительностью, с запада на 
восток с отклонением на протяжении всего течения 

только на 50' по широте. 
На 20' севернее и на 40' восточнее устья р. Тираса 

Птолемей помещает устье р. Аксиака. Он не указыва
ет истоков этой реки, во упоминает, что она вытека
ет из Карпатских гор, так же, как и Тирас (III, 5, 6). 
Очевидно, под устьем А.ксиака следует разуметь Ти
лигульский лиман, ныне закрытый от моря песча

ной косой; в него впадает несколько везвачительвых 

рек, из которых одна, одноименная с лиманом, дей

ствительно вытекает из восточных предгорий Кар
патского хребта. Далее к востоку на одной широте, 
48" 30', даны у Птолемея устья трех рек: Борисфена, 
Гипанида и Каркинита. Расстояние между устьями 
двух первых- 30', а второй и третьей- 1· 40'. Тут 
пред вами грубое смешение и крупная погрешвость. 
Вместо этих трех далеко отстоящих одно от другого 

устьев в действительности есть на этом протяжении 

берега только - один большой лиман, в который из
ливаются Буг и Днепр. Никакой третьей реки на этой 

территории нет и, конечно, не было и в пору Птоле
мея. Имя Борисфена принадлежит, несомненно, 

Днепру; так разумел это и сам Птолемей, показав
ший его истоки на далеком севере и большой приток 
с западвой стороны, вытекающий из озера Амадоки. 

Гипавиду соответствует ваш Буг. Если у Птолемея 

устье Гипанида показавона 30' восточнее устья Бо
рисфена, тогда как в действительности существует 

обратвое отношение, хотя и не в таком большом 

расстоянии, то причиной является смешение Ги
паиида с Борисфевом, которое было для Птолемея дав

вей литературной традицией. Реки эти смешивал уже 
Страбов (11, 4, 6), а за ним Плиний (IV, 62) и другие. 
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Вызвано же было это смешение и поддерживалось 
оно тем, что самый значительный и хорошо извест

ный, близкий к морю город в той местности, Ольвия, 

носил наряду с этим именем и другое, Борисфен или 
Борисфенида, BopucrOiVТ)S", BopvaOe-vLs-. Оба эти имени 
дает этому городу и Птолемей (III, 5, 14). В настоя
щее время мы хорошо знаем, где лежала Ольвия: она 
находилась на правом берегу Буга в 35 верстах к югу 
от г. Николаева и 28 к северо-востоку от Очакова. 
Если Ольвия издавна получила у греков название, 

соименное самой большой реке той страны, впада

ющей в море через общий лиман с Бугом, на берегу 
которого лежала Ольвия, то факт этот можно 
объяснить тем, что торговое движение из Ольвин 
внутрь страны шло по главной и наибольшей реке 

ее, что а priori вполне вероятно. Но то обстоятель
ство, что Ольвию называли Борисфеном, вызвало у 
географов смешение Днепра и Буга и даже переста

новку этих рек у Птолемея. Так как нижнее течение 
Борисфена Птолемей провел подле Ольвин и города, 

о которых он имел сведения, разместил на верхнем 

течении реки, то он должен был отодвинуть Гипанид 

далее к востоку. 

Истоки Борисфена показаны у Птолемея под 52" с. ш. 
и 53" в. д. Течение реки имеет несколько излучин до 
соединения с • западным притоком •, вытекающим 
из озера Амадоки. Нельзя не узнать в этом притоке 
нашу Припять и в Амадокийском озере- наше По

лесье, область Пинских болот. Уже Геродот имел све
дения о существовании на северном пограничьи Ски

фии болотной местности, питающей большие реки. 
По его свидетельству, на пограничьи Скифии с обла
стью певров лежит большое озеро, откуда истекает 
река Тирас (IV, 51). Из большого озера в северных 
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пределах Скифии ведет он также и реку Гипанид, 
причем сообщает, что на берегах этого озера водятся 
дикие белые лошади. В этих последних все исследо
ватели вопросов о Скифии и комментаторы Геродота 

признали лося, который и поныне держится в Поле

сья. 

Что касается до городов, размещенных Птолеме

ем на Борисфене и его западном притоке, то, не каса
ясь пока вопроса об их локализации, мы должны 

признать в самом их существовании и знакомстве 

с ними греков тех времен непреложное свидетельство 

о культурном воздействии приморской области на 

население, занимавшее среднее течение Днепра и его 

притоков. Археологические находки на территории 
нашего Киева дают полное основание предполагать 

чрезвычайную древность заселения этого места, и 

карта, как ее представлял себе Птолемей, невольно 
заставляет подумать, что значащийся в ней город 

Метрополь есть наш Киев. 
Что касается до реки Каркинита, впадающей в мо

ре на восток от Ахиллова Бега, т. е. Тендры, то такой 
реки не существует. Между тем Птолемей располо

жил в области верхнего течения Каркинита четыре 
города. Не будет ли правильно предположить, что эти 

города следует переместять на нижнее течение Днеп
ра? Среднее течение Днепра отделено от нижнего по

рогами, которые тогда, как и теперь, являлись пре

пятствием для непрерывного плавания по течению 

реки. К среднему течению реки могли существовать 

торговые пути из Ольвин по суше; в своем нижнем 
течении Днепр приближается к пределам территории 

Таврического полуострова, а потому весьма есте

ственно предположить, что в этой местности суще

ствовал торговый путь из какого-нибудь портового 
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города Каркипитекого залива. Так как вследствие 
смешения Борисфена с Гипавидом древние географы 

передвинули нижнее течение Днепра далеко на за
пад, то истинное его течение могло обратиться в ка

кую-то особую реку, явившуюся на карте под име
нем Каркинита от имени города Каркивы, служив

шего посредствующим пувктом между побережьем 

на восток от Тевдры и течением Днепра. 
В Меотиду впадают кроме Тапвиса еще 12 рек: 

пять- с запада, т. е. протекают в пределах Европей
ской Сарматии, и семь - с востока. Из пяти запад
ных две северные реки: Лин: (т. е. Волчья) и Парит 
соответствуют, по всему вероятию, Кальмиусу и Ми
усу. Первая из них имела значение судоходного пути 

много столетий позднее 1; тем естественнее предпо
ложить, что во время Птолемея то была многоводная 

река, по которой культурное влияние проникло с бе

рега внутрь страны. 

В Венедекий залив Сарматекого океана впадают 
из пределов Европейской Сарматии четыре реки: 

Хрон, Рудон, Турунт, Хесин. Для всех четырех Пто
лемей дает только по одному пункту, а именно: мес

та их впадения в море. Отсюда следует заключить, 
что эти реки были известны в ту пору только благода
ря береговому плаванию. Современная карта застав
ляет нас признать в них: Прегель, Немая, Виндаву 

и Заnадную Двину 2 • То обстоятельство, что Прегель 
у Птолемея находится в таком далеком расстоянии 
от Немава, вполне объясняется тем, что эти реки не 

1 Врун.. Черноморье. 1, VII. Следы древнего речного 
пути из Днепра в Азовское море (С. 98-133). 

2 Milllenhoff. Deutsche Altertumskunde, 11 (1887). S. 25 
и ел. 
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имеют непосредственного выхода в море, а впадают 

в лиманы. Ввиду этого расстояние между ними в 
днях плаваRЪя естественно могло вызвать представ

ление о длинной линии берега между устьями этих 
рек. Сведения об этом далеком береге моря проника

ли к римлянам через германцев. Это последнее ут
верждение позволяет сделать самое имя, какое дает 

Птолемей нынешнему Балтийскому морю, т. е. Ве

неде-кий залив, так как венедами называли славян 

германцы. 

§3 
Переходим к горным хребтам в пределах Европей

ской Сарматии. Птолемей называет две горные груп
пы на границах этой страны и шесть - внутри ее. 

Для нанесения на карту Сарматекого хребта Птоле

мей дает два пункта, которые заставляют дать ему 

направление с севера на юг с небольшим отклонени
ем к западу1 • Для Карпатских гор указав только один 
пункт: 46"-48" 30'; другой получается из указания 
места истоков р. Тираса: 49" 30'-48" 30', вытекаю
щего, по замечанию Птолемея, из Карпатских гор. 
Таким образом, этому хребту дано прямое направле

ние с запада на восток. Так как западная граница 

Сарматии идет по рекам Днестру и Висле, то, срав

нивая карту Птолемея с современной, приходится со

единить Сарматекие и Карпатские горы в одну гор

ную группу, т. е. признать у Птолемея раздвоение 

1 Этот хребет соответствует нынешним Малым Карпа
там на пограничьи между Моравией и Венгрией. Туземцы 

называют эти горы Белявы. Ср. Sadowsky. Die Handels
strassen der Griechen und Romer. Iena. 1877. S. 52. 
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Карпатского хребта. К той же горной системе необ

ходимо также приурочить показаввые отдельно сто

ящими на карте Птолемея Венедекие горы на севере 

и Пев кипекие к юго-западу от них. Так как венеды 
явились у Птолемея на крайнем северо-западе Сар

матии, то и Венедекие горы помещены поблизости 

от них, к востоку от среднего течения Вислы. Но гер

манцы соприкасались со славявами в области Кар
пат, а потому их сведения о Венедских горах могли 
относиться только к этой горной группе 1 • Что касает
ся до Певкивских гор, то это имя стоит в очевидной 

связи с народом певкивы. Этот этнический термин 

был издавна в ученом обороте древних, и народ этого 
имени древние географы и историки помещали в об

ласти, прилегающие к нижнему течению Дуная. Пто
лемей на своей карте раздвоил певкинов: они зани

мают устье Дуная и являются затем глубоко внутри 

Сарматии, выше верхнего течения Днестра. По на

родности певкипы были частью большого племени 
бастарвов, которое у Птолемея, в согласии с показа

ниями предшественников, занимает восточный склон 
Карпатского хребта. Почему певкипы раздвоились 

у Птолемея и часть их отодвинута далеко на север 
вместе с одноименными им горами, это остается, по 

необходимости, неясным; во принадлежиость их к 
бастарвам и раздвоение их на северных и южных по

зволяет нам сблизить Певкипекие горы с Карпатским 

хребтом и, таким образом, как бы сжать карту Пто

лемеевой Сарматии в ее юго-западном конце. 

1 Forblger. Handbuch der alten Geographie von Europa. 
2-te Aufl. S. 763, nр им. 27- nриурочивает Венедекие горы 
П толемея к холмистой местности на лограничьи между 

Польшей и Восточной Пруссией. 
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На пространстве между левым берегом Днепра и 
Азовским морем Птолемей помещает две горные 
группы: Амадокийские и Аланекие горы. Первые из 
них не соответствуют, по-видимому, никакой реаль

ности•, подозрительным делает их самая тождествен
ность их имени с озером, из которого вытекает при

ток Борисфена (Припять). Что же до Аланеких гор, 
то, быть может, правильно будет признать в них воз

вышенную местность, пересекаемую течением реки 

Донца, Донецкий кряж. 
Таким же мнимым географическим фактом, как 

Амадокийские горы, приходится признать и Рипей

ский хребет, та 'PLТТciia орТ). Птолемей поместил их 
под 57" 30' с. m. и 63" в. д., поблизости от истоков 
р. Танаиса, при чем, однако, у него нет указания на 
то, что Тапане течет с гор, как то было естественно в 
виду их близости к его истокам и как то делали дру
гие древние географы. Весьма вероятно, что Рипей
ские горы на карте Птолемея являются учено-лите
ратурной традицией давнего происхождения. Уже 

в VII в. до Р. Х. есть это имя для обозначения неведо
мых гор в дальних северных пределах. Позднее это 
имя было перенесено на Альпы. С распространени
ем географических сведений горы этого имени пере

двигались все далее на север в страны, остававшиеся 

неведомыми, и приведены были в связь с р. Танаи
сом, как далекой границей между Европой и Азией2 • 

1 ForЬiger. Ор. cit. прим. 23 - высказывает догадку, 

что под Амадокийскими горами следует разуметь холми

стые местности Киевской и Харьковской губерний, забы

вая, по-видимому, что эти губернии не смежные, в разде

лены равниной Полтавской губернии. 
2 Ср.: Ukert. Geographie der Griechen uнd Rorner. 111, 2-te 

AЬth. Weirnar, 1846. S. 98-102, где сопоставлены свидетель-
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Такое положение дал им и Птолемей, показав их в 
одном лишь пункте и притом в пределах Европейской 
Сарматии. Так как он знал Волгу, под именем Ра, и 
Каму, как северное течение этой реки, а также и из
лучину в ее нижнем течении, где она сближается с 
течением Дона1 , то ему могло быть известно о степ
ном характере местности между Доном и Волгой и 
об отсутствии здесь горного хребта. Но литературная 
традиция была слишком прочно установлена, и Пто
лемей не устранил с своей карты этих мнимых гор. 

Остается еще один хребет - Бодинекие горы, ко
торые показавы у Птолемея на одной широте с Алан
скими, к западу от них на 5', т. е. на долготе устья 
Днепра и Тендры. При скудости сведений о внутрен
них пределах Сарматии, какими располагал Птоле
мей, трудно даже представить себе, каким образом 
могло у него оказаться свидетельство о каких-то го

рах, лежащих вне области рек, ему известных, и вда
ли от городов, размещенных им внутри Сарматии. 
Быть может, эти горы явились результатом теорети
ческого представления о водоразделах между бассей
нами этих рек, текущих в противолежащие моря, 

южное и северное. Если эта догадка справедлива, то 
в Водинеких горах пришлось бы видеть Валдайскую 
возвышенность. 

§4 

Пределы Европейской Сарматии Птолемей запол
нил множеством этнических имен. В своем перечис-

ства о Рипейских горах, начиная с поэта Алкмана. У Ме
лы- 1, 19 и Плини.я- IV, 24 - Танаис вытекает из Ри

пейских гор, и хребет простирается из Европы в Азию. 
1 Ptol. V, 8, 12-13. 
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левии населения: страны он выделяет евачала весколь

ко больших народностей (~6VТJ !J.l'Ytcrтa), а именно: ве· 
н.еды - по всему Венедекому заливу Сарматекого 
океана, певкин.ы и бастарн.ы- к северу от римской 
провивции Дакни, языги и роксолан.ы - по побере
жью Меотиды и ваковец - внутрь страны от этих 

двух народов - га.максобии и аланы-скифы. Вслед 
затем Птолемей перечисля:ет меньшие народности 
(Е:Лсi.ттоvа ~6VТ')) евачала по течению реки Вистулы до 
южной границы страны. Тут названы гитовы, фив
вы и целый ря:д других имев, которые представляют 
немало затруднений в смысле определения: их наци
овальности. Далее названы племена, занимающие 
территорию к юго-востоку от венедов: галивды, су

дивы и ставаны, которые составляют, по-видимому, 

одну группу, и •ниже их• игилл:Иовы, кистобокии 
травсмонтавы •до Певкивских гор•. Обращаясь 
опять на север, Птолемей заполняет этническими 
именами северо-восточную часть страны между бе

регом моря:, границей Азиатской Сарматии и до пре
делов алан на юге. Тут варя:ду с новыми именами, 
каковы: осин, карбоны, боруски, являются: извест

ные уже Геродоту геловы, мелавхлевы, агафирсы. 
В заключение обзора дано несколько имев народов, 
обитавших к юго-западу от алан и роксолав, назва
ны племена, занимавшие земли на левом берегу р. Та

наиса близ его излучины: офлоны, таваиты, осилы, 
а также перечислевы некоторые народы, обитавшие 
в разных частях страны между двумя другими из 

названных прежде. Так, между певкипами и бастар

вами Птолемей помещает карпианов, между бастар· 

нами и роксоланами - хувнов. Не забыты при этом 
известные из Геродота будивы или бодивы, которых 
Птолемей помещает где-то к северу от карпианов, 
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а также и Страбоновы тирегеты, обитавшие побли

зости от Дакии. 

Мы далеки от мысли входить. здесь в подробный 

разбор этнической карты Птолемея. Почти все из 
упомянутых у него имен имеют свою историю в ли

тературном предании древних, а вопрос об определе
нии их национальности- обширную литературу 

в современной науке. Но мы позволим себе сделать 
несколько замечаний в видах упрощения пестроты 

имен на карте Птолемея.- Среди названных у Пто

лемея имен есть несколько таких, которые, очевид

но, не соответствуют никакой народности. Таковы 

прежде всего: амадоки, навары и тореккады. В этих 

именах лишь повторены имена городов: Амадока, 

Навар и Торокка. Такими же мнимыми народностя

ми являются, далее, трансмонтаны, помещенные 

у Птолемея на север от Певкинских гор и гамаксо

бии, по соседству с аланами. Латинское значение 

первого слова - « загорцы • - само в себе обличает свое 
происхождение, и в смысле этнического имени оно 

есть лишь недоразумение1 ; точно так же второе имя -
•обитатели телег• (кибиток)- есть лишь общее обо
значение кочевников, Передвигавшихея в степях со 

своими кибитками и табунами 2• В таком быту находи
лись как во время Птолемея, так и два века позднее, 

аланы. Между тем Птолемей помещает гамаксобиев, 

как особый народ, в соседство с аланами. Оrметим, 

1 Хотя, впрочем, у Аммиана Марцеллина. 17, 12, 12-
помянут народ Transiugitani [трансюгитаны] в соседстве 
с квадами. 

2 Так смотрит на этот термин Страбон, который упо
требляет выражение ·л,.нi~оtкоt [гамаксойки] - 11, 1, 26; 
VII, 3, 7; Xl, 2, 2. 
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наконец, имя ревканалы, которое, по всему вероя

тию, есть лишь повторение имени роксолан1 • 
Нельзя оставить без внимания одного обстоятель

ства, которого мы касались выше в другой связи. 

Некоторые народы названы у Птолемея по два раза 
и раздвинуты на широкое пространство. Таковы 

прежде всего певкины. По свидетельству Страбона, 
так называлась часть племени бастарнов, которая 
проникла в устье Дуная и получила это имя от назва
ния местности: Певка. Птолемей знает певкинов в до
лине Дуная, но он же называет их, как самостоятель
ный народ, на далеком севере. Очевидно, мы вправе 
сблизить северных и южных певкинов и тем самым 
изменить общий вид его карты тех мест. В таком же 
положении оказываются еще кистобоки и анартоф
ракты. Птолемей размещает эти народы в пределах 
к северу от Дакни. Но на пространстве Дакни он зна
ет имена кистобоков и анартов, в качестве туземцев, 
занимающих северные пределы страны. Отсюда ес
тественно заключить, что кистобоки и авартафрак
ты в пределах Европейской Сарматии занимали мест
ности не на далеком пространстве от границ Дакни, 
а в ближайшем с ней соседстве, соприкасаясь с теми 

своими соплеменниками, которые оказались в зави

симости от Рима. 
Славяне под именем вепедов помещены у Птоле

мея по морскому побережью на восток от нижней 
Вислы, южнее их размещены гитовы, финны и груп
па народов: галинды, судивы и ставаны. В такой лока
лизации кроется, несомненно, крупная погрешность. 

1 В тексте известного декрета херсонеспев в честь Дно
фанта- Latyschev. Inscrip. Ponti Eux. I, N2 185- имя рок
еалан дано в форме 'PEuetvaЛot(cтpoкa 23); Ср. Strabo. VII, 
3, 17. 
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Туземцами побережья были литовцы, а далее к вос
току от них финны. Эти последние являются у Пто
лемея под своим именем; что же до литовцев, то их 

ветрудно узнать в галиндах и судинах. Галииды
голядь нашей летописи; судины, много веков спус

тя, дали имя области Sudavia [Судавия] в восточной 
Прусени (территория между Мемелем, Наревом и 
Лыком) 1 • 

Венедов Птолемей считал одной из самых круп
ных народностей в пределах Европейской Сарматии 
и отвел им первое место в перечислении народов, за

нимающих эту страну; но в размещении на карте он 

слишком приблизил их к морю и тем самым отвел 
им мало места. Если в устах германцев море могло 
получить имя Венедского, то, очевидно, потому, что 
славяне являлисъ преобладающим народом в сосед
ней с ними стране. На этнической карте Птолемея 
они потеряли это значение, и последующая история 

дает нам полное основание видеть в такой локализа

ции славян на карте Птолемея недостаточность све
дений о тех далеких странах. Не на свое место попа
ли также и финны: их исконная область лежит го
раздо далее на северо-восток, чем как это представлял 

себе Птолемей. 
Южнее венедов на правом берегу Вислы П толемей 

помещает гитонов, ГUтov~:s-. Под этим именем скры
вается народ, властно выступивший на арену исто

рии в половине III века нашей эры и сыгравший пер
венствующую роль в эпоху переселения народов, -
готы. Древнейшее свидетельство об этом народе в 

1 Матвей Стрыйковский.. Sarmatia Europea, в перечис
лении дукатов, на которые делилась Пруссия: Sudavia du
catus 1 (Mizlerus de Kolof. Hist. Pol. Scr. Col. magna. I. Var
soviae, 1761. Р. 89). Ср. Mйllenhoff. Ор. cit. II. S. 22 и ел. 
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области нижней Вислы принадлежит еще IV веку 
до Р. Х. Оно дано было знаменитым путешественни
ком из Массилии, Пифеасом, и сохранено для нас 

Плинием 1• Тацит знал имя этого народа в форме 
Gutones [гутоны] и помещал его в соседстве с лугия
ми, т. е. отводил ему оба берега Вислы2 • Птолемей 
несколько суживает область готов, но во всяком слу

чае место, которое он им отводит на своей карте, бо

лее или менее соответствует действительности того 

времени. - Иначе обстоит дело с языга.ми. Этому 
народу, вместе с родственным ему племенем роксо

лан., Птолемей отводит западное побережье Меоти
ды. Между тем оба эти народа в пору, к которому от
носится составление его карты, передвинулись уже 

далеко к западу. Еще в начале I века нашей эры язы
ги, пройдя через территорию дакав, остававшихся 

тогда свободнымрародом, заняли равнины между 
средним течением Дуная и рекой Тиссой и стали сосе

дями провинции Паннонии. Птолемей имел сведения 

1 Pliп. Hist. Natur. 37, 35 (в изложении об янтаре): 
Pytheas Gutonibus Germaniae gente adcoli aestuarium 
Metonomon nomine аЬ oceano spatio stadiorum sex milium, 
аЬ hoc diei navigatione aЬesse insulam Abalum, illo per ver 
fluctibus advehi et esse concreti maris purgamentum, incolas 
pro ligno ad ignem uti ео proximisque Teutonis vendere [Пи
фей (сообщает), что германское племя гутанов обитает в 

бухте океана, называемой Метономоном, протяженностью 

шесть тысяч стадий, от которой на день плавания отстоит 

остров Абалус. На этот остров весной выбрасывается вол

нами янтарь, являющийся продуктом сгустившегася моря_ 

Местные жители используют его как тоnливо вместо дров 

и продают своим соседям тевтонам]. 
2 Tacit. Germ. Сар_ 44: Trans Lugios Gutones regnantur 

[За лугиями (живут)- управляемые царями гутоны]. 
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об этой области и помянул ее как особую страну, на
звав ее землей языгов-переселенцев, '1 ci.(uyEs- МЕта· 
vci.aтaL. Этим эпитетом он отличил их от соименного 
народа на берегах Меотиды. Но свидетельства исто
рических писателей позволяют нам с уверенностью 

утверждать, что никаких языгов не осталось в Сар
матии; к восточным границам дакав и к области ниж

него Дуная тогда же подвинулись родственные язы
гам роксоланы. При имп. Нероне правитель Нижней 
Мезии отражал напор рокеалан на римские грани
цы1; позднее с ними имел дело на нижнем Дунае имп. 
Адриан, а при Марке Аврелии рокеаланы сносились 
с соплеменными им языгами-переселенцами через 

провинцию Дакию по римским дорогам2 • Между тем 
П толемей помещает рокеалан далеко на восток от 
пределов империи, а в соседстве с Мезией и Дакией 
знает только бастарнов, тирагетов, тагров.- Таким 
образом, в отношении языгов и рокеалан карта Пто
лемея заключала в себе весьма существенный ана
хронизм. 

В заключение мы должны остановиться еще на 
одном имени народа, которое названо у Птолемея в 

стеnных местностях левого берега Днеnра. Это -
хунны, XouvoL. Появление их на карте Птолемея есть 
nервое свидетельство о тюрках на территории Евро
nы. Видеть в хунпах тюрков, т. е. Hiung-nu [Хун-ну], 
как называли в те времена китайцы кочевые орды 
тюркской расы, позволяет нам то обстоятельство, что 

1 Свидетельство об этих событиях сохранено в знаме
нитой надписи Плавция Сильвапа. Corp. Inscr. Lat. XIV, 
3008. 

2 Свидетельства сопоставлены нами в другом месте: 
См.: •Аланы по сведениям классических и византийских 
писателей•. Чтения Ист. Общ. Нест. летописца, кн. XIII. 
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река Урал носит у Птолемея уже свое тюркское имя -
~aL~(VI, 14, 20), т. е. jajyk 1, как зовется он и поныне 
у 1.14естного населения - Яик. В конце первого века 
по Р. Х. распалась держава северных гуннов и затем 

последовали внутренние волнения и раздоры, кото

рые отбросили отдельные колена тюрков на далекий 
запад до пределов Европы. История этого передви

жения закрыта от нас, а конечный его результат дан 

в тюркском имени реки Урала и появлении народа 
хуннов в приднепровских степях. 

1 Ср.: Tomaschek. Kritik der iiltesten Nachrichten tiber 
den skythischen Norden. 11. S. 39. 

У географа более поздней даты, Маркнана Гераклей

ского (ок. 400 г. нашей эры), который в общем придержи
вался данных Птолемея, аланам отведены широкие про

странства в Европейской Сарматии до истоков Борисфе
на; земли же по Борисфену •за аланами•, IJ-ETa тoUs-' A.\avoils', 
заняты ~европейскими хунами•, o't кaЛouiJ-EVOl Xouvol o't iv 
тб Eupujm:J. - Mйller. Geographi graeci minores, 1. Р. 556. 
Очевидно, Маркнану были уже известны и азиатские гун
ны, проникшие в пережитое им время далеко на запад 

Европы, о чем, впрочем, он не имел случая упомянуть. -
Маппеrt. Geographie der Griechen und Romer, IV. Theil 
(2 изд. Leipzig,) 1820. Р. 273, указал на одно место Амми
ана Марцеллина, 31, 3, 3, которое можно истолковать в 
смысле свидетельства о существовании туземных гуннов 

в Приднепровье в пору вторжения гуннов в последней чет

верти IV века. По сообщению Аммиана, преемник Эрман
риха, царя остготов, Витимер, оказывал некоторое время 

сопротивление гуннам - Halanis, Hunis aliis fretus [(со
противлялся) аланам, опираясь на других гуннов]. •Дру

гие гунны•, помогавшие готам в борьбе с гуннами, не мог

ли, конечно, принадлежать к той массе кочевников, кото

рые в эту пору вторглись из-за Дона в страну, занятую 

готами. 
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§5 
Нам остается сделать несколько замечаний о го

родах, навесеиных Птолемеем на карту Европейской 

Сарматии.- Мы не будем останавливаться на побе

режья, так как в этом отношении данные Птолемея 
далеко не столь надежны и точны, как дошедшие до 

нас в других источниках, и прежде всего в •Об'Ьезде 
Евксииского Поит а •, принадлежащему младшему 
его современнику, Арриаиу. Интересны и важны сви

детельства Птолемея о внутренних областях страны, 

так как здесь он является для нас единственным ис

точником. 

На левой стороне нашей карты, за границей Сар

матии, в пределах Германии, нанесен ряд городов от 

Дуная и до морского побережья на севере. То был 

старинный торговый путь, по которому римляне по

лучали янтарь. Один из городов этого пути и доселе 
хранит свое старое имя: Калисия, - Калиш1 • В пре
делах Сарматии нет такой непрерывной цепи, и ли
нии городов обрываются внутри страны. Начальным 
пунктом одного направления является город Тира на 
устьи соименной реки, нынешнего Днестра, а друго

го Ольвия, на нижнем течении Борисфена по Птоле
мею, а в действительности- Гипанида-Буга. Отно
сительно локализации города Тиры не может быть 

1 Прямое свидетельство о том, что янтарь доходил к 
римлянам через Паннонию, сохранил Плиний. Hist. Nat. 
XXXVII, 45. В его время был в живых римский всадник, 
совершивший, по приказанию имп. Нерона, путешествие 

в страну местонахождения янтаря. Ср. Solin. Collectanea. 
Р. 110 Momms. -Локализацию городов этого торгового 
пути см. Sadowski. Die Handelsstrassen der Griechen und 
Rtimer, i.iЬers. v. Kohn. Jena. 1877. S. 56 и ел. 
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в настоящее время викакого разногласия: террито

рию Тиры закрывает в настоящее время город Аккер

мав, Белгород русских и молдавских документов 
XVI века,"Асrпроv ксiатроv византийцев'. По Днестру 
города даны в такой последовательности: Эракт, Ви
ван.таварий., Кл.епидава, Метон.ий., Карродун.. Два 
из них заключают в своем имени векоторое этничес

кое указание: Кл.епидава указывает на гетов или да

ков, Карродун. - на кельтов. Так как эта последняя 
народность давно уже исчезла на этой территории, 

то отсюда можно сделать заключение о глубокой дав

ности возникновения этого города. Что касается до 

локализации этих пяти городов, то само собой разу

меется, что только археологические находки могут 

вывести вопрос из сферы предположений и гаданий 

на почву фактической достоверности. Не располагая 

никакими данными для этой территории, мы огра

ничимся лишь указанием на попытки локализовать 

эти города, которые были еделавы графом Потоцким 

и польским ученым Садовским. Первый в своем 
исследовавиии: Histoire ancienne du gouvernement 
de Podolie. 8.-Petersburg, 1805. С. 8-10- помещал 
Эракт на месте Рашкова, Вивантаварий- Сорок, Кле
пидаву- Могилева-Подольского, Метаний- Китай

города и Карродун - молдавского селения Корнувка. 
Садовский в своей попытке локализации этих горо

дов основывается на теоретических соображениях 
относительно редукции Птолемеевых градусов дол

готы. Так как 180" Птолемея соответствуют 126" на
шей сетки, то долготу Птолемея можно редуцировать 

в отношении 180:126. На основании своего вычисле-

1 Ср.: Юргевич. Замечания о некоторых местностях Но
вороссийского края/ Труды VI Археол. съезда. II. С. 29-32. 
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ния Садовский1 получил для крайнего западного го
рода из пяти приднестровских, Карродуна, прибли

зительно местность впадения реки Збруча в Днестр, 

т. е. нынешнюю русскую границу с Австрией. Для 

остальных городов он предлагает такую локализацию: 

Эракт - Тирасполь, Вивантаварий - Бендеры, Кле

пидава- Ямполь, Метоний- Могилев-Подольский2 • 

1 Sadowski. Ор. cit. Р. 68-69. 
2 Со свидетельством Птолемея о шести городах по тече

нию Днестра естественно сопоставить показание Констан· 
тина Порфирородного. De admin. imp. Сар. 37. Р. 164 В.
о существовании в его время, т. е. в Х веке, запустевших 
городов в земле печенегов. Царственный автор называет 
также шесть городов, начиная, по-видимому, с самого 

южного:· Acr1rpov кcicrтpov [крепость Аспрон], т. е. Белго

род, Аккерман. Общую локализацию Константин дает в 

таких выражениях: •за рекой Днепром, в сторону Болга
рии, на переправах через эту реку•. Но так как· Acr1rpov 
кcicrтpov, Аккерман, лежит на правой стороне днестровского 

лимана, то весьма вероятно, что имя AdvalТptS" пота~Оs- [река 
Днепр] попало в текст Константина по ошибке вместо 

AcivacrтptS" [Днестр] (который помянут у Константина вме
сте с Днепром: Сар. 8, р. 73; Сар. 42, р. 179). Остальные 
пять имен Константин передает так: Touyyciтat - Тунга
ты, Кракvаксiтаt - Кракнакаты, ~аЛ~аксiтаt - Сальма
каты, ~акаксiтш - Сакакаты и Гtatouкciтat - Иэвкаты. Все
эти города Константин называет • запустевшими •, 
ЕрТJ~6касrтра, прибавляет замечание, что в развалинах по
строек в этих городах находятся следы церквей и •крес

ты, высеченные на известковых скалах•, откуда-де и по

шло предание, что •некогда обитали там ромеи•.- Леле· 
вель, разбирая свидетельства Эдризи, - Geographie du 
moyen age, tomes 111 et IV (Bruxelles, 1852. Р. 172)- кос

нулся вопроса об этих городах. Указав на то, что оконча
ние katai: во всех этих именах есть, по-видимому, термин 
печенежского языка, он принимает их в такой форме: 
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Торговый путь по Днепру приведен у Птолемея в 

непосредственную связь с Ольвпей и вследствие того, 
что Ольвия называлась Борисфеном, искажено на его 

Toug, Krakna, Salma, Saka, Chiai:ou -и полагает, что пе
речисление сделано вне отношения к территориальной 

последовательности. Эдризи знает город Карта на про

странстве между устьем Днепра и Днестра в 50 милях к 
западу от города Мольсы (Molsa), расположенного насуп
ротив Олешья (Alaska); есть у него также город Зака (Zaka) 
на устьи Днестра, конечный пункт торгового пути по ле

вому берегу Днестра из Галицкой Руси. Г. Ласкин, недав

но выпустивший в свет свой перевод Константина: De 
thematibus [О фемах] и De administrando imperio (Чтения 
Имп. Общ. Ист. и Древ. Росс., 1899 г., кн. 1) полагает, что 
свидетельство о городах в земле печенегов относится ис

ключительно к течению Днестра и вносит в свой перевод 

соответственную правку текста: davcicrTpEWS' вм. davciпpeWS' 
(но притом совершенно напрасно переводит слово пepcij.laтa -
•берега•, а не •переправы• ). В специальном экскурсе 
к этому месту текста Константина (с. 219 и ел.) г. Ласкии 
признает в г. Тунгатах - Тагин, нынешние Бендеры, 

в Кракнакатах -вместе с Вруном узнает Сороки; Салма

каты ищет •где-нибудь около деревни Непоротово, против 

Могилева•, Сакакаты-в местности Хотина и последний 
город, который он транскрибирует Гиеукаты - •близ ны

нешнего Рухотина (30 верст выше Хотина по Днестру)•. 
В такой локализации г. Ласкии основывается на впечат

лениях совершенного им объезда тех мест, а также на не

которых сообщениях •Поездки по южной России• Афа
насьева-Чужбинского. Этот последний автор свидетель

ствует о существовании пещер в скалах близ села Непоротова 

с крестами, высеченными в нишах. 

Не будучи непосредственно знаком с побережьями Дне
стра, я не могу в данном случае дать своего суждения от

носительно предложенной г; Ласкиным локализации; но 

позволю себе заметить, что одинаковое число городов на 
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карте нижнее течение Днепра. Так как в левом при
токе Борисфева, вытекающем из озера Амадоки, ес
тественно признать Припять, то три города, распо

ложенвые на этом притоке: Ниосс, Сабраrс и Леин, 
следует искать на Припяти. Садовский, исходя из 
теоретических соображений, предлагает такую лока

лизацию: Ниосс - Чернобыль, Сабрак - Мозырь, 

Леив- местность впадения Ясельды, к западу от 
Пинска. Некоторую вероятность этим предположе

ниям могли бы дать находки римских монет. Из трех 

вазванных пувктов есть этого рода даввые только 

относительно Чернобыля, где в 1879 году был най
ден клад римских монет времени Антовивов1 • 

Косвенвое подтверждение того, что торговый обо
рот того времени захватывал бассейн Припяти, мож

но видеть в монетных находках, сделанных на терри

тории Волыни. Собранвые проф. Антоновичем данвые 

Днестре у П толемен и Константина делает вероятным пред

положение их тождества. Раз возникшие культурные цен

тры торгового обмена естественно сохраняют свое суще

ствование даже во время великих катастроф и переворо

тов. Такова была судьба городов северной Италии, а равно 
и подунайских.- Позволю себе заметить г. Ласкину, что 
он напрасно сослался на свидетельство Прокопия. Веl. got. 
111, 15 о городе TouppLs- (Туррис]. который предоставил имп. 

Юстиннан антам. Этот TouppLs- не есть никоим образом 
Tupas- [Тирас], а нынешний- Тури-Северин, далеко отсто

ящий от Днестра. Не могу я разделить предположения 

г. Ласкина, будто из этих городов шло на Русь христиан

ство, а не из Херсона-Корсуня; равно также и другого: 
будто Кирилл и Мефодий по Днестру держали свой путь 

в Моравию. 
1 Антонович. Археологическая карта Киевской губер

нии. Москва, 1895. С. 5. 
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намечают направление кладов римских монет через 

Волынь от верховьев Буга к Горыни и затем по тече
нию этой реки. С любезного разрешения проф. Анто
новича мы можем представить следующий список 

мест, где были найдены римские монеты. 
Заславский уезд: Белгородка - клад, заключав

ший 52 римских девария от Гальбы до Коммода; Еры
куля - два римских денария: республиканского вре

мени, фамилия Марциа, и имп. Геты. 

Острожекий уезд: Юфковцы - несколько рим
ских монет. 

Кременецкий уезд: Антоновцы-в 1860 г. най
дено несколько римских монет. 

Дубенекий уезд: Майдан- деварий Веспасиана; 
Листвин - 3 девария Антонина Пия; Красное
римская монета времени республики с именем: Caius 
Norbanus; Малая Мощаница- деварий Адриана. 

Ровенекий уезд: Аристов - несколько монет Ан
тонина Пия; Александрия (на Горыни, как и даль
нейшие местности)- деварий Антонина Пия; Бе
чень- в 1890 г. найден большой клад римских мо
нет от Адриана до Коммода; Рубча - 7 римских монет 
времени Антонинов; Хотин-несколько фунтов 

римских монет найдено в 1888 г., из них уцелело не
сколько экземпляров с именем Марка Аврелия; Ка
зимирка (нар. Зу льне, приток Горыни) в 1895 г. най
дено 5 римских монет времени Антонинов; Высоцк -
•часто находят римские монеты•. 

В верхнем течении р. Случа в Новградволынском 
уезде имеются сведения о следующих находках: Черни
ца- в 1880 г. клад, состоявший из 339 римских монет; 
Александровка-в 1890 г. 90 римских монет 1-II в.; 
Настасовка-в обвале берега в 1873 г. найдено было 
20 серебряных монет Траяна. На притоке Случа Це
рем - Городище - несколько сот римских монет. 
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Таков район монетных находок в Волынской гу
бернии. Достаточно одного взгляда на карту, чтобы 

признать здесь следы торговых путей, соединявших 

бассейн Днестра с течением Припяти. 
Истоки Борисфена Птолемей помещает в северо

западном направлении, т. е. по-видимому в сторону 

Березины, и на верхнем его течении не знает ника

ких городов. Что до среднего течения реки, то, по его 
не вполне отчетливым указаниям, оно имеет вид ло

маной линии. Это обстоятельство невольно вызыва
ет представление, что здесь было какое-то раздвое
ние торгового пути, т. е. что он захватывал бассейн 
какого-нибудь левого притока Днепра. Естественвее 
всего, как кажется, думать о Десне. Если это сообра
жение справедливо, то город Сери.м. можно бы отодви
нуть в сторону Чернигова, а в Метрополе призвать 
Киев. Археологические находки последних лет за
свидетельствовали заселенность территории Киева 
с доисторических времен. От первых же веков нашей 
эры имеются следующие монетвые находки: в 1846 го
ду на Печерске близ жандармских казарм найдено 
было 82 римские монеты времени от Августа до 
Геты 1 ; в 1841 г. на Александровской улице- две 
монеты Фаустины и Коммода2 ; в 1876 г. на Оболови 
в усадьбе Мигурина - клад из 200 бронзовых рим
ских и колониальных монет 111-IV веков 3• 

Если правильно ваше соображение, что город Се
рим можно отодвинуть в сторону Чернигова на Дес-

1 Антонович. Указ. соч. С. 40. 
2 Ibld. С. 41. 
3 Ibld. С. 31. - Находки куфических монет в 1706 г. 

при Мазепе (ibld. С. 40) и абассидских (ib.) в 1851 - сви
детельствуют, что Киев был неnрерывно обитаем вплоть 

до начала своей уже русской истории. 
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ну, то на течение Днепра выше Киева приходится три 

города: Сар, Амадока и Азагарий. Коснувшийся воп
роса об их локализации Садовский допустил ошиб
ку в цифре широты первого из них и, вместо того что

бы видеть в нем самый южный город, отнес его дале
ко на север и поместил на месте Орши. Тот же 
исследователь признал в Амадоке- Лоев, а в Азага
рин- Гомель1 • Издатель Птолемея Карл Мюллер вы
сказался в своих примечаниях за такую локализацию, 

сопровождая ее, впрочем, большими оговорками: 
Сар- слияние Сожа с Днепром, т. е. Лоев, Амадо
ка- Холмеч, Азагарий- Речица2 • 

Города среднего течения Днепра на карте Птоле
мея находятся в непосредственном сообщении с Оль
впей прямым водным путем. Такое представление 
явилось результатом смешения Буга с Днепром, на 
что было уже указано выше. Но так как главным 
материалом для Птолемея были маршруты путеше
ственников, то сближение на его карте Ольвин с Мет
рополем и выше его расположенными городами в 

бассейне Днепра можно принять за указание на то, 
что торговый путь между старым греческим культур

ным центром на устьи Буга и городами внутри стра
ны шел в прямом направлении на север от Ольвии. 
Гидрографическая карта нашего степного юга в тех 

местах может дать намек на вероятное направление 

этого пути. В Бугекий лиман течет прямо с севера 
река Ингуль, которая в своих верховьях сближается 
с верхним течением правого притока Днепра, Тясми
на. Днепровские пороги являлись и тогда, как и те
перь, труднопреодолимым препятствием для судо-

1 Sadowski. Ор. cit. Р. 65. 
2 Milller К. Claudii Ptolemaei Geographia. 1. S. 443, 

прим. 3. 
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ходства. Если Ольвия имела торговые сношения с 
областью среднего Днепра, что делают вероятным: 

находки римских имперских :монет, то путь по Ив
гулу являлся естественным обходом затруднений, 
какие представляли Днепровские пороги. К сожале
нию, вам пока ничего не известно о монетных наход

ках по течению Ивгула; что же до Тясмива, то, по 
замечанию Садовского, еще в XVI веке вередки были 
находки греческих монет в бассейне этой реки, и сви
детельство об этом сохранил Матвей из Мехова. Тот 
же Садовский сообщает, что в коллекции графа Чац
кого было :много ольвийских монет, найденных в бас
сейне Тясмива 1 • По сведениям, собранным проф. 
Автоновичем в его •Археологической карте Киев
ской губернии•, в бассейне Тисмина известны сле
дующие находки римских монет: Крымки - моне
ты Фаустивы Младшей; Большие Бирки - римские 

императорские моветы2 ; Косары-римские монеты 
Адриана и Фаустивы3; Головковка-в 1871 г. моне
ты Траяна, Марка Аврелия, Л. Вера и Коммода4 ; Кры
лов, близ впадения Тисмина в Днепр,- в 1889 году 
найден большой клад римских серебряных девари
ев 11 века5 • К северу от течения Тясмина в направле-

1 Sadowski. Ор. cit. Р. 193. 
2 IЬid. Р. 116. 
з IЬid. Р. 115. 
4 IЬid. Р. 113. 
5 IЬid. Р. 115. По-видимому о том же кладе сообщает 

г. Ястребов в своем труде •Опыт топографического обо

зрения древностей Херсонской губернии •11 Зап. Имп. 
Арх. Общ. Ист. и Древ. Т. XVII (1894). С. 75. Семь монет 
из этого клада- Нервы, Траяна, Адриана, Антонина Пия, 
Марка Аврелия, Луциллы - находятся в коллекции Ели

саветградского реального училища. 



Карта Европейской. Сар.матии по Птоле.мею 273 

нии к Киеву римские монеты находимы были в Кор
суни, Каневе, Томяловке (близ Белой Церкви) иВа

силькове. 

Остается еще указать на группу городов, которые 
Птолемей помещает в области реки Каркинита. Со
временная гидрографическая карта тех мест не дает 

нам реки, которая бы впадала в Черное море к запа
ду от Тендры поблизости от Перекопекого перешей
ка. Такой реки, очевидно, не было и в древности; 
право на такое утверждение дает нам прежде всего 

то обстоятельство, что соименный реке Каркиниту 
город Каркину Птолемей по ошибке перенес на ма
терик с Таврического полуострова. Более надежный 
и верный источник для морского побережья, каким 

является Арриав в своем •Перипле•, помещает при
морский город Каркинитиду в 600 стадиях к северу 
от Херсонеса. Ученые, занимавшиеся топографией 
Крыма, согласны в настоящее время в том, что город 
этот лежал на берегах нынешнего Дунгуславского 
озера 1 - лиман, имевший в древности сообщение 
с морем, как и Тилигульский, который ныне также 

закрыт. С перенесением Птолемеевой Каркипы на 
территорию Крыма исчезает и река Каркинит. Но что 
касается до городов, размещенных Птолемеем вне ее 
бассейна: Торокка, Эркаб, Тракапаи Навар, то они, 
по всему вероятию, относятся к левому берегу ниж
него течения Днепра, которое имеет направление 
с северо-востока на юго-запад и недалеко отстоит от 

крымской территории. Карл Мюллер в своем коммен-

1 Мнения ученых о положении Каркипитиды солостав
лены акад. Латышевым в комментарии к знаменитой хер

сомесской присяге. См.: Древности Южной России// Ма
териалы по археологии России. Изд. Имлер. Археол. Ком. 

Выл. 9 (1892). С. 8-10. 
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тарии к тексту Птолемея предлагает искать Навар 

в направлении нынешней Лепетихи 1 • 

* * * 
Около того времени, когда Птолемей в Александ

рии сопоставлял собранные им из разных источни

ков сведения о дальних пределах Европейской Сар
матии, тщательно размещая на карте имена племен 

и народов, населявших эту страну, на севере ее зачи

нались события, которые коренным образом измени
ли этнические условия и оказали впоследствии глу

бокое влияние на жизнь культурных стран юга. 

Готы, которым Птолемей отвел лишь малое место 
в соседстве венедов, тронулись на юг к морю и преде

лам римской империи; в половине следующего века 
они оказались уже господствующей народностью 

в припонтийских степях. Под их напором исчезли 
с лица земли старые культурные центры: Тира, Оль
вия, Танаид, прекратились старые торговые сноше
ния между поморьем и издавна зародившимися тор

говыми центрами внутри Сарматии. Указание в этом 
последнем смысле дает то обстоятельство, что рим
ские монеты, находимые на территории нынешних 

Волынской, Киевской и Полтавской губерний, как 
то давно замечено нумизматами, относятся преиму

щественно ко временам Антонинов и не идут дальше 
Септимия Севера. Среди этого переворота уцелел, по
видимому, и даже, быть может, был призван к новой 
жизни Метрополь-Киев. На его территории найдена 
была монета Констанция 11: факт скудный по коли
честву, но важный по значению. Младшим современ

ником этого императора был великий остготский во

итель, царь Эрманрих, широко раздвинувший пре-

1 Ptol. Geogr. Р. 432. Р. 11. 
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делы своего владычества на север и восток от средне

го течения Днепра. В исландских сагах сохранились 
отголоски воспоминаний об этом властителе и его 

столице- Danpar-stadir, Danparstead, т. е. город на 
Днепре-

Тот знаменитый лес, 
который зовется Темной дубравой, 

Та священная .могила, 
что стоит на земле готов, 

Та знаменитая скала, что высится 
на Днепровских .местах ... 

Заслуженный исследователь древнесеверной по
эзии, недавно умерший исландец Викфуссон, считал 
вполне вероятным признать наш Киев столицей Эр
манриха и к этому именно городу приурочить уnо

минания о •днепровском городе>> в разных исланд
ских сагах 1• Находки куфических монет на террито
рии Киева и появление его на заре нашей родной 
истории, как значительного и важного центра поли

тической жизни, делают вероятным непрерывное 

существование его от давних времен Птолемея. 

1 Проф.Дашкевич. Приднепровье и Киев по некоторым 
памятникам древнесеверной литературы. Киев. Унив. 

изв., 1886. Ноябрь. 



Птолемей Совремеиные даввые 

Берег Веиедекого зaJDiвa 
Устье реки Хееина ............ 59' 30' Динамииде (башни крепости) .............. 57' 2' 42,6" 
Устье реки Турунта ........... В' 30' Виндава (башни крепости) ................... 7' 23' 49,5" 
Устье реки Рудона ............. 57' 'Мемель (башни кирхи) ....................... 5' 50' В,б" 
Устье реки Хрона .............. 56' 'Кенигсберг (обсерватории) ................. 4' 42' 50,4" 

Течение реки Дунаи 
Приста ............................. 45' 10' Рущук (минарет) ................................ 43' 50' 37" 
Доростол .......................... 45' 30' Силистрии (мечеть) ............................ 4' 7' 11" 
Аксиополь ........................ 45' 45' Черноводы (мечеть) ............................ 4' 20' 23" 
Томы ............................... 45' 50' Кюстендже (мечеть) ........................... 4'10' 21" 

Берега Червого мори 
Визвитий ......................... 43' 5' Константинополь (купол Софии) .......... 41' о· 2В,3" 
АнхиВJI ............................ 44' 30' АхиВJiо (церковь Преображении) ......... 2' 33' 25" 
Месембрии ....................... 44' 40' Месембрии (церковь митрополии) ........ 2' 39' 45" 
Одесс ............................... 45' Варна (мечеть Хасан Байрагар) ............ 43' 12' 3" 
Тира ................................ 47' 40' Аккерман (минарет) ........................... 6' 12' 2,5" 
Ольвин ............................. 49' *Очаков (телеграф) ............................. 6' 36' 50,В" 
Ахиллов Бег ..................... 47' 30' { Киибури (креп. коменд. флаг) .............. 6' 33' 1В,б" 

Тендра (маяк) .................................... 46' 19' 21,5" 
Хереовес . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7' Севастополь (собор св. Николаи) .......... 44' 36' 52,3" 
Феодосии ......................... 4 7' 20' Феодосии (башни) .............................. 45' 1' 45, 7" 
Паитикапей . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . 4 Т 55· Керчь (церковь Иоанна Предтечи) ........ 45' 21' 7,4" 
Мирмекий ........................ 4В' 30' ЕникВJiе (купол маяка) ....................... 45' 23' 9,9" 
Дноскуриада ..................... 46' 45' Сухум·кВJiе (середина) ........................ 42' 59' 1В" 
Устье реки Фазиса ............. 45' Поти (остров, пирам.) ......................... 42' в· 30,5" 

Азовское море 
Устье реки Таивиса ···········{54' 20' *Таганрог (собор) ............................... 47' 12' 26,9" 

54' 3о· 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Карта Европейской Сарматии по Птолемею 
(Ответ акад. В. В. Латышеву) 

В дополнение к изложенному считаем не лишним 
сопоставить широты некоторых пунктов карты Пто

лемея с данными, полученными путем точных аст

рономических вычислений нового времени. Заим

ствуем эти последние из •Сборника тригонометриче
ских и астрономических пупкто в России•, изданного 
Генеральным Штабом. 

Для большей наглядности располаrаем эти пупк

ты по группам. Приблизительно взятые пункты от
мечены звездочкой. 

* * * 
К Археологическому съезду, собравшемуся в Ки

еве в августе 1899 года, было мною выпущено в свет, 
в виде приветствия, издание: •Карта Европейской 

Сарматии по Птолемею•. К карте, вычерченной по 
второму из двух указанных у Птолемея способов про
екции сферы на плоскости, в пределах 43"- 62" сев. шир. 
и 42"-73" воет. долг., приложен был мною текст, раз
деленный по содержанию на две главы: •География 
Птолемея• и •Карта Европейской Сарматии•. В пер
вой дана общая характеристика труда Птолемея в 
связи с историей математической географии у греков 
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и указано значение Птолемея для новоевропейской 
науки; во второй - предложен общий обзор данных 
Птолемея, относящихсяк Европейской Сарматии, 

по группам: реки, горы, народы, города. Авторитет

ный знаток древних судеб нашего юга, акад. В. В. Ла

тышев удостоил мое издание подробного отзыва на 
страницах «Филологического Обозрения» (т. XVI, 2, 
89 и след.) и любезно ирепроводил его мне в коррек
турных листах, чтобы дать мне возможность в ско

рейшем времени представить мои объяснения по су

ществу предъявленных им к моей работе desiderata 
[пожеланий]. Так как редакция журнала с своей сто

роны не имеет никаких к тому препятствий, то я, 
ознакомившись с суждениями и замечаниями моего 

уважаемого рецензента, считаю не только не лишним 

воспользоваться предоставленным мне правом, во 

даже до известной степени своим долгом. 

В. В. Латышев, издавший в I выпуске своих Scy
thica et Caucasica отрывки из текста Птолемея, отно
сящиесяк территории России, вередко входивший, 

по поводу издаваемых им эпиграфических памятни

ков, в изыскания по вопросам древвей топографии 

отдельных местностей нашего юга, а также оставав

ливавшийся в специальных этюдах на детальном 

анализе тех или иных свидетельств древних геогра

фов и историков по топографическим вопросам, имел 

большую, чем кто-либо другой, возможность войти 

во все подробности вопросов, какие вызывает или 
может вызвать карта Птолемея. Дав себе труд самым 

тщательным образом проверить вычерченную мною 

по данным Птолемея карту Европейской Сарматии, 
он нашел в ней несколько ошибок и пропусков, а так

же высказал несколько общих критических сужде

ний и замечаний по поводу моей работы. Если бы я 
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мог во всем с ним согласиться, то, конечно, не счи

тал бы себя вправе затруднять •Филологическое Обо
зрение• помещением своего ответа. Но дело стоит не 
совсем так, и я имею кое-что сказать как по поводу 

отмеченных моим уважаемым рецензентом недоче

тов, так и его суждений общего характера. Но преж
де чем давать ответ, я должен выразить мою искрен

нюю признательность В. В. Латышеву за тот большой 
труд, который он положил на свою рецензию. Я знаю 

по опыту, как много времени требует детальная про

верка подобного издания материалом, который пред
ставляет текст Птолемея, в разных притом издани

ях. Если в результате его проверкиоказались допу

щенные мною и ускользнувшие от моего взора 

погрешности моей карты, то за указание их я могу 

быть только благодарен. Я не стану, конечно, оправ

дываться тем, что погрешности в такого рода изда

нии неизбежны; я их, конечно, не желал бы видеть 

в своей работе, которая к тому же стоила мне гораз
до больше труда и времени, чем как то я представ

лял себе, принимаясь за Птолемея; но я могу, и даже 

считаю нужным, сказать кое-что в их объяснение и 
этим как бы прибавить, хотя бы задним числом, вто

рое и нелишнее, как теперь вижу, предисловие к мо

ему изданию. 

Из числа погрешностей, которые нашел на моей 

карте мой уважаемый рецензент, я могу признать 

никак не все, а лишь следующие. Во-первых, ошибки 
в долготе трех пунктов, одного в пределах Сарматии: 

поворот к югу течения реки Тиры (Днестра) показав 

у меня на 54° 30' воет. долг., тогда как в тексте Пто
лемея дано 53°, т. е. полтора градуса западнее; два дру
гие пункта лежат вне пределов Сарматии: город Тиас 
(в пределах Дакии) значится у меня на 51 о воет. долг., 
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а должен стоять на 52", и устье реки Ancoppa (в Кап
падокии) стоит у меня п· 20' вместо 12· 20'. Во-вто
рых, неверно показава положение городаХарака на 

территории Таврического полуострова: город этот 

значится у Птолемея на одном меридиане с мысом 
Бараний Лоб, на береговой линии к востоку от него, 

а на моей карте он помещен на западе. В-третьих, имя 

варода стагны (на 54" сев. шир., южнее алан) есть ис
кажение, попавшее, к сожалению, на мою карту вмес

то саргатии. Кроме того, есть несколько буквеиных 
ошибок: Сари вместо Сори, Триммав:ий вместо Трима
ний, Торекады вместо Тореккады, Гигреи вместо Гиг
реи, Азар вместо Азара, Карсоты вместо Кареоты 1 • 

Перечислеиные погрешиости есть на моей карте, 

и мне остается только пожалеть о том, что они там 

оказались. Могу прибавить, что ошибки в иаписаии
ях имев: Торекады, Траммаиий (равно как еще одну: 
Кадаи - город в земле языгов-переселеицев, - вмес

то Каидаи) я сам видел при корректурах карты, во 
не устранил их по причинам чисто внешнего свой

ства, о чем изъясню в дальнейшем. 
Я должен также признать вполне правильными 

замечания моего уважаемого рецензента о неполно

те моей карты в пределах Таврического полуострова. 

Здесь опущено несколько имен городов и на восточ
ной стороне не показав один залив (мнимый в дей
ствительности), место которого следует из помеще

ния Птолемеем одного приморского пункта вглубь 
материка. Но эти пропуски сделаны мною вамерен

во и вызваны, с одной стороны, масштабом карты, 

1 Кроме этих буквенных ошибок, В. В. Латышев называ
ет еще: Затридава вместо Заргидава. Но у меня стоит г, а не т. 

Ср.: написание буквы г в именах Гипанид, Диногетия. 
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в котором дли Крыма оказалось слишком мало мес
та, а с другой - тем, что и имел уже случай издать 

карту Крыма по Птолемею в статье: •Новые даввые 
дли истории Старого Крыма•, помещенвой в Х томе 
Записок Петербургского Археологического Общества 
(1898 г.). Я должен был сослаться на эту свою рабо
ту, что и, однако, упустил сделать. В. В. Латышеву 

известна та моя статьи, и упоминанием о вей он сам 
исправил мою оплошность. Так как и не имел в виду 
входить в моем тексте в рассмотрение вопросов о го

родах Крыма, как и всего побережья, то у меня не 
оказалось удобного места дли подобного примечавии. 
Могу прибавить, что я бы нашел дли него место, если 
бы с самого начала имел в виду опустить некоторые 
города на территории Крыма. Но это опущение было 
сделано уже при корректурах карты, о чем должен 

буду сказать в другой свизи. 

Как не предполагал и опустить имена некоторых 
городов на территории Таврического полуострова, 

так не думал, что по чисто внешним причинам ис

чезнут с моей карты имена местностей, вычерченных 

на вей: •Священный мыс• (восточная оковечность 

полуострова •Ахиллов беN) и •роща Гека ты• (пере
шеек этого полуострова). 

Из числа народов, размещенных, или, лучше ска
зать, перечисленных Птолемеем на территории Ев

ропейской Сарматии, опущены мною следующие 

пить: омбровы, иппоподы, меланхлены, аорсы, па
гириты. Два из них: иппоподы и меланхлены, равно 
как и нанесенное на мою карту ими: гелоны, имеют

си, как отмечает это и В. В. Латышев, только в трех 

рукописях Птолемеи; но Мюллер ввел их в свой 
текст, вопреки Вильбергу, опустившему их вовсе. 

Эти пропуски мой уважаемый рецензент считает • ме-
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нее извинительными•, чем те, которые относятся к 

местностям, лежащим вне пределов Европейской 

Сарматии. Что касается до большей или меньшей 
извинительности, то предоставляю судить о том дру

гим. Сам же с своей стороны могу сказать одно: мой 

общий взгляд на этническую карту Птолемея ясно и 
определенно выражен в§ 4 второй главы моего текс
та. Многие из имен, помянутых у Птолемея, суть не 

более как литературная традиция из разных источ

ников, или же вместо этнических имен являются 

у него иногда эпитеты (каковы, несомненно, и гамак

собии). Если же я, опустив гиппоподов и меланхле

нов, счел нужным назвать их соседей, гелонов, то это 

предпочтение имеет своей причиной то, что имя ге

лонов живет в историческом предании много веков 

спустя после Птолемея. У римских поэтов времени 
разложения империи гелоны поминаются передко 

как одно из варварских племен, принимавших учас

тие в грозных событиях того времени. Никто с уве

ренностью не может сказать, были ли гелоны, извест

ные Авзонию, потомками гелонов Птолемея, или же 

это старое имя придано другой этнической особи, 
быть может, родичам наших предков славян; но во 

всяком случае имя гелонов живет как реальность, 

тогда как меланхлены, иппоподы и им подобные бес
следно исчезли. Точно так же из соседней по тексту 
Птолемея группы: агафирсы, аорсы, пагириты я на

нес одних агафирсов и сделал это потому, что под 

этим именем, по мнению многих исследователей су

деб средневековой Европы, скрывается тот народ, 

который в пору Аттилы выходит на свет истории под 

именем акациров и продолжает свою историю под 

именем хазар, господствовавших на среднем Днепре 
в пору начала нашей отечественной истории. 
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Помимо перечисленных недочетов мой уважаемый 

рецензент ставит мне в упрек еще немало других оши

бок и неточностей. Их я не могу принять на свой счет 

и в самом указании на них вижу отчасти недоразуме

ние, отчасти разницу в воззрениях на задачу, как я 

ставил ее себе и как поставил бы ее мой рецензент, если 

бы он сам принялся за исполнение подобной работы. 

В своем тексте (с. 4 в конце1 ) я отметил, что Пто
лемей ведет перечислевне долгот и широт каждого пун

кта по отдельным странам, а не в пределах градусной 

сетки полусферы, в каковой он умещал известный в ту 

пору материк. Я считаю более чем вероятным, что Пто

лемей и не вычерчивал сам карты ни в цельном виде, 

ни в частях. Слово пtva~. таблица, имеет в его труде 
лишь отвлеченное значение; сам он дает лишь матери

ал для составления таковой. На древних картах, при
ложеиных к некоторым рукописям, в которых дошел 

до нас Птолемей, а также и на тех, которые вычерчи

вались по его тексту в XV веке и позднее, выдержива
ется деление на таблицы. Хотя мое издание озаглавле
но «Карта Европейской Сарматии по Птолемею», но я 

считал нужным отступить от традиции и предпочел 

вычертить не одну таблицу, а цельный отрезок полу

сферы в пределах 42°-73" воет. долг. и 43°-63" сев. шир. 
Поступил я так с той целью, чтобы нагляднее предста
вить тождество общих принципов картографии Птоле

мея с теми, какие господствуют в настоящее время и 

заимствованы от того же Птолемея новой европейской 
наукой (на что указано в моем тексте). Вследствие 

этого на мою карту «Евроnейской Сарматии», как 

гласит надписание, попала Дакия, обе Мезии и Пан
нонии, часть Далматии, Германии, а на востоке часть 

1 С. 228 настоящего издания. 
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Азиатской Сарматии и отрезки Колхиды, Каппадо

кии; на юге я нанес несколько пунктов южного бере
га Червого моря. Если, таким образом, на моей кар
те оказалось кое-что выходившее за пределы Евро
пейской Сарматии, то в отношении ко всем этим 
странам я считал себя совершенно свободным от обя
зательства навести в пределах взятого мною отрезка 

все данные, какие есть у Птолемея в тех же преде
лах. В выборе же того, что нанесено, я руководство
вался разными мотивами. Из соображений эстетичес
ких я избегал вида пустоты, а потому вычертил уго
лок Адриатического моря и показал несколько 
городов Далматии; во также избегал я пестроты, а 
потому не вычерчивал всех городов в провинциях Ме
зиях, Паввовиях, не отмечал всех народов, которые 
называет там Птолемей, а из городов выбирал либо 
такие, которые обусловливают собою направление 
течения рек или морского берега, либо такие, о кото
рых мне приходилось упомянуть в тексте. 

Мой уважаемый рецензент ставит мне в упрек не
полноту моей карты в том смысле, что на вей не на
несено все, что содержится у Птолемея в пределах тех 
же градусов долготы и широты. Этого упрека я при
звать не могу и полагаю, что я бы испортил свою кар
ту, если бы задалея целью достигнуть полноты за 
пределами Сарматии. Я указал в своем тексте, что 
Птолемей гораздо полнее в пределах империи, чем 

за ее границами. Но масштаб моей градусвой сетки, 
взятой для Сарматии, таков, что чем меньше на вей 
места для отдельных провивций империи в юга-за

падном углу, тем теснее приходилось бы заполнять 
его именами. От этого карта моя потеряла бы свою 
ясность без всякой надобности для моей специаль
ной цели и ко вреду для целостности впечатления. 

Раз это •карта Европейской Сарматию•, а не Дакии, 
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Мезии, Германии и т. п., то я полагал, что всякий, 

кому она попадет в руки, так на нее и посмотрит, а 

для того чтобы знать, что Птолемею известно о Дакни, 
Мезии, Паннонии, обратится к его тексту, а не к моей 

карте, которая даст ему лишь общее впечатление. Мне 
казалось это настолько простым и ясным, что я не ого

ворил этого в предисловии; а теперь сожалею, что это

го не сделал, так как эта оговорка· избавила бы меня 

от незаслуженного мною упрека в неполноте. Что же 
касается до того, почему я в Дакни назвал только три 
северные народа из семи, упомянутых у Птолемея, -
по поводу чего высказывает недоумение мой рецен

зент, -то причина у меня указана на стр. 23 1 (тожде
ство двух из этих племен с племенами, отодвинутыми: 

у Птолемея вглубь Сарматии); из германских племен 
названы только квады, так как они в пору Птолемея 
вышли уже на широкую арену исторических событий; 
а гуты в Скандии - по весьма вероятной и утверж

денной в легенде связи с готами. 

Перехожу ко второму недоразумению между мною 
и моим уважаемым рецензентом. В своем предисло

вии я назвал три издания географии Птолемея, кото
рые бЫJIИ у меня под руками за время моей работы, а
именно: Мюллера, Вильберга и Ноббе. Как известно, 

первое обнимает только 3 книги, второе - 6 и лишь в 
издании Ноббе имеется весь текст Птолемея. Прове
ряя показания моей карты по изданию Мюллера и 

найдя кое в чем отступления в моей локализации от 

чтений, припятых в тексте Мюллером, В. В. Латышев 
обратился к Вилъбергу, и так как в некоторых случа

ях моя локализация сошласъ с чтениями этого после

днего, то он пришел отсюда к мысли, что я допустил 

1 С. 259 настоящего издания. 
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произволъную контаминацию текстов двух издателей. 

Могу уверить моего уважаемого рецензента, что я не по

правлял Мюллера Вильбергом и даже не мог этого сде
лать, так как издания Вильберга нет в нашей библиотеке 

и я получил его лишъ на время из Петербургской Пуб
личной библиотеки. Я интересовался этим изданием глав

ным образом в виду примечавий к математической час

ти труда Птолемея (как видно то отчасти из примечания 

на стр. 243 моего текста 1 
). При вычерчивании карты я 

имел постоянно под руками издание Ноббе, которое пред

ставляется наиболее удобным при такой работе, как по

тому, что оно полное и снабжено указателем, так и по сво

ему малому формату. Данные, заимствованвые из изда
нию Ноббе, я проверил текстом Мюллера в тех пределах, 

в каких это возможно. Я не считал однако нужным вве

сти в свою карту всякое исправление и изменение текста, 

допущенное Мюллером, и поступал так не по небрежно

сти, а потому, что иному не придавал значения, а кое в 

чем имел свои основания не соглашаться с Мюллером. 

Обращался я за поучением в таких случаях и к Tabu
la Peutingeriana [Певтингеровой карте], и к книге 
Neumann'a Hellenen im Skythenlande, и к новой карте 
подунайских стран Киперта (Formae orЬis antiqui. 
Вerlin, 1894). Оговаривать эти случаи я не считал нуж
ным и не имел даже к тому повода, так как местности, 

вызывавшие эти сомнения и поиски, лежат вне преде

лов Европейской Сарматии. Таким образом, я никак не 
заслужил упрека за то, что не следовал слепо Мюллеру, 

который сделан, однако, мне моим рецензентом. Пола

гаю, что если он сам примется за вычерчивание карты, 

то встретится с такими затруднениями, что будет вы
нужден поступать так же, как делал это я в моей работе. 

1 С. 243 (прим. 2) настоящего издания. 
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В. В. Латышев полагает, что я допустил ошибку, 

поместив город 3евгму (в Дакии) под 4 7' 40' воет. 
долг., а не на один градус западнее, т. е. 46° 40'. Ве
роятно, мой уважаемый рецензент не обратил вни

мания на то, что Мюллер передвинул 3евгму на за

пад вопреки авторитету всех рукописей Птолемея. 

В своем примечании к этому месту Мюллер указы

вает мотивы своей конъектуры. Из других источни

ков нам известно, что 3евгму следует искать насуп

ротив города Ледераты, не известного Птолемею, по

ближе к Виминакию. Но Мюллеру следовало пойти 

дальше, раз он захотел поправлять Птолемея, а имен
но: понизить 3евгму по широте. Если этого не сде

лать, то придется дать Дунаю противоестественный 

зигзаг в этом месте. Я предпочел не поправлять Пто

лемея и остаться на долготе, какую дают рукописи. 

Что у Птолемея 3евгма помещена неверно, в этом не 

может быть сомнения; но что в данном случае нельзя 

произвольно поправлять Птолемея, это также верно. 

Сам Мюллер, допустивший относительно Зевгмы по
правку долготы, но почему-то сохранивший широ

ту, как она дана в рукописях, -не решается сделать 

это в других случаях. Так, в пределах той же Дакии 

есть один город, названный два раза под различны

ми широтами, а именно: Тибиск. Сначала он назван 

под48' 30'-45' 15', анесколькониже- 46' 40'-44' 50'. 
В рукописях в первом месте имя города написано Ти

риск, а во втором Тибиск; но Мюллер совершенно ос

новательно доказал тождество обоих городов (с. 449, 
прим. 5) и отождествил его с нынешним :Карансе
бешом. На своей карте я намеренно поставил имя Ти

биска в двух местах, давая тем немое указание на 
характер данных Птолемея. Очевидно, Птолемей 
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встретил один и тот же пункт на двух маршрутах, 

и приблизительность его метода вычисления имела 
последствием раздвоение города. 

Столь же иеоснователен упрек, будто я _на терри

тории все той же Дакни смешал города Сангидаву и 

Зиридаву и, вовсе опустив первый, поместил на его 

место второй. Зиридаву я поместил там, где она долж
на стоять по изданию Ноббе, а именно: 48' воет. дол
готы и 46' 30' сев. шир. В издании Мюллера для это
го города значится: 45' 30'- 46' 30'. Первое дано у 
Мюллера в согласии с рукописями, а второе есть по
правка вместо 49' 30'. Очевидно, поправка сделана 
потому, что оставить 49' 30' значило бы вынести этот 
город на целый градус на север от Карпат, которые, 

по Птолемею, составляют северную границу Дакни. 

Я не знаю, какие были основания у Ноббе поставить 
для долготы Зиридавы 48', что я воспроизвел (в из
дании Ноббе нет примечаний, как у Мюллера); но я 

не без оснований не последовал в данном случае Мюл

леру. Дело в том, что Птолемей представляет реку 

Тибиск западной границей Дакни; город Зиридаву он 

помещает внутри Дакни, а если принять для долго

ты этого города 45' 30', то приде~ся вынести Зирида
ву из пределов Дакни и поместить ее в земле, которая 

у Птолемея является областью языгов-переселенцев. 

По Ноббе поставлен у меня и город Аргидава -
4 7' 30' воет. долг. Мюллер принял конъектуру Валь
берга и дал- 46' 30', а в рукописях этот город стоит 
на 49' 30'. Из издания Ноббе осталось у меня имя го
рода Сандава, вместо которого у Мюллера читается 

Сангидава. В своем примечании Мюллер поясняет, 

что чтение Сангидава дает только одна рукопись, 

в противоположность всем остальным, в которых 
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значится ~civ8aua. Почему Мюллер оказал здесь пред
почтение чтению одной рукописи, хотя ни то, ни дру

гое имя города не засвидетельствовано нами в дру

гих наших источниках по топографии Дакни, этого 

он не говорит, а мне, конечно, не приходилось оста

навливаться на вопросе о том, какая форма имеет 

большую вероятность. Я сохранил написание Санда

ва и считал этот вопрос совершенно безразличным на 

карте Европейской Сарматии. Справкой на 186 стр. 
1 тома издания Ноббе разъясняется и моя мнимая 
контаминация чтений Мюллера и Вильберга относи

тельно городов по реке Гиеразу. Долготу Заргидавы 

и Пироборидавы Мюллер поправил, следуя свиде

тельству одной рукописи против всех остальных. 

В примечании о первом из этих двух городов он по

ясняет, что этот город на долготе 54' 40' «ближе по
дойдет к реке Гиеразу• (с. 470, 4). Но так как тот же 
Мюллер справедливо полагает, что в самом имени 

Пироборидавы дано указание на то, что этот город 

лежит на р. Прут (Пvрt"т6s=П6рата, Herod. 4, 48), а 
лежит он и у Мюллера западнее Заргидавы, то я не 

понимаю аргументации Мюллера, ибо и для него 

Гиераз есть Серет (стр. 443, 18). В своем замечании 
о Гиеразе я признал в нем смешение Прута и Серета, 

как на западной границе Дакни в Тибиске - смеше

ние Тиссы и Темеша (стр. 16), а потому я со спокой
ной совестью не исправлял положения Заргидавы. 

Чтобы покончить с вопросом о долготе отдельных 

пунктов, я должен не только отвести еще один упрек 

моего уважаемого рецензента, но и сделать поправ

ку у него самого. Он утверждает, будто у меня город 

Авхида (в Азиатской Сарматии) передвинут на 1' да
лее к востоку против свидетельства Птолемея. Авхи-



290 Ю. А. Кулаковекий 

да стоит у меня на карте под 72° 40' воет. долг., т. е. 
именно так, как читается у Ноббе (V, 9, 27). Мюллера 
для 5-й книги Птолемея нет, а как читается у Виль

берга, это я могу заимствовать из перепечатки в Scy
thica et Caucasica г. Латышева. В греческом тексте 
(вып. I, с. 240) у него читается та же самая цифра. 
Но в руском переводе доnущена, очевидно, оnечатка 

и значится 70° 40'. Эта оnечатка давала бы право го
ворить, что я ошибся на 2°, а не на 1°; но ведь это опе
чатка или недосмотр в его переводе, которую и над

лежит ему самому у себя поправить. У меня же в дан

ном случае все исправно и никакой ошибки нет. 

Столь же напрасно мой уважаемый рецензент вме

няет мне в вину то, что города Офиуса и Никопий 

nоставлены на левом, а не на правом берегу реки 

Тиры (Днестра). И здесь он, очевидно, заглянул в 

свою перепечатку из Мюллера, а не в nолный текст. 

Даты этих городов даны у Ноббе совершенно так, как 

и у Мюллера. Правда, в тексте Мюллера общее обо

значение их положения вместе с третьим городом, 

Тирою, дано в таких словах: IJ.пa€u 8€ тоu '1 Epciaou 
ка\. тоu Tupa пoтaiJ.OU [между Гиеразом и рекой Тира]. 

Но из примечаний Мюллера видно, что этот общий 

заголовок nолучился путем сведения в одно двух чте

ний: в одних рукописях читается: IJ.Eтa€u Ы тоu 
'1 Epciaou пoтaiJ.ou [между рекой Гиеразом], а в других· 

IJ.Eтa€u & тоu Tupa пoтaiJ.ou [между рекой Тира]. •Hinc 
ego- продолжает Мюллер, - post v. тоu '1 Epciaou 
inserui каt тоu Tupa, quamquam reapse oppida ipsi 
Tyrae fluvii lacui adposita erant [Поэтому я - про

должает Мюллер, -после с(лова) •Гиеразом• вста

вил •и Тира•, хотя сами эти города были расположе

ны у лимана реки Тиры]•. Итак, Мюллер nолагает, 
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что города эти лежали на берегу Днестровского ли

мана. Но на каком берегу? Относительно Тиры нет 

сомнения: этот город находился на месте нынешне

го Аккермана, как показано и на моей карте, т. е., 

значит, на правом берегу. А что касается до Нико

ния, то Мюллер, ссылаясь на Неймана (Hellenen im 
Skythenlande), помещает его поблизости от нынеш
него Овидиополя, т. е. на левом берегу лимана. Воп

рос о положении Офиусы он оставляет под сомнени

ем, допуская возможность, что это имя есть лишь 

древнее наименование города Тиры, как то утверж

дает Плипий (Н. N. 4, 82). К сожалению, я не имею 
под руками одной работы покойного Григоровича, 

который очень остроумно доказывал, что имя горо

да Овидиополь, связанное с фантазиями насчет по

эта Овидия, есть лишь традиция древнего имени Офи
уса, которое турки перевели на свой язык (=змеиный 

город). 

В объяснение того, почему я не считал ни нуж

ным, ни возможным заставить реку Тирас обтекать 

вокруг Офиусы и Никония, я должен привести еще 

одно соображение. Птолемей дает на 53" воет. долг. 
поворот течения Днестра в южном направлении. Это 

направление и тем самым поворот к югу исчезнет, 

если пустить Днестр вокруг Офиусы и Никопия и 

заставить его оттуда подойти к городу Тире, который 

несомненно лежал на одноименной ему реке. Если 

Птолемей действительно представлял себе оба эти 

города лежащими на правом берегу реки, то при вы

числении их положения он сделал ошибку, попра

вить которую нам так же невозможно, как разделить 

его Тибиск на Тиссу и Темеш или Гиераз - на Серет 

и Прут. 
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От Днестра позволю себе перейти к Днепру. Мой 

уважаемый рецензент не одобряет меня за то, что вер

хнее течение этой реки прошло у меня между озером 

Амадокой с одной стороны и Амадокийскими горами 

с другой. Так как, по его справедливому замечанию, 

• речь идет только о таком размещении называемых 
александрийским географом местностей, которое бы 

по возможности точнее соответствовало его представ

лению~. то он полаrает, что соименные горы и озеро 

надлежало бы поставить на одном и том же берегу 
реки. Позволю себе заметить, что если Птолемей раз

двинул озеро Амадоку и одноименные горы на полто

ра градуса по долготе, то они не станут ближе оттого, 

что их не разделит река. Так как Птолемей дает для 

горных хребтов только одну точку, то и самое нанесе

ние их на карту в высшей степени условно; я предпо

чел вытягивать их в линию с запада на восток, следуя 

тому представлению, какое дано у Птолемея для Кар

пат, показанных им в двух пунктах. От последнего 

северного пункта на течении Днепра, который дав в 

городе Азаrарии, я хотел протянуть по возможности 

прямую линию к показанному у Птолемея месту ис

токов реки на далеком севере; предпочел же протянуть 

на заnад от гор в том соображении, чтобы не вызвать 

представления, будто сам Птолемей указал направле

ние течения Днепра от Азаrария на север, или же буд

то Днепр у Птолемея перерезывает горный хребет на 

дальнем севере. Предположение В. В. Латышева, буд

то я поступил так, следуя догадке Форбигера в объяс

нении Амадокийских гор, меня очень удивило. Прав

да, из моего примечании на с. 201 мой читатель мог 

1 С. 255 настоящего издания. 
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видеть, что мне известно соображение Форбигера; но 

из тона моего примеча:в:ия видно также и мое отноше

ние, вполне отрицательное, к ложному его толкова

нию, обусловленному неточными сведениями о гео

графии России. А так как широта, в которой показа
вы Амадокийские горы, на полтора градуса севернее 

Метрополя, то у меня не могло быть и мысли о каком

либо сближении этих гор с территорией Киевской и 

Харьковской губерний, как то делает Форбигер. Ама
докийским горам я не придаю никакой реальности, 

как согласен в том со мною мой уважаемый рецензент. 

В общее объяснение как тех недочетов, которые 

нашел на моей карте мой рецензент, так и других бо

лее общего характера, считаю нелишним рассказать 

здесь историю самой работы, равно как и указать на 

те трудности технического характера, с которыми мне 

впервые пришлось ведаться на Птолемее. Полагаю, 

что это не окажется излишним, так как эти последние, 

вероятно, мало известны вообще и, как мне казалось 

при чтении рецензии В. В. Латыmева, вовсе не при

няты им в соображение, быть может, по той же общей 

причине. Если бы я сам ясно представлял себе все эти 

трудности, то у меня, быть может, не хватило бы ре

шимости приняться за подобную работу. Я начал с 

того, что вычертил все пу:в:кты, указанные Птолеме

ем в пределах Европейской Сарматии, по сетке боль

шого масштаба, которую могла мне дать разграфлен

ная на квадратики бумага. Предполагая взять цель

ный отрезок в пределах определенных градусов, я 

дополнил затем свой чертеж по сторонам Сарматии, 

на запад, юг и восток. Профессор астрономии в нашем 

университете, М. Ф. Ха:в:дриков, любезно обещавший 

оказать мне помощь в получении градусной сетки по 
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приему Птолеме.я, вычертил мне в большом масшта

бе градусную сетку полусферы, т. е. собственно ме

ридианов через 5", и параллель Родоса. Из этого чер
тежа пришлось затем взять отрезок в пределах нуж

ных мне градусов и увеличить чертеж до размеров 

большого литографского камня, соответствующего 

обычному листу бумаги, употребляемой в литогра

фиях. Эту работу мог сделать только умелый и опыт

ный чертежник-специалист. Извлекши непосред

ственно из чертежа проф. Хандрикова отрезок, 

приходившийс.я сбоку, он дал ему направление по 

среднему меридиану Сарматии и увеличил его в пре

делах листа бумаги, вычертив к тем немногим мери

дианам, которые на нем были, все остальные и нане

ся параллели в соответствии с вычерченной паралле

лью Родоса; кроме того, каждый градус был разделен 

на 6 частей в обоих направлениях пересекающимис.я 
линиями, так что получилась сетка четырехугольни

ка в 10 минут в обоих направлениях. На эту сетку 
были перенесены, под моим наблюдением, все пунк

ты, нанесенные мною на черновом экземпляре. При 

этом перечерчивании, в видах достижения большей 

.ясности и большего однообразия карты, были остав

лены без воспроизведения некоторые данные Птоле

ме.я вне пределов Европейской Сарматии, которые 

были нанесены мною на черновом экземпляре. С при

готовленного таким образом оригинала сделано было 
несколько снимков граверами на литографической 

бумаге дл.я перевода на камень по числу красок, при

менеиных в дело на оригинале. При этом воспроизве

дении опущены были все внутренние деления в пре

делах каждого градуса и оставлены были только ме
ридианы и параллели. Нерусский по происхождению, 
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и недостаточно, как оказалось, искусный в своем 

деле, гравер не всегда точно разбирал надписания и 

кружки, обозначавшие города. Вследствие этого на 

оттиске с камня с черной краской оказалось чрезвы

чайно много ошибок. Корректура литографского из

дания гораздо сложнее, чем печатного. Чтобы испра

вить буквенную ошибку, приходится стирать с кам

ня написанное. Но стирать камень можно только на 

толщину листа бумаги. Когда же приходится стирать 

два раза, то образуется такое поиижевне уровня, что 

на этом месте нельзя ничего более написать, так как 
все равно не получится на бумаге отпечатка. Если не

которые местности вне пределов Сарматии я опустил 

намеренно при изготовлении оригинала для литог

рафии, то многое пришлось опустить при корректу

рах, вследствие повторительного неверного их напи

сания. Так, например, исчез город Эск трибаллов на 

Дунае, который не мог не быть у меня в оригинале, 

так как его положение является причиной существо

вания поворота в течении реки, который у меня обо

значен. По этой же причине исчезли и некоторые из 

городов Крыма. Наряду с этим затруднением, выз

ванным недостатками литографического воспроизве

дения чертежа, явилось и другое, еще более для меня 

неожиданное и новое. Когда на оттиск с черной крас

кой был наложен другой, с синей, то оказалось, что 

линии течения рек и берег моря во многих местах не 

сходятся с положением городов; кружки, их обозна

чающие, попадали не на тот берег реки, оказывались 

в море или далеко отступали от берега. Сложная про

цедура поправок с перетяжкой литографской бума

ги по оригиналу, разрезом ее в разных местах и 

скреплением, что проделывал гравер на моих глазах, 
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заставляли меня скорбеть о возиикавших при этом 
мелких, но подчас и довольно существенных, отступ

лениях от точиости оригинала. Так, в местах разре

за бумаги приходилось удлинять линию течения рек 

и морского берега, чтобы получить соответствие 

с черной частью карты. Особенно много возни было 

с Дунаем, который в различных корректурах различ

ным образом отступал от городов, на нем располо
женных. Достигнуть полиого соответствия с ориги

налом я не мог и поиеволе примирился с тем, что 

Трикорий, Трамариска, Каре отступили от реки 

вправо, хотя их положение и дает нам линию тече

ния Дуная. Во время этих манипуляций с перетяж

кой бумаги пострадал и Днестр, •поворот• которого 
к югу переместилея к востоку с надлежащего пунк

та. В этом можно убедиться, присмотревшись к мес

ту истоков Гиераза. По Птолемею, место истоков этой 

последней реки подходит к •повороту• Тиры. Но для 
того чтобы города, расположеиные на Гиеразе, попа

ли на линию этой реки и Диногетия оказалась на 

месте впадения Гиераза в Дунай, пришлось подать 

вправо все течение Гиераза, и его истоки отступили 

от •поворота• Тиры, хотя вышли за 54" в. д. к запа
ду. Если бы дело литографического воспроизведения 

в красках было мне раньше более знакомо, то я, ве

роятно, сумел бы лучше справиться с затруднения

ми, с которыми я встретился. Но это был мой пер

вый опыт подобного издания. По прекрасному вос

произведению античного рисунка на заглавном листе 

моей книги (~Смерть и бессмертие в Представлениях 

древних греков•, которое было исполнено в литогра

фии Кульжеика, я смело поручил той же фирме из

дание моей карты и тут только, при возне с коррек-
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турами, увидел, что граверы у нее не столь сведущи 

в своем деле, как литограф. Перевести дело издания 

на другое заведение, о чем я думал, не мог я по раз

ным причинам, а главным образом потому, что в та

ком случае я бы опоздал со своим изданием к сроку 

начала съезда. Так и пришлось мне помириться с 

некоторыми, не для всех заметными, отступления

ми от точного воспроизведения изготовленного мною 

оригинала. 

Моему уважаемому рецензенту, вероятно, не впол

не известны все затруднения литографского воспро

изведения чертежа в красках, а быть может он имел 
дело лишь с такими совершенными мастерскими, где 

эти затруднения устранены. Он поставил все открыв

шиеся его изощренному глазу неточиости исключи

тельно на мой счет, не помянув даже о том, что лито

графия не то же самое, что фототипическое воспроиз

ведение рисунка чисто механическим способом. 

Хотя я и сам видел, пропустив последнюю коррек

туру карты, что в ней есть недочеты, возникшие не по 

моей вине и часто против моего старания исправить 

дело, но я не счел нужным предварять об этом моего 

читателя в предисловии как потому, что не хотел 

оправдываться и слагать с себя вину на внешние об

стоятельства, так и потому, что допускал возмож

ность, что есть недочеты, которых я сам не примечаю. 

Последнее и подтвердилось, так как В. В. Латышев 

нашел несколько таких погрешностей, которые 

ускользнули от моего внимания при корректурах. 

Рассказав теперь историю моей работы, я, конеч

но, не снимаю тем с себя вины за те или другие недо

четы моего издания. Но я позволю себе прибавить, 

что в такой карте, какова Птолемеева, т. е. прежде 
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всего приблизительной и притом в довольно грубой 

степени (достаточно напомнить о том, что наимень

шая величина у Птолемея 5'), важно только общее 
впечатление. Источником для изучения Птолемея 

такая карта не является. Она есть только способ на

глядного представления о том, Что знал Птолемей и 
его современники о воспроизведенных в чертежах 

странах и местностях. Так как текст Птолемея есть 

прежде всего и главным образом перечислевне долгот 

и широт отдельных мест, то он сам по себе не может 

дать нам никакого представления о том, каково было 

это знание и в какой степени оно соответствовало ре

альным условиям. Потрудившись над воспроизведе

нием в чертеже небольшой части географии Птоле

мея, наиболее интересной для нас, русских, я смею 

думать, что сделал Птолемея доступным и попятным 

для всех. Если кто другой после меня издаст карту 

Птолемея исправнее и изящнее, то я первый буду 

этому радоваться, как проявление интереса к Пто

лемею, о возбуждении которого я, по мере сил и уме

ния, постарался своим изданием. 

От карты я должен обратиться теперь к моему тек

сту, который, как я позволяю себе думать, нашел не 

вполне справедливую оценку со стороны моего ува

жаемого рецензента. 

Приложенвый в объяснение моей карты текст раз

делен мною на две главы, а в пределах глав, для боль
шей ясности и удобства читателя, на параграфы. 

Первой главе дан общий заголовок •География Пто

лемея•, второй- •Карта Европейской Сарматии•. 
Мой рецензент не входил в рассмотрение моей пер

вой главы, ограничившись замечанием, что она со

держит • сведения более или менее известные фило-
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логам•. Не могу не заметить, что .я не разделяю оп

тимизма, который заключен в этом суждении. Пто

лемей, как и вс.я область древней географической 

литературы, не принадлежит к авторам, которые бо

лее или менее известны филологам вообще. Гораздо 

справедливее будет сказать, что он мало интересует 

филологов вообще. Мне самому пришлось, дл.я того 

чтобы довести изложенные мною сведения о Птоле

мее в св.язи с историей математической географии 

у греков до той простоты, .ясности и удобопонятно

сти, в какой они, надеюсь, предстают в моем тексте, 

поработать гораздо больше и усиленвее, чем .я пред

полагал, принима.ясь за выполнение поставленной 

себе задачи. Если весь мой черновой труд исчез бес

следно из моего текста и мало выглядывает из при

мечаний, то главной причиной того был мой давно 

поставленный себе девиз из Горация: Quidquid praeci
pies, esto brevis [Чему бы ты ни учил, пусть будет 
кратко]. Птолемей важен и дорог не дл.я филологов, 

а дл.я новой европейской науки, как представитель и 

завершитель тех принципов математической геогра

фии, которые постепенным творческим трудом созда

ны были греками и долго лежали втуне, как зары

тый клад. В своем обзоре .я выяснил в кратких и об

щих чертах св.язь Птолеме.я с предшествующим 

развитием научной мысли и воздействие его на но

воевропейскую науку. Если все это действительно 

•более или менее известно филологам•, то мое до

ступное и простое изложение не будет, полагаю, из

лишним дл.я географов, так как мне приходилось 

замечать, что даже в трудах наших географов-спе

циалистов древн.я.я география и Птолемей, в частно

сти, рисуются в крайне туманных и неопределенных 
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силуэтах. Посвящая свой труд съезду, я, конечно, об

ращался ко всем, и филологам, и людям, далеким от 

всякой филологии. 

Что касается до моей второй главы, т. е. общего 

комментария к карте Европейской Сарматии, то она 

произвела на моего рецензента впечатление •веко

торой незаконченности•. Я бы ничего не мог сказать 
против этого суждения, так как и сам заявил в преди

словии, на что обратил внимание и В. В. Латышев, -
что я далек от мысли исчерпать вопросы, которые 

может вызвать карта Птолемея: но я в принципе рас

хожусь с тем, что он понимает под отмеченной у меня 

незаконченностью, как видно из следующего его суж

дения: •В тексте, приложеином к специальному из

данию карты европейской Сарматии, вычерченной 

на основании свидетельств одного писателя, скорее 

всего следовало бы ожидать подробного и системати

ческого рассмотрения всех данных, сообщаемых 

этим писателем•.- Я вполне понимаю, что можно 

поставить себе целью подробно разобрать все данные, 

содержащиеся в тексте того или иного писателя; но 

я не только не задавался такой целью, но, призна

юсь, считал бы такую работу в отношении Птолемея 

совершенно бесцельной. Подобную работу должен 

был бы предпринять разве только тот, кто бы при

нялся за новое критическое издание Птолемея по 

рукописям. Так поступил Мюллер, не успевший, к 

сожалению, довести до конца свое издание. Его при

мечания, помимо разночтений, содержат в себе са

мый обстоятельный свод сведений о каждом имени, 

как в географической литературе древних, так и в 

современных ученых исследованиях по географиче

ским вопросам древности. Но я издавал не текст Пто-
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лемея, который вправе требовать от своего издателя 

огромной филологической работы, причем разъясне

ние данного автора, как бы специально и сухо оно не 

было, к каким бы результатам оно не приводило, 

является само себе целью. Свою задачу я понимал 

совершенно иначе. Издавая даввые Птолемея в удо

бообозреваемой форме карты, вычерченвой по дан

ному им рецепту проекции сферы на плоскости, я 

желал содействовать тому, чтобы данвые П толемен 

могли войти в наиболее широкий обиход людей, ив

тересующихся судьбами вашей родины. Дал ли я что

либо полезвое для специалистов как своей картой, 

так и своим комментарием, об этом не мне судить. 

Если в моем комментарии нет погрешвостей и он сто

ит на современном уровне специальной ученой лите

ратуры, то с меня этого достаточно. Недочетов в этом 

отношении мне не указал мой уважаемый рецензент, 

а в вопросах этого рода он более, чем кто другой, ком

петентен. Но если он делает мне упрек в том, что я, 

например, не вхожу в пересмотр вопроса о Каркини

те, то я не могу считать его правым. Мой комментарий 

не мог и не должен был быть комплексом исследова

ний об отдельных спорных вопросах древвей геогра

фии территории вашего отечества. Он есть общий 

обзор того, что вам особенно ценно у Птолемея, как 

в смысле цельного звания того времени о нашей тер

ритории, так и тех данных, где Птолемей является 

для вас единс·rвевным источником звания. На этом 

основании я совершенно исключил из рассмотрения 

все те данные, где Птолемей стоит ниже звания сво

его времени и где мы имеем лучших, чем он, свиде

телей. Таково все южное поморье Европейской Сар

матии. В своем тексте я два раза вазвал Арриава, как 
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свидетеля гораздо более авторитетного для выясне

ния того, что тогда было известно о поморьи и тем 
самым для постановки и решения топографических 

вопросов о древних поселениях на морском берегу. 

К поморью отнес я и весь Таврический полуостров, 

который в избранном мною, по необходимости, мас

штабе карты оказался к тому же слишком малым по 

размерам, чтобы можно было с удобством останав

ливаться, ссылаясь на карту, на относительном по

ложении отдельных его местностей. Я предпочитал 

удержать внимание моего читателя в самых недрах 

«скифских пустынь•, употребдяя слово Аммиана 

Марцеллина, и, коснувшись готов, хунов и Метро

поля, направить его воображение в сторону тех со

бытий, которые открыли эти пустыни для историче

ской и культурной жизни. 

Сказанным я ограничусь в объяснении •незакон
ченности• моего комментария. По моей мысли он 

и не мог быть полнее; иначе он бы грозил обратиться 

в отпугивающую своей специальностью тяжелую ра

боту филолога-издателя текста, и на него мог бы, 

пожалуй, распространить свое действие •закон• ис

торического труда, о котором говорит Ювенал: 

... milesima pagina surgit 
[тысячная страница вздымается]. 

В заключение мне остается выразить моему ува

жаемому рецензенту самую искреннюю признатель

ность за то, что своей внимательной проверкой моей 

карты и указанием на все недочеты, которые он в ней 

нашел, он помог мне увидеть те погрешности, кото

рых я сам не замечал на карте, слишком долго быв

шей у меня пред глазами, как во время самой рабо

ты, так и при многочисленных и столь затруднитель-
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ных корректурах; а во-вторых, - дал мне повод вой

ти в разъяснение как внешних условий моего изда

ния, так и цели, какую я себе ставил в своей работе. 

Если я и не могу вполне согласиться с ним относи

тельно того, что я должен был сделать, то во всяком 
случае я признаю возможность иной постановки воп

роса об объяснении и толковании Птолемея. Для себя 
я покончил вопрос; но это не значит, что он кончен, 

как нет ничего оконченного в науке. 

Юлиан Кулаковекий 
Киев. 25 октября 1899 г. 
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список источников, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

Ю. А. КУЛАКОБСКИМ 

В настоящем издании ссылки на источники даны 
в том виде, как они приводятся Кулаковским. Сис

тема его ссылок и сокращений не унифицирована и 

отличается от современной. В прялагаемом ниже 

списке раскрываются ссылки на используемые исто

рические источники (за исключением тех, которые 

понятны из текста) и даются краткие комментарии 

к древним и средневековым авторам и их произведе

ниям. Характер ссылок Кулаковекого не всегда дает 

возможность определить использованные издания и 

в таком случае они не указываются. 

1. Acta Sanctorиm. J uli. VII. Vita S. Germani = Acta 
Sanctorum. Julii. Tomus VII. 1868. Констанций из 
Лиона. Житие св. Германа в серии «Деяния святых•. 

2. Amm(ianиs) Marc(ellinus) = Аммиан Марцел

лип (ок. 330-после 391 г.), римский историк, автор 
труда, называемого «Историей•, в оригинале Res 
Gestae (Деяния). 

3. Anna Comn(nena) - Анна Комнина (1083-
1148 гг.), дочь византийского императора Алексея 1, 
автор «Алексиады• (Alexias). 

4.Anon(ymi) Peripl(us). Geographi gr. min. Miiller, 
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I. = GGM. Vol. I.- •Перипл Анонима•, греческий 
(византийский) перипл Понта Евксинского, иначе
«Перипл• Псевдо-Арриана, написанный, предполо

жительно, в V в. н. э. в подражание •Периплу• Ар
риана. 

5. Apoll. Sid. Carm. Epist. Mon. hist. Germ., Auct. 
ant. VIII, Ltitjohann = Apollinaris Sidoniиs. Carmina. 
Epistolae 1 Ed. С. Ltitjohann 11 MHG. Auctores Anti
quissimi. 188 7. Т. VIII. - Аполлинарий Сидопий. 
Стихотворения. Письма. Гай Соллий Аполлинарий 
Сидопий (430-е гг.- ок. 483 г.), галло-римский писа
тель и политический деятель. 

6. Appian( ив). Mithrid(atica)- Аппиан. Митрида
товы войны. Аппиан (ок. 100- ок. 170 гг.)- гречес

кий историк из Александрии. 

7. Aristoph(anes). Nubes- Аристофан. Облака. 
Арнстофан (ок. 448- после 386 г. до н. э.), великий 
афинский комедиограф. 

8. Aristot(eles). De caelo.- Аристотель. О небе. 
Арнетотель (384-322 гг. до н. э.), крупнейший гре
ческий философ. 

9. Aгriani Scripta minora, ed. Herscher - EЬerchard. 
1885. = Arriani Nicomediensis scripta minora iterum rec. 
К. Hercher, ed. А. EЬerchard. Lipsiae, 1885. Арриан ( ок. 
86-после 161 г. н. э.)- греческий историк, автор упо
минаемых у Кулаковекого •Перипла Понта Евксин

скогоо и •диспозиции против алан•. 
10. Aиrel. Vict. Caes.- S.Aиreliиs Victor. De cae

saribus (О цезарях). Секст Аврелий Виктор 
(IV в. н. э.). 

11. Baronii Annales Ecclesiastici.- Бароний. Цер
ковные анналы. Цезарь Баропий (1538-1607), кар
динал, историк Церкви. 

12. Cantacиz(en).- Иоанн VI Кантакузин (ум. 
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1383), византийский император (1341-1354), автор 
византийской истории с 1320 по 1357 гг. 

13. Capitolin(inиs). V(ita) Marci. (Жизнь (импе
ратора) Марка). Юлий :Капитолин, один из шести 
авторов «писателей истории августов» (scriptores 
historiae Augustae) (по-видимому, IV в. н. э.). 

14. Cassiod( orиs ). Chron(ica). Мотт. = Cassiodorus. 
Chronica ad а. 5191 Ed. Th. Моттsеn 11 MGH. Aucto
res Antiquissiтi. Т. XI. Vol. II. В., 1894; Кассиодор. 
Хроника. Флавий Магн Аврелий Кассиодор Сенатор 
(ок. 487-578)- итало-римлянин, секретарь и совет
ник остготского короля Теодориха Великого, исто
рик и писатель. 

15. Chiliades. (Kilessling'a Lips., 1826). = Historia
rum Variaruт ChiliadesiEd. Th. Кiessling. Lipsiae,1826. 
Иоапп Цец. Хилиады. Иоанн Цец (ок. 1110- после 
1180), византийский поэт, писатель, комментатор. 

16. Chron. Gall. Мотт.= Chronica Gallica а. 452 1 
Ed. Th. Моттsеn 11 MGH. Auctores Antiquissiтi. 
Т. IX. Chronica тinora. Saec. IV-VII. 1892. Vol. I
Галльская хроника (V в.). Автор неизвестен. 

17. Claиd(ianиs). Carт(тina). - Клавдиап. Сти
хотворения. Клавдий Клавдиан (ок. 375-404), рим
ский поэт греческого происхождения, панегирист 

Стилихона. 
18. Const( antine) Porph(yrogenitиs). De adm(inist

rando) iтp(erio). De caeriт(тoniis) aul(ae) Byz(anti
nae) = De cer. - Копетаптип Порфирородпый. Об 
управлении империей. О церемониях византийского 
двора. :Константин Порфирородный, византийский 
император (908-959). 

19. Corp. Inscr. Lat. = Corpus Inscriptiones Latina
ruт. 

20. Dexippi (frg.) - Публий Герепий Дексипп 
(111 в. н. э.), афинский историк, автор «Скифских 
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войн• и «Хроники о, дошедших до нас в выдержках 
византийских писателей. 

21. Dio Cassiиs =Дион Кассий Коккеян (ок. !50-
после 229), греческий историк, римский государ
ственный деятель, автор «Римской истории • в 80 кни
гах. 

22. Domit(ianиs) =Домициан.- Биография импе

ратора Домициана из «Жизни 12 цезарей• известного 
писателя Гая Светония Транквилла (ок. 70- ок. 140). 

23. Dиcas- Михаил Дука (ок. 1400-1470), ви
зантийский историк, представитель знатного рода, 
написал «Византийскую историю», охватывающую 
события 1341-1462 гг. · 

24. Epist(olae) Nicol. Myst.- Письма Николая 
Мистика (PG. Т. 111). 

25. Eиstath(iиs) (Евстафий). De capta Thessalonica. 
Взятие Фессалоники. Евстафий Салунекий (о к. 1115 -
после 1195), византийский писатель, комментатор 
античных текстов. 

26. Geographi gr. min. Mйller. = Geographi graeci 
minores 1 Ed. К. MO.ller. Paris, 1855-1861. Vol. 1-II. 

27. Greg. Tиron. Hist. Franc. Mon. hist. Germ. = 

Gregorius Turonensis. Historia Francoruт. Opera 
omnia 1 Ed. W. Arndt, Br. Krusch 11 Monuтenta Ger
тaniae historica. Scriptores reruт Merovingicaruт. 
Hannoverae, 1884-1885. Т. 1. -Григорий Турский. 
История франков. Григорий Турекий (ок. 538 -
ок. 594), епископ города Тура с 573 г., историк. 

28. Hydat. Cont. chr. Hier. = Hydatii Lemn. Cont. 
Chron. Hier. Мотт. Hydatii Contin. Chron. Hieron. 
Мот. = Hydatiиs Lemicиs. Continuatio chronicoruт 
Hieronyтianoruт ad а. 468 1 Ed. Th. Моттsеn 11 
MGH. Auctores Antiquissiтi. Т. XI. Chronica тinora. 
Saec. IV-VII. Vol. 11. В., 1894.- Гидаций (Идаций). 
Продолжение хроники Иеронима. Гидаций (ок. 427-
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510 или 470), епископ Галисии, с 445 г. епископ Ас
турики, автор «Хроники•, охватывающей события: 
379-468 гг. 

29. Iohan(nes) Epiphan(iensis). -Иоанн Эпифа
нейский (VI в.), советник антиохийского патриарха 
Григория: (570-593), автор истории войн Византии и 
Персии в 571/2-592/3 гг., от которой сохранились 
введение и начало первой книги. 

30. Iohan(nes) Lyd(us). Dernag(istratibus).- Иоанн 
Лидиец. О должностях. Иоанн Лидиец (VI в.), визан
тийский писатель, служил в имперской канцелярии. 

31. Iohan(nes) Scyl(itza). Migne (Patr. gr. t. 122).
Иоанн Скилица (после 1040- нач. XII в.), византий
ский историк, автор большого хронографического 

сочинения: «Обозрение историй•, повествующего о 
событиях 811-1057 гг. 

32. Isidor(us). Hist(oriae) de regno Goth(orurn) 
Vand(alorum) Suev(orum). Origines.- Исидор. Исто
рия: королевства готов, вандалов и свевов. Начала. 
Исидор Севильский (Гиспалийский) (ок. 570-636), 
родом из Картахены (Испания:), архиепископ Севи

льи (Гиспалиса) в 600-601 г., ученый и писатель. 
33. Jord(anes) илиlord(anes). Rom(ana). Get(ica).

Иордан. Римская: история:. Гетика. Иордан (о к. 485-551), 
историк, находился: на византийской службе, в по
следние годы жизни жил в Равенне. Выходец из сме
шанной гото-аланекой среды. По мнению Кулаков

екого - алан. 

34. Joseph(иs). Ant(iquitates) Jud(aicae) (Niese). 
Bell(um) Jud(aicum). = Flavii Josephi opera edidit et 
apparatu critico instruxit Benedictus Niese. 7 Bde. В., 
1887-1895.- Иосиф Флавий. Иудейские древности. 
Иудейская: война. Иосиф Флавий (37-ок. 95 гг.), иу
дейский историк и военачальник, участник Иудей-
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ского восстания 66-70 гг. 
35. Laon(icus) Chalcocond(yles). = Laonic. Chal

cocond.- Лаоник Халкокондил (ок. 1423-ок. 1500), 
византийский историк и государственный деятель, 

родом из Афин, автор •Истории• в 10 книгах с 1298 
по 1463 гг. 

36. Lиcan(иs). Phars(alia). - Лукап. Фарсалия. 

Марк Анней Лукав (39-65 н. э.), римский поэт, участ
ник заговора против Нерона, кончивший самоубий
ством. 

37. Marc. Сот. Chr. Mornrn. = Marcellinus Comes. 
Chronicon 1 Ed. Th. Mornrnsen 11 MGH. Auctores 
Antiquissirni. Т. Xl. Chronica rninora. Sae. IV-VII. В., 
1894. Vol. 11.- МарцеллинКомит(V-VIвв.), до 527 г. 
секретарь императора Юстиннана (527-565), затем 
служил в Иллирике. Автор •Хроники• о событиях 
379-534 гг. 

38. Menandri frg. Dind. - Менандр Протектор 

(VI в.), византийский историк, родом из Константи
нополя, служил в императорской гвардии при импе

раторе Маврикии (582-602). Автор исторического 
труда, дошедшего в фрагментах. Кулаковекий поль

зовался изданием: Historici Graeci rninores 1 Ed. 
L. Dindorf. Vol. 2. Lipsiae, 1871. 

39. Miklosich et Mйller. Acta Patr. Const., 1. =Acta 
Patr. Constan. Miklosich et Milller, 1. = Miklosich Fr., 
MйllerJ. Acta et diplornata graeca rnedii aevi sacra et 
profana. Windobonnae, 1860. Bd. 1. 

40. Migne. Patr. Gr. = Patr. Graeca. Migne. = 
Migne J. Р. Patrologiae cursus cornpletus. Series 
graeca. 

41. Mon(umentum) Anc(yranum).- Анкирский 
памятник (другое название - Деяния божественно

го Августа), найденный в 1555 г. в Анкире. 
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42. Miiller. Frg. hist. gr. = Fragmentae Historicorum 
graecorum j Ed. К. Mйller. Paris, 1849-1870. Vol. 1-V. 

43. Niceph(orus) Bryen(nius).- Никифор Вриев
ний (ок. 1062- ок. 1140), византийский историк, 
автор •Исторических записок•, охватывающих со
бытия 9 7 6-108 7 гг. Занимал высокие посты при дво
ре, муж Анны Комниной. 

44. Nic(ephorus) Greg(oras).- Никифор Григора 
(ок. 1290-ок. 1360), византийский ученый, историк, 
автор (~Римской истории• о событиях 1204-1359 гг. 

45. Nic(etas) Chon(iates).- Никита Ховиат 
(ок. 1150-1213), византийский писатель, автор •Ис
тории ромеев• о событиях 1118-1206 гг. 

46. Notitia Dignitatum in part. Occid. ed. Bocking = 
Notitia dignitatum utriusque lmperii 1 Ed. Е. Bock
ing. Bonn, 1834. - Список почетных должностей 
(ок. 410 г. в. э.). 

47. Olympiodori excerpta, Dind. = Olympiodorus. 
Fragmenta j Ed. L. Dindorf 11 HGM, 1870. Vol. 1. -
Олимпиодор, поэт и историк V в., автор •Истории• 
в 22 книгах о событиях с 407 по 425 гг., сохравив
шейся в отрывках. 

48. Orig(enes).- Ориген (ок. 185-253/254), родом 
из Александрии, христианский писатель, богослов, 
автор сочинения «Против Цельса• и ряда других. 
Осужден Церковью как еретик. 

49. Oros(ius). Hist. -Павел Орозий (ок. 380-
ок. 420), римский историк, ученик блаженного Ав
густина, автор (~Семи книг историй против язычни

ков• (Historiarum adversus paganos libri VII). 
50. Pacati paneg(yricus). Baehrens = XII Panegirici 

Latini/Rec. А. Baehrens. Lipsiae, 1874.- Паиегирик 
Паката, 12-й павегирик антологии •латинских• (см.) 
или галльских павегириков, принадлежащий Лати
ву Пакату Дрепаиию. 
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51. Paneg(yrici) lat(ini). = Лативекие панегири

ки, сборник павегириков, составлеввый в Галлии в 
конце III-IV вв., состоящий из 12 речей, принадле
жащих разным авторам. 

52. Paulini Pellaei Eucharisticos (Corp. Scr. Eccl. 
Latin. Windob. Vol. XVI) = Paulinus Pellaeus. Eucha
risticos deo sub ephemeridis meae textu 1 Rec. G. Bran
des 11 CSEL. Vindobonae, 1888. Vol. XVI. Pars. 1. -
Павлип Пеллейский. Эвхаристик~ Павлин Пеллей

ский (376- после 460), предположительно внук по
этаАвсовия, автор автобиографической поэмы в виде 
благодарственной молитвы. 

53. Paulus. H(istoria) R(omana). =Павел. Римская 
история. Павел Диакон (ок. 720-800), лавгобард
ский историк. 

54. Plin(ius). Н. N. =Плипий. Нist(oria) Natur(alis). 
Естественная история. Гай Пливий Секувд Старший 
(23/24-79 в. э.), римский ученый и писатель. 

55. Plutarch(us). De fort(une) Roman(orum). = 

Плутарх. О счастье римлян. Плутарх (ок. 45- после 
120), из Херовеи, знаменитый греческий писатель. 

56. Polyb(ius ). (Hulsch). = Polybli HistoriaejRec. 
Fr. Hultsch. Berolini, 1867-1872. Т. 1-IV. - Поли
бий (ок. 200-ок. 120), из Мегалополя, греческий ис
торик, автор ~всеобщей истории» в 40 книгах. 

57. Prisci frg. Dind., Hist. gr. min. 1. - Приск Па

вийский (ок. 410-ок. 475), византийский писатель, 
участник посольства к Аттиле в 448 г. Сохранились 
фрагменты его исторического сочинения. Кулаков

екий пользовался изданием: Histori.ci Graeci minores 1 
Ed. L. Dindorf. Vol. 1. Lipsiae, 1871. 

58. Procop(ii) Bel. G. = Ь. g. = bel. got. = De bello 
Gothico. - Прокопий. Война с готами. Bel. Pers. = 

Bell. Pers. = De bello Persico. -Война с персами. Bel. 
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Vand. = De Ьello Vandalico.- Война с вандалами. De 
aedif(iciis).- О постройках. Прокопий Кесарийский 
(490/507-после 565), византийский историк, секре
тарь полководца Велизария, участник войн с перса

ми, вандалами, готами. 

59. Prosper. Tir. Ер. Chron. Мот.= Prosperi Tironis 
Epitoma Chronicon edita primum а. 433, continuata ad 
а. 455 1 Ed. Th. Mommsen 11 MGH. Auctores Antiquis
simi. Т. IX. Chronica minora. Saec. IV-VII. 1892. 
Vol. 1.- Проспер Тиров (ок. 400-463), хронист, сек
ретарь римского папы. Составил •Хронику• в про

должение «Хроники• Иеронима с 379 по 455 год. 
60. Rec(ueil) des Voyages. - Начальные слова 

французского издания лативекого текста путеше

ственника XIII в. Гильома Рубрука: Recueil des 
V oyages et de memoires puhlie par la Societe de Geogra
phie. Vol. IV. Р., 1839. Русский перевод: Путешествие 
в восточные страны ПлавоКарпинн и Рубрука. М., 

1957. 
61. Salvian(us). De gubern(atione) Dei. - Саль· 

виан. О промысле Божьем. Сальвиав из Массилии 

(ок. 400-480), христиавекий священник и писатель. 
62. Scr(iptores) hist(oriae) Aug(ustae). - Писа

тели истории августов. Сборвик жизнеописаний рим

ских императоров от Адриана до Нумериана (117-
284 гг.), приписываемый шести авторам, согласно 
посвящениям в тексте, современникам Диоклетиа

на (284-305) и Ковставтина (306-337): Элию Спар
тиану, Юлию Капитолину, Вулкавцию Галликаву, 

Элию Лампридию, Требеллию Поллиону, Флавию 

Вописку. Считается, что вазванвые авторы вымыш

лены, а сам сборник - произведение одного неизве

стного автора конца IV в. н. э. У Кулаковекого упо-
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миваются биографии: V(ita) Aurel(iani)- Жизнь 
Аврелиава. V(ita) ProЬi - Жизнь Проба. Gord(iani) 
tres.- Трое Гордианов. 

63. Solin. Collectanea, Momms. = Julius Solinus. 
Collectanea rerwn memorabiliurn 1 lterwn rec. Тh. Momm
sen. В., 1895. - Солин. Сборвик достопримечатель
ностей. Гай Юлий Солив, лативекий автор 111 в. 

64. Sozom. Hist. Eccles. = Hist. eccl. (Migne, Р. G. 
67) = Sozomenus. Historia ecclesiastica 11 PG. 1864. 
Т. 67. - Созо.мен. Церковная история. Гермий Созо
мев (ум. после 446 г.), византийский писатель, автор 
•Церковной истории• в 9 книгах, сохравивmейся в от
рывках. 

65. Stephan( ив) Byz ( antius). - Стефан Византий
ский (ок. Vl в. в. э.), составитель словаря •Этвика» 
с описанием народов. 

66. Strabo. MUl.- Страбон (ок. 64/63 г. до н. э. -ок. 
23/24 г. в. э.), древнегреческий писатель, автор •Гео
графии» в 17 книгах. Кулаковекий пользовался, ве
роятно, текстом в издании: Strabonis Geographica. 
Graece cum versione reficta 1 Curantibus С. Miillero 
et F. Diibnero. Parisiis, 1853-1857. Vol. 1-11. 

67. Stritter. Memoriae populorum. = Stritter J. G. 
Memoriae populorum olim ad DanuЬium, Pontum Eu
xinum, paludem Maeotidem, Caucasum, mare Caspi
um et inde magis ad septemtriones incolentium ех 
scriptoribus historiae Byzantinae erutae et digestae. 
Petropoli, 1771-1779, 1-IV. Рус. издание: Известия 
византийских историков, объясняющие российскую 
историю древних времен и переселения народов; со

браны и хронологическим порядком расположены 

Иваном Штриттером. Спб, 1771-1775. Ч. 1-IV. 
68. Tacit(us). Ann(ales). Hist(oria). Germ(ania). = 

Тацит. Анналы. История. Германия. Публий Кор-
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нелий Тацит (57-после 117), известный римский ис
торик. 

69. Theoph(anes). Chron(ographia). -Феофан. 
Хронография. Феофан Исповедник (ок. 760-818), 
византийский историк, продолжатель всемирной 

хроники Георгия Синкелла. «Хронография• охваты
вает события с 284 по 813 гг. 

70. Theoph. Byz. Dind. = Theophanis Byzantii Frag
menta 1 Ed. L. Dindorf 11 HGM. Vol. I.- Феофан Ви
зантиец (конец VI в.), автор •Истории• в 10 книгах о 
событиях 566-581 гг., дошедшей в отрывках. 

71. Theoph. Sym. De Boor. = Theophylactus Simo
catta. Historiae 1 Ed. С. de Boor. Lipsiae, 1887.- Фе
офилакт Симокатта (VII в.), секретарь императора 
Ираклия (610-641), византийский историк, автор 
«Всемирной истории• в 8 книгах о событиях 583-
603 гг. 

72. Thyest. =Фиест- трагедия Луция Аннея Се
неки (4 г. до н. э.-65 г. н. э.). 

73. Trist(ia). Печальные песни. Публия Овидия 
Назона (43 г. до н. э. -17 г. н. э.). 

74. Val(erius) Flac(cus). Argonautica. =Валерий 
Флакк. Аргонавтика. Гай Валерий Флакк Бальб (ум. 

ок. 93/94 г. н. э.), римский эпический поэт, автор 
«Аргонавтики• в восьми книгах. 

75. Victor Vitensis. Hist. persec. Vandal. = Victor 
Vitensis Historia persecutionis Africanae provinciae 
Vandalicae sub Genserico et Hunerico.- Виктор Ви
тенский (V в. н. э.), епископ г. Виты в Африке, автор 
«Истории домогательств африканских провинций 

Гензерихом и Гунериком, владыками вандальскими•. 
76. Zonaras.- Иоанн Зонара (конец XI в.- после 

1160 ), византийский историк, автор всемирной «Крат
кой истории• от сотворения мира до 1118 года. 
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77. Zosim(us).- Зосим (V в.), византийский ис
торик, представитель языческой оппозиции, автор 

•Новой истории• в 6 книгах от Августа до 410 г. н. э. 
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