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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ

УДК 94(569.4).016+94(32).07

В. К. Хрусталёв, А. А. Филатов

АНТИЕГИПЕТСКИЕ МОТИВЫ 
В ИУДЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ I в. н. э. 

В статье рассматриваются проблемы, связанные c многовековой 
враждой между евреями и египтянами и ее отражением в иудейской 
апологетической литературе I в. н. э. Авторы также прослеживают 
распространение антиеврейских стереотипов в Римском мире и роль 
в этом процессе египтян.

Ключевые слова: иудейская литература, Иудея, Египет, Иосиф 
Флавий, Филон Александрийский.

 
На сегодняшний день пристальное внимание привлекает 

тема антисемитизма. Активно обсуждаются вопросы, связан-
ные с еврейскими погромами, гонениями, жизнью в диаспоре. 
Рассматривая эти проблемы, исследователи обыкновенно уде-
ляют внимание событиям XX в. — Холокосту, преследовани-
ям со стороны нацистского режима в Германии и т. д. Однако 
корни этого явления уходят глубоко в древность, и их можно 
обнаружить еще в эпоху античности.

В нашем распоряжении имеется ряд произведений ан-
тичных авторов, позволяющих представить характер отно-
шений евреев с греко-римским миром в период эллинизма и 
ранней Римской империи. Среди них особого внимания за-
служивают сочинения Диодора Сицилийского и Цицерона. 
Мы располагаем также несколькими памятниками иудейской 
литературы, которые носят ярко выраженный апологетиче-
ский характер. Как представляется, авторы этих произведе-
ний ставили перед собой цель примирить стороны в условиях 
конфликта. При этом апологеты делают исключение для од-
ного народа, с которым, по их словам, иудеи не должны идти 
ни на какой компромисс, — египтян. С чем может быть свя-
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зана подобная нетерпимость? Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо проанализировать имеющиеся источники.

Еврейская община появляется в Александрии уже при 
первых царях из династии Птолемеев, через несколько десяти-
летий после ее основания в 332 г. до н. э.1 Об этом, помимо нар-
ративных источников, свидетельствует появление в городе в 
этот период отдельного иудейского некрополя2. Первые иудеи, 
поселившиеся в Александрии, по всей видимости, оказались 
там не по своей воле: они были захвачены в плен в Палестине во 
время похода Птолемея I Лага в 312–311 гг. до н. э. и включены 
в состав александрийского гарнизона на правах военных коло-
нистов (κάτοικοι). При Птолемее I и его потомках началось и до-
бровольное переселение евреев в Египет, вызванное, в первую 
очередь, экономическими причинами (Ios. Ant. Iud. XII. 9; Contra 
Apion. I. 186–189)3. В Александрию стекались представители всех 
сословий — и простолюдины, и знать. Например, иудейский 
первосвященник Ония IV, лишенный сана политическими оп-
понентами, около 162–160 гг. до н. э. со своими сторонниками 
бежал из Иерусалима ко двору Птолемея VI Филометора, был 
тепло принят и имел там определенное влияние (Ios. Contra 
Apion. II. 49; Ant. Iud. XII. 387; XIII. 62–73)4. Птолемеи проводили 
в общем мирную политику по отношению к египетским иуде-
ям, и в источниках нет следов регулярных и систематических 
гонений. Немногочисленными исключениями были конфликт 
диаспоры с Птолемеем IV Филопатором (III Макк. II. 28–30; III. 
21–23), а также репрессии против евреев Птолемея VIII Фиско-

1 Иосиф Флавий (Ios. Contra Apion. II. 36–37, 42; Bel. Iud. II. 487) ут-
верждает, что право селиться в Александрии было дано иудеям са-
мим Александром Великим, однако большинство исследователей 
ставят под сомнение историческую достоверность его рассказа (см., 
например: Smallwood E. M. The Jews under Roman Rule: From Pompey 
to Diocletian. Leiden, 1976. P. 221, n. 7; Gambetti S. The Alexandrian Riots 
of 38 E.C. and the Persecution of the Jews: A Historical Reconstruction. 
Leiden; Boston, 2009. P. 23).

2 См.: Horbury W., Noy D. Jewish Inscriptions of Graeco-Roman Egypt. 
Cambridge, 1992. P. XIII–XVI.

3 См. подробнее: Fuchs L. Die Juden Aegyptens in ptolemäischer 
und römischer Zeit. Wien, 1924; S. 5–7; Smallwood E. M. Op. cit. P. 221; 
Barclay J. M. G. Jews in the Mediterranean Diaspora: From Alexander to 
Trajan (323 BCE–117 CE). Edinburgh, 1998. P. 20–29; Gambetti S. Op. cit. 
P. 23–29.

4 См.: Smallwood E. M. Op. cit. P. 221–222; Barclay J. M. G. Op. cit. P. 36–37.
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на, причиной которых, однако, была исключительно личная 
месть: александрийские евреи поддержали его соперников в 
борьбе за египетский трон, вдову Птолемея VI Филометора и 
ее малолетнего сына (Ios. Contra Ap. II. 50–55)5. Но в целом отно-
шения евреев с царским двором Александрии можно охаракте-
ризовать если не как дружественные, то, по крайней мере, как 
нейтральные. Сложнее складывались их отношения с населе-
нием города. Как утверждает А. Б. Ковельман, тема жестокости 
александрийской толпы была общей для произведений грече-
ской литературы эллинистического периода6.

Толпа могла взбунтоваться против неугодного правите-
ля, его родственников, военачальников, реже против евреев. 
По мнению А. Б. Ковельмана, ненависть к евреям в эллини-
стический период не стала доминирующим чувством7. Не-
кое подобие того, что принято называть «антисемитизмом», 
начинает проявляться только на закате эпохи Птолемеев. В 
одном из документов, опубликованном в “Corpus Papirorum 
Iudaicarum” и датируемом первой половиной I в. до н. э., 
можно найти упоминание людей, «презирающих иудеев» 
(βδελύσσομαι Ἰουδαῖους) (CPJ. I. 141).

 Рост антиеврейских настроений в Египте проследить 
крайне трудно. Не менее сложно выявить факторы, способ-
ствовавшие нарастанию напряжения. Как отмечает Д. Дэниэл, 
евреям было свойственно чувство собственной исключитель-
ности, корни которого необходимо искать в предписаниях иу-
даизма8. Сюда можно отнести фанатичную приверженность 
обычаям предков, стремление сохранить собственную наци-
ональную идентичность путем запрета смешанных браков, 
особые религиозные предписания (такие как празднование 
субботы и запрет на поедание свинины) и, что имеет в данном 
случае наибольшую важность, отрицание существования бо-
гов языческого пантеона9. Следствием этого было, по меньшей 

5 См.: Smallwood E. M. Op. cit. P. 224, n. 18; Feldman L. H. Jew and Gen-
tile in the Ancient World: Attitudes and Interactions from Alexander to 
Justinian. Princeton, 1993. P. 86–92; Barclay J. M. G. Op. cit. P. 37–38.

6 Ковельман А. Б. Эллинизм и еврейская культура. М.; Иерусалим, 
2007. С. 5–8.

7 Ковельман А. Б. Указ. соч. С. 5–8.
8 Daniel J. L. Anti-Semitism in the Hellenistic-Roman Period // JBL. 

1979. Vol. 98. P. 47–65.
9 Поляков Л. История антисемитизма. Эпоха веры / Пер. с фр. 
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мере, подозрительное отношение к живущим в Александрии 
еврейским общинам. Более того, с точки зрения Д. Дэниела, 
монотеизму евреев была присуща некая основательность, а 
также «необычность», привлекавшая в их ряды нееврейское 
население, что также могло способствовать нарастанию на-
пряжения10. Это мнение поддерживает Б. А. Тураев, который 
утверждает, что еврейская автономия существовала в услови-
ях снисходительного отношения к ней со стороны властей, 
пока евреи не начинали требовать большего11.

 До начала эпохи эллинизма греческий мир немного знал 
о евреях. Произведения писателей того времени дают край-
не мало информации об этом народе, что может говорить о 
невысоком уровне их интереса к нему. Геродот (V в. до н. э.) 
вообще не упоминает иудеев в своей «Истории», хотя дает 
сжатое описание палестинских сирийцев, подвергающих себя 
обрезанию (Herod. II. 104). Гекатей Абдерский (IV в. до н. э.) по-
святил евреям целую книгу, содержание которой кратко пере-
сказывают Диодор Сицилийский и Иосиф Флавий. Насколь-
ко можно судить по этим свидетельствам, Гекатей одним из 
первых в греческой литературе дал подробное и довольно бес-
пристрастное описание законов и обычаев иудеев, проявляя к 
ним уважение (Diod. Bibl. hist. XL. 3; Ios. Contra Apion. I. 183–212; 
II. 4). М. Штерн считает, что Гекатей сочувственно относился к 
евреям12. Феофраст (IV — начало III вв. до н. э.) упоминает попу-
лярную у евреев клятву «Корбан» (apud Ios. Contra Apion. I. 166–
167). Полибий (II в. до н.э.), подробно описывая события Пятой 
Сирийской войны (202–195 гг. до н. э.) между Селевкидами и 
Птолемеями на территории Палестины, не уделяет евреям осо-
бого внимания, судя по всему, вследствие незначительности их 
роли в этом противостоянии (Polyb. XXXVI. 39–40)13. Агатархид 
Книдский (II в. до н. э.), чей текст воспроизводит Иосиф Фла-
вий, позволяет себе посмеяться над еврейским «простодуши-
ем» и суевериями, а также над обычаем празднования субботы, 
В. Лобанова, М. Огняновой. М.; Иерусалим, 1997. С. 17–20.

10 Daniel J. L. Op. cit. P. 54–55.
11 Тураев Б. А. История Древнего Востока. Т. 2 / Под ред. В. В. Стру-

ве, И. Л. Снегирева. Л., 1935. С. 254–256.
12 Греческие и римские авторы о евреях и иудаизме / Сост., вступ. 

ст. и прим. М. Штерна; под ред. Н. В. Брагинской. Т. I: От Геродота до 
Плутарха. М.; Иерусалим, 1997. С. 20–24.

13 Также см.: Ios. Contra Apion. II. 84–85.
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однако его пассаж не имеет цели оскорбить иудеев, и никакого 
выражения того, что принято называть антисемитизмом, мы 
здесь не видим (Contra Apion. I. 206–212).

Тем не менее, с течением времени в целом нейтральное от-
ношение к иудеям греческих авторов, характерное для IV–II вв. 
до н. э., постепенно меняется на более негативное. Как было от-
мечено выше, рост антисемитских настроений можно просле-
дить уже в I в. до н. э. по материалам, включенным в “Corpus 
Papirorum Iudaicarum”. В эту же сторону изменяется настрой 
писателей-эллинов по отношению к иудеям. Одним из первых 
таких авторов является историк Посидоний (конец II — середи-
на I в. до н. э.), высказывания которого о евреях дошли в пере-
сказе Иосифа Флавия. Посидоний упрекал иудеев в непочти-
тельности по отношению к богам. Также, по словам Иосифа, 
он «выдумывает небылицы» о Храме Соломона (Contra Apion. II. 
79), но понять, что конкретно «выдумывал» Посидоний, из рас-
сказа еврейского писателя не представляется возможным.

Вместе с ним Иосиф упрекает другого греческого писа-
теля — ритора Аполлония Молона (I в. до н. э.) — в высмеива-
нии иудейской религии и распространении ложных слухов о 
жизни Моисея. По словам Флавия, Аполлоний называл иудей-
ского законодателя «колдуном и обманщиком». В этом случае 
свидетельства Иосифа несколько более информативны, чем в 
предыдущем. По его словам, Молон обвинял евреев в безрас-
судстве, безбожии и человеконенавистничестве (Contra Apion. 
II. 148), а также в нежелании идти на тесный контакт с други-
ми этноконфессиональными группами (Contra Apion. II. 258). 
Особенно оскорбляет Иосифа пассаж Молона о том, что евреи 
— «самые бездарные из варваров» — являются единственным 
народом, не сделавшим никаких полезных для общества от-
крытий и изобретений (Contra Apion. II. 148).

Похожие мысли относительно иудеев высказывает Дио-
дор, повторяя пассаж Молона о запрете в их среде смешанных 
браков, а также способствуя распространению антиеврей-
ской легенды о том, что их предками были больные проказой 
люди, изгнанные из Египта ради его «очищения» (Bibl. hist. 
XL. 3). Л. Фельдман характеризует зарождающееся представ-
ление греческих авторов о мизантропии евреев как следствие 
закрытости еврейского общества14.

14 Feldman L. H. Op. cit. P. 39–42.
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Вместе с этим отрицательное отношение к евреям нельзя 
назвать общей тенденцией, поскольку такие известные писа-
тели, как Страбон, Николай Дамасский, Тимаген отзывались 
о евреях в более положительном ключе (см.: Ios. Contra Apion. 
II. 84).

Выражаясь словами С. Я. Лурье, на рубеже новой эры 
начинается антиеврейская литературная кампания, которую 
открыли греческие писатели из Александрии — Лисимах и 
Херемон15. О них не известно ничего, кроме того, что сообща-
ет Иосиф Флавий. Из его изложения можно понять, что ос-
новой для написания оскорбительных опусов этих авторов 
послужил материал, взятый из трудов Диодора, Посидония и 
Молона, которых они, по сути, пересказывают, не привнося 
ничего нового. Херемон и Лисимах активно распространяют 
уже упоминавшийся миф о происхождении евреев от изгнан-
ных из Египта прокаженных (Contra Apion. I. 288–312). Лисимах 
также повторяет рассказ Аполлония о «шарлатанстве» Моисея 
(Contra Apion. II. 145).

Таким образом, можно заметить, как «антисемитские» 
взгляды постепенно проникают в круги греческих интел-
лектуалов и приобретают в них широкое распространение, 
а в процессе эллинизации Римского государства передаются 
римлянам. К примеру, речь «В защиту Флакка», принадле-
жащая М. Туллию Цицерону (106–43 гг. до н. э.), другу Поси-
дония и ученику Аполлония Молона16, пропитана нескрыва-
емым отвращением к еврейскому народу. Обвиняя иудеев в 
нанесении ущерба государственной казне Республики, ора-
тор называет их врагами римлян17. Похожие мотивы можно 
найти у Луция Аннея Сенеки (ок. 4–65 г. н. э.), осуждающего 
распространение иудаизма — религии «преступного народа» 
(“gens sceleratissima”; Sen. apud Aug. Civ. dei. VI. 11). Теперь же 
необходимо проанализировать причины и найти источник 
распространения этих взглядов. 

15 Лурье С. Я. Антисемитизм в древнем мире. Берлин; Пг.; М., 1923. 
С. 91–92.

16 Лурье С. Я. Указ. соч. С. 91–95.
17 Cic. Flacc. 68: credo religionem et Iudaeorum et hostium. Некоторые 

авторы, однако, ставят «антисемитизм» Цицерона под сомнение (см., 
например: Ben Zeev M. The Myth of Cicero’s Anti-Judaism // Religio 
licita? Rom und die Juden / Hrsg. G. K. Hasselhoff, M. Strothmann. B.; 
Boston, 2016. S. 105–134).
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Миф о происхождении евреев от изгнанных из Египта про-
каженных появляется еще как минимум в середине III в. до н. э. в 
труде египетского жреца Манефона «История Египта», текст 
которого также пересказывает Иосиф Флавий. В приводимых 
последним выдержках из «Истории» можно найти и подроб-
ный рассказ египтянина об изгнании больных в Палестину, 
и упоминание Моисея (Contra Apion. I. 227–250; 264–265), уже 
встречавшиеся у упоминаемых выше авторов. Как представ-
ляется, Манефона можно назвать одним из зачинателей рас-
пространения «антисемитизма» в Средиземноморье, а Египет 
— местом, откуда это распространение началось.

Необходимо отметить, что египетская литература по это-
му вопросу представлена намного скуднее греческой. Следу-
ющим после Манефона египетским автором, затрагивавшим 
проблему отношений с еврейской диаспорой, стал знамени-
тый грамматик Апион (кон. I в. до н. э. — сер. I в. н. э). У. Ла-
кер называет его главным проводником антисемитских идей в 
Египте18. Уникальность Апиона состоит в том, что именно он 
собрал воедино все «антисемитские» мифы и свидетельства 
своих предшественников и грамотно их систематизировал, 
красочно пересказав и дополнив новыми «фактами» об иуде-
ях — например, о принесении евреями человеческих жертв 
(Ios. Contra Apion. II. 89–95). Не исключено, что именно Апион 
и подобные ему общественные деятели Египта сыграли реша-
ющую роль в событиях александрийского погрома 38 г. н. э. В 
своих попытках представить евреев врагами греков и египтян 
Апион красочно описывает известные ему конфликты меж-
ду этими народами, произошедшие в эпоху Птолемеев (Ios. 
Contra Apion. II. 33–47, 56–59). Однако он ничего не сообщает 
о погроме 38 г. н. э., современником и, возможно, свидетелем 
которого был сам. Следовательно, можно предположить, что 
обличительный опус Апиона был написан до этого события 
(скорее всего, незадолго до него).

Необходимо отметить, что евреи платили египтянам той 
же монетой. Из сохранившихся произведений иудейской ли-
тературы особую ценность представляет очень популярный 
на рубеже новой эры «Миф об Иосифе и Асенет», являющий-
ся как бы продолжением известной истории ветхозаветного 

18 Laquer W. The Changing Face of Anti-Semitism: From Ancient Times 
to the Present Day. Oxford, 2006. P. 35–41.
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героя, превратившегося из раба в доверенное лицо фараона. 
Эта сказка позволяет представить, каким было отношение к 
египтянам в среде еврейских низов. В первую очередь заслу-
живает внимания то, как неизвестный автор «Мифа» «под-
готавливает» еврейского читателя к тому, что легендарный 
Иосиф должен жениться на египтянке Асенет, дочери гелио-
польского жреца: внешне она совсем не похожа на египтянку, 
вылитая еврейка (I. 4); Асенет вовсе не отрицает существова-
ние Единого Бога (VI. 3) и по ходу повествования решает стать 
«рабыней иудея» (VI. 8). В свою очередь, в доме ее родителей 
Иосиф ужинает в одиночку, поскольку для него есть вместе с 
египтянами — мерзость (VII. 1). На желающих возлечь с ним 
египетских девушек он даже не смотрит из чувства презрения 
(VII. 3–4). Ближе к концу истории новообращенная Асенет мо-
лит посланника небес спасти ее от «древнего лютого льва» — 
отца богов Египта, который предстает в образе мирового зла 
(возможно, некий древний аналог дьявола) (XII. 9–11). Таким 
образом, нетрудно представить, какой была реакция еврей-
ской диаспоры на рост «антисемитских» настроений.

Кульминацией нарастания напряжения и взаимной не-
нависти стал погром 38 г. н. э. Он дал толчок к написанию 
ряда произведений иудейской литературы апологетического 
характера, в которых, надо сказать, апологетическая направ-
ленность соседствует с ярко выраженными антиегипетскими 
мотивами. В первую очередь заслуживают внимания тру-
ды Филона Александрийского (20-е гг. I в. до н. э. — 50-е гг. 
I в. н. э.), еврейского писателя, философа и богослова, типич-
ного представителя прослойки эллинизированных евреев. 
Подобные ему мыслители появляются в результате частичной 
трансформации иудаизма под воздействием эллинизации. По 
мнению Л. Полякова, именно они делают попытки соединить 
религиозную традицию евреев с греческой философией19. 
Особую ценность в качестве исторического источника, отра-
жающего характер отношений еврейской диаспоры в Египте с 
тамошним населением, представляет его произведение «Про-
тив Флакка» (“In Flaccum”), в котором автор подробно расска-
зывает о событиях 38 г. н. э. в Александрии, а также знаменитое 
автобиографическое сочинение «Посольство к Гаю» (“Legatio 
ad Gaium”), рассказывающее об отправленной в 40 г. н. э. ко 

19 Поляков Л. Указ. соч. С. 21–22.
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двору Калигулы еврейской делегации, в составе которой был 
он сам20.

«Против Флакка» пронизано отвращением автора ко 
всему египетскому народу. Именно египтян он обвиняет в 
разжигании мятежа, поскольку, по его мнению, никто не 
умеет это делать лучше них (In Flacc. 17). «Племени египтян» 
свойственна заложенная природой зависть (βασκανία) ко всем, 
в особенности к соотечественникам автора; при этом Филон 
ставит знак равенства между «египтянином» (Αἰγύπτιος) и 
«александрийцем» (Ἀλεξανδρῖνος) (In Flacc. 29). Свою «при-
родную склонность к безобразному» «ленивая и праздная» 
александрийская толпа обнаруживает при подготовке по-
грома, так как научиться чему-нибудь хорошему в принци-
пе неспособна (In Flacc. 33). В «Посольстве» демонстрируется, 
как александрийцы (т.е. египтяне) наконец показывают всему 
миру свою истинную сущность: городская чернь в бешенстве 
нападает на беззащитных евреев. Далее идет довольно красоч-
ное описание разных эпизодов погрома, поражающего своей 
жестокостью — изоляция еврейского населения, изнурение 
его голодом, избиение камнями, дубинами, сожжение на ко-
стре целыми семьями, издевательства над живыми и т. д. (Le-
gat. 120–131). В стремлении подольститься к Калигуле египтяне 
оскверняют еврейские синагоги, водружая внутри них статуи 
в честь императора (Legat. 134–135). Пассажи Филона переда-
ют читателю откровенную неприязнь еврейского философа 
по отношению к египтянам, «порочному племени, в чьих ду-
шах соединились яд и нрав крокодилов и змей и страны»21. 
Для автора они — враждебный народ, которому свойственны 
практически все дурные качества, какие в принципе суще-
ствуют, и с ними нельзя иметь ничего общего. Филон не пыта-
ется призвать евреев прийти к компромиссу с «детьми Нила», 
найти выход из создавшегося положения взаимной ненависти. 
Вместо этого он проводит четкую разграничительную линию 
между «своими» и «чужими», откровенно выражая свои взгля-
ды на то, какими должны оставаться отношения между двумя 

20 Лившиц Г. М. Классовая борьба в Иудее и восстания против 
Рима. К проблеме социально-экономического строя римских про-
винций. Мн., 1957. С. 16–17.

21 Philo. Legat. 166: Τούτων ἦσαν οἱ πλείους Αἰγύπτιοι, πονηρὰ 
σπέρματα, κροκοδείλων καὶ ἀσπίδων τῶν ἐγχωρίων ἀναμεμαγμένοι τὸν 
ἰὸν ὁμοῦ καὶ θυμὸν ἐν ταῖς ψυχαῖς.
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народами: «…и город [Александрия] имеет два рода жителей, 
нас [евреев] и их [египтян], и весь Египет…»22. 

В этом фрагменте философ отделяет диаспору не только 
от египтян, но и от всего нееврейского населения in toto. При 
этом враждебный категоризм Филона проявляется только по 
отношению к собственно египетскому населению, в адрес эл-
линов и римлян подобные заявления не звучат. В отличие от 
нападок на египтян, обвинения эллинизированного населе-
ния в разжигании и пособничестве погрому носят одиночный 
характер и направлены по отношению к нескольким лицам, 
среди которых римский наместник А. Авилий Флакк, а также 
некие Дионисий, Исидор и Лампон, чье этническое происхож-
дение установить сложно по причине недостатка сведений23. 
Для трудов Филона совсем не характерен антиэллинизм и тем 
более — сепаратизм. Невозможно обойти вниманием его лю-
бовь к Александрии, которую он всячески восхваляет и ставит 
едва ли не в один ряд со священным Иерусалимом (Legat. 338). 
Также трудно не заметить его лояльность Юлиям-Клавдиям и 
власти Рима (Philo. In Flacc. 58–59; 97–107; Legat. 276–310). Вме-
сте с этим, наряду с враждебными выпадами Филон не раз за-
являет об «искреннем миролюбии» еврейского народа и его 
ревности в соблюдении законов и сохранении порядка (Philo. 
In Flacc. 94; Legat. 114–116; 161). Произведения александрий-
ского богослова стали непосредственной реакцией на погром 
38 г. н. э. и носят явно апологетический характер.

 Другим крайне важным источником по истории иудей-
ских общин I в. н. э. являются труды историка Иосифа Флавия 
(37– ок. 100 гг. н. э.). Иосиф (Йосеф бен Матитьяху) был выход-
цем из знати, а также представителем еврейского духовенства. 
Приняв участие в Иудейской войне на стороне восставших 
(66–73 гг. н. э.), он попал в плен к римскому полководцу Веспа-
сиану. Последний, став императором, освободил пленника и 
поселил его в Риме, где тот и начал свою писательскую дея-
тельность24. Самым известным трудом Флавия является «Иу-
дейская война» (“Bellum Iudaeorum”), но в контексте этого ис-

22 Philo In Flacc. 43: …καὶ ἡ πόλις οἰκήτορας ἔχει διττούς, ἡμᾶς τε καὶ 
τούτους, καὶ πᾶσα Αἴγυπτος…

23 Об этом подробнее см.: Bell H. I. Jews and Christians in Egypt. Ox-
ford, 1924. P. 23.

24 Лившиц Г. М. Указ. соч. С. 6–7.
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следования бóльшую ценность представляют два других его 
произведения: «Иудейские древности» (“Antiquitates Iudaicae”) 
и трактат «О древности еврейского народа. Против Апиона» 
(“Contra Apionem”), написанные несколько позже.

Неизвестно, был ли Иосиф знаком с трудами Филона. 
Тем не менее, его можно назвать в каком-то смысле литера-
турным преемником александрийского философа, так как в 
его трудах повторяются многие мотивы, характерные для по-
следнего, в том числе антиегипетские.

Трактат «Против Апиона» был написан также с аполо-
гетической целью: опровергнуть заявления ряда греческих 
интеллектуалов о «ложной древности» еврейского народа, 
подчеркнуть его культурную особенность и самобытность, 
добиться уважения к нему со стороны других народов, насе-
лявших pax Romana. Тем не менее, несмотря на свои мирные 
и заслуживающие уважения устремления, Иосиф Флавий, по-
добно своему предшественнику, не гнушается включать в свое 
повествование значительное количество оскорбительных пас-
сажей, направленных против все тех же египтян. 

В первую очередь, в процессе доказательства «реальной 
древности» Израиля автор, как и Филон, заявляет об изна-
чальной враждебности по отношению к иудеям «всех без ис-
ключения египтян» (Contra Apion. I. 70). Как Иосиф утверждает 
далее, именно египтяне «положили начало клевете» против 
евреев из зависти, поскольку последние некогда правили в их 
стране (Contra Apion. I. 223). Египтянам ненавистен еврейский 
монотеизм. Более того, они не хотят перенять «благочестивое 
понятие о божестве», а увидев успешное распространение иу-
даизма по территории государства, проникаются еще боль-
шей злобой (Contra Apion. I. 225–226). Таким образом, в труде 
Иосифа нашел отражение фактор религиозной нетерпимо-
сти — один из решающих в контексте вражды между двумя 
народами.

Защищая законы и обычаи своего народа, Иосиф откро-
венно высмеивает египетские. Основной пункт его обвинений 
в их адрес, как и у Филона, — политеизм, характеризуемый ев-
рейскими авторами как безбожие. Особое отторжение обоих 
писателей вызывает зоолатрия жителей долины Нила. Здесь 
Флавий окончательно отходит от изначально провозглашае-
мого им самим принципа беспристрастности и выражает свои 
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истинные взгляды по отношению к этому народу, утверждая, 
что поклоняющихся диким животным евреи не могут считать 
людьми (Contra Apion. II. 66)25.

«Против Апиона» — очень эмоциональный труд. Небез-
различный к традициям своего народа, Иосиф не переносит, 
когда кто-то пытается их высмеять, и его стремление оправдать 
евреев перед лицом всего греко-римского мира зачастую гра-
ничит с откровенной враждебностью по отношению к оппо-
нентам. Логически опровергая один довод Апиона за другим, 
он постепенно переходит к прямым оскорблениям в адрес по-
следнего, сравнивая его с ослом и собакой (Contra Apion. II. 85), 
а также не стыдится своего «посмертного издевательства» по 
отношению к грамматику, красочно описывая подробности 
его ужасной смерти и утверждая, что подобным образом тот 
понес «заслуженное наказание» (Contra Apion. II. 143–144). 

Подобно Филону, Иосиф создает свой собственный об-
раз еврейского народа, на котором постоянно акцентиру-
ет внимание читателя. Основные черты типичного еврея по 
Флавию — отвага (Contra Apion. I. 62), благочестие (Contra Api-
on. I. 225), преданность по отношению к тем, кто делает добро 
(Contra Apion. II. 33–47), соблюдает отеческие законы и поста-
новления (Contra Apion. II. 271). Автор заявляет, что именно 
еврейские обычаи положили начало справедливости во всем 
мире, во всем противопоставляя их обычаям египтян (Contra 
Apion. II. 291–293). Добродетель и трудолюбие евреев, их вы-
носливость и отвага, согласно Флавию, стали причиной стра-
ха египтян перед этим народом и начала его истребления во 
времена Моисея (Ant. Iud. II. 201–209). Пресловутое миролюбие 
еврея может быть нарушено лишь тогда, когда кто-то наме-
ренно оскорбляет священные для него отеческие законы — в 
этом случае еврей берет в руки оружие (Contra Apion. II. 272); в 
данном отрывке прослеживается явный намек на восстание в 
Иудее в 66 г. н. э.

Особенно бросается в глаза еще одно явное сходство 
«Против Апиона» с сочинениями «Против Флакка» и «По-
сольство к Гаю» — выражение дружелюбия по отношению к 
эллинам и демонстрация лояльности власти Рима. Автор от-

25 Ios. Contra Apion. II. 66: …an certe propterea non uos omnes dicimus 
Aegyptios et neque communiter homines, quoniam bestias aduersantes 
naturae nostrae colitis multa diligentia nutrientes.
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крыто заявляет, что еврейский народ не питает ни малейшей 
ненависти по отношению к греческому (Contra Apion. II. 123). 
В стиле некоторых пассажей Филона Иосиф переходит на 
откровенную лесть, называя афинян «самыми мужественны-
ми», лакедемонян — «самыми благочестивыми» (Contra Apion. 
II. 130), а также постоянно в своей аргументации апеллирует к 
эллинским философам — Пифагору, Аристотелю, Гомеру и 
т.д. (Contra Apion. II. 168–169), для убедительности восклицая: 
«Клянусь Зевсом!» (νή Δία) (Contra Apion. I. 255).

Такой же учтивостью пропитано все, что касается рим-
лян. Автор указывает, что его народ всегда воздавал почести 
императору и римскому народу (Contra Apion. II. 75–77), напо-
минает о том, как евреи поддерживали Юлия Цезаря во время 
Александрийской войны (Contra Apion. II. 49–50). Иосиф пы-
тается подчеркнуть верность иудеев римской власти, их дру-
желюбие и отсутствие в их среде даже намека на сепаратизм. 

Как представляется, основным мотивом иудейской апо-
логетической литературы I в. н. э. стало стремление «оправ-
дать» евреев в глазах эллинов и римлян, уничтожить сло-
жившийся стереотип о «бунтарской» природе этого народа 
многочисленными заявлениями о его «миролюбии» и при-
мерами лояльности. Это можно расценить как желание ев-
рейской верхушки отстоять собственные привилегии, а также 
права своего народа, избежать его окончательной правовой 
изоляции на территории империи, что стало особо актуально 
после погрома 38 г. н. э., а в дальнейшем (и в еще большей 
степени) — по завершении Иудейской войны (66–73 гг. н. э.). 

Тем не менее, несмотря на сложные обстоятельства, при 
которых были написаны эти труды, провозглашаемый автора-
ми «еврейский пацифизм» граничит с нескрываемым отвра-
щением и откровенной враждой по отношению к египтянам, 
которым здесь отведено особое место, — народа, с которым ни 
одно еврейское сословие не желает идти на компромисс и мир-
ное урегулирование конфликта. Враждебность и категоризм в 
оценках стали, судя по всему, реакцией на александрийский 
погром, отголоски которого были отчетливо слышны даже в 
конце I в. н. э.

В вопросе, связанном с погромом в Александрии, заслу-
живает внимания один момент: Филон, как уже было сказано, 
отождествляет понятия «египтяне» и «александрийцы» и, со-
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ответственно, называет их виновниками произошедшего. Ио-
сиф в свою очередь также винит во всем египтян, но в «Про-
тив Апиона» «египтяне» и «александрийцы» не тождественны 
друг другу: автор утверждает, что пока в городе преобладало 
греко-македонское население, оно поддерживало мир; увели-
чившийся же с течением времени египетский элемент якобы 
начал разжигать конфликт с еврейской диаспорой. «Сдержан-
ность македонян» и «благоразумие греков» противопоставля-
ются «дурным привычкам египтян» (Contra Apion. II. 71–72). 
Флавий как бы подчеркивает, что никакой вины греческого 
населения в произошедшем нет, за всем этим стоят египтяне. 

В данном контексте нельзя обойти вниманием приво-
димый Иосифом фрагмент из «Истории Египта» Апиона, где 
тот описывает, как Антиох IV Эпифан, войдя в Храм Соломо-
на в Иерусалиме, обнаружил там спящего человека, которо-
го евреи якобы откармливали для дальнейшего принесения 
в жертву. Апион подчеркивает эллинское происхождение 
пленника, который рассказывает царю о страшном еврейском 
обычае ловить именно греческих путников для принесения 
в жертву. А евреи, в свою очередь, «вкушая внутренности» 
жертвы, приносят клятву, что «всегда будут ненавидеть эл-
линов» (Contra Apion. II. 95). Автор написанного на греческом 
языке труда акцентирует внимание своих читателей — в пер-
вую очередь греков — на том, что евреи являются злейшими 
врагами именно этого народа, что старательно пытается опро-
вергнуть Иосиф Флавий (Contra Apion. II. 96–111). 

Таким образом, можно сказать, что обе враждующие сто-
роны — евреи и египтяне — в процессе борьбы друг с другом 
за особые права и привилегии пытаются привлечь на свою 
сторону грекоязычную аудиторию и грекоязычных интеллек-
туалов, так как труды последних, как уже было сказано, про-
должали оказывать огромное влияние на мнение всего населе-
ния Империи, и в особенности — римских властей. 
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The phenomenon known as «anti-Semitism» is one of the most dis-
cussed questions in the modern world. This term is usually associated 
with the tragic events happened in the 20th century, in period of Nazi 
repressions and the Holocaust. However, the emergence of bias against 
the Jews is to be dated back to Antiquity. Some anti-Semitic ideas occur 
already in the works of the ancient Greek and Roman authors. The present 
article examines the problems associated with the centuries-old hostility 
between the Jews and the Egyptians and its reflection in the Jewish apolo-
getic literature of the first century A.D. The authors also trace the spread 
of anti-Jewish stereotypes in the Roman world and the role of the Egyp-
tians in this process. Both Greek and Latin literature contain a considerable 
number of passages against the Jews and their religion. In the first century 
A.D. the existing anti-Semitic myths were used in systematic anti-Jewish 
propaganda. A large number of such myths that influenced the Greek and 
Roman authors had appeared in ancient Egypt and were connected with 
the early period of Jewish history, namely with the Age of Moses. The rise 
of anti-Semitic sentiment caused response from some Jewish intellectuals 
who aimed to protect the honour and reputation of their nation in the eyes 
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of the Greeks and Romans. That is why in the Jewish literature of the first 
century A.D. anti-Egyptian passages became very common.
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Е. Н. Моисеева

КАК КОЛОНИЗИРУЮТ ЕВРОПЕЙЦЫ? 
ОБРАЗЫ АНГЛИЧАН, ФРАНЦУЗОВ 
И НЕМЦЕВ В ТРАВЕЛОГЕ ЛИДИИ 
ПАШКОВОЙ «ФРАНЦУЗСКИЕ
И АНГЛИЙСКИЕ КОЛОНИИ
НА КРАЙНЕМ ВОСТОКЕ И НА ВОСТОКЕ»

Статья посвящена изучению образов колонизирующих наций 
в восприятии русской путешественницы и писательницы княгини 
Лидии Александровны Пашковой. В качестве источника выбрана ее 
работа «Французские и английские колонии на Крайнем Востоке и 
на Востоке (Из записок кругосветной путешественницы)» (1886 г.). 
Немцы, англичане и французы описаны Л. Пашковой в период их 
активной колониальной политики. Особое внимание уделяется 
представлениям Пашковой о политике европейских держав на Даль-
нем Востоке. 

Ключевые слова: колониальная экспансия, Лидия Пашкова, путе-
шествие на Восток, образ европейцев, Китай, французы, англичане, 
немцы.

Русско-французская писательница Лидия Алексан-
дровна Пашкова (1845–?)1 оставила после себя литературное 
наследие и многочисленные автобиографические заметки о 
путешествиях2. За свою жизнь княгиня побывала в Египте, Па-
лестине, Сирии, Османской Турции, Китае, Японии. Время ее 
путешествий — это 70–90-е гг. XIX в. Она писала, как на фран-
цузском, так и на русском языках. Травелоги Пашковой — это 
прекрасный источник для изучения образа Востока, представ-

1 Биографические сведения о княгине скудны. Точной даты смер-
ти Л. А. Пашковой пока обнаружить не удалось.

2 Paschkoff Lydie. La Princesse Vera Glinsky. Paris, 1876; Paschkoff Ly-
die. En Orient. Drames et paysages. Paris, 1880; Paschkoff Lydie. Voyage 
à Palmyre // Le Tour du Monde. (1872). Broché 1877/01(33)–1877/06. 
P. 161–176; Paschkoff Lydie. Sinope (Asie mineure). Six mois de séjour 
dans l’antique capitale de Mithridate et la patrie de Diogène» // Le Tour 
du Monde. 1888–1889. T. 57. P. 401–416; Paschkoff Lydie. Un hiver a Fou-
Tchéou // Revue scientifique. 1885/01–1885/07. P. 332–340.
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лений о местных жителях, изучения путевой повседневности 
европейского путешественника на Востоке в последней трети 
XIX в. Эти сюжеты уже частично изучались нами3. Не толь-
ко экзотика Востока привлекала путешественницу. На стра-
ницах книги Лидии Пашковой «Французские и английские 
колонии на Крайнем Востоке и на Востоке (Из записок кру-
госветной путешественницы)»4 чередой проходят европейцы: 
французы, поляки, русские, англичане, голландцы, немцы. 
Их условно можно назвать «своими», в отличии от «чужих» — 
китайцев, японцев, арабов, турок, ливанцев и других. Л. Паш-
кова наблюдала за европейцами, жившими в Китае после 
Опиумных войн, в Японии — в период Мэйдзи, в Османской 
империи — в эпоху усиления там европейского влияния, по-
этому в первую очередь выясним, как Л. Пашкова оценивала 
политику европейцев на Востоке и колониальные способно-
сти европейцев. Перед нами образы колонизирующих наций. 
В случае с Л. Пашковой — это «хорошо обдуманное»5 вос-
приятие представителей западноевропейской цивилизации, 
подкрепленное знанием международной обстановки. Кня-
гиня Пашкова, безусловно, была женщиной эрудированной. 
Ее второй муж Ипполит Александрович Пашков (1847–1889) 
одно время служил в азиатском департаменте Министерства 

3 Моисеева Е. Н. Образ Востока во французских травелогах русской 
княгини Лидии Пашковой // История и историческая память: меж-
вуз. сб. науч. тр. / Под ред. А. В. Гладышева. Саратов, 2015. Вып. 11. 
С. 124–131; Моисеева Е. Н. Восток в произведениях русско-француз-
ской путешественницы, княгини Лидии Пашковой: раздвигая гра-
ницы ориенталистского дискурса // Гуманитарные и юридические 
исследования. Научно-теоретический журнал. 2019. № 1. С. 136–142; 
Моисеева Е. Н. Повседневная жизнь русско-французской писатель-
ницы и путешественницы княгини Лидии Пашковой на Ближнем 
Востоке в 70–80-е гг. XIX в. // История повседневности. 2019. № 1. 
С. 131–141.

4 Пашкова Л. А. Французские и английские колонии на Крайнем 
Востоке и на Востоке (Из записок кругосветной путешественницы). 
Одесса, 1886. 

5 Гладышев А. В. наряду с «хорошо обдуманным» восприятием 
выделяет также «неотрефлексированное» и «слабо отрефлексиро-
ванное» восприятие. См.: Гладышев А. В. Первая встреча населения 
Франции с «варварами севера»: 1814 г. // Французский ежегодник 
2018: Межкультурные контакты в период иностранной оккупации. 
М., 2018. С. 182–204. 
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иностранных дел6, это способствовало многочисленным зна-
комствам Лидии Александровны в консульствах и повышало 
ее осведомленность. 

«Свои» в травелогах Л. Пашковой не были однородны. 
Они были представителями разных европейских наций и вос-
принимались Пашковой по-разному. Прежде всего, «своими» 
для Пашковой были соотечественники, русские, оказавшиеся 
на Востоке, но они пока еще не могли конкурировать с ино-
странцами: «не доросли мы еще до того, чтобы считаться с 
иностранцами по части экономической и торговой в особен-
ности вдали от родины и без правительственной опеки»7. Как 
для представителя европейской культуры (а Пашкова счита-
ла себя таковой) «своими» на Востоке были для нее англича-
не, немцы, французы, то есть цивилизованные европейцы. 
Л. Пашкова подолгу жила во Франции, печаталась во фран-
цузских журналах. Княгиня отмечала схожесть характеров 
русских и французов. «У русских и французов много обще-
го в характере»8. «Для нас русских, эта национальность самая 
симпатичная»9, — писала Пашкова. Англичане выступали на 
Востоке конкурентами французов, а на шкале «свой — «чу-
жой», французы идентифицировались Л. Пашковой более 
«своими», чем англичане. Что касается немцев, то их оценка 
была довольно жесткой.

Образ немца в работе Л. Пашковой — это образ прак-
тичного и в то же время безжалостного колонизатора. «Нем-
цы идут твердым шагом к задуманному ими заокеанскому 
величию; они весь свет охватят железным кольцом, а харак-
тер у них не мягкий, с ними не сладишь, пива не сваришь и 
в их колониях не будет житья другим национальностям»10, 
— предостерегала Пашкова. Антигерманские настроения в 
России усилились после победы Германии в Франко-прус-
ской войне и были характерны для русской общественной 

6 Пашков И. А. Биографическая справка. [Электронный ресурс]: 
URL: http://az.lib.ru/p/pashkow_i_a/text_1911_bio.shtml (дата обра-
щения: 01.10.2019).

7 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 19.
8 Там же. С. 4.
9 Там же. 
10 Там же. 
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мысли последней трети XIX в.11 Как колонизировали немцы? 
По мнению Л. Пашковой, серьезно и основательно, без спеш-
ки. «Тише едешь, дальше будешь»12, — таков их принцип 
колониальной политики. «Немцы не шумят и действуют по-
тихоньку, а если нечаянно нашумят, как, например, в деле 
каролинских островов, то без стыда и смущения идут вспять 
на попятный двор. Этот способ действия очень выгоден: ни-
кто ничего не замечает, все дешевле обходится и движение 
вперед не прекращается»13. Пашкова подчеркивала основа-
тельность немецких колонизаторов, активность. Они проник-
ли в самые отдаленные регионы. «Немцы принялись за дело 
серьезно, их встретишь теперь везде, где прежде никогда не 
было. Даже в центре Индии самый богатый торговец хлопком 
в городе Агре немец из Берлина, в Бомбее их очень много, а 
также в Калькутте»14. «Гонконг переполнен немцами»15. «В Су-
матре немцы эксплуатируют табак. У некоторых негоциантов 
есть дворцы в Берлине и виллы в Сингапуре»16, — отмечала 
княгиня. Немецкие клубы были богаче английских. Пашкова 
писала о немцах иногда презрительно. «Да где их нет! Так и 
расползлись всюду. Теперь не одни мы русские страдаем»17. 
«Немцы позволяют себе всякий произвол, у нас, у французов, 
повсюду»18, — заключает Пашкова. Даже консулом России в 
Гонконге был немец Грооте — представитель большого гам-
бургского дома19. «Несущий обязанности русского консула в 
Шанхае — чужой человек, русские люди никакого интереса 

11 О восприятии немцев в России см.: Оболенская С. В. Герман-
ский вопрос и русское общество конца XIX в. // Россия и Германия. 
Вып. 1. М., 1998. С. 198–205; Оболенская С. В. Германия глазами русских 
(XIX век). М., 2000; Жарких Е. В. Формирование национальных образов 
Германии в русском обществе в конце XIX — начале XX веков // Вест-
ник Брянского государственного университета. 2012. № 2–1. С. 86–89.

12 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 5.
13 Там же. С. 5. В 1885 г. Германия заявила о своих претензиях на 

Каролинские острова, но Испания через международный арбитраж 
получила их себе. Германия на время отступила.

14 Там же. С. 5.
15 Там же. С. 12.
16 Там же. С. 57.
17 Там же. С. 5.
18 Там же. С. 4.
19 Там же. С. 12.
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для него не представляют»20. (Почему «чужой», Пашкова по-
яснила. Он был немец из Дерпта Рединг, католик и был женат 
на японке21). 

Немцам Пашкова противопоставляла французов. С 
французами она пересекалась часто и охотно вела с ними 
знакомства. Но французы не такие успешные колонизаторы, 
по ее мнению, они гонятся за славой, «им все мерещится бле-
стящее завоевание Алжира; но они забывают, что китайцы не 
арабы»22. Л. Пашкова считала, что завоевательная политика 
Франции в Азии была непродуманной. В 1885 г. Л. Пашкова 
посетила Тонкин. Она оказалась там в тот год, когда был уста-
новлен французский протекторат над этой территорией. По 
ее мнению, Тонкин представлял «невеселую картину»23. «Тя-
жело смотреть на эту колонию, все чего-то ищут, бросаются 
из стороны в сторону, пробуют одно, пробуют другое, и все 
выходит не то, что должно быть…»24. «Недавно приехал в Тон-
кин Поль Бер с целой свитой, состоящей из 125 человек. Он 
приехал с целью приискать занятие для рабочих и создать но-
вый рынок для сбыта французских товаров. Сами французы 
говорят, что Поль Бер ничего не сделает и уберется через год. 
Увидим»25, — писала Пашова. «Французы, приобретая коло-
нии, всегда страшно шумят, берут приступом, и все хлопочут 
о том, чтобы блеснуть перед миром»26, — таково заключение 
Пашковой о манере французов колонизировать. 

Л. Пашкова подчеркивала также непрактичность фран-
цузских колонизаторов. «Французы — народ отсталый в ком-
мерческих делах. У них только один банк в Китае»27, — писала 
княгиня. Но тут же добавляла. «У нас же русских, ближайших 
соседей нет ни банка, ни торгового дома в Китае»28. То есть 
мы еще хуже колонизируем. «Французы чрезвычайно не-

20 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 38.
21 Там же. С. 30.
22 Там же. С. 17.
23 Там же. С. 4.
24 Там же. 
25 Там же. Министр-резидент в Тонкине Поль Бер умер в Тонкине 

в 1886 г.
26 Там же. С. 5.
27 Там же. С. 11.
28 Там же. 



29

практично и легко относятся к Дальнему Востоку, поэтому 
не могут приобрести там состояния»29, — считала Пашкова. 
«Французы, отправляясь в дальний путь наперед кричат: «Я 
пробуду там года два и вернусь в Париж!» Французы вообра-
жают, что на нашей планете есть уголки, где легко и просто 
черпается золото»30. При таком подходе к делу французы не 
заводят домов, живут в гостиницах как будто накануне отъез-
да. «Немногие французы живут долго на дальнем Востоке»31, 
— сожалела Пашкова. Перед нами образ непрактичных, тщес-
лавных, легкомысленных «шумных» колонизаторов, забыва-
ющих о коммерческой выгоде, для которых колонии лишь 
временное пристанище и средство обогащения. Интересно 
отметить, что один из идеологов французской колонизации 
экономист П. Леруа-Болье дает близкую по смыслу характе-
ристику французской колонизации. «История нашей коло-
низации так шумна и так богата войнами ..., а наши колонии 
между тем так редки, разбросаны и так мало достойны нашего 
величия»32.

Но есть действительно те, кто, по словам Пашковой, де-
лал важное дело — это католические миссионеры, француз-
ские сестры милосердия33. Они распространяли цивилизацию 
на Востоке. Л. Пашкова с уважением писала о сестрах мило-
сердия из госпиталя Шанхая. «Они веселы, добры, приветли-
вы, спокойны»34. «В Шанхае сестры какие-то божественные 
существа»35, — восхищалась княгиня. Пашкова высоко оце-
нивала деятельность католических миссий на Востоке. Като-
лические миссии, по мнению Пашковой, как и лютеранские, 
действовали так, что их ученики и им были полезны, и своему 
народу. «Католические миссии, где я их только не встречала 
соединяют (в этом они очень разумно действуют) небесное с 
земным и материальным»36. У них три цели, по словам княги-

29 Пашкова Л. А. Указ. соч.  С. 5.
30 Там же. 
31 Там же.
32 Leroy-Beaulieu P. De la colonisation chez les peoples moderns. Paris, 

1908. T. I. P. 181.
33 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 19.
34 Там же. 
35 Там же. 
36 Там же. С. 30.
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ни. Первая цель — это спасение души. Вторая цель — довести 
человека до того, чтобы он был полезен себе и обществу как 
работник. Третья цель — истекающая из первых двух — по-
литическая37. «Не будь Франция теперь в переходном состоя-
нии, иезуиты и этой цели добились бы»38, — писала Пашкова. 
Под «переходным состоянием» Л. Пашкова понимала серию 
республиканских реформ, которые, в том числе, вели к осла-
блению влияния церкви во Франции39. 

Л. Пашкова считала, что ослабление поддержки като-
лических миссий на Востоке могло привести к ослаблению 
влияния Франции. «Но, увы, Франция много глупостей на-
делала в последнее время на Дальнем Востоке, и дело дошло 
до того, что теперь, когда я уезжала, все французские миссии, 
непокровительствуемые правительством, переходили под 
протекторат папы. Об этом продолжаются переговоры между 
пекинским министерством иностранных дел и Ватиканом»40. 
Пашкова писала о попытке Ватикана взять под контроль ка-
толические миссии, которые находились на тот момент под 
покровительством Франции. В конечном итоге папа Лев XIII 
отказался послать своего нунция в Китай, чтобы не осложнять 
отношения с Францией41. 

В отличие от французов, англичане, по мнению Пашко-
вой, были гораздо более успешными колонизаторами. Их ко-
лониальные заслуги признавались княгиней, но не вызывали 
восхищения, ведь англичане были главными конкурентами 
французов. Л. Пашкова сравнивала тех и других. Если фран-
цузы не стремились надолго закрепиться на Востоке, то «ан-
гличане, напротив, живут на Востоке долго, часто всю жизнь; 
и потому приобретают доверие и состояние; они не скучают 
по парижским бульварам, без которых истый француз не мо-

37 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 30.
38 Там же. С. 30.
39 См.: Лазновская Г. Ю. Отношение французов к католической 

церкви во 2-й пол. XIX в. // Научные ведомости Белгородского госу-
дарственного университета. Серия: История. Политология. 2009. № 9 
(64) С. 56–61. 

40 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 30.
41 О политике Ватикана на Дальнем Востоке см.: Sibre O. Le Saint-

Siège et l’Extrême-Orient (Chine, Corée, Japon): de Léon XIII à Pie XII 
(1880–1952). Rome, 2012.
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жет жить»42. Л. Пашкова отмечала предприимчивость англи-
чан. «Английские колонизаторы, прежде всего, устраивают 
банки»43, — писала она. Англичане на Дальнем Востоке «устра-
иваются как нельзя лучше и придумывают разные планы и 
предприятия, отличающиеся большой дальновидностью»44. 
Л. Пашкову на Востоке интересовали не только люди и досто-
примечательности, она знакомилась с деятельностью банков, 
торговых фирм45. Она читала английскую прессу и отмечала 
антироссийскую пропаганду в прессе, что, по ее мнению, вре-
дило интересам России. В итоге «китайцы народ послушный, 
они покупают оружие у американцев, немцев и англичан и 
точат против нас зубы; приготовляясь к энергичной обороне в 
случае недоразумений с соседом»46. Таким образом, Пашкова 
видела опасность для России в усилении англичан на Даль-
нем Востоке. По словам И. В Лукоянова «К 1890-м гг. Дальний 
Восток рассматривался и как уязвимое место для России, и в 
то же время как территория возможной экспансии, плацдарм 
для создания угрозы врагам, прежде всего, Англии»47. Лидия 
Пашкова был в Китае в середине 80-х гг. XIX в. Слабость Рос-
сии на Дальневосточных рубежах была для нее очевидна, по-
этому действия англичан вызывали беспокойство. 

Не раз Пашкова подчеркивала, что англичане везде 
ведут себя как дома, «они повсюду как у себя, особенно в 
Китае»48. Это раздражало ее. Ей не нравилось также, что ан-
гличане «хозяйничали» в Константинополе49. Пашкова была 
там неоднократно с 1869 по 1886 гг. Неприятие англичан за-
шло так далеко, что Пашкова подозревала их в том, что они 
отравили ее собаку в Константинополе. «В саду одного бога-
того грека я похоронила свою красавицу, собаку «Босфор», 
огромную как львица, поэтому местность эта, хотя и красивая 
полна для меня грусти и воспоминаний, так как я сильно по-

42 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 6.
43 Там же. С. 58.
44 Там же. С. 52.
45 Там же. С. 18–20.
46 Там же. С. 31.
47 Лукоянов И. В. «Не отстать от держав…» Россия на Дальнем Вос-

токе в конце XIX – начале XX вв. СПб., 2008. С. 9. 
48 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 34.
49 Там же. С. 84.
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дозреваю англичан в отраве моей собаки, которую они не лю-
били, имея своих целую стаю, но мелких»50. «Я оставила Мо-
да-Бурну (район в Константинополе) с радостью, расставшись 
с англичанами, которые уже забрали эту местность в полное 
свое владение»51. Ей претило высокомерие англичан везде, 
где она с ними встречалась. «Англичане гордо расхаживают с 
палочками по Порт-Саиду и ни на кого не обращают внима-
ния. Выкурить их оттуда нелегко, разве устроить второй Veprs 
Siciliennes»52. 

Неудачи англичан на Востоке воспринимались русской 
княгиней положительно. С воодушевлением Л. Пашкова писа-
ла, например, про храбрых афганцев, которые погнали англи-
чан53 в ходе Англо-афганской войны еще 1838–1842 гг. и про 
хитрых ливанцев, которые смогли обобрать одну известную 
англичанку. Речь шла о Леди Эстер Стенхоуп, дочери лорда 
Стенхоупа и племяннице министра Питта. Она уехала в Си-
рию после того как умер ее дядя в 1806 г. и отец в 1816 г. Л. Паш-
кова писала, что она купила замок в Ливане и однажды заехала 
в Пальмиру, где за богатые подарки бедуины провозгласили 
ее королевой Пальмиры. У нее неотступно выманивали день-
ги толпы бедуинов, и она разорилась перед смертью54. Сочув-
ствие эта англичанка, явно не вызывала, скорее насмешку.

Насмешку княгини вызывали также английские девуш-
ки, занимавшиеся на Востоке поиском женихов. В Гонконге 
Пашкова познакомилась с английскими барышнями, которые, 
по ее словам, ведут «бродячую жизнь из колонии в колонию с 
целью приискивания женихов»55. «Я встретила их на англий-
ском пароходе. Родители этих барышень проживают в Син-
гапуре, и они отправили своих дочерей на зиму в Шанхай и в 
Гонконг. В Шанхае они ничего не нашли, а потому отправи-
лись в Гонконг, где много военных. Искание женихов принято 

50 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 87.
51 Там же. 
52 Там же. С. 66. Пашкова намекает на известное в истории под 

названием сицилийской вечерни восстание, свергнувшее 30 марта 
1282 г. власть поработителя Сицилии Карла Анжуйского, сына фран-
цузского короля Людовика VIII.

53 Там же. С. 77.
54 Там же. С. 79.
55 Там же. С. 7.
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в английских колониях»56, — делала вывод Пашкова. «Очень 
часто (это даже обычно) отправляют девиц из Англии без род-
ных и компаньонки. Их адресуют к знакомым в Индию или в 
Китай с просьбой способствовать им в благом намерении»57. 
По мнению княгини, «изыскание женихов в колонии дело ку-
рьезное и забавное. Иногда отправляют девушку к жениху, с 
которым сладилось дело заочно путем переписки. В пути де-
вица встречается с нежданным-негаданным, отказывается от 
жениха, с которым ни разу не виделась, и который успел уже 
израсходовать изрядную сумму на подарки невесте»58. Паш-
кова пересказала «комичный случай», как один английский 
негоциант выписал себе из Англии невесту, прислал ей на 
расходы 4000 долларов (8000 рублей), пришел ее встречать, а 
она отказалась выходить с ним с корабля. Поселилась в Гон-
конге в шикарной гостинице, к ней ходил английский мисси-
онер. Жених через агента устроил слежку. Узнал, что бывшая 
невеста собирается замуж. В день бракосочетания пришел к 
молодым и с полицейским и адвокатом предложил мужу вы-
платить долг своей жены — 4000  долларов. Тот оказался несо-
стоятельным, обманутый жених посадил его в тюрьму на две 
недели пока тот ждал деньги из Англии59. Эмансипированная 
женщина Лидия Пашкова осуждала подобную практику «до-
бровольного экспорта» английских девушек.

Несмотря на критику англичан, насмешку над ними, 
Пашкова не могла не признать, сколько много они сделали 
в тех местах, где укреплялись. «Гонконг был приобретен ан-
гличанами от китайцев в 1841 г. Это была голая скала… В на-
стоящее время Гонконг — изящный город, вроде Ниццы… 
Чистота и порядок поразительные»60. В Сингапуре Пашкову 
восхищал сад и дворец английского губернатора, где по вече-
рам два раза в неделю играл оркестр военной музыки61. «Весь 
остров превращен англичанами в прекраснейший парк»62. 
Пашкова высказывалась с уважением об англичанах, оказав-

56 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 7.
57 Там же. 
58 Там же.
59 Там же. С. 8.
60 Там же. С. 6.
61 Там же. С. 57.
62 Там же. 
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ших ей помощь при пожаре в гостинице Иокогамы: «англи-
чане были очень любезны и предусмотрительны»63. «Незнако-
мые дамы англичанки привезли мне полотна, корни и масла 
для окровавленных ног, купили мне мыла, башмаки и другие 
нужные вещи; они также снабдили меня на время платьем, 
которое я возвратила, купив себе японский костюм»64. Фран-
цузский консул и его жена также приняли участие в судьбе 
русской княгини. Это участие на фоне безразличия русского 
консула очень тронуло Л. Пашкову. 

Л. Пашкова осуждала стремление европейцев к роско-
ши. Немало встречала на своем пути Пашкова тех, кто обо-
гатился на колониальной торговле. Представители больших 
коммерческих домов (это могли быть и англичане, и францу-
зы, и немцы), по словам княгини, жили в Китае, как в Евро-
пе жили только миллионеры. «У них дома зимние и летние, 
экипажи с китайскими кучерами и выездными лакеями… 
Они дают завтраки, обеды, вечера и балы. На все это слишком 
много тратится времени… Часто день так и проходит. В яствах 
и питие»65. Такой образ жизни, по мнению путешественницы, 
вредил делу. Для нее успешный колонизатор тот, кто действу-
ет не спеша, знает выгоду, практичен, смотрит далеко вперед.

Л. Пашкова в своей книге сравнивала колонизаторские 
способности европейских наций. В условиях жесткой конку-
ренции между державами на Востоке она не могла избежать 
симпатии к одним нациям и антипатии к другим. Для траве-
лога Пашковой характерна антианглийская и антинемецкая 
риторика. Международная ситуация, русско-французское 
сближение в 80- е гг. XIX в., во многом объясняют это. Пашкова 
побывала на Востоке в период активной колониальной экспан-
сии и формирования имперского дискурса, поэтому находи-
лась под его воздействием, в частности, она принимала идею 
цивилизаторской миссии Запада на Востоке, идею экономиче-
ской выгоды колонизации для Европы. Будучи представитель-
ницей своей эпохи, Лидия Пашкова рассуждала о благотвор-
ном влиянии западной цивилизации, что вписывалось в логику 
«здравого смысла», однако какая именно нация оказывала это 
«благотворное влияние» имело для княгини большое значение. 

63 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 56.
64 Там же. С. 55.
65 Там же. С. 19–20.
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Из всех европейских стран, действовавших на Востоке, 
наибольшие опасения у Л. Пашковой вызывала Германия. 
Ее очень настораживала колониальная политика Германии, 
немцы ей были «крайне несимпатичны»66. Она прямо об 
этом заявила на первых страницах своей работы. Пашкову не 
устраивало также повсеместное хозяйничанье англичан, как 
не устраивало это и французов. Французы явно проигрыва-
ли в деле распространения своего влияния англичанам, о чем 
сожалела Пашкова, уступали они и немцам в практичности. 
Французскую экспансию Пашкова поддерживала, но осуж-
дала непоследовательность и спешку французов. Ей также 
претило высокомерное отношение французов к китайцам67. 
«Китайцы — живой, не апатичный и совершенствующийся 
народ. Об этом я твердила и не перестаю твердить на русском 
и французском языках»68. По сути, Пашкова порывает с евро-
поцентристскими представлениями о превосходстве Запада 
над Китаем.

Наблюдая за деятельностью европейцев на Востоке, 
Л. Пашкова предложила всем колонизирующим нациям свой 
рецепт успешной колонизации: «В наши дни, кто хочет осно-
вать город и новое королевство, тот должен, во-первых, учре-
дить банк и открыть гостиницу, и желающие явятся. Необхо-
димо, конечно, раз, другой напечатать в Times или в Herolds 
следующее объявление: «Борнео или Селеб. Отдаются земли 
в аренду и выдаются в таком-то банке ссуду на разработку и 
постройку»69. «Явятся толпы пионеров всевозможных званий 
и состояний, и вслед за ними повалят и миссионеры, и мелкий 
торговый люд. Найдутся предприимчивые люди, которые не 
замедлят образовать специальное пароходство для перевозки 
грузов и почты»70. Таким образом, Л. Пашкова высказывалась 
в либеральных традициях. Успешная колонизация по рецепту 
Л. Пашковой должна была основываться на свободной торгов-
ле и эмиграции при минимальном государственном вмеша-
тельстве. 

66 Пашкова Л. А. Указ. соч. С. 4.
67 Там же. С. 21.
68 Там же. С. 46.
69 Там же. С. 58.
70 Там же. 
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Colonies in the Extreme East and East»
A Russian-French writer Lidia Pashkova (1845–19...) is the author of 

numerous autobiographical travel notes. The princess visited Egypt, Pal-
estine, Syria, Ottoman Turkey, China, and Japan. The time of her travels is 
the 70–90s of the XIX century. L. Pashkova observed the Europeans who 
lived in China after the Opium Wars, in Japan during the Meiji period, 
and in the Ottoman Empire during the era of increasing European influ-
ence. This article attempts to study the image of the German, French and 
English colonizers. Pashkova sympathized with the French and noted the 
similarities in the characters of the Russians and the French. The image 
of the French is an image of impractical, vain, frivolous "noisy" colonial-
ists, forgetting about commercial gain. For them, the colony is only a tem-
porary refuge and a means of enrichment. But Pashkova recognized the 
merits of French Catholic missions in the East. The image of the German in 
the travelogue of L. Pashkova is the image of a practical and ruthless colo-
nizer. The princess recognized the British colonial successes, but they did 
not cause any admiration, because the British were the main competitors 
of the French. She was shocked that the English everywhere behaved as if 
they were at home. She didn’t like the arrogance of the English. The failure 
of the British in the East was perceived by the Russian princess positively. 
The mockery of the princess was caused by those English girls who were 
engaged in the search for grooms in the East. The international situation, 
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УДК 913

Р. Акобян (Тарумян) 

«КРУГОВОЙ МАРШРУТ» 
ДРЕВНИХ ДОРОГ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ 
ПО ПЕВТИНГЕРОВОЙ КАРТЕ 

В статье рассмотрены дороги Певтингеровой карты, относящи-
еся к т. н. «круговому маршруту», а также связанные с ними стан-
ции из списков Равеннского Анонима. В результате исследования с 
использованием сетевых инструментов, в том числе Google Earth и 
Loadmap.net, были локализованы все станции ПК и некоторые топо-
нимы РА, которые, возможно, находились на дороге, включенной в 
ПК лишь частично. Основным принципом реконструкции было мак-
симально возможное следование указанным на карте расстояниям и 
топографическим особенностям. Дополнительным результатом яв-
ляется демонстрация информативности (не декоративности) и высо-
кой ценности топографических данных ПК — изображенных на ней 
гор и рек, из чего следует, что при анализе ПК и других источников, 
упоминающих топографические особенности, необходимо прежде 
всего исходить из презумпции их верности и отказываться от них 
лишь твердо убедившись в их ошибочности.

Ключевые слова: Певтингерова карта, Равеннский Аноним, Ве-
ликая Армения, круговой маршрут, локализация, реконструкция, 
топография.

... Некоторые критики Певтингеровой карты считали ее иска-
женной и исковерканной, и последовательность станций предпола-
гали переставленной с ног на голову. ... эта необоснованная оценка 

сильно утрирована в отношении дорог Древней Армении...
Я․ Манандян1

Идентификация и локализация топонимов Певтинге-
ровой карты (далее — ПК), относящихся к Великой Армении, 
одна из важнейших и окончательно еще не решенных про-

1 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 135 (перевод — Р. Т).

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА
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блем армянской исторической географии. В разные годы к 
ней обращались Конрад Миллер, Йозеф Маркварт, Яков Ма-
нандян, Сурен Еремян, Бабкен Арутюнян, Сергей Муравьев 
и другие. 

Рис. 1. Великая Армения на Певтингеровой карте

Но и по сей день из десятков топонимов надежно иден-
тифицирована, по сути, лишь Artaxata — Арташат, столица 
Армянского государства. Причина прежде всего в скудности 
данных, но также и в подходах к использованию уже имею-
щейся информации. Часто акцентируется то обстоятельство, 
что ПК не есть карта в обычном смысле (как например — кар-
та Птолемея), а просто путеводитель. Но, исходя из этого, ПК 
необоснованно приписывается преувеличенная неточность, 
а исследователи позволяют себе произвольное толкование ее 
данных. Между тем это делает бессмысленным реконструк-
цию: если источнику можно приписать любую неточность, то 
и получить можно от него все что угодно. 

ПК действительно содержит множество ошибок и не-
точностей, зачастую — очевидных, но она имеет и внутрен-
нюю последовательность, которую необходимо учитывать. 
И прежде всего нужно помнить, что подобный огромный по 
трудоемкости изготовления документ должен был быть соз-
дан исходя из необходимости решения практических задач2, а 
значит, содержащиеся в нем неточности не могут переходить 
некоторую разумную границу: иначе такая карта оказалась 
бы непригодной на практике, и тогда вряд ли ее бы копиро-
вали в течение веков и она бы не сохранилась до наших дней. 
Следовательно, неверно считать, что та или иная ошибка или 
неточность могут быть результатом вольностей авторов или 

2 Подосинов относит это карту к числу «практико-географиче-
ских». См.: Подосинов A. B. Ориентация древних карт (С древнейших 
времен до раннего средневековья) // ВДИ. 1992. № 4(203). С. 64–73, 71. 
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переписчиков. Конечно, если в имеющихся у них источниках 
встречались пропуски или противоречия, они могли пытать-
ся решать эти проблемы в рамках своих представлений, и, 
возможно, неудачно, однако даже в этом случае они должны 
были бы следовать какой-то логике, выяснение которой может 
помочь реконструкции оригинала карты. И данное исследо-
вание выполнено, в частности, с целью изменения отношения 
к точности данных ПК. 

В статье рассмотрен лишь один маршрут ПК, относя-
щийся к Великой Армении, а также выполнена попытка ло-
кализации некоторых топонимов Равеннского Анонима (РА), 
которые относятся к указанному региону. Само исследование 
охватило гораздо больший участок ПК — практически терри-
торию всей исторической Армении, а также Понта, восточной 
части Малой Азии и северной Месопотамии. Но ссылки на 
данные, относящиеся к этим территориям, приводятся только 
в случае необходимости. 

Прежде чем перейти к собственно реконструкции ука-
занных участков ПК, попробуем еще раз проанализировать 
строение и свойства ПК.

Общая топология ПК. Несмотря на то, что на ПК не 
существует понятия масштаба и нарушена геометрия линей-
ных объектов, однако топологически ПК довольно хорошо 
соответствуют реальности (с поправкой на общий уровень 
картографических знаний той эпохи). То есть ее можно пу-
тем неразрывного преобразования — лишь с помощью рас-
тяжений и поворотов, совместить с современной картой (хоть 
и порой для этого могут понадобиться очень сложные транс-
формации).

Обычно считается, что на ПК очень неточно показаны 
реки и горы (особенно, вследствие большой вытянутости кар-
ты), так что некоторые исследователи позволяют себе их ско-
ропалительные отождествления, другие, зачастую, вообще не 
обращают на них внимания, считая их простыми украшения-
ми. Ниже приведена орография ПК, наложенная на ближне-
восточный участок современной физической карты. 
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Рис. 2. Орография Певтингеровой карты, наложенная
на реальный рельеф

Как видим, основные горные хребты достаточно полно 
представлены. Но заметно, что автор ПК указывал хребты и 
гидрографию не для красоты или же, наоборот — с целью 
точного отображения реальной топографии, а лишь исходя из 
целесообразности — для уточнения положения данной стан-
ции или дороги. Именно данной — это очень важный момент: 
с точки зрения расположения других станций или маршру-
тов рассматриваемая особенность рельефа или гидрографии 
может ничего не значить или даже быть дезориентирующей, 
поэтому для правильной интерпретации данной топографи-
ческой особенности нужно догадаться, для уточнения поло-
жения какой именно станции или дороги указана данная осо-
бенность (и не всегда это бывает очевидно). Вот пример, когда 
тезис о недостоверности топографических данных приводит 
к поспешным отождествлениям: рядом с Вавилонией изобра-
жена некая водная поверхность — залив южного моря с пятью 
островами. Есть мнение, что это часть Персидского залива, ко-
торый на ПК почему-то представлен дважды — во второй раз 
в виде узкой полосы восточнее первого3, а острова — острова 
Персидского залива, в частности — Бахрейн. Действительно, 
один из островов назван Thilos: Бахрейн известен под этим на-
званием. Однако соседство с Вавилонией наводит на мысль, 

3 Маккавеев Н. А. Регион Персидского залива в селевкидо-парфян-
ское время. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 2011.
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что этот водоем связан именно с ней, а Thilos — одноименный 
остров, а не Бахрейн, тем более что остальные острова не под-
даются такой же легкой идентификации4. И действительно, 
недалеко от реального Вавилона и именно с запада находится 
озеро Разазза (на картах генштаба — Бахр-эль-Мильх), которое, 
по-видимому, и является указанным на ПК водоемом. Но что-
бы оценить степень точности ПК надо обратить внимание на 
то, что, согласно реальной карте генштаба, на озере Разазза 
есть как раз пять крупных островов. То есть, автор ПК очень 
пунктуален в обозначении топографических особенностей. 
Этот пример показывает, что расшифровывая ПК необходи-
мо исходить прежде всего из презумпции ее точности, и лишь 
в случае наличия ряда убедительных доводов в пользу ошибки 
признавать ее наличие. 

   

Рис. 3. Озеро Razazza и пять крупных островов на карте Генштаба
и на Певтингеровой карте

Может показаться, что на ПК очень неточно указаны 
реки5, однако при детальном анализе оказывается, что и это не 
совсем так. Прежде всего вышеуказанное правило действует и 
для рек тоже, то есть река необходима только для уточнения 
местоположения какой-либо станции. Но если озера или горы 
можно показывать в любом необходимом месте, то в случае 
рек, которые где-то должны начинаться и куда-то впадать, та-
кой прием не подходит. Поэтому автор ПК, кажется, нашел 
любопытное решение: он объединил близлежащие отрезки 

4 Маккавеев Н. А. Указ. соч.
5 Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 

традиции. М., 2002. С. 289.
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русел в единые реки, так что, часто одна и та же линия рус-
ла на разных участках стала отображать различные реальные 
реки. Например, в результате анализа (подробности которого 
выходят за рамки данной статьи) выясняется, что река, ука-
занная в нижнем течении как Тигр, в среднем течении играет 
роль его левого притока Харзана, а у истоков отображает один 
из притоков реки Аракс. Несмотря на эту странность с точки 
зрения современного подхода к картографии, такой подход 
вполне приемлем, с точки зрения функционального предна-
значения данной карты, именно как путеводителя. И как по-
казывает анализ, взаимоположение дорог и рек на ПК, в т. ч. 
их пересечения, как правило, действительно оказываются не-
случайными, а значит, являются информативными. 

Особо нужно отметить названия областей. Некоторые из 
них выглядят достаточно странно: иногда это действительно 
может быть результатом ошибки, хотя нельзя исключать и не-
правильную интерпретацию данной надписи. Но если даже 
это явная ошибка, нужно хотя бы попытаться объяснить при-
чину ее возникновения. Например, прямо рядом со столицей 
Армении указано Media Maior — Великая Медия. Это настоль-
ко очевидная ошибка6, что С. Еремян просто исправляет ее на 
Великую Армению, тем более, что РА рядом с Медией назы-
вает и Армению7. Но ошибка должна иметь более менее веро-
ятное объяснение. В данном случае, причиной могло быть по-
вреждение оригинала. Возможно, на оригинале были стерты 
две начальные буквы слова ARMENIA, а оставшееся MENIA 
само по себе было бессмысленным, поэтому переписчик ин-
терпретировал сохранившуюся часть слова как знакомое 
MEDIA (строчную n, записанную в стиле букв ПК (см. ниже), 
вполне можно уподобить заглавной D, тем более, что на ПК 
заглавные и строчные написания зачастую используются па-
раллельно: например, в том же названии слово MAIOR «вели-
кая» написано, как maιor). 

Несколько иным представляется случай с названием 
страны ALBANIA. Она указана восточнее Месопотамии, чуть 
выше Ecbatanis Partiorum (который, очевидно, ни что иное, 

6 Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 
традиции… С. 367.

7 Ravennatis Anonymi. Cosmographia et Gvidonis Geographica. Berolini, 
1860. P. 68.
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как исторический Экбатан — современный Хамадан), причем 
южнее Тавра, южнее некой HIBERIA, и южнее какой-то пусты-
ни (Campi. Deserti). Однако было бы опрометчивым считать, 
что это Кавказская Албания, а HIBERIA принимать за Иверию — 
центральную Грузию8: если приписывать автору ПК подоб-
ный уровень знания географии, то теряется смысл дальней-
шего анализа данного документа: он не мог бы иметь никакой 
ценности. Но скорее всего ошибки нет, а есть неправильная 
интерпретация данных ПК. А ключом к правильной интер-
претации является еще одна Албания, на этот раз — станция, 
расположенная чуть западнее первой Албании. Дело в том, 
что кроме кавказской Албании фонетически близкий топоним 
есть на восточной границе месопотамской равнины — город 
Hulwan (Chala, Χάλα)9. Теперь можно идентифицировать и пу-
стыню: это скорее всего не Colchicae solitudines Плиния, как 
предполагает Подосинов, а пустыни центрального Ирана — 
Деште Кевир, или Большая Соляная пустыня, севернее которой 
расположена страна Гиркания, название которой в персидской 
форме Варкана «Страна волков» настолько похоже на назва-
ние Иверия (ср. арм. Вирк), что, как показывает Г. Гумба10, мог-
ло иметь место смешение понятий. Возможно, частично, оно 
было и у автора ПК, а частично домысливается современными 
исследователями, и путаются фонетически близкие пары Иве-
рия — Албан(ия) и Варкан — Улван. Таким образом правильность 
ПК в данном случае также подтверждается. 

И факт, что топография ПК достаточно надежна, особен-
но важен, поскольку особенности рельефа значительно более 
устойчивы во времени, чем фонетические свойства. При про-
чих равных условиях именно топографическим особенностям 
имеет смысл отдавать предпочтение. 

Единицы измерения. ПК один из немногих источников 
по античной географии, снабженных численными данными, 
определяющими положение населенных пунктов, и уж точно 

8 Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 
традиции… С. 371.

9 Hulwan/Valashfarr/Beth Lashpar/Chala/Albania // Pleiades. 
[Электронный ресурс]: URL: http://pleiades.stoa.org/places/903043 
(дата обращения: 01.07.2016).

10 Гумба Г. Значение терминов «Грузия» и «Сакартвело» в средне-
вековых источниках. Сухум, 1994. С. 7.
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— выдающийся по объему и охвату. С ПК могла бы сравнить-
ся только карта Птолемея, содержащая численную геогра-
фическую координату населенных пунктов, но, поскольку, 
способов точного и независимого определения координат в 
то время не было, их надежность значительно уступает на-
дежности линейных расстояний между станциями, которые 
могли измеряться непосредственно и с довольно приемлемой 
точностью. 

И казалось бы, при локализации станций ПК расстояни-
ям между ними должно было бы уделяться основное внима-
ние: ведь именно в них основная ценность ПК, которым она 
отличается от других подобных источников, например, тех 
же списков РА. Но, к сожалению, обычно исследователи вспо-
минают о расстояниях лишь когда это подтверждает какую-
либо их догадку, а в других случаях или просто игнорируют 
их существование или объявляют ошибочными. Безусловно, 
ошибочными они быть могут, и обычно их точность остав-
ляет желать лучшего, но, как и в вышеприведенных случаях, 
нужно хотя бы попытаться объяснить причину, по которой 
ошибка могла вкрасться. И главное, по степени расхождения 
с действительностью ошибка не может переходить какие-то 
разумные границы, в противном случае такая карта была бы 
совершенно непригодна. 

При этом важно выявление использованных единиц из-
мерения. Обычно считается, что на ПК расстояния даны в 
римских милях (mille passuum, milliarium՝ тысяча двойных шагов), 
которые принято считать равными 1482 метрам. Хотя воз-
можно использование и иных милей, например — римско-фи-
летерской (1598 м)11: иногда кажется, что на рассматриваемых 
маршрутах использовалась именно она. Но точность измере-
ния тогда не могла быть высокой и расхождение в пару десят-
ков процентов вполне могло быть, а это с лихвой перекрывает 
различие этих милей. В данной статье расстояния рассчитыва-
лись исходя из величины римской мили. 

Фонетическая идентификация. Очевидно, что для 
убедительной локализации одной лишь географической 
координаты недостаточно: требуется и фонетическая иден-
тификация топонима. Но не всегда она возможна. Зача-

11 Մանանդյան Հ․ Հ․Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 56, 434.
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стую представление местного наименования латинскими 
буквами делает его неузнаваемым. Как заметила К. Тревер, 
говоря о греческом представлении кавказских топонимов, 
фонетическое отождествление крайне сложно: «Вследствие 
особенностей греческого алфавита, буквами которого нельзя 
передать своеобразие кавказских языков — в данном случае 
албанского с его гортанными и шипящими звуками, мы едва 
ли сможем выявить в греческом написании этих названий 
их местное звучание. Поэтому попытка разобраться в наи-
менованиях Птолемея с помощью современной топоними-
ки едва ли может привести к убедительным выводам»12. Но 
тем выше значение такой идентификации, если она, тем не 
менее удается. Просто нужно учитывать, что в отличие от 
обычных фонетических закономерностей, которые форми-
руются в результате длительных контактов соседствующих 
языковых общностей, а затем — изучаются на большом мас-
сиве данных, в данном случае фонетические переходы мо-
гут быть представлены случайными примерами, и потому 
сколь-нибудь заметных закономерностей может и не быть. 
Вошедшее в карту представление латиницей какой-либо 
местной фонемы, в произношении какого-либо случайного 
коммерсанта может быть вообще единственным и о законо-
мерности и речи не может идти. И если есть подозрение, что 
имеет место фонетическое соответствие, оно должно быть 
подкреплено обоснованиями независимой природы, напри-
мер — топографическими и др. 

Шрифты. Фонетические переходы могут сопровождать-
ся переходами графическими, особенно, когда пишущий не-
знаком со смысловым значением данного названия. В этом 
случае некоторые буквы могут быть заменены похожими, 
особенно, если при этом на языке пишущего название при-
обретает осмысленность (как, например, в вышеприведенном 
случае с Media Maior). При этом большое значение приобрета-
ет графический стиль. В данном случае, готическое письмо, 
которым набрана ПК особенно способствует таким подменам. 

12 Тревер К. В. Очерки по истории и культуре Кавказской Албании 
IV в. до н. э. — VII в. н. э. М.; Л., 1959. С. 137.
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Рис. 4. Формы букв Певтингеровой карты по К. Миллеру13

Как видим, некоторые буквы очень похожи, а строчные 
буквы (как было замечено выше) используются и в качестве 
заглавных. Например, очень похожи строчные буквы b, h и z, 
заглавные N и H, заглавная T и строчная t практически одина-
ковы и т. д. Правда, надо учесть, что, при допущении подоб-
ных подмен, делается неявное предположение, что примерно 
такие же шрифты использовались и в источниках дошедшего 
до нас оригинала. Между тем, готическое письмо сформиро-
валось примерно в XI в., а дошедший до нас оригинал изготов-
лен, предположительно монахом из Кольмара в 1265 г. Следо-
вательно, искажения, связанные с формами букв могли быть 
внесены, лишь если он переписывался в течение предыдущих 
двух столетий. Но к тому времени политико-географические 
реалии были уже иными, и ПК уже не могла иметь того прак-
тического значения, как в античности, и неясно, с какой це-
лью переписчик должен был осуществить этот тяжелый труд. 
Но каковыми бы ни были соображения, побудившие к нему, 
есть все основания считать, что в интервале XI–XIII вв. хотя бы 
один раз ПК копировалась. Конечно, графемные особенности 
букв могли сказаться и задолго до формирования фрактур-
ных шрифтов: например, латинская буква E в любом случае 
может быть спутана с латинской F, но не в любом шрифте h 
может быть уподоблена z. 

13 Miller K. Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der 
Tabula Peutingeriana Dargestellt. Stuttgart, 1916. P. LII.
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Характер искажения некоторых слов наводит на мысль, 
что первоначально они были записаны греческим письмом, и 
затем лишь переписаны латинскими буквами, что, в отдель-
ных случаях представляется вполне возможным, хотя дошед-
ший до нас экземпляр наверняка переписан с латинского ори-
гинала. 

Данные Равеннского Анонима. При анализе ПК обычно 
широко используют данные РА, списки которого находятся в 
очевидной генетической связи с данными ПК. Но надо учи-
тывать, что если совпадение его данных дополнительно под-
тверждают данные ПК, то расхождение не обязательно может 
означать ошибочность одного из них, а может быть обуслов-
лено разными принципами их составления. В частности, по-
скольку данные РА представлены в виде списков, не всегда 
удается догадаться, по какому принципу они перечислены. 
Зачастую автор подчеркивает, что для некоторых областей он 
приводит лишь ограниченное число городов, но остается не-
ясным, по какому признаку он их отбирал: то ли по размеру, 
то ли по расположению... Иногда очевидно, что он перечис-
ляет города в том порядке, в котором они даны на ПК, вне за-
висимости от принадлежности к тому или иному маршруту: 
по-видимому он пользовался одной из копий источника ПК. 
Подосинов тоже замечает, что РА свойственно перечисление в 
едином списке городов с параллельных дорог14. Следователь-
но, в тех случаях, когда в списках РА оказываются дополни-
тельные по сравнению с ПК населенные пункты, это не обяза-
тельно означает, что они находились на той же дороге. 

Принципы реконструкции. Прежде всего была сделана 
попытка разобраться в логике анализируемых путей и знаков, 
характеризующих топографию местности. Поскольку пред-
полагалось, что ПК создана с практическими целями, дава-
лось предпочтение по возможности более коротким и удоб-
ным путям. 

Приоритетным было соответствие данных ПК реальным 
расстояниям (измерялись с помощью Google Earth). Приемле-
мым можно считать расхождение самое большее в 20–25 %: в 
противном случае данное отождествление должно считаться 
ошибочным, или же расхождение должно быть объяснено. 

14 Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 
традиции… С. 289.
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Учитывалось, что современные дороги на сравнительно ров-
ных местностях выпрямляются, с помощью дорожной техни-
ки, между тем как в древности, маршруты могли следовать 
более извилистым, но ровным дорогам. И наоборот, в горных 
перевалах, где современный транспорт не может двигаться 
под значительным уклоном, вьючные животные и пешеходы 
могли преодолевать достаточно крутые склоны по значитель-
но более коротким путям. 

Современные топонимы приводятся согласно Google 
Earth (латиница) и согласно картам генштаба (кириллица). 

ПК, как и любой другой документ, может содержать 
различные описки и ошибки. Однако различные по природе 
данные могут оказаться ошибочными с различной вероятно-
стью. Наиболее надежны, как было указано, топографические 
особенности: если гора или река указаны, значит они реаль-
ны, надо только их суметь идентифицировать. Другое дело, 
что их взаиморасположение с населенными пунктами может 
быть неверно истолковано. Но и тут: одно дело неправильно 
изобразить расстояние до реки или до моря, и другое — пере-
путать правый и левый берег реки, последнее крайне мало-
вероятно. 

Более вероятны ошибки в указании расстояний: они 
могут быть и по причине неточности измерения, и неверно 
идентифицированной единицы измерения, и в результате 
простой описки. И наконец, более всего подвержены ошиб-
кам топонимы, которые могут оказаться неудачно представ-
лены латинскими буквами, искажены народной этимологией 
или быть результатом смыслового перевода.  

Что касается фонетической идентификации, то предпо-
чтение давалось закономерным переходам. 

Латиницей даны топонимы ПК и РА, кириллицей 
остальные, в том числе и современные. 

Круговой маршрут» ПК. Как видим, дорога идет от стан-
ции Artaxata однозначно соответствующей столице Армении 
Арташату, достигает Sanora, раздваивается, а затем обе ветви 
соединяются, образуя кольцо. Причем восточные станции 
анонимны, и даже неизвестно расстояние между ними. Нет 
даже уверенности в количестве этих станций: может быть 4 
или 5, или даже — больше.
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Рис. 5. «Круговой маршрут» Певтингеровой карты

Одна из первых реконструкций этого пути выполнена 
К. Миллером. Он провел его по территориям современных 
Ирана и Азербайджана — через Ордубад (приняв его за Sanora, 
и доведя до Cyropolis-а который локализуют в районе совре-
менного Рашта, затем провел его через Ленкоран (отождествив 
с Lezela) и наконец — по Араксу. 

Рис. 6. «Круговой маршрут» по К. Миллеру15

15 Miller K. Op. cit. P. 654.
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Мюллер поместил Sanora на месте современного Марту-
ни, а весь маршрут ограничил побережьем Севанского озера. 

Рис. 7. «Круговой маршрут» по Мюллеру16

Маркварт, исходя из того, что у РА Teladalfir отождествля-
ется с Philado, предположил, что безымянная станция должна 
соответствовать Armastica РА, которую уверенно отождествля-
ют со столицей Иверии крепостью Армази (Армази-цихе), в осо-
бенности, поскольку, башенки условного знака отличаются 
от таковых при других станциях и похожи на условный знак 
Ктесифона (то есть, могут обозначать столицу)17, провел марш-
рут через современный Дилиджан (в окрестностях которого 
локализовал Sanora), через Казах, Тифлис, затем обратно — по 
ущелью Дебеда и Ванадзору. С Марквартом солидарен и Я. Ма-
нандян18. 

С. Еремян также проводит маршрут через Дилиджан и 
Иджеван (Sanora), затем, через Тифлис, Евлах (где локализует 
Cipropolis) и вновь через Иджеван.

16 Müller C. Tabulae in Claudii Ptolemaei geographiam. Parisiis, 1901. 
Tab.  34.

17 Marquart J. Skizzen zur historischen Topographie und Geschichte 
von Kaukasien. Das Itinerar von Artaxata nach Armastica auf der roe-
mischen Weltkarte // Handes Amsorya. Wien, 1927. Bd. 11. S. 827.

18 Манандян Я. А. Круговой путь Помпея в Закавказье // ВДИ. 1939. 
№ 4(9).  С. 78.
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Рис. 8. «Круговой маршрут» по С. Еремяну19

Но самое неординарное решение предложил С. Мура-
вьев. Следуя Маркварту он тоже отождествляет Armastica и бе-
зымянную станцию, а Philado — с Тифлисом, но в последующих 
рассуждениях он фокусируется на данных РА и приходит к вы-
воду, что все эти станции находятся на территории современ-
ной центральной Грузии. Более того, приходит к выводу, что 
данный участок ПК почти ничему реальному не соответствует 
и является результатом реконструкции на основе ошибочных 
данных, к тому же изображенный в зеркальном отображении20.

Как видим, некоторые исследователи доводят «круговой 
маршрут» до левобережья Куры, а Муравьев располагает там 
весь маршрут почти целиком. Однако это противоречит ПК, 
поскольку согласно топографии ПК весь «круговой маршрут» 

19 Еремян С. Т. Торговые пути Закавказья в эпоху Сасанидов. По 
Tabula Peutingeriana // ВДИ. 1939. № 1(6). С. 80.

20 «При этом, однако, оказывается, что автор дошедшей копии 
TP...  заменил ориентацию всей схемы на зеркально противополож-
ную (или рисовал ее справа налево?) ...». Муравьев С. Н. От Сурами до 
Цнори: дороги античной Восточной Грузии по Tabula Peutingeriana 
и Космографии Равеннского Анонима // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ. Сборник 
научных статей памяти Аркадия Анатольевича Молчанова (1947–
2010). М., 2014. С. 77.
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не только находится южнее Куры, то есть — в правобережье, 
но и даже южнее изображенного параллельно ей хребта. Та-
ким образом, любое решение, которое подразумевает рас-
положение даже одной станции севернее Куры однозначно 
противоречит ПК и не может быть верным. 

Решение Миллера также неприемлемо, и, прежде всего, 
по причине несоответствия расстояний: Sanora он располагает в 
Ордубаде, тогда как от Арташата до Ордубада около 180 км, меж-
ду тем как по ПК должно быть лишь 44 мили (66 км) — чуть ли 
не трехкратное расхождение. Кроме того, можно привести еще 
один, умозрительный, довод. Дело в том, что от Арташата в том 
же направлении — на Нахиджеван, должен был бы проходить 
маршрут на Ecbatanus Partiorum, то есть современный Хамадан, 
а в таком случае на значительном участке эти два маршрута 
должны были бы совпасть и разделиться только, где-то в районе 
Джуги. Однако подобного общего участка на ПК мы не видим. 
Более того, эти две дороги расположены в противоположных 
сторонах от цепи Тавра и соединяются лишь в Арташате. 

Таким образом, условиям ПК наиболее близко соответ-
ствует реконструкция Мюллера (заметим, что этот вывод диа-
метрально противоположен выводам Муравьева). Однако его 
решение также противоречит данным ПК: маршрут Мюлле-
ра получается чрезвычайно коротким. Периметр Севана по 
окружной дороге имеет длину около 200 км (примерно 130 
миль), то есть меньше даже того участка «кругового маршру-
та», длина которого указана — не считая длины пути между 
анонимными станциями.

Имеет смысл в двух словах рассмотреть также и реконструк-
цию Муравьева, которая, хоть и, как было сказано, неприемлема, 
но содержит ряд удачных идентификаций по списку РА.

Он пишет: «Одновременно выяснилось, что замкнутая 
линия, изображенная в ТР, с обозначенными на ней станци-
ями не имеет никакого непосредственного отношения к дей-
ствительности. И хотя путь Тбилиси-Сурами не так уж трудно 
“замкнуть” так, чтобы этот замкнутый отрезок лишь ненамно-
го превышал обозначенное в ТР расстояние (164 мили = 246 км) 
— например через Боржоми, Ахалкалаки, Богдановку, Цалку 
и Манглиси (266 км), — мы на этом пути не встретим ничего, 
напоминающего станции Lazo, Satara/Cacara, Bustica, Sanora, 
Vgubre и Telada/Teleda и ни в одном из этих пунктов не при-
близимся к древнему Арташату так, чтобы нас от него отделя-
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ли лишь 44 мили (65 км). А потому вряд ли замкнутая линия ТР 
восходит к какому-либо картографическому оригиналу; скорее 
всего это плод своеобразной «реконструкции», осуществлен-
ной автором ТР (или его источником) на основе какой-то сло-
весной информации, либо ошибочной, либо неверно истолко-
ванной» 21. Таким образом, на основе своих, на первый взгляд, 
правдоподобных, фонетических идентификаций топонимов 
РА и ПК, Муравьев создает некий маршрут, который вообще не 
соответствует ПК, и делает вывод, что это ПК «не имеет никако-
го непосредственного отношения к действительности», забыв, 
что задачей была как раз реконструкция ПК, и если его реконструк-
ция не соответствует ПК, значит неверна именно она, а не ПК.

Рис. 9. «Круговой маршрут» по С. Муравьеву: вверху — один
из восстановленных им гипотетических греческих оригиналов,

внизу — те же топонимы на реальной картографической основе

21 Муравьев С. Н. Указ. соч. С. 69.
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Что же касается фонетических отождествлений, то сопо-
ставлениям Муравьева Lazo — Лило, Satara — Сагареджо, Bustica 
— Бакурцихе, Sanora — Цнори, Teleda — Телави, Geluina — Галавани, 
можно предложить альтернативы (причем, вопреки его мне-
нию, оставаясь недалеко от Арташата; см. ниже), между тем, 
другие его предложения, например, Axara — Агара, Gareas — 
Гори и некоторые другие из списка РА кажутся более удачны-
ми. Хотя, надо заметить, что если основываться лишь на внеш-
нем сходстве, и в отрыве от остальных условий, то Gareas можно 
уподобить не Гори, а Горис, Axara — Аракс и т. д., поэтому для 
удачной идентификации требуется комплексный подход.

Прежде чем продолжить, заметим, что на исследователей 
этого участка ПК в большой степени повлияло то обстоятель-
ство, что у РА есть два списка, которые, как им казалось, взяты 
из разных источников, но в некоторой части обозначают одни 
и те же станции. Ниже они приведены в таблице (табл. 1), в со-
поставлении с фонетически похожими топонимами: в столб-
цах слева и справа приведены два списка РА, а ветви маршру-
та ПК приведены в средней части таблицы. Как видим, есть 
некоторые параллели между первым списком РА и станциями 
верхней ветви маршрута ПК, как и между вторым списком и 
топонимами нижней ветви ПК. Однако есть ли совпадения 
между двумя списками РА? Безусловным является лишь одно 
совпадение: в обоих списках присутствует топоним Sanora. 
Однако это совпадение вполне ожидаемо, если вспомнить, что 
на ПК обе ветви расходятся (сходятся) именно в это точке. То 
есть, скорее всего, списки РА попросту представляют развер-
нутые варианты этих двух ветвей. И действительно, как ви-
дим, кроме Sanora других неоспоримых совпадений нет. Есть 
лишь в определенной степени похожие, но не более того: это 
пары Laia — Iazo и Tegamia — Geluina.

Таблица 1
 Сопоставление станций двух списков Равеннского Анонима,

а также верхней, средней и нижней ветвей маршрута
Певтингеровой карты

РА1 Вехняя 
ветвь ПК

Средняя ветвь 
ПК

Нижняя 
ветвь ПК

РА2

Cipropolis
Axara
Portum 
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Castillum 
Tarsambaram 
Aquilleam 
Belalus 
Gareas 
Camia 
Sazala Lezela
Armastica 
Teladalfir Philado
Telada Teleda
Ucubri Vgubre
Laia Lalla Lazo Iazo 

Satara Cacara 
Bustica Bustica 

Liponissa 
Tilida 
Sanora Sanora Sanora 
Tegamia Geluina Geluina 
Gravete Artaxata Artaxata 

Strangira Stranguria 
Ianio 

Condeso Condeso 
Gauala 

Misium Misium 
Savatinum 

Gaulita Gaulitia 
Tendava 

Pagas Pagas 
Apulum Apolum 
Caspiae Caspiae 

Ad mercurium
Ermu 

Ad fontem 
felicem

Fontfelice 

Surtum 
Sarapama

Sebastoplis
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Но в чем их похожесть? В первом случае общими явля-
ются лишь количество букв и вторая буква. Ну и то, что при 
написании L строчными буквами она может уподобиться 
заглавной I. Однако этого мало, чтобы утверждать идентич-
ность обоих топонимов. Почти настолько же похожи, напри-
мер, современные армянские топонимы Гохт и Кохб, но они 
соответствуют разным населенным пунктам. 

В случае второй пары подобия больше, особенно если 
предположить, что в оригинале они были записаны гречески-
ми буквами, и это привело к искажению начальной буквы вто-
рого топонима, а если учесть, что имеем дело с армянскими 
словами, в основе обоих можно усмотреть корень гех- (факт, 
замеченный и другими исследователями, например Марквар-
том22). Но даже подобной близости названий недостаточно 
для утверждения об их идентичности. И в самом деле, в реги-
оне есть множество созвучных топонимов, таких как: Гохт, Го-
ласор, Гехард и др. И уж тем более практически ничем не похо-
жи Gravete и Artaxata23, которые пытаются отождествлять лишь 
на основании того, что Gravete последний пункт в списке, и 
кажется, что этот список тоже должен был завершиться столи-
цей24. Но можно предложить вариант, по которому последние 
две станции второго списка РА совпадают со станциями ПК, 
тогда как последние две станции первого списка РА находятся 
на другой — не включенной в ПК дороге. Причем ничто не 
мешает, чтобы этот маршрут также оканчивался бы в Арташа-
те, но после Gravete.

22 Marquart J. Op. cit. S. 831. 
23 Ibid. S. 830.
24 Муравьев идет по другому пути и не только видит случайность 

в идентичности двух Sanora, считая, что одна из них соответствует 
Цнори, а другая — Самгори, но и совершенно неожиданным обра-
зом итерпретирует топоним Artaxata, считая, что он не имеет отноше-
ния к армянской столице, а есть результат недоразумения, которое 
объясняется, возможно, тем, что при передаче грузинского топонима 
Арахвети греческими буквами как ΑΡΑΓΟΥΕΤΗ произошел переход 
АРАГ > АРТА (метатеза Г:А и прочтение Г как Т) и в результате прои-
зошло смешение ΑΡΤΑΟΥΕΤΗ и АРТАΞΑΤΑ. То есть Муравьев даже 
не пытается связать свой реконструированный маршрут с Арташа-
том, а следовательно, и с ПК, а предлагает идентификацию топони-
мов РА, совершенно отбросив ПК. (См. Муравьев С. Н. Указ. соч. С. 66).
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Таким образом, ясно, что два этих списка представляют 
две разные дороги, пересекающиеся в Sanora, которая, есте-
ственно, принадлежит обоим маршрутам одновременно и за-
кономерно появляется в двух списках РА. Причем в списке РА 
отсутствует одна из станций, указанных в ПК — Ad mercurium, 
а в ПК отсутствует несколько станций, в основном из участ-
ка Artaxata — Sebastoplis, а также станция, соответствующая 
Armastica.

Однако, если отсутствие некоторых станций между 
Artaxata и Sebastoplis не критично для дальнейших выкладок, 
то с Armastica вопрос важнее. Уже было сказано, что, следуя 
Маркварту, многие считали, что безымянная станция это 
именно Armastica. Логической основой этой гипотезы являет-
ся то, что названия станций «кругового маршрута» совпадают 
с теми топонимами РА, которые идут после Teladalfir/Philado, 
следовательно, отсутствующее в название из ПК совпадает с 
соответствующим названием из списка РА. Конечно, это до-
вольно правдоподобная версия, но не факт. Другим основа-
нием является отличающийся по форме значок безымянной 
станции, наводящий исследователей на мысль, что, возмож-
но, им обозначена столица. Но относительно первого довода 
можно сказать, что рассматриваемые списки не очень и одина-
ковы, и, если четыре последовательных пары ниже Armastica, 
действительно кажутся тождественными, однако схожесть на-
званий Sazala и Lezela после пропуска, уже не так очевидна. А 
если вспомнить, что Lezela находится в правобережье Куры, а 
Sazala, идущая выше Armastica, скорее всего, должна быть уже 
в левобережье, то становиться ясно, что данная версия несо-
стоятельна. 

Рис. 10. Знаки с «башенками» на Певтингеровой карте
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Что касается второго довода, то версия о «столичном» 
значке тоже сомнительна. Очевидно, что значками с «башен-
ками» на ПК обозначены населенные пункты с постоялыми 
дворами. Это видно по тому, что кроме основных двубашен-
ных значков есть также некоторое количество значков, явно 
представляющих 3-мерные (аксонометрические) характерные 
изображения постоялых дворов с окружающими их помеще-
ниями, тогда как двубашенные значки попросту являются их 
стандартными 2-мерными фронтальными проекциями — фа-
садами, что ясно видно при сравнении двух типов значков25.

Как видим, Т-образные элементы между «башенками», 
которые Маркварт посчитал признаком «столичности», соот-
ветствуют сравнительно широкому внутреннему двору. Безус-
ловно, более крупный постоялый двор может быть признаком 
столицы или, по крайней мере, более-менее крупного города. 
Но и в этом случае Армази не был единственным крупным 
городом в регионе. Например, можно предложить еще двух 
кандидатов: Партав и Гандзак. Притом оба — в правобережье 
Куры: то есть там, где и требуется по ПК. 

Что касается станций из верхней части списка РА, то, ви-
димо, они находились не на «круговом маршруте», а на дру-
гой дороге, которая не изображена на ПК, но которая отходи-
ла от верхней ветви на север. Возможно, первой станцией на 
этом пути была именно Lezela, которая изображена на ПК вне 
основной дороги.

Geluina. Как уже указывалось, Маркварт считал, что этой 
первой после Арташата станции соответствует Tegamia РА и, 
отождествляя с Гехама, локализовал недалеко от озера Гехама 
(Севан), не обращая внимания на расстояние, которое от Арат-
шата, до ближайшей точки Севана составляет даже по прямой 
66 км, вместо указанных 20 миль (30 км), т. е. получается рас-
хождение более чем в 100 %. С этой локализацией соглашал-

25 Есть другие интерпретации значение иконок с «башенками». 
Например, Я. Манандян предполагал, что они обозначают какие-то 
центры или военные заставы (Մանանդյան Հ․ Հ․Երկեր Ե. Երեւան, 1984. 
Էջ. 154). И уж тем более, иначе как странным нельзя назвать мнение 
А. Мартиросяна, что «башенками» обозначены церкви (Мартиро-
сян А. Армения по Карте Пейтингера (IV в.) // Историко-филоло-
гический журнал. 2002. № 2. С. 144), поскольку получается, что уже в 
IV веке церкви довольно однородно были распространены по всему 
миру — до самой Индии.
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ся и Еремян, располагая ее у села Гомадзор. Муравьев видит в 
этом топониме передачу грузинского გალავანი (Галавани), не-
смотря на то, что между Арташатом и Галавани даже не 66, а 
целых 225 км. Но, как уже указывалось, это он не считает пре-
градой для своей локализации, поскольку считает, что Artaxata 
это не Арташат, а Арахвети. 

Однако, как будет показано ниже, следование данным 
ПК позволяет достичь более последовательных результатов. 

Как мы знаем, путей, которыми можно следовать от 
Арташата немного: направление на юго-восток, уже рассма-
тривалось: оно совпадает с дорогой на Ecbatanus Partiorum и 
поэтому отпадает. По той же причине маловероятно северо-
западное направление: оно в значительной части совпадает с 
направлением на Strangira (которую Манандян довольно убе-
дительно отождествляет с современным Аштараком)26. Оста-
ется два пути: на северо-восток и восток. Последнее направле-
ние было бы особенно логичным, поскольку дорога могла бы 
лежать мимо знаменитого караван-сарая Орбелянов. Однако 
на этом пути нет населенных пунктов, которые можно было 
бы отождествить с Geluina. А вот на северном направлении 
есть село Мец Гиланлар (Большой Гиланлар), причем на рассто-
янии близком к указанному (расхождение около 17 %). Окон-
чание -лар это позднейший тюркский показатель множествен-
ного числа (по-видимому, кроме «большого» был и «малый», 
не сохранившийся Гиланлар, и окончание множественного 
числа закрепилось за «большим»), а основа топонима — Гилан 
фонетически настолько близок Geluina, что трудно это посчи-
тать случайностью. Тем более, что он находится, именно там, 
где и указано на ПК.

Sanora. Эта станция указана на расстоянии 24 миль (36 км) 
от предыдущей. А. Мартиросян отождествляет Sanora с Бджни, 
поскольку в обоих усматривает значение «лечить»: арм. бу-
жел, и лат. sano, sanare27. Такая локализация не противоречит и 
указанному расстоянию от Арташата до Бджни — примерно 
44 мили, как и требуется. Однако серединной станцией в этом 
случае уже не может быть Гилан, а других удобных вариантов 
нет. А самое главное, Sanora указана на развилке дорог, тогда 

26 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 156.
27 Мартиросян А. Армения по Карте Пейтингера (IV в.) // Истори-

ко-филологический журнал. 2002 № 2. С. 145.
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как находящееся в Разданском ущелье Бджни далеко от пере-
крестков. Следовательно идентификация с Бджни, при всей 
заманчивости, неудачна. 

Если следовать Мюллеру, то дорога могла пересечь Ге-
гамский хребет. Он хоть и высок, но довольно легко прохо-
дим: по сути это пологий щит, с расположенными на нем 
вулканическими конусами, а то, что в древности подобный 
маршрут действительно существовал, доказывает существо-
вание на дороге, ведущей в этом направлении, капитального 
Гарнийского средневекового моста. Двигаясь по этому пути, 
можно достичь современного села Личк, на берегу Севана, на 
расстоянии 40 км (расхождение около 11 %). Личк действи-
тельно находится на перекрестке дорог. Причем одна из них 
— ведет в Вайоц Дзор через перевал, у которого расположен 
упомянутый выше караван-сарай, а две другие — на Гавар и 
на Варденис. 

К сожалению — нет фонетического подобия. Вообще, в 
районе озера Севан в позднюю эпоху осели пришлые народы, 
которые сильно изменили топонимику. Однако в данном слу-
чае ключ к фонетической идентификации может дать фоль-
клор. Согласно преданию, которое живо и поныне28, в этих 
краях жила девушка по имени Цовинар (Tsovinar, арм. Ծովինար, 
от арм. ծով [tsov] «море» и նար [nar] арм. водное божество, 
ср. греч. Νηρεΐς Нереида), которая по небрежности оставила 
открытой источник, в результате чего образовалось озеро. В 
советские годы так было названо одно из сел Мартунийско-
го района. Но само это имя отражено в армянской мифоло-
гии, в т. ч. в эпосе «Давид Сасунский» и, безусловно, древнее, 
так что нельзя исключить вероятность того, что населенный 
пункт на месте современного Личка в античное время мог 
так называться. В пользу такого допущения опосредованно 
свидетельствует и само название Личк, которое происходит 
от арм. «озеро» (на русской 10 верстовке топоним приведен 
в форме Гель-кендъ, тюрк. «озерное село»). Если к этому до-
бавить, что озеро Севан параллельно называется и морем (на-
пример: Գեղամա ծով «Гегамское море»), то нельзя исключать, 
что современное название села отголосок древнего топонима 

28 Զրույցներ Մարտունու տարածաշրջանի մասին. [Электронный ре-
сурс]: URL: https://martuni.wordpress.com/մարտունի-տուր/ավանդա 
զրույցներ/ (дата обращения: 01.07.2016)
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*Tsovinar, которое и было передано латинским письмом в виде 
Sanora. В частности, передачу начального [ծ] ([ts]) латинской 
s можно заметить на ПК и в других случаях. Например, стан-
ция Isumbo, как заметил Манандян, соответствует известному 
из армянских источников топониму Ծումբ (Tsumb)29. Правда, 
Манандян предполагает, что исходная форма была *Tsumbo 
по причине графического смешения T/I, между тем как про-
ще предположить, что в записи Isumbo I изначально была в 
качестве протетической гласной, тогда как s непосредствен-
но передает армянскою [ծ]. Ниже будет рассмотрен еще один 
случай передачи буквой s армянской [ծ]. 

Lalla и Vgubre. Первая из этих двух станций указана на 
расстоянии 12 миль, однако ни один современный топоним в 
этом районе не напоминает это название. С. Еремян сопостав-
ляет его с известными из других источников Лал-ом, а также 
с Λάλα Птолемея и отождествляет с городом Хаххах, локали-
зуя на берегу реки Лопназ (Ахстев), недалеко от Куры30. Но это 
маловероятная гипотеза. Прежде всего в силу несоответствия 
расстояния: согласно ПК от Artaxata до Lalla 56 миль (84 км), 
тогда как от Арташата, до Хаххаха даже по прямой — 160 км. 
При допущении подобных расхождений любая реконструк-
ция теряет смысл. 

С другой стороны, в 10 милях (15 км) от Lalla на ПК ука-
зана станция Vgubre (у РА — Ucubri), а примерно в 28 км от 
Личка находится город Гавар (Գավառ). Нетрудно заметить, 
что слово Гавар, напоминает Vgubre, но без начальной V: 
Gubre — Гавар. Передача армянской [v] латинской b вполне 
закономерна, и не раз встречается на ПК. А вот начальная V 
может иметь совершенно иную природу: возможно это рим-
ская цифра «5», которая в одном из оригиналов карты была в 
обозначении расстояния до предыдущей станции и по недо-
разумению была добавлена к названию следующей станции. 
Причем это не единственный случай для ПК, когда римская 
цифра получает фонетическое значение, и наоборот, буква 
получает числовое значение. По крайней мере два подобных 
примера можно привести из числа топонимов Северной Ме-
сопотамии, рассмотрение которых, однако, выходит за рамки 
данной статьи. 

29 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 20.
30 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 84.
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Если теперь вернуться к Lalla, то, поскольку предыдущая и 
последующая станция локализуются с достаточно приемлемым 
соблюдением указанных расстояний, ее также можно достаточ-
но точно локализовать на основании расстояний — примерно 
в 13 км от Гавара/Vgubre и в 15 км от Личка, на месте современ-
ного села Гехаркуник. Согласно спискам Степаноса Орбеляна в 
этом регионе существовал населенный пункт Хехк (Ġeġk‘, Ղեխք), 
и, поскольку в армянском известен переход [l] > [ɫ], то вполне 
возможно, что это и есть Lalla31. К сожалению, как и списки 
РА списки Степаноса Орбеляна, не содержат конкретной то-
пографической информации для точной локализации пере-
численных топонимов.

Teleda. Следующая после Vgubre станция Teleda (согласно 
РА — Telada) указана на расстоянии 40 миль (60 км). Примерно 
на таком расстоянии от Гавара находится город Дилиджан, в 
названии которого отчетливо просматривается связь с Teleda. 
Начальная пара — глухая и звонкая зубная взрывная проблем 
не вызывает. Вполне понятна также передача аффрикаты 
[дж] своей первой составляющей. Что касается оконечной [н], 
то она могла быть воспринята как армянский артикль -ն, и не 
отобразиться в латинской передаче. Или, наоборот, данный 
топоним мог изначально не иметь этого окончания, и полу-
чить его в дальнейшем, когда артикль -ն стал восприниматься 
как часть корня, при влиянии слова джан «душа» — как ре-
зультат народной этимологии.

Philado. Эта станция (в списке РА — Teladalfir) находи-
лась на расстоянии 64 милей (96 км) от предыдущей. Посколь-
ку в списке РА она соседствовала с Armastica, Еремян, а следуя 
ему — и Муравьев, рассматривали этот топоним как резуль-
тат искажения названия Тифлис, предлагая громоздкий и пу-
танный процесс этой трансформации. Имеет смысл привести 
его почти полностью: «Это исправление, предлагавшееся уже в 
несколько иной форме С. Т. Еремяном, предполагает: 1) в общем 
греч. источнике (X или α) — употребление не-именительного паде-
жа (скорее винительного Тεφίλιδα, чем родительного Тεφίλιδος); 2) в 
каком-то источнике ТР (от β до ТРх) — пропуск первого слога ТЕ и 
искажение -(i)da/-(i)dos в -(a)do; 3) в каких-то последовательных ис-
точниках RA (от α до RAα) — перестановка fil в конец (в результате 
пропуска [и/или диттографии] Teleda, надстрочного исправления и 

31 Ստեփանոս Օրբելյան. Սիւնիքի պատմութիւն. Երեւան, 1986. էջ. ԿԱ.
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ошибочной вставки при переписке), что дало *Teladafil, и 3) после-
дующей вставки букв l и r неизвестного происхождения (например: 
из непонятой пометки “l<egi> r<etro>” — “читай в обратном 
порядке”)»32.

Причем игнорируется тот факт, что у РА соответствую-
щий топоним — Teladalfir, полностью заключает в себе преды-
дущий топоним — Telada. А это может означать, что данный 
топоним вовсе и не искажен, и, наоборот, искаженным явля-
ется именно вариант из ПК — Philado. Возможно, окончание 
-lfir топонима Teladalfir придает основе Telada дополнительный 
смысл типа «верхний/нижний», «старый/новый». Возмож-
но, также предположить связь данного окончания с этнони-
мом Lupones, указанным как раз рядом с Philado, по формуле 
Telada-Lupon(es), откуда Telada-Lupon > Telada-Lpon > Teladalpin, 
а оконечное -n легко могло быть искажено графически, пре-
вратившись в -r. 

От Дилиджана можно двигаться в направлении Ванад-
зора или Иджевана, но поскольку, благодаря списку РА нам 
известно, что эта дорога вела также и к Армази, то, более есте-
ственно, что она шла через Иджеван (арм. «караван-сарай»). 
Между тем, раз уж реконструируется именно ПК, необходи-
мо учитывать, как было условлено, ее топографию, а так как 
эта станция указана на ПК далеко от Куры она никак не может 
быть Тифлисом, который расположен на Куре. К тому же, надо 
учесть, что после предыдущей станции дорога выходит из-за 
горного хребта (которым, очевидно, является один из лучей 
Малого Кавказа — до гор Цахкуняц (Ծաղկունյաց)), следовательно 
данную станцию нужно искать уже на равнине. К сожалению, 
фонетическая идентификация вряд ли возможна: этот регион 
также пережил тотальные этнические передвижения, основа-
тельно изменившие топонимическую картину. Локализацию 
можно выполнить лишь на основе расстояния, локализовав 
Philado примерно на месте современного села Aşağı Quşçu. 

Tilida и Liponissa. Некоторое фонетическое подо-
бие этой пары топонимов РА с предыдущей парой наводит 
на мысль, что обе пары могли находится недалеко от Teleda 
(Telada) и Philado (Teladalfir) соответственно — возможно в каче-
стве отдельных гостевых пунктов. В последнем случае основу 
названия Lipon- можно рассматривать в рамках версии о связи 

32 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 64.
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компонента -lfir (*-lfin) с этнонимом Lupones. Однако эти два 
топонима есть только в списке РА, и отсутствие связанной с 
ними топографической информации делает невозможной до-
стижение сколь-нибудь надежных результатов локализации.

Анонимная станция со значком. Выше уже было замече-
но, что станцией с «башенками» может быть один из значи-
тельных городов региона — Партав. В таком случае, расстоя-
ние между анонимной станцией и Philado составило бы около 
150 км (100 миль). Это довольно большой интервал, хотя и не 
являющийся исключительным для ПК. Во всяком случае, по-
скольку расстояние не указано, данная локализация не проти-
воречит ПК. 

Анонимной станцией мог бы быть и другой значитель-
ный город правобережья Куры — Гандзак, в таком случае 
расстояние до Philado составило бы около 70 км (47 миль). Но 
Гандзак упоминается начиная лишь с VII в., между тем как 
считается, что после V в. в ПК уже не вносили изменений. С 
другой стороны, дошедший до нас оригинал ПК заведомо бо-
лее поздний и ничего исключать нельзя. Тем не менее иденти-
фикация с Партавом, который существовал по крайней мере 
с конца V в.33, на данный момент представляется более убеди-
тельной.

Tegamia и Gravete. Отвлечемся временно от основной 
задачи — реконструкции «кругового маршрута» ПК, и по-
пытаемся локализовать эти два населенных пункта из перво-
го списка РА. Как уже говорилось, некоторые исследователи 
считают, что эти два топонима являются искаженными фор-
мами Geluina и Artaxata из второго списка РА. Однако, как уже 
указывалось, упускается из виду вариант, что эти две станции 
могут просто быть на другой дороге, не включенной в ПК. 

После локализации Geluina ее отождествление с Tegamia 
уже ничего не дает, но это не отменяет схожесть последней с 
Гехама (Գեղամա). Продуктивно также сравнение этого топо-
нима с Кил-куй, Кили-кун и др. из арабских источников, кото-
рый Маркварт передает как Gelakuni34. Согласно локализации 
Манандяна, эта станция должна была находиться на границе 
гаваров Гехаркуник и Вайоц Дзор. А на этой границе, как уже 
указывалось, находится караван-сарай Орбелянов. И хотя эта 

33 Հիւբշման Հ․Հին հայոց տեղւոյ անունները. Վիեննա, 1907. Էջ. 110.
34 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 193.
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постройка значительно более позднего периода, однако его 
существование показывает, что на его месте или поблизости 
ранее мог быть населенный пункт, который, согласно догад-
ке Манандяна, вполне мог называться Гехакуник или Гехама. 
Подобная локализация Tegamia позволяет исправить его как 
*Gegamia и доказывает вышеприведенную гипотезу, согласно 
которой два списка РА представляли две различные дороги, 
пересекавшиеся в Sanora и вторая дорога, вероятно, проходи-
ла через Вайоцдзорский перевал. 

Остается выяснить, где могла быть Gravete. В рамках из-
лагаемой реконструкции нет уже никаких оснований ото-
ждествления Gravete и Artaxata. Более того, совершенно не-
обязательно, чтобы эта дорога вела бы в Арташат. Например, 
она могла вести в Цхук, по ущелью Воротана, пролегая через 
Горис, затем по рекам — Араксу и Куре. Причем, заманчиво за 
этими топонимами видеть Gareas, Axara и Cipropolis (*Cyropolis) 
из списка РА. Но в таком случае получается, что этот список 
представляет не последовательный ряд станций (что, конечно, 
тоже не исключено, но маловероятно), а его начальная часть 
есть продолжение его конца, причем — в обратной последо-
вательности. Кроме того, в начальной части указана Armastica, 
которая практически достоверно тождественна Армази, сле-
довательно более вероятно, что эти станции находились в 
Иверии. В таком случае, кажется более вероятным, что дорога, 
идущая через *Gegamia, также вела в Арташат, и, следователь-
но, Gravete находилась между ними. В таком случае, исходя из 
особенностей рельефа, после *Gegamia дорога должна была 
вести прямо на запад, а затем спуститься в гавар Урцадзор (от 
арм. урц- «чабрец» и «дзор- «ущелье») — в районе нынешнего 
села Веди. Заметно фонетическое подобие этого топонима со 
второй частью Gravete (-vete). Этимологию Веди можно вывести 
от праиндоевропейского u̯ədh- «вести», в смысле «проход», что 
по смыслу близко к понятию «ущелье», от которого происхо-
дит название всего гавара. Что касается первой части топони-
ма то, чисто гипотетически, можно предположить связь с арм. 
аграв «ворон»: известны несколько топонимов на этой осно-
ве — Аграваванк, Агравакар и др. То есть, возможно изначально 
в оригинале топоним имел вид *Аграваведи «вороний проход 
(ущелье)», а с аферезой и гаплологическим упрощением — 
*(А)гра(ва)веди > *Граведи > Gravete. 



68

Но необходимо отметить еще вариант Мартиросяна: он 
считает, что Gravete это современный Джрвеж. Некоторое фо-
нетическое подобие, возможно, здесь есть, но в таком случае 
придется отказаться от локализации Tegamia / *Gegamia в рай-
оне Вайоцдзорского перевала и вернуться к отождествлению 
Tegamia и Geluina, что представляется менее убедительным. 

В конце имеет смысл обратить внимание на то, насколь-
ко более неопределенными и гипотетическими являются по-
пытки локализации топонимов РА, по сравнению с топонима-
ми ПК: какую бесценную информацию дают нам расстояния 
между станциями, их расположение на дорогах, и топографи-
ческие данные. И тем непонятнее подходы тех исследовате-
лей, которые уделяют повышенное внимание фонетически 
сомнительным спискам РА, единственным дополнительным 
источником информации, от которых является их очеред-
ность, и то с не всегда очевидной закономерностью, и наобо-
рот с несоразмерным недоверием относятся к пусть не без-
упречным, но довольно четким данным ПК. 

Bustica. Вернемся к локализации остальных станций, 
с нижней ветви «кругового маршрута». После Sanora первая 
станция Bustica, до которой указано 24 мили (около 36 км). На 
расстоянии 43 км (расхождение — 19 %) находится нынешний 
город Варденис. В прошлом на его месте был поселок Васака-
шен («Васаково село»). По мнению Алишана поселок получил 
свое название от имени Васака Габура35, то есть в IX в. Однако 
учитывая то, что имя Васак было распространено среди сю-
нийцев издревле, можно предполагать, что название поселка 
может быть связано с именем какого-либо другого, более древ-
него Васака из V в. Дело в том, что название Bustica очень похо-
же на первую часть названия Васака-шен. Переход начальной 
бувы v > b можно считать закономерным: мы уже его видели 
в паре Vgubre — Гавар. А возможность перехода a > u и a > ti в 
результате графической трансформации продемонстрирова-
на ниже на рисунке:

35 Ալիշան Հ. Ղ. Սիսական. Տեղագրութիւն Սիւնեաց աշխարհի. Վենետիկ 
- Ս. Ղազար, 1893. էջ. 33. 
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Рис. 11. Переход a > u и a > ti в результате 
графической трансформации

Satara. Эта станция указана на расстоянии 18 миль (27 км) 
от предыдущей. Чтобы соединиться с другой ветвью (в Парта-
ве) дорога должна идти в сторону Тартарского ущелья. На ука-
занном расстоянии нет каких-либо населенных пунктов, но на 
расстоянии в 13 км находится поселок Содк (Սոդք, Ծաւդէք), на-
звание которого напоминает начальную часть искомой Satara. 
Что касается второй части, то можно предположить, что этот 
поселок мог быть известен другим вариантом названия *Со-
деар (*Սոդեար), в котором вместо показателя множественного 
числа -ք был другой — -եար36. Это дает возможность иденти-
фицировать Satara с Содком. Что касается несоответствия рас-
стояния, то оно могло быть и результатом описки. Кроме того, 
поселение могло и переместиться. Наконец, иногда караван-
сарай, который строился в наиболее удобной для этого точке 
дороги, назывался именем села, которому принадлежал. Если 
предположить, что подобный караван-сарай располагался 
практически около высшей точки перевала (наподобие ка-
раван-сарая Орбелянов: именно на столь неблагоприятной в 
погодном отношении точке путешественнику мог бы пона-
добиться кров), то расстояние от предыдущей станции соста-
вило бы около 22 км, что уже довольно близко к указанному 
расстоянию, и разницу уже можно объяснить ошибкой изме-
рения (расхождение около 18 %).

Любопытно и другое. Реконструируя дорогу Двин — 
Партав Я. Манандян приходит к заключению, что один из его 
участков пролегал по тому же маршруту: Мартуни — Варде-
нис — Содк37. И, как ни странно, выясняется, что этот участок 
в действительности короче, чем указано в арабских источни-

36 Ղազարյան Ս․ Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն. Երեւան, 1981. 
էջ. 234–235.

37 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. էջ. 208.
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ках. Вряд ли это простое совпадение: возможно объяснение 
кроется в каких-то естественных особенностях этого участка 
дороги, а возможно, причина в наличии общего источника. 
Кстати, Манандян также считает возможным существование в 
регионе станций вне населенных пунктов38. 

Lazo. Это последняя на данном маршруте станция с ука-
занными названием и расстоянием. От предыдущей станции 
она указана на расстоянии 16 миль (около 24 км). На этом рас-
стоянии дорога достигает реки Лев. Кажется, что Lazo явля-
ется искаженным отображением именно этого названия. Од-
ноименное село находится выше по течению, но, возможно, 
еще одно поселение с таким названием (или, опять же, одно-
именный гостевой дом) мог быть и непосредственно у дороги, 
примерно в районе нынешнего села Кнараван. Что касается 
природы искажения, то представляется, что причина графи-
ческая. Известно, что в шрифте ПК буквы z и b очень похожи 
(см. выше). А если вспомнить, что на ПК фонема [v] предается 
через b (например: Vgubre — Гавар, Bustica — Васака), то полу-
чим *Lavo. Наконец оконечная o может соответствовать пока-
зателю армянского родительного падежа: Լեւոյ.

А. Мартиросян отождествляет эту станцию с Одзуном 
(видя в нем арм. корень одз- (օձ-) «змея»), поскольку у РА на-
ходит его вариант Jaco, который он связывает лат. jacio «змея». 
Однако такой формы у РА нет, есть Iazo, которая является оче-
видной графической трансформацией Lazo. Кроме того, что-
бы соответствовать Одзуну, Lazo должен был быть хотя бы на 
верхней — северной ветви «кругового маршрута». К тому же 
первичное значение лат. jacio — «бросать», и лишь его произ-
водная jaculus имеет значение «змея», и то лишь в переносном 
смысле, как «стремительно бросающаяся». 

Osmot. Кроме именованных станций, на «круговом марш-
руте» есть и несколько (скорее всего, 4 или 5) «безымянных». В 
других условиях было бы бессмысленно даже пытаться их иден-
тифицировать, но поскольку большая часть пути должна была 
бы проходить по Тартарскому ущелью число возможных вариан-
тов резко уменьшается. Учитывая также особенности дорожной 
сети, можно предположить, что эти станции были в месте слия-
ния Лева и Тартара, на месте нынешнего Дадиванка, а затем, воз-
можно — Гетавана, Атерка, Матахиса. В таком варианте дорога 
фактически совпадает с упомянутой дорогой Двин — Партав. 

38 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. էջ. 208.
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Кроме того, есть еще одна задача. Кам известно, у РА рас-
смотренная выше станция Lazo представлена в виде Iazo и с нее 
начинается список станций проходящей через столицу Арме-
нии дороги. Причем, согласно РА, эта станция была рядом с 
городом Osmot («Iuxta vero Osmot est civitas quae dicitur / Iazo»). 
В свою очередь этот Osmot один из последних (третий снизу: 
за ним следуют Saracos и Bethessa) в длинном списке городов 
(56 названий), не упомянутых на ПК и в других источниках, 
и поэтому их идентификация и локализация очень пробле-
матична. Однако информация о расположении Osmot рядом с 
Iazo (Lazo), которую удалось локализовать в каньоне реки Лев, 
предоставляет уникальную возможность идентифицировать 
последние три станции этого списка. 

Учитывая длину списка в 56 станций, даже если лишь 
часть из них находилась на одной дороге, и тот факт, что Lazo 
находилась в каньоне, надо понимать, что начальная часть 
этой дороги была далеко на юго-востоке от рассматриваемого 
региона, поскольку в нем просто не нашлось бы места для та-
кого количества станций. И следовательно, часть этой дороги 
совпадала с южной ветвью «кругового маршрута», т. е. неко-
торые из «безымянных» станций могли бы с ними совпадать. 
(В скобках, можно предположить, что именно неспособность 
определиться с названиями, представленными по-разному в 
различных источниках, привели автора ПК к решению оста-
вить их безымянными). Предположительно, эта дорога могла 
соединиться с «круговой» в Партаве. В любом случае, относи-
тельно этой части дороги имеющейся информации недоста-
точно для сколь-нибудь осмысленных гипотез. 

Другое дело — конечные станции списка — Osmot, 
Saracos и Bethessa. Если Osmot находился рядом с Lazo, то, учи-
тывая нахождение дороги в каньоне Тартара, возможно един-
ственное решение по его локализации: в месте слияние рек 
Лев и Тартар. Только в этом случае останется место для двух 
последних станций — у истоков Тартара. Примерно в 33 км 
от места слияния находится село Цар (арм. Ծար), центр одно-
именного средневекового княжества. Учитывая, что на ПК и 
у РА армянская [ծ] передается латинской s можно предполо-
жить, что первая часть Saracos передает именно топоним Ծար. 

Если эта догадка верна, то последняя в списке станция 
Bethessa должна была находится еще выше у истоков Тартара. 
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В 8 км от Цара находится нынешняя местность Джермаджур 
(арм. Ջերմաջուր «горячая вода»), известная своими небольши-
ми гейзерами и горячими источниками. Это своеобразный 
тупик: дальше — горы, и сколь-нибудь важных дорог нет, 
следовательно Bethessa могла быть только здесь. Этот топоним 
может соответствовать упомянутому Мовсесом Дасхуранци 
поселению Вайуник (Վայունիք)39, в котором находилась царская 
баня: в этих топонимах начальные составляющие Вай- (Վայ-) 
и Beth- могут иметь общее происхождение. Интересно, что в 
названии Bethessa просматривается индоевропейский корень 
*bhē- «горячий», ср. англ. bath «баня». Правда, в армянском [e] 
должно было перейти в [i], но в пределах точности РА такое 
расхождение вполне возможно. 

К сожалению, в нижнем течении Тартара на сегодняш-
ний день нет топонимов, которые можно было бы фонети-
чески отождествить с Osmot, или с предыдущими по списку 
РА — Cimmir (Арутюнагомер? «Арутюновы гумна») Castrin, 
Samarra и др. 

Все результаты реконструкции «кругового маршрута» 
приведены ниже в таблице. Жирным шрифтом указаны 
идентифицированные названия (или их части), имеющие фо-
нетические параллели с топонимами современных карт или 
с реконструированными формами. Подчеркнуты названия, 
возможно, имеющие параллели в рукописных источниках. 

Таблица 2
Результаты реконструкции «кругового маршрута»

Станция Локализация Расст․
по ПК, 
мили

Расст․ по 
ПК, км

Расст․ по 
Google 

Earth, км

Расхожд․ 
расст, %

Artaxata Artashat
Geluina Mets Gilanlar 20 30 35 16,67
Sanora Личк, *Tsovinar 24 36 40 11,11
Lalla Gegharkunik, 

Ղեխք
12 18 15 –16,67

Vgubre Gavar 10 15 13 –13,33
Teleda Dilijan 40 60 64 6,67
Philado Aşağı Quşçu 64 96 100 4.17

170 255 267 Средн. 4,71
39 Մովսէս Կաղանկատուացի. Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի. 

Երեւան,1983. էջ. 3, ԻԳ.
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Станция Локализация Расст․
по ПК, 
мили

Расст․ по 
ПК, км

Расст․ по 
Google 

Earth, км

Расхожд․ 
расст, %

Sanora Личк, *Tsovinar
Bustica Vasakashen, 

Варденис
24 36 43 19,44

Satara Sotk, *Sotear 18 27 22 –18,52
Lazo Lev, Кнараван 16 24 23 –4,17

58 87 88 Средн. 1,15

Маршрут, реконструируемый по данным РА. Хотя це-
лью исследования была реконструкция «кругового марш-
рута» ПК, однако, поскольку списки РА тесно связаны с ПК, 
параллельно рассматривались и некоторые топонимы из этих 
списков. Имеет смысл рассмотреть еще несколько топонимов 
из списков РА, которые исследователи (в частности — Мура-
вьев) часто включают в свой анализ. Речь идет о топонимах, 
начальной части рассмотренного выше первого списка РА от 
Cipropolis-а до Armastica, которые, очевидно, действительно на-
ходились в левобережье Куры. 

Выше уже указывалось, что в этой части Муравьев пред-
ложил ряд ценных отождествлений, которые делают возмож-
ным восстановление еще одного участка дороги, которая не 
была включена в ПК. 

Lezela, Armastica и Sazala. Как уже говорилось, дорога 
на Armastica вероятно отходила от северной ветви «кругово-
го маршрута» в районе Казаха, а Lezela была первой станцией 
на этом пути. На ПК дано расстояние от этой станции 9 миль 
(около 14 км), но непонятно, до какой точки указано это рас-
стояние. Возможно, дорога на Armastica отходила до Philado, и 
это расстояние от перекрестка. В таком случае Lezela оказалась 
бы примерно на берегу Куры, на месте нынешнего села Poylu 
qəsəbəsi, через которое и сегодня проходит дорога в направле-
нии Армази. Что касается Sazala, то ее отождествление с Дзалиси 
(ძალისი) вполне убедительно. 

Camia. После отождествления Sazala и Дзалиси уже чет-
ко просматривается направление реконструируемой дороги в 
сторону западной Грузии. Оно становится еще более опреде-
ленным, после идентификации Camia с Оками (ოკამი). 

Gareas. Достаточно одного взгляда на карту, и становит-
ся ясно, что после Оками следующей важной станцией должно 
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быть Гори (გორი). Так что кажется совершенно убедительным, 
что названием Gareas у РА передан именно этот топоним. 

Axara и Portum. Однако следующая станция уже не так 
очевидна. На дороге, ведущей на запад, есть село Агара (აგარა), 
название которого отличается от Axara лишь одной буквой. 
Муравьев объясняет это тем, что в греческом оригинале, в 
груз. [g] было представлено через X, в качестве глухого [kh], а в 
латинском письме греческую букву оставили без изменений. 
Могла ли грузинская звонкая фонема быть передана буквой, 
обозначающей глухую греческую? Муравьев считает, что се-
годня трудно утверждать, что грузинская фонема была глу-
хой или звонкой. Однако это недостаточно убедительно, по-
скольку груз. აგარა скорее всего заимствовано из арм. ագարակ, 
а оно, в свою очередь, из греч. ἀγρός. Так что, учитывая и со-
временное грузинское звонкое произношение, кажется мало-
вероятным, чтобы на каком-то этапе эта фонема была бы глу-
хой. Более возможной (но, все равно, не вполне убедительной) 
могла быть графическая трансформация уже в латинском на-
писании: .

Но представляется более вероятным, что на самом деле 
Axara это Хашури (ხაშური). Прежде всего исходя из географи-
ческого положения — на перекрестке дорог: Хашури и сегод-
ня является важным дорожным узлом. По написанию Хашу-
ри кажется непохожим на Axara, но лишь на первый взгляд. 
Существует связь на уровне алфавитного соответствия букв: 
лат. x передает греч. ξ , которая в свою очередь соответствует 
груз. [შ], а отсутствие начальной буквы не так страшно: соот-
ветствующая фонема может быть протетической или наобо-
рот могла не отразиться в латинском написании, по причине 
отсутствия соответствующей буквы. Правда мало что извест-
но о самом Хашури, об этимологии названия и времени его 
появления.

Некоторые исследователи, например Й. Маркварт, 
С. Еремян, С. Муравьев, Axara и следующий за ним в списке 
Portum считают частями составного названия: Axara Portum 
«Порт Аксара». Еремян учитывает, что Кура судоходна лишь 
до Евлаха и именно в этом районе локализует этот населен-
ный пункт. Но, как видим, логика маршрута ведет в противо-
положном направлении, на запад, где на Куре вряд ли мог 
быть порт. 
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Однако лат. portus (вин. пад. portum) может означать также 
«убежище», «склад», «устье», а в этом случае название уже не 
требует увязки с судоходством и этот населенный пункт мог 
находиться в любом месте. В том числе, этим «портом» мог быть 
и Хашури, если, конечно, верна догадка о составном названии.

Cipropolis. Уже давно считается, что название Cipropolis 
есть результат описки, по причине смешения рукописных 
форм букв: y > ip, и его надо исправить на *Cyropolis40. Однако 
исправленный топоним пытались отождествить с Cyropolis-ом, 
который локализуется в районе современного города Решт41 
(Птолемей указывал его недалеко от реки, которая также на-
зывалась Cyrus, и идентифицируется с нынешней рекой Шах-
руд). Однако, как уже указывалось, реконструкция Миллера 
неприемлема. 

Еремян и Муравьев считают, что данная станция, ко-
нечно же, не имеет отношения к Cyropolis-у Решта, а связана 
с другим Cyrus-ом — Курой. Еремян локализует его в нижнем 
течении Куры, недалеко от локализованного им Axara Portum. 
Муравьев локализует его уже в среднем течении, отождест-
вляя с Сурами (სურამი), хотя и считает фонетически малове-
роятным столь соблазнительное отождествление названий 
Сура-ми — Кура. 

Однако можно предложить еще один вероятный вари-
ант. *Cyropolis может оказаться другой формой названия стан-
ции ПК Ad mercurium, которое Манандян исправляет на *Ad 
Metcurium («На Мтквари») замечая в нем искаженное грузин-
ское название Куры42. В этом случае оба топонима с близким 
значением («на Куре» = «Куроград») совмещаются в одном 
населенном пункте. Становится понятным также пропуск в 
списке РА этого топонима: в отличие от Sanora он мог быть 
включен в список станций лишь одной из дорог. 

Редакторы Ravennatis Anonymi Cosmographia et Gvidonis 
Geographica отождествили его со станцией Ermu43, однако, по 
всей видимости, это иной топоним, который существует и 

40 Подосинов А. В. Восточная Европа в римской картографической 
традиции… С. 227.

41 Miller K. Op. cit. S. 654.
42 Մանանդյան Հ․ Հ․ Երկեր Ե. Երեւան, 1984. Էջ. 164.
43 Ravennatis Anonymi. Cosmographia et Gvidonis Geographica. 

Berolini, 1860. P. 74.
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поныне в форме Sairme. Ermu и Ad mercurium различает так-
же и Манандян44. Таким образом проявляется маршрут Lezela 
— Armastica — Sazala — Camia — Gareas — Axara — Cipropolis. 
Что касается оставшихся станций списка РА — Castillum, 
Tarsambaram, Aquilleam, Belalus, то можно предположить, что 
они составляли маршрут, параллельный предыдущему. Одна-
ко идентификации, предложенные исходя лишь из внешнего 
сходства топонимов, кажутся недостаточно убедительными. 

Рис. 12. Предлагаемая реконструкция «Кругового маршрута» ПК,
и некоторых маршрутов РА на современной

топографической основе
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“Circular Route” of Ancient Roads of Great Armenia According
to the Tabula Peutingeriana

The identification and localization of toponyms of parts of the Ta-
bula Peutingeriana (TP) that are related to Greater Armenia is one of the 
most important and unresolved problems of Armenian historical geog-
raphy. The data scarcity, as well as presumed inaccuracy and arbitrary 
interpolation of the existing data, are some of the contributing factors to 
the lack of a reliable solution to this problem. The article provides some 
evidence of the sufficient reliability of TP’s data, and its distances in par-
ticular. It demonstrates that the existing topographic elements, such as 
mountains and rivers, are of great informative as well as decorative value, 
and it is important to start any exploration with the presumption that the 
existing data are correct, and to discard some of the data only after hav-
ing strong reasons to do so. The fact that the TP’s topography is reliable 
enough is especially important because the terrain features are much more 
persistent in time than the phonetic properties; therefore, it makes sense to 
assign to the topographic features higher importance than to the phonetic 
ones. The article explores the roads of the TP related to the so-called “cir-
cular route”, as well as the associated stations that are listed in Ravennatis 
Anonymi (RA). The study was conducted by using network tools, such as 
Google Earth and Loadmap.net. As a result of the study, all TP stations, 
as well as some of RA toponyms that were probably positioned on the 
road only partially included to TP, are localized. The main principle of 
reconstruction was based on minimizing the discrepancy between the real 
distances and the topographic elements depicted on the TP. The results 
of the study are compiled in tables, which include not only the identi-
fication of TP toponyms and modern toponyms, but also the numerical 
correspondences between TP data and real distances measured by using 
Google Earth, including errors (in percentages). The reconstructed routes 
are transferred to real topographic plots.

Key words: Tabula Peutingeriana, Ravennatis Anonymi, Greater Ar-
menia, Circular route, Localization, Reconstruction, Topography.
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УДК 94(38).03

О. И. Александрова

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АФИН И 
СОЮЗНИКОВ В СЕРЕДИНЕ V в. до н. э.*

В предложенной статье автор анализирует политику Афин по 
отношению к некоторым союзникам в период роста афинского мор-
ского могущества. На основании рассмотрения информации ряда 
источников автор выдвигает предположение, что в данный период 
могла существовать практика заключения договоров между афиня-
нами и союзниками, которые предусматривали определенное огра-
ничение независимости последних вплоть до возможности вывода на 
их территорию колонии-клерухии в тот момент, который покажется 
афинянам наиболее благоприятным. Вероятно, заключение подоб-
ных соглашений изначально было следствием подавления анти-
афинских восстаний в некоторых полисах, однако впоследствии эта 
практика могла распространяться и на прочих союзников в качестве 
предотвращения возможных попыток отпадения от союза.

Ключевые слова: Афины, Эвбея, Карист, Андрос, Наксос, Пер-
вый афинский морской союз, колонии, клерухии.

Середина V в. до н. э. — время стремительного роста и 
укрепления афинского морского могущества и закрепления 
лидирующих позиций афинского государства среди грече-
ских полисов. В эти годы все больше греческих городов входят 
в состав Делосского союза и попадают в фактическую воен-
ную, политическую и экономическую зависимость от его ге-
гемона. Вместе с тем, однако, после переноса союзной казны с 
Делоса в Афины (Diod. XII. 38. 2; 40; Plut. Per. 12; Arist. 25; Nep. 
Arist. 3) и окончательного перерождения симмахии в афин-
скую морскую державу, становится очевидным недовольство 
союзников политикой гегемона. Вследствие этого интересно 
проследить, каким образом это недовольство подавлялось и к 
каким итогам приводили возникавшие конфликты. 

* Материал подготовлен в рамках работы по гранту РНФ № 19-
18-00549 «Дискурс государственной власти в древних обществах и 
рецепция его элементов в мировых и российских общественно-поли-
тических практиках».
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Интересное и показательное свидетельство об одном из 
важнейших направлений афинской политики того периода 
содержится у Плутарха в биографии Перикла: «Народ как 
конь, стал своевольным и, как говорят комики, не хотел боль-
ше повиноваться, но стал кусать Эвбею и кидаться на острова» 
(Перевод С. П. Маркиша) (Plut. Per., 7: ὥσπερ ἵππον, ἐξυβρίσαντα 
τὸν δῆμον οἱ κωμῳδοποιοὶ λέγουσι ‘πειθαρχεῖν οὐκέτι τολμᾶν, 
ἀλλὰ δάκνειν τὴν Εὔβοιαν καὶ ταῖς νήσοις ἐπιπηδᾶν). 

Источники сообщают, что около 450 г. до н. э. очередной 
поход на Эвбею был совершен под началом афинского страте-
га Толмида (Diod. XI, 88; Paus. I, 27, 6). Афиняне имели давние 
связи с эвбейскими городами, в частности — с Эретрией1, и 
первую попытку всерьез закрепиться на острове предприняли 
еще в конце VI в. до н. э. Тогда афиняне основали в районе Ле-
лантской равнины одну из своих первых колоний-клерухий 
(Hdt. V, 77). О значимости данной территории для Афин мож-
но говорить долго: Эвбея находилась совсем рядом с Аттикой 
(Isocr. IV, 108) и занимала исключительно выгодное геогра-
фическое положение, которое позволяло ее главным полисам 
играть заметную роль в греческой истории еще эпохи архаи-
ки. К тому же остров отличался богатством своих природных 
ресурсов: разные виды рыбы и улиток, необходимые для стро-
ительства флота леса, разработки мрамора и руды (Hdt. V, 31; 
Paus. VIII, 1, 5)2. Несомненно, что халкидяне или эретрийцы, 
помня о своем могуществе и значимости в прежние годы, во-
все не хотели так просто попадать под власть афинян3.

Диодор и Павсаний сообщают, что эвбейская кампа-
ния под руководством Толмида произошла либо в архонство 
Лисикрата, т. е. в 453/452 гг. до н. э. (Diod. XI, 88)4, либо же в 
447/446 гг. до н. э., параллельно с походом, в результате ко-
торого был захвачен Наксос (Paus. I, 27, 6)5. Во втором случае, 

1 Об отношениях этих полисов см.: Александрова О. И., Зайцев Д. В. 
Афины и Эретрия: о становлении межполисных отношений в архаи-
ческой Греции // НИВ. 2019. № 4 (62). С. 76–93.

2 О важности Эвбеи для Афин см. также: Thuc. III, 17; VIII, 96.
3 Касаткина Н. А. Афинские военно-земледельческие поселения 

VI–V вв. до н. э. Дисс. ... канд. ист. наук. Л., 1983. С. 102. 
4 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos und die Methoden 

der attischen Herrschaft im 5.Jh. // Klio. 1975. Bd. 57.  S. 86; Busolt G., 
Swoboda H. Griechische Staatskund. Bd. II. S. 1272.

5 Green J. R., Sinclair R. K. Athenians in Eretria // Historia. 1970. Bd. 19.  
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впрочем, вероятна путаница с событиями большого анти-
афинского восстания эвбейских городов и его подавления, 
которые пришлись как раз на указанное Павсанием время. В 
любом случае, в результате похода Толмида на Эвбее появи-
лось афинское поселение в тысячу человек (Diod. XI, 88). Од-
нако имеющиеся источники не говорят о том, где эти люди 
были поселены. Предположение, что колония была выведе-
на в Гестиэю, Эретрию или Халкиду6, основанное на анализе 
надписей (IG I2, 40; 41; 42), относящихся к времени подавления 
эвбейского восстания 446 г. до н.э., как представляется, может 
быть подвергнуто серьезному сомнению7. 

Более вероятно, что в результате похода Толмида афи-
няне появились в другом эвбейском городе-члене морско-
го союза, Каристе8. Об этом могут говорить два косвенных 
свидетельства. Первое из них — это снижение как раз в 
452/451 гг. до н. э. и 451/450 г. до н.э. фороса, вносимого го-
родом в союзную казну9. Как правило, подобное изменение 
суммы налога расценивается как свидетельство вывода на 
часть территории союзника афинской колонии-клерухии10. С 

P. 519; Meritt B. D., Wade-Gery H. T., MacGregor M. P. The Athenian Trib-
ute Lists. Vol. III. Cambridge, 1950. P. 294; Nesselhauf H. Untersuchungen 
zur Geschichte der delisch-attischen Symmachie // Klio. 1933. Bd. 30. 
S. 128; Ensslin W. Perikles // RE. XIX, 1. Stuttgart, 1937. Sp. 765; Паршиков 
А. Е. О статусе афинских колоний в V в. до н. э. // ВДИ. 1969. № 2. 
С. 6; Яйленко В. П. Греческая колонизация VII–III вв. до н. э. в эпигра-
фических источниках. М., 1982.  С. 139.

6 Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit der Attischen Kleruchen. Ber-
lin, 1873. S. 17; Stauffenberg G. Tolmides // RE. VI A, 2. Stuttgart, 1937. 
Sp. 1682; Meritt B. D., Wade-Gery H. T., MacGregor M. P. Op. cit. P. 296.

7 Касаткина Н. А. Указ. соч. С. 103.
8 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos… S. 86; Busolt G., 

Swoboda H. Griechische Staatskund. Bd. II. S. 1272; Geisau H. Karystos // 
RE. X, 2. Stuttgart, 1919. Sp. 2258; Hampl F. Poleis ohne Territorium // 
Klio. 1939. Bd. 32.  S. 11; Яйленко В. П. Указ. соч. С. 139.

9 Meritt B. D., Wade-Gery H. T., MacGregor M. P. Op. cit. P. 271; IG I, 229; 
230. До этого момента Карист уплачивал форос в двенадцать талан-
тов (Merritt B. D. The Tribute Quota List of 454/3 B.C. // Hesperia. 1972. 
Vol. 41. P. 403).

10 Erxlerben E. Die Kleruchien auf Euböa und Lesbos… S. 86. Меритт 
связывает изменение суммы фороса с тем, что Карист в 450 г. до н. э. 
закончил выплату Афинам контрибуции и начал выплачивать непо-
средственно форос (Meritt B. D. The Tribute Quota List… P. 417).
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этим соотносятся свидетельства Павсания, который называет 
поселенцев на Эвбее клерухами (Paus. I, 27, 5: ἐσήγαγε μὲν ἐς 
Εὔβοιαν καὶ Νάξον Ἀθηναίων κληρούχους) и Диодора, который 
говорит о поселенцах как об афинских гражданах (Diod. XI, 88, 
3: Τολμίδης ὁ ἕτερος στρατηγὸς εἰς τὴν Εὔβοιαν παρελθὼν ἄλλοις 
χιλίοις πολίταις ταύτην καὶ τὴν τῶν Ναξίων γῆν διένειμε).

Второе свидетельство выводится из следующих рассуж-
дений. Дело в том, что еще за два десятилетия до похода Тол-
мида, в 472 г. до н.э. вспыхнул конфликт между афинянами и 
Каристом. Фукидид сообщает, что афиняне победили кари-
стян и заключили с ними некое соглашение (Thuc. I, 98: πρὸς 
δὲ Καρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων πόλεμος ἐγένετο, 
καὶ χρόνῳ ξυνέβησαν καθ᾽ ὁμολογίαν). О содержании этого со-
глашения и его условиях ничего не известно, однако законо-
мерно полагать, что каристяне как проигравшая сторона по-
падали в фактическую зависимость от афинян11. Возможно, 
что одним из условий данного договора было, помимо присо-
единения Кариста к Делосской симмахии, появление в городе 
определенного количества афинских поселенцев-эпойков12, 
которые обеспечивали бы дальнейшую лояльность каристян. 
В 452 г. до н. э. статус поселения мог быть по каким-то при-
чинам изменен на клерухию, а количество колонистов было 
увеличено на тысячу. Можно предположить и несколько иной 
вариант: в давнем договоре между Афинами и Каристом была 
прописана возможность вывода на территорию города кле-
рухии в тот момент, который покажется афинянам наиболее 
благоприятным. Примечательно в связи с этим, что нам ниче-
го неизвестно о непосредственных причинах похода Толми-
да: нет сведений о попытках отпадения Кариста или других 
эвбейских городов от союза в конце 450-х гг. до н. э. Напра-
шивается гипотеза о том, что поход Толмида и отправка на 
Эвбею контингента клерухов были предприняты в качестве 
некой превентивной меры, чтобы предотвратить возможное 
антиафинское восстание и усилить контроль над Каристом в 
частности и всем островом в целом. 

11 Hampl F. Op. cit. S. 14.
12 Busolt G., Swoboda H. Griechische Staatskund. Bd. II. S. 1272. О по-

ложении колонистов-эпойков см.: Паршиков А. Е. Указ. соч. С. 3–19.
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На рубеже 450–440-х гг. до н. э.13, появилась афинская 
колония-клерухия из пятисот поселенцев на острове Наксос 
(Plut. Per., 11). Колонизацию Наксоса обычно связывают либо 
с именем все того же стратега Толмида (Diod. XI, 88; Paus. I, 27, 
6), либо же с деятельностью непосредственно Перикла (Plut. 
Per., 11). Впрочем, Толмид вполне мог действовать по плану и 
согласно указаниям своего более авторитетного коллеги14. 

Источники позволяют говорить о том, что выведение 
клерухии на Наксос также было обусловлено боязнью восста-
ния этого союзника и желанием Афин усилить контроль над 
ним: Фукидид сообщает, что крупный и богатый остров с са-
мого начала образования морского союза пытался отложиться 
от гегемона, хотя и вступил в него одним из первых. Наксос 
в итоге стал первым из полисов, покоренных Афинами на-
сильно (Thuc. I, 98: Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ ταῦτα ἐπολέμησαν 
καὶ πολιορκίᾳ παρεστήσαντο, πρώτη τε αὕτη πόλις ξυμμαχὶς παρὰ 
τὸ καθεστηκὸς ἐδουλώθη; Plut. Per., 10)15. В связи с этим в исто-
риографии высказывалось предположение о том, что между 
Афинами и Наксосом после подавления восстания было за-
ключено определенное соглашение, ставившее проигравшую 
сторону в фактически зависимое от афинян положение16. На-
ряду со стандартным условием замены предоставления кора-
блей в союзный флот денежным форосом там могло быть и 
условие, подразумевавшее возможность вывода в определен-
ный момент на территорию острова афинской клерухии. При 
этом, так же, как и в случае с Каристом, нет никаких сведений 
о том, что незадолго до похода Толмида Наксос попытался ор-
ганизовать новое восстание, закономерным следствием чего 
было бы появление клерухов на территории полиса. Заман-
чиво предположить, что либо к этому времени на Наксосе уже 
на протяжении двух десятилетий существовало поселение 
афинских колонистов-эпойков, а на рубеже 450–440х гг. до 
н. э. в связи с усилением афинских позиций в морском союзе 

13 Паршиков И. Е. Указ. соч. С. 15; Касаткина Н. А. Указ. соч. С. 106.
14 Касаткина Н. А. Указ. соч. С. 106.
15 Восстание Наксоса, вероятно, следует относить к примерно к 

473 г. до н. э. (Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 14, Касаткина Н. А. 
Указ. соч. С. 105).

16 Hampl F. Poleis ohne Territorium… S. 13; Касаткина Н. А. Указ. соч. 
С. 106; Wagner M. Zur Geschichte der attischen Kleruchien. Tübingen, 
1914. S. 46.
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его статус был изменен, и количество поселенцев увеличено за 
счет новых пятисот клерухов, либо же афиняне воспользова-
лись прописанным в договоре правом отправки на Наксос ко-
лонистов. Таким образом, ситуации с появлением афинских 
колонистов на Наксосе и в Каристе могут быть практически 
аналогичны друг другу. 

Двести пятьдесят колонистов-клерухов примерно в это 
же время были отправлены на остров Андрос (Plut. Per., 11). Ве-
роятно, это событие также связано с именем Толмида, хотя на-
прямую в источниках об этом не говорится17. Вновь время вы-
ведения колонии можно определить по резкому уменьшению 
суммы фороса, вносимой полисом в союзную казну: в 450 г. 
до н. э. налог Андроса был уменьшен в два раза и составил 
шесть талантов18. Как уже указывалось выше, такое снижение 
выплат может быть объяснено появлением в этом году на части 
территории острова афинской клерухии19. Еще М. Вагнер от-
мечал, что, принимая во внимание значительное уменьшение 
фороса и при этом малое количество колонистов, отправлен-
ное на Андрос, можно предполагать, что клерухи, о которых 
сообщает Плутарх, были выведены несколькими годами позже 
в уже существующую на острове колонию афинских эпойков20. 
Возможно, что между Андросом и Афинами за несколько лет до 
этого был заключен договор, аналогичный тем соглашениям, 
которые связывали Афины с Каристом и Наксосом, одним из 
условий которого был вывод клерухии на территорию острова 

17 Stauffenberg G. Tolmides... Sp. 1682; Ensslin W. Pericles... Sp. 765; Ка-
саткина Н. А. Указ. соч. С. 107.

18 Meritt B. D., Wade-Gery H. T., MacGregor M. P. Op. cit. P. 298. Авторы 
ATL предполагают аналогичное уменьшение суммы фороса и для 
Наксоса (Meritt B. D., Wade-Gery H. T., MacGregor M. P. Op. cit. P. 287).

19 Такого мнения придерживается большинство исследователей. 
См.: Kirchhoff A. Über die Tributpflichtigkeit... S. 28; Stauffenberg G. Tol-
mides... Sp. 1682; Meiggs R. The Athenian Empire. Oxford, 1972. P. 123; 
Meritt B. D., Wade-Gery H. T., MacGregor M. P. Op. cit. P. 287; Gomme A. W. 
A Historical Commentary on Thucydides. Vol. I. Oxford, 1945. P. 380; 
Паршиков А. Е. Указ. соч. С. 15; Яйленко В. П. Указ. соч. С. 139. Иную по-
зицию в этом вопросе занимает Н. А. Касаткина, которая относит воз-
никновение андросской клерухии ко времени не ранее 447 г. до н. э. 
(См.: Касаткина Н. А. Указ. соч. С. 107). 

20 Wagner M. Zur Geschichte der attishen Kleruchien… S. 47. М. Ваг-
нер при этом относит возникновение клерухии к 450 г. до н. э., а от-
правку двухсот пятидесяти колонистов – к 447 г. до н. э. 
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или же изменение статуса уже существовавшего поселения21. 
Стоит особо подчеркнуть, что, в отличие от описанных выше 
ситуаций, нам неизвестно о какой-либо попытке Андроса отло-
житься от морского союза. Конечно, можно предполагать, что 
по какой-либо причине подобное событие просто не получило 
отражения в источниках, однако вполне возможно, что Афи-
ны в данном случае действовали на опережение и заключили 
соглашение с Андросом, не дожидаясь всплеска недовольства 
своей политикой по отношению к союзникам.

Таким образом, рассмотрение взаимоотношений Афин 
с некоторыми городами-союзниками в середине V в. до н. э. 
приводит к мысли о том, что афиняне могли заключать с ними 
определенные договоры, предусматривавшие выведение на 
их территории колоний-клерухий22 в тот момент, когда Афи-
нам это покажется необходимым, либо же трансформацию в 
клерухию уже существующего в форме эпойкии поселения. 
Подобное предположение объясняет небольшое количество 
клерухов, отправленных, в частности на Наксос и Андрос, 
ведь тогда они бы просто усиливали уже существующее по-
селение, приобретавшее новый статус. 

Подобная практика представляет собой небезынтерес-
ную попытку лавирования между интересами Афин, стре-
мившихся к укреплению своих позиций и сохранению це-
лостности морского союза всеми возможными способами, и 
полисов-союзников, недовольство которых действиями афи-
нян неуклонно росло. Как показали дальнейшие события, 
подобные попытки в конечном итоге потерпели неудачу: 
так, например, уже в 446 г. до н. э., спустя всего несколько лет 
после появления поселенцев в Каристе, на Эвбее вспыхнуло 
масштабное антиафинское восстание, которое, впрочем, было 
жестоко подавлено. В дальнейшем же политика афинян по от-
ношению к союзникам, которые казались им недостаточно на-
дежными, лишь ужесточалась и достигла своего апогея в годы 
Пелопоннесской войны.

21 Касаткина Н. А. Указ. соч. С. 107; Busolt G. Griechische Geschichte 
bis zur Schlacht bei Chaeroneia. Bd. III. Gotha, 1904. S. 417; Ehrenberg V. 
Sophocles and Perikles. Oxford, 1954. P. 124. 

22 Косвенным доказательством этому может быть снижение форо-
са тем полисам, куда колонии так и не были выведены (Касаткина 
Н. А. Указ. соч. С. 107; Busolt G. Griechische Geschichte... Bd. III. S. 417; 
Ehrenberg V. Sophocles and Perikles. Oxford, 1954. P. 124). 
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О. О. Зарипов

СИСТЕМА ВОДНОГО ПРАВА И 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ТАШКЕНТЕ, 
СЛОЖИВШАЯСЯ К МОМЕНТУ 
РОССИЙСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ

В статье освещаются вопросы водопользования в Туркестане. 
Особое внимание уделяется традициям ведения водного хозяйства и 
системы водного регулирования в Ташкенте и в Туркестане в целом. 
Исследуются: влияние мусульманского права на решение водных во-
просов в регионе, гармонизация мусульманского права и местных 
обычаев в водном хозяйстве. Отношение русской администрации к 
существовавшей до колонизации системе водопользования. 

Ключевые слова: Туркестан, Ташкент, Хидоя, мираб, водополь-
зование, мусульманское право, орошение, арычная администрация, 
земледелие.

После того, как во второй половине XIX в. Туркестанский 
край стал частью Российской империи и было образовано Тур-
кестанское генерал-губернаторство, главной целью правитель-
ства стала реализация политики, направленной на подчинение 
экономики региона интересам экономики империи. Известно, 
что в конце XIX — начале XX вв. в России стремительно раз-
вивалась текстильная промышленность, и растущий спрос на 
сырье, к тому же риск остановки экспорта хлопка из Америки 
подвигнул царскую администрацию всерьез заняться разви-
тием хлопководства в Средней Азии. В целом, здесь соедини-
лись две задачи: с одной стороны, необходимость расширения 
хлопководства; с другой, размещение русских переселенцев 
требовало открытия новых хлопководческих земель путем ос-
воения засушливых и бесплодных земель, пригодных для зем-

НОВАЯ И НОВЕЙШАЯ 
ИСТОРИЯ
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леделия в крупных речных бассейнах Средней Азии1. В связи 
с этим, первый глава администрации края К. П. фон Кауфман 
предпринимает ряд шагов по структурным изменениям на 
территории завоеванных земель. Новации в основном были со-
средоточены на вопросах землевладения и землепользования, 
которые являлись основой экономики местного исламского 
общества и его фундаментом. В целях изучения вопросов му-
сульманского землепользования фон Кауфман, по прибытии в 
Туркестан, создает несколько специальных комиссий2. 

С первых лет работы, наряду с имеющимися в области 
сельскохозяйственными традициями в вопросе землевладе-
ния и землепользования, эти комиссии стали изучать водное 
хозяйство и существующую систему управления его распре-
делением. 

Российская администрация очень хорошо понимала, что 
без регулирования ирригационной системы в Средней Азии 
невозможно развитие земледелия. В нижеследующей записке 
о проекте Положения об управлении ирригацией в городе 
Ташкенте и Кураминском уезде говорится: «В виду единствен-
ной почти возможности оседлости края, только при помощи 
исправного орошения полей, в виду того, что развитие зем-
леделия может идти только параллельно с развитием иррига-
ции — является настоятельная необходимость в том, чтобы на 
ирригацию полей было обращено особенное внимание выс-
шей администрации края»3. 

Объектом нашего исследования является изучение по-
рядка водного права, оросительной системы в преддверии 
присоединения Россией города Ташкента, являющегося цен-
тром как Туркестана в целом, так и в последующем управле-
ния прилегающих к нему районов Сырдарьинской области, а 
также анализ отношения русской администрации к существо-
вавшей системе. 

1 Мухаммаджонов А. Р. Куйи Зарафшон водийсининг сугорилиш 
тарихи (Кадимги даврдан то XX аср бошларигача). История ороше-
ния низовьев Зарафшана (С древнейших времен до начала XX в.). 
Ташкент, 1972. С. 270. 

2 Мухамедов Ш. Б. Особенности землевладения и водопользования 
в Средней Азии и Алжире в XIX в. // МИ. 2019. Вып. 13. С. 107. 

3 Национальный архив Республики Узбекистан (далее — НА РУз). 
Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 6. 
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Обращалось внимание на фундаментальное отличие ус-
ловий здешнего землевладения от общероссийской практики. 
Так как в Средней Азии земля становится продуктивной толь-
ко после ее орошения, то право на владение землей обуслов-
ливается владением оросительной водой. При разборе позе-
мельных прав нужно иметь это всегда в виду, тем более, что 
и мусульманское законоведение не отделяет землевладение 
от права на воду, делающую пустынную степь плодородной4. 
Поэтому, когда поднимается вопрос о землевладении и земле-
пользовании в Туркестанском крае, безусловно, необходимо 
обращаться к вопросам орошения и его правовым аспектам. 
В трудах представителей российской администрации и иссле-
дователей, занимавшихся этим вопросом, некоторые из суще-
ствующих правил водопользования были названы «адат»ами, 
т. е. «обычаями» или «законами» (шариата). Конечно, во вре-
мя завоевания края вопросы управления водными ресурсами, 
орошения и распределения воды регулировались законами 
шариата и местными обычаями, которые действовали в Тур-
кестане на протяжении веков. У коренного населения, веду-
щего оседлый образ жизни, местные обычаи были полностью 
подчинены правилам мусульманского права — шариату5. В 
тех частях страны, где жило оседлое население, суды казиев, 
судящие по шариату, или письменное мусульманское право… 
постепенно взяли верх над традиционном порядком, который 
больше соответствовал национальному духу6. 

Как отмечал инженер путей сообщения Российской Им-
перии Н. А. Бенцелевич в своем труде «Водные пути Туркеста-
на»: «Для Туркестана не существует писанного водного зако-
на, ...изложение действующего здесь водного права является 
сводкой положений из установившихся в крае обычаев, толь-
ко частью основанных на кратких, не полных, часто противо-
речащих друг другу постановлениях священных мусульман-
ских книг»7. 

4 Гейнс А. К.  Собрание литературных трудов. Т. II. СПб., 1898. С. 439. 
5 Махмудова Н. Б. Развитие административного управления, соци-

ально-экономических и культурных процессов в колониальном Тур-
кестане в начале ХХ века (по материалам ревизии сенатора К. К. Па-
лена). Ташкент, 2015. С. 140. 

6 Schuyler E. Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Kho-
kand, Bukhara, and Kuldja. Vol. 1., 1876. P. 168. 

7 Бенцелевич Н. А. Водные пути Туркестана. СПб., 1914. С. 16.
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Следует отметить, что многие ученые, исследовавшие 
систему водопользования в Средней Азии, не изучали де-
тально законы шариата, на которых основывалось правовое 
освещение того или иного вопроса и которые поддерживали 
существующий порядок в русле традиции и обычаев. Сена-
тор Пален, проводивший по поручению императора реви-
зию в Туркестане, в своем отчете за 1909 г. отмечает: «Состо-
яние мусульманства и общая картина его развития в крае 
по-прежнему остаются мало исследованы»8. 

В исследованиях, предпринятых в этом направлении, 
авторы ограничиваются перечислением шариатских наиме-
нований правовых норм в земельном и водном законодатель-
стве, приведением терминов и описанием действующих по-
рядков. Такой подход мы можем наблюдать в трудах русских 
администраторов и исследователей9 того времени и в научных 
работах последующего периода, созданных на их основе. На 
наш взгляд, необходимо проанализировать не только измене-
ния в земельных и водных отношениях в Центральной Азии 
или их различия в разных регионах края по политическим и 
социально-экономическим причинам, но и сами религиозно-
правовые источники, вызвавшие их изменение или различия. 
Такой анализ позволяет нам сформулировать новые вопросы 
для исследования: 

– во-первых, определить, какие из норм, действующих 
в земельных и водных отношениях, являются собственно ша-
риатскими руководящими принципами, содержащимися в 
исламских источниках, и отличать их от сугубо местной тра-
диции; 

– во-вторых, определить те правила, которые применя-
ются в соответствии с местными обычаями и традициями, и 
узнать, когда они произошли, применялись ли в доисламский 

8 Краевое управление. Отчет по ревизии Туркестанского 
края, произведенный по Высочайшему повелению Сенатором 
Гофмейстером графом К. К. Паленом. СПб., 1910. С. 61. 

9 См.: Торнау Н. Е. Особенности мусульманского права. СПб., 1892; 
Шариатные статьи с переводом на русский язык о правовых отно-
шениях мусульманского населения Туркестанского края, извлечен-
ные из коренного, действующего арабского изложения, по вопросам, 
предложенным Сенатором графом К. К. Паленом на обсуждении 
комиссии ученых туземцев, созванных из трех областей края в Таш-
кенте. Ташкент, 1910. 
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период или были введены позже под влиянием какого-либо 
фактора; 

– в-третьих, порядки, сложившиеся в земельных и во-
дных отношениях в различных регионах Туркестана, позво-
ляют объяснить причины различий в них, в зависимости от 
того, из какого исламского источника они были взяты или воз-
никли под влиянием местных условий региона. 

Поэтому мы считаем необходимым более углубленное 
рассмотрение правовых основ мусульманского Туркестана в 
дополнение к политическим, социально-экономическим фак-
торам при освещении истории поместного землевладения и 
системы водопользования. Это откроет нам более полную и 
детальную историческую картину данной проблемы. 

Несмотря на то, что по водному праву, бытовавшему в 
Туркестане, нет отдельного источника, который бы отдельно 
освещал нормы земельного права, существуют общие положе-
ния шариата, относящиеся к этому праву, и в свое время они 
составляли основу и водного права. 

Известно, что Центральная Азия является одним из цен-
тров исламской правовой школы ханафизма, и правопорядок 
в государствах этого края складывался на основе источников 
этой школы фикха. В изучаемый нами период на практике 
использовалось более тридцати книг юридического значения, 
служивших источником мусульманского права в Туркеста-
не. Это — «Хидоя», «Шархул викоя», «Нукоя», «Хидояи Ша-
риф» (одна из версий классических комментариев к «Хидоя»), 
«Хулоса», «Мухити Сарахсий», «Жомеъур румуз оламгирия» 
(«Жомеъур румуз» и «Фатаво Оламгирия» — отдельные кни-
ги), «Бахрур роик», «Козихон», «Дуррул мухтор», «Кафури», 
«Хидоятул муфтиин», «Кандий», «Мухити Бархум» (имеется 
в виду, «Мухити Бурхоний»), «Биржанди», «Фатавойи баззо-
зия», «Жавазир» (точнее, «Жавохир», знаменитая книга по 
фикху), «Куния», «Мухтасарул викоя» (в источнике приво-
дится как «Мухмасарул викоя»), «Сирожия», «Кофий», «Ха-
мадия», «Кифоя», «Мажмаул анхур», «Муния», «Фараиз»10 и 
другие книги. Из них только «Хидоя» переведена на русский 
язык. Г. Н. Черданцев комментирует: «В виду отсутствия рус-
ских переводов этих книг, кроме одного только сочинения Хи-

10 Черданцев Г. Н. Водное право Туркестана в его настоящем и про-
ектах ближайшего будущего. Ташкент, 1911. С. 37. 
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доя, Шариат, по которому живет местное оседлое население, 
остался неизвестным русским»11. 

Комментарии к «Хидоя» широко использовались в 
правовой практике мусульман многих стран Центральной 
Азии, Северного Кавказа и Поволжья, турецкого и арабско-
го Востока, Индии, где господствующее положение занимало 
юридическое учение школы ханафитов суннитского направ-
ления ислама12. О том, что это произведение было основным 
источником земельного права в Туркестане, изучавший ирри-
гацию края Н. А. Дингельштедт высказывал следующее мне-
ние: «Практика прямо свидетельствует, что указания Хидоя 
не остались только теоретическим принципом…»13. По этой 
причине, руководители краевой власти в Туркестане, с первых 
лет завоевания интересовалось этим трудом и через него зна-
комились с бытовавшими здесь нормами шариатского права. 
Перевод этой книги на русский был осуществлен под редак-
цией Н. И. Гродекова, военного губернатора Сырдарьинской 
области в 1883–1892 гг., центром которой был Ташкент. Он же 
был инициатором изучения «Хидоя», в 1893 г. перевел его с 
английского языка и издал14. Это так называемая сокращенная 
«Хидоя» — представляет четыре больших тома (полная «Хи-
доя» состоит из 118 книг)15. 

«Из многих шариатских книг, толкующих о воде, указы-
вают в особенности две: Хидоя и Алям Гирей [«Фатава Алям-
гирия». — О. З.]»16. По мнению исламских ученых, по Хидое, 
реки бывают трех родов17: 1) Аом [т. е. народный, всеобщий. — 
О. З.] и Гайри-Мамлюк [безхозный. — О. З.]» — большие реки, 

11 Там же.
12 Хидоя. Комментарии мусульманского права. В 2 ч. Ч. 1. Т. I–II 

/ Пер. с англ.; под ред. Н. И. Гродекова; отв. ред., авт. предисл., 
вступ. ст. и науч. комм. проф. А. Х. Саидов. М., 2010. С. 11. 

13 Дингельштедт Н. А. Опыт изучения ирригации Туркестанского 
края: Сыр-Дарьинская область. Ч. 1. Обычное право. Водное хозяй-
ство; Ч. 2. Современное состояние ирригаций с пятью картами. СПб., 
1893. С. 140. 

14 Хидоя. Комментарии мусульманского права. Перевод с 
английского / Под ред. Н. И. Гродекова. Ташкент, 1893. Т. 1–4. 

15 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 134. 
16 Там же. С. 134. 
17 Хидоя. Комментарии мусульманского права. В 2 ч. Ч. 1. Т. III–IV. 

С. 365. 
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воды которых не могут быть использованы до последней кап-
ли18, дождевая вода, вода колодцев и фонтанов, не находящая-
ся во власти какого-либо отдельного лица, называется «водой, 
платящей десятину»19. 2) Аом-и-Мамлюк — реки, воды кото-
рых используются полностью20. 3) Хос-и-Мамлюк — речки и 
воды, отданные правителями во владение разных лиц21 [или 
общин. — О. З.], каналы, водою которых пользуется менее 
100 человек и вода которых распределяется между населе-
нием без остатка22, вода этих искусственных каналов и водо-
проводов называется «водой, платящей подати»23. В шариате 
существует также четвертая категория воды24 — в виде лич-
ной собственности в сосуде, которая используется для личных 
нужд, не связанных с орошением. Первая и вторая категории 
являются общедоступными, третья ограничена, и только чет-
вертая категория считается абсолютной формой частной соб-
ственности. Из этого положения вытекают два вывода: 1) что 
воды, подобно земле, отдаются во владение государями, 2) что 
собственность принадлежит лицу лишь на воду зачерпнутую 
— воду в сосуде25. Из этого правила шариата делаются два за-
ключения: вода, как и земля, является собственностью пра-
вителя, а частная собственность принадлежит только воде в 
сосудах. Но, несмотря на это, оросительная вода может быть 
передана в вакф, как земля. Право распоряжения правитель-
ства водами распространялось на проведение арыков, на от-
вод воды и, наконец, на запружение и запрещение пользова-
ния водой26. 

В «Хидое» есть два разных взгляда на вопрос о том, к ка-
кому типу относятся реки, подобные Сырдарье и Амударье. 

18 Черданцев Г. Н. Указ. соч. С. 38. 
19 Хидоя. Комментарии мусульманского права. В 2 ч. Ч. 1. Т. I–II. 

С. 101. 
20 Черданцев Г. Н. Указ. соч. С. 38. 
21 Савицкий А. П. Поземельный вопрос в Туркестане (В проектах и 

законе 1867–1886 гг.). Ташкент, 1963. С. 33. 
22 Черданцев Г. Н. Указ. соч. С. 38. 
23 Хидоя. Комментарии мусульманского права: в 2 ч. Ч. 1. Т. I—II. 

С. 101.
24 Савицкий А. П. Указ. соч. С. 31. 
25 Там же.  С. 31. 
26 Мухамедов Ш. Б. Особенности землевладения и водопользования 

в Средней Азии и Алжире в XIX в. // МИ. 2019. Вып. 13. С. 113. 
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В одном говорится, что они относятся к типу бесхозных рек 
общего пользования, по которым выплачивается десятина, в 
другом — что считается, что они относятся к числу рек, по ко-
торым выплачивается херадж — из-за того, что они переходят 
от судов к мостам и границы их охраняются. 

Следует отметить, что в «Хидоя» существует несколько 
различных мнений основателей ханафитской школы по по-
воду решения некоторых юридических вопросов, и в их ин-
терпретации многие комментарии были сделаны исламскими 
юристами разных периодов. Именно по этой причине ин-
струкция в ее толковании, которая используется на практике 
при решении того или иного правового вопроса, считается 
юридическим документом. Разницу в этих источниках мы мо-
жем увидеть в практике купли-продажи оросительной воды 
в различных регионах Туркестана. Хотя существует общий 
запрет на раздельную продажу оросительной воды, но в не-
которых регионах края можно увидеть обратную картину, на-
пример, в Ходжентском уезде в Самаркандской области или в 
Шахимарданской оросительной системе в Фергане торговля 
водой отдельно от земли составляла широко распространен-
ное явление27. Причина этого заключалась в наличии такого 
разрешения в шариатских источниках, таких как «Хазинатул 
муфтиин», «Дуррул Мухтар», «Бахрул манофи», являющихся 
комментариями к «Хидоя», регулировавшими правовые нор-
мы в этой области. 

В книге «Хазинатул муфтиин» имеется статья, которой 
разрешается продавать воду без земли, но лишь в том слу-
чае, если в данной местности такая продажа является издав-
на установившимся обычаем28. Но в отчете канцелярии гене-
рал-губернатора по ирригации г. Ташкента и Кураминского 
уезда утверждается, что: по шариату, право землевладения 
неразрывно связано с правом на воду29. Также «обыкновенно 
признается, что в Туркестанском крае вода может быть пред-
метом пользования, но не собственности30, пользование водою 

27 Пален К. К. Орошение в Туркестане. Отчет по ревизии Турке-
станского края, произведенной по высочайшему повелению Сенато-
ром Гофмейстером графом К. К. Паленом. СПб., 1910. С. 54. 

28 Шишов А. П. Таджики: этнографическое и антропологическое 
исследование. Ташкент, 1910. Ч. 1: Этнография. 1910. С. 135. 

29 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 578. Л. 3. 
30 Пален К. К. Орошение в Туркестане... С. 54. 
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переходит к другим лицам лишь по наследству или по заве-
щанию; но по продаже дарственной записи, пожертвованием 
по богоугодным делам, внесением в кибитную плату жены 
или променом – не отчуждается. Означенное пользование не 
может быть отдаваемо и на откуп»31. Как пишет изучавший 
ирригационную систему области в рассматриваемый период 
Н. А. Дингельштедт: «Ташкентские городские муллы и казии, 
т. е. наиболее сведущие мусульманские законоведы, держатся 
пока твердо шариатского взгляда: продажа ирригационной 
воды никогда не допускается, даже и в том случае, если чья-
либо земля осталась необработанной и вода, следуемая на эту 
землю, не израсходована»32. Из этих сведений можно сделать 
вывод, что в Ташкенте продажа воды, отделенной от земли, 
была запрещена шариатом, а если рассматривать с точки зре-
ния книги «Хазинатул муфтиин», то такого обычая не суще-
ствовало и до ислама. 

Первый правитель канцелярии Туркестанского генерал-
губернатора Александр Гейнс в труде «Управление Ташкен-
том при кокандском владычестве» приводит ценные сведения 
о землевладении и водопользовании, оросительных водах и 
арычной администрации в Ташкенте. Он попросил муфтия 
мехкеме, считающегося одним из самых ученых людей Таш-
кента, написать вкратце про землевладение в Ташкенте так, 
как оно обусловливается шариатом33. В сообщении муфтий, 
подчеркнув, что право землевладения напрямую связано с во-
дным правом, объясняет, что в шариате возникает право соб-
ственности на землю посредством «воскрешения земли», т. е. 
путем организации орошаемых работ. В освещении практи-
ки, касающейся землевладения, на основе информации при-
водятся такие источники, как «Хидоятул муфтий», «Зохирия» 
и «Нукоя». И эти все книги являются как бы комментариями 
к «Хидоя». 

До занятия г. Ташкента русскими, при кокандском прав-
лении город в ирригационном отношении разделялся на че-
тыре части34: Шайхантахурская, Кукчинская, Беш-агачская 

31 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 578. Л. 10. 
32 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 257, 258. 
33 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 439. 
34 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 578. Л. 1. 
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и Себзарская35. Каждая из них была подчинена главному 
лицу — арык-аксакалу (звание «арык-аксакал», старшины над 
каналом, вместо «мираб-баши» вошло в употребление уже 
при русской администрации36), в распоряжении которого на-
ходилось 5 младших арык-аксакалов. Каждый мираб-баши 
разделял порученную ему часть на 6 участков, из коих один 
брал в свое непосредственное заведывание, а остальные пору-
чал младшим мирабам37. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод что вся 
арычная администрация Ташкента состояла из двадцати че-
тырех человек38. Главные арык-аксакалы назначались беком 
[беком Ташкента. — О. З.], а младшие выбирались народом и 
утверждались беком39. Для этого, после открытия в какой-ни-
будь части вакансии младшего арык-аксакала, горожане этой 
части собирались на квартиру серкера40 и, после прочтения 
предварительной молитвы, производили выбор. Затем серкер 
докладывал о выбранном беку, а тот утверждал его41. При вы-
боре не обращали внимания на богатство, а только на чест-
ность выбранного и на доверие к нему народа, а также на фи-
зическую силу42, потому что арык-аксакал управлял не только 
водой, принадлежащей его сельской общине, но считался 
главным «судьей» в обществе, решал споры, возникающие в 
отношении воды. 

Кроме распределения орошаемой воды, на арык-акса-
кала возлагалось разделение полей, приготовленных к об-
работке на столько участков, сколько кошей выходило на 
общественные работы43. Отвечающие за справедливое распре-
деление воды во всех регионах Туркестана мирабы44, в Таш-
кенте выполняли и другие задачи — они в течение летнего 

35 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 6. 
36 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 191. 
37 Там же. С. 192. 
38 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 446. 
39 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 578. Л. 1.
40 Серкер — лицо, ответственное за сбор налогов, назначаемое ха-

ном, мирабы также подчинялись серкеру. См.: Миропиев М. А. О по-
ложении русских инородцев. СПб., 1901. С. 401.

41 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 447. 
42 Бенцелевич Н. А. Указ. соч. С. 16. 
43 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 442.
44 Мираб — воданадсмоторщик. НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 578. Л. 2. 
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сезона занимались определением количества землевладель-
цев на подведомственной им территории и количества посе-
янной на их землях пшеницы, информированием серкера о 
необходимости формирования списка плательщиков от сбора 
урожая. После этого серкер мобилизововал грамотных людей 
в каждом районе, чтобы составить список хераджей, прикре-
пив их в комиссию, состоящую из мираба и арык-аксакала, 
чтобы сформировать список плательщиков подати на их со-
ответствующих территориях. Эта комиссия проходила одно 
за другим принадлежащие им поля, принимая во внимание 
количество урожая и регистрацию владельца, и сообщала ему, 
сколько он должен заплатить подати. 

В Ташкенте число мирабов, как и арыков-аксакалов, со-
ставляло двадцать четыре, различие между мирабами и арык-
аксакалами состоит в том, что последние заведуют арыками, а 
первые суть чиновники по составлению хераджных списков и 
сбора хераджа45. Фактически, согласно шариату, херадж, кото-
рый являлся земельным налогом, представлял собой налог на 
земли, орошаемые реками или искусственными ирригацион-
ными сооружениями, такими как Сырдарья и Амударья, в то 
время как земля, орошаемая природными источниками и ко-
лодцами, облагалась десятиной46. Поэтому и функция сбора 
хераджа могла быть возложена именно на мираба. Тем не ме-
нее, наблюдать за «опрятностью» воды в арыках имели право 
все более или менее влиятельные и должностные лица47, в том 
числе и мирабы. 

На некоторых больших каналах, в их водоприемниках 
или главных разветвлениях, возводились большие плотины, 
за которыми требовался постоянный присмотр, для чего была 
установлена особая должность туганчей, т.е. заведующих пло-
тинами. Кроме охранения плотин от порчи, на них же лежа-
ло дело по регулированию воды, т.е. увеличение его притока 
возвышением или удлинением плотины, а также уменьшение 
или же «совершенный отброс воды»48. 

Исправление плотин производилось аксакалами, а день-
ги собирались с народа туганчами49. В случае денежного рас-

45 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 481. 
46 Там же.  С. 440. 
47 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 23. 
48 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 191. 
49 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 23. 
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хода на покупку строительных материалов, на устройство 
плотин, перекидных желобов, покупку рабочих инструмен-
тов и прочее, необходимая сумма по составленному мирабами 
расчету или смете собиралась вскладчину с членов общины 
и землевладельцем-собственником50. Например, расходы на 
устройство или исправление плотин у Нияз-бека [в Ташкен-
те. — О. З.] относились к обязанностям жителей города; ис-
правление больших арыков — к обязанностям тех, чьи дворы 
или сады орошаются водой, идущей из этого арыка; а исправ-
ление небольших арыков на улицах делались нарядом рабо-
чих из смежных домов51. Когда первая группа не в состоянии 
выполнить какую-либо работу на арыке, то для улучшения 
системы или его исправление собирается «хашар» — помощь, 
оказываемая другой группой52. 

В Средней Азии установлено обычаем, что волость, род 
или отдельное поселение (кишлак), предпринимая какую-
нибудь серьезную, общественную работу, может требовать 
к себе на помощь рабочих из соседних поселений. Рабочие 
должны явиться беспрекословно, со своими инструментами 
(кетменями) и на своих харчах. В свою очередь, и получившие 
подмогу должны явиться на общественные работы к своим со-
седям, по первому их требованию. Только при такой органи-
зации общественного труда и возможно исполнение тех гро-
мадных ирригационных сооружений, которые удивляли всех, 
мало знакомых со Средней Азией53. 

В «Хидоя» даны именно такие же инструкции по очистке 
и благоустройству рек и канав. Указывается, что «в случае за-
сорения общественных рек так, что потребуется очистка ее, 
забота об этом лежит на обязанности начальника, который 
должен покрыть издержки на это из общественной казны, ибо 
операция эта производится для пользы мусульман и расход 
на нее должен быть покрыт из общественной собственности. 
Средства на покрытие этих расходов должны быть, однако, 
взяты из фонда податей и поголовного налога, а не из фон-
да десятины и благотворительности: последний предназна-

50 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 191. 
51 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 23.
52 Пален К. К. Орошение в Туркестане… С. 137.
53 Ирригационные работы в Казалинском уезде. Ташкент // Тур-

кестанские ведомости. 1879. № 12. С. 24.
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чен исключительно для бедных, между тем как первый имеет 
значение запасного капитала для покрытия чрезвычайных 
расходов»54. Если в общественной казне нет денег, то началь-
ник вправе ради общественной пользы принудить народ к 
исправлению повреждения, так как предполагается, что насе-
ление само не примется за работу55. С точки зрения шариата, 
как земельная община, так и собственник обязаны выполнять 
возложенные на них обязанности, иначе они будут привле-
чены к руководителю или в суд и будут принудительно при-
влечены к этим делам судьей. «Однако к работе должны быть 
принуждаемы только способные к труду, а богатые должны 
платить известную сумму соответственно своему положению 
и состоянию. Что касается второго рода рек, то они должны 
быть очищаемы в случаях необходимости за счет собствен-
ников, без какого-либо вспомоществования из общественной 
казны»56. В «Хидоя» делается вывод о том, что существуют две 
различные точки зрения на то, что работа по очистке «ульев» 
должна быть равномерно распределена между всеми партне-
рами в целом или что каждый человек должен убирать свою 
собственную территорию. Однако очистка и ремонт иррига-
ционных систем в Ташкенте показывает, что работа основана 
на вышеуказанных коллективистских правилах шариата. 

На необходимые расходы делали складчину, мирабы 
производили изыскания и составляли примерный расчет ра-
боты, по которому и выставляется число рабочих из членов 
общества на известной срок57. При проведении этих работ 

обычное право не знает таких принудительных и притом без-
возмездных работ одной части населения в пользу другой и 
смотрит на это как на порядок, исходящий не из обычного 
права, а из произвола правящих58. 

Тысячелетние традиции земледелия, основанного на ис-
кусственном орошении, выработали в населении навыки ха-
шара — добровольной общественной взаимопомощи, умение 
организовывать и проводить ремонт ирригационных систем 

54 Хидоя. Комментарии мусульманского права. В 2 ч. Ч. II. Т. III–IV. 
С. 463. 

55 Там же. 
56 Там же. С. 463.
57 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 198. 
58 Там же. С. 244. 
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и поддерживать культуру водопользования. Берега арыков 
сохранялись всегда опрятно, воды не засорялись нечистота-
ми59. По народным сказаниям, все большие каналы, некогда 
сооруженные ханами, беками или богатыми благотворителя-
ми, строились или за известное вознаграждение, или с бого-
угодною целью, и мобилизационной, недобровольной работы 
никогда не требовалось60. Народ в этом процессе участвовал 
добровольно, и никто не требовал платы за свою службу. 

Арык-аксакалы как администраторы ирригационной 
системы также не получали жалованья за свою работу, однако 
бек раздавал им ежегодно «подарки»: старшему — 3 халата, 
лощадь с седлом и сбруей и 200 пудов разных земледельческих 
продуктов, а младшим — по 1 халату, лошади со сбруей и по 
100 пудов продуктов. Кроме того, все арык-аксакалы освобож-
дались от хераджа и танапа61. 

В более экономичных земледельческих общинах члены 
ирригационной администрации не получали вознагражде-
ния за свой труд, а служили, можно сказать, за честь и почет, 
идее общей пользы. В тех же местностях, где ирригационные 
сети были очень сложны и требовали постоянного наблюде-
ния и мероприятий, отнимающих много времени, мирабам 
предоставлялось особое вознаграждение, известное под име-
нем «кепсен»; слово это буквально значит «сделайся мешком», 
т.е. такую меру зерна, какую человек может унести в полах 
своей одежды (халата)62. 

В пределах своего участка арык-аксакал считался распо-
рядителем по всем вопросам, касающимся сохранения ары-
ков, орошения и равномерного распределения воды между 
пашнями, садами и дворами. «Если кто-либо, в городе или на 
пашне, задержит воду, отчего в других местах окажется ее не-
достаточное количество, старший арык-аксакал пускает воду 
от места задержки по прежнему направлению»63. 

«Чем обширнее площадь, которую нужно оросить, тем 
сложенее система ирригационных канав, и тем далее и выше 
берется вода. Иногда источники отстоят на десятки верст от 

59 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 23. 
60 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 244. 
61 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 23.
62 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 191. 
63 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 447. 
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полей, которых они питают»64. «Из-за того, что главный арык 
не мог напрямую орошать все земли, человек должен был пе-
реводить воду на свою землю из частных или общинных зе-
мель. По этой причине, если какой-либо землевладелец хотел 
извлечь арык, т. е. ручей из основного потока, на свою зем-
лю, необходимо было получить согласие собственника земли, 
на которую будет проведен арык, что могло бы привести к 
уменьшению площади посева и затоплению, которое прошло 
через чужую землю. К данному правоотношению все город-
ские [Ташкента. — О. З.] казии высказали то мнение, что ни-
кто не обязан давать, через свои земли, пропуск чужой воды 
и чужому каналу. Но все же, несколько арык-аксакалов (на-
пример, на арыке Таш Огузак из Чирчика) отозвались так, что 
прежде был, действительно, безвозмездный пропуск воды»65, 
и в рамках этих правоотношений землевладельцы безогово-
рочно помогали друг другу. 

Помимо работ по ремонту и очистке арыков, считаю-
щихся кровеносными сосудами Туркестанского земледелия, 
арык-аксакалы отвечали за его неприкосновенность и без-
опасность. По обычаю, полоса земли вдоль арыка не может 
составлять частной собственности, но должна считаться как 
бы принадлежностью арыка66. «Это правило было введено для 
обеспечения того, чтобы арыки не были окружены никакими 
сооружениями вообще и находились под наблюдением и кон-
тролем без каких-либо помех. За проступки по нарушению 
водного права применялись разные кары. Обычная из них — 
штрафы от 10–1000 тенег, надевание на виновного на 2–3 ме-
сяца лошадиных пут, сажание месяцев на 6 в колодезь»67. Эти 
виды наказаний и их порядок вытекают из решений местных 
властей в виде обычая, при этом в шариате не указаны кон-
кретные сроки и размер наказания, если таковые имеются, в 

64 Оседлое население Туркестана // Туркестанский сборник со-
чинений и статей, относящихся до Средней Азии вообще и Турке-
станского края в особенности, составляемый по поручению г. Тур-
кестанского генерал-губернатора И. О. Розенбаха В. И. Межовым. 
Томы 300 [301]–416. Т. 374. Систематический и азбучные указатели со-
чинений и статей на русском и иностранном языках. СПб., 1888. С. 32. 

65 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 260. 
66 Пален К. К. Орошение в Туркестане... С. 77. 
67 Черданцев Г. Н. Указ. соч. С. 43. 



105

источниках указывается только компенсация68. В этих услови-
ях народ безоговорочно подчинялся мирабам, которые, в свою 
очередь, могли быть подвергнуты вышеуказанным наказани-
ям, поскольку арычная администрация, которая наблюдала 
только за равномерным и беспрепятственным распределени-
ем воды, была независима в своих действиях от общей прави-
тельственной администрации69. 

При наступлении полевых работ вода распределялась 
сообразно площади посевов подлежащими обществами и ам-
лякдарами, а затем бандбаны70 (смотрители плотин, т.е. туган-
чи) пропускали ее в магистральные арыки, откуда отводными 
арыками вода распределялась уже по полям71. То есть водой 
удовлетворялись сначала государственные земли «амляк», а 
затем, если оказывались остатки, — частные земли «мулк»72; 
сначала орошались посевы селений, расположенных у головы 
арыка, затем воду спускали на нижележащие земли, в другие 
селения, и так далее до тех пор, пока вся площадь, пользующа-
яся водой из данного арыка, не была снабжена ею. Из такого 
положения вещей вытекает, что первоначальным владельцем 
воды являлось государство73. 

В то же время строго соблюдалось, чтобы владельцы 
участков пользовались водой по очереди, в зависимости от 
близости их полей к главному арыку, кроме того, количество 
подаваемой воды определяли в зависимости от типа посева. 
«В течение лета арык-аксакал пускает воду на каждый «чак»74 
поочередно, два раза в неделю»75. «На некоторых арыках по-
рядок очереди не изменяется никогда и действует, так сказать, 
одно и то же расписание. Такой порядок, например, существу-

68 Максудхужа ибн Мансурхужа. Мажмаъул максуд еки Мухтасарул 
викоянинг узбекча шархи. Т. 2. С. 262. 

69 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 578. Л. 1. 
70 В Ташкенте и Ферганской долине их называли «туганчи», а на-

звания «бандбан» который приводить граф Пален в своем отчете ха-
рактерно для Зарафшанского оазиса т.е. для Самарканда и Бухары. 
Это обе названия означают одного и того же заведующего плотинами.

71 Пален К. К. Орошение в Туркестане... С. 24. 
72 Черданцев Г. Н. Водное право Туркестана. Ташкент, 1911. С. 39. 
73 Пален К. К. Орошение в Туркестане. С. 24. 
74 Чак — поземельный участок, в переводе от узбекского значит 

«жребий». 
75 Гейнс А. К. Указ. соч. С. 444.
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ет на арыке Бозсу, одном из самых обильных водою, прорытых 
в числе других каналов города Ташкента»76. Причина неизме-
ности очереди здесь объясняется обилием воды, но, несмотря 
на это, рис и зерновые культуры, требующие повторного оро-
шения, получали воду последними из оставшейся от других 
орошаемых земель77. 

В историческом Туркестане существовало три метода по-
лива при обработке почвы. «Для таких растений, как хлопок 
и табак, ее переносят через поля в небольшие канавы и дают 
возможность просачиваться через почву; для риса поля долж-
ны находиться под водой в течение значительного времени в 
разные периоды. Для люцерны и зерен, где необходимо рав-
номерное распределение воды, поле обычно делится на гряд-
ки небольшими стенками земли в несколько дюймов высотой. 
Когда эти грядки заполнены водой, отверстие канала закрыва-
ется, и воде остается впитаться»78.

«Непременно для справедливого распределения оро-
сительной воды необходимо установление меры воды для 
орошения того или иного посева. Местная ирригация не 
пользовалась водоизмерительными снарядами-модулями для 
определения расхода оросительной воды, хотя идея едини-
цы для измерения этого расхода, равно как и примитивного 
модуля, существует. Во всем Туркестане земледельцы делили 
воду не в абсолютных, а в относительных величинах», — пи-
шет К. К. Пален в своем труде «Орошение Туркестана» и вы-
сказывает свое мнение по этому поводу: «Постоянным приме-
нением на практике относительного деления воды объясняет, 
между прочим, то явление, что туземцы, совершенно не умея 
измерять воду, довольно искусно применяют разные способы 
деления ее, употребляя для этой цели свои особые, крайне 
разнообразные меры»79. Водомерную единицу составлял поч-
ти повсеместно «кулак», т. е. количество воды, свободно, без 
напора, проходящее в большую глиняную трубу (катта каур) 
длиною в ½ фута, имевшую верхнее отверстие в 7 дюймов80, а 

76 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 235. 
77 Пален К. К. Орошение в Туркестане… С. 25. 
78 Schuyler E. Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Kho-

kand, Bukhara, and Kuldja. Vol. 1., 1876. P. 289. 
79 Пален К. К. Орошение в Туркестане… С. 85. 
80 1 куб. дюйм — 0,0163871 л. 
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ниже — 681, составлявшую 3 куб. фута воды в секунду82. Мест-
ная практика считала, что «кулак» — это то количество воды, 
которого достаточно для орошение 15 танапов (400 кв. сажен) 
люцерна в сутки. На вопрос о происхождении и применении 
данного термина в водном хозяйстве местные ученые мул-
лы объясняли, что слово это тюркское и буквально означает 
«ухо»; первоначально в местном земледелии «кулак» обозна-
чает место, где вода из каналов впадает в небольшой водоток. 
В шариате этого термина нет вообще, для измерения объема 
или количества воды в шариатских источниках перечислено 
несколько типов измерительных единиц, ни одна из которых 
не имеет данных, подтверждающих их применение в турке-
станской ирригационной практике. 

Еще одной единицей измерения местного орошения вто-
рой величины, используемой в Ташкенте, был «тегирман»83. 
Тегирман — струя воды, которая в состоянии привести в дви-
жение местную мельницу в один постав. Поэтому это слово в 
переводе с узбекского означает «мельница». Количество одно-
го тегирмана равно 5 кулакам, а ее десятая часть называется 
«дагана» [или дахана, от персидского «десятая». — О. З.] Кро-
ме этого, в других регионах Туркестанского края использовали 
иные меры оросительной воды, например, в городе Туркестан 
существовали единицы измерения под названиями «карыч», 
«токмак»84, а в Ферганской долине хождение имела единица 
измерения под названием «арык» , означающая количество 
воды, которое могло поливать несколько четвертей земли85. 

Также при расчете объема воды в некоторых регионах 
применялись меры времени (день, сутки, час), в других — 
меры поверхности (расстояния), в третьих — меры веса, на-
пример, «батман». Первоначально батман86 служил единицей 
измерения земли, а в водном хозяйстве это «количество воды, 
потребное для орошения площади земли, засеваемой одним 
батманом зерна»87. Несмотря на то, что в каждой отдельной 

81 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 219. 
82 Бенцелевич Н. А. Указ. соч. С. 18. 
83 НА РУз. Ф. И-1. Оп. 14. Д. 216. Л. 6. 
84 Пален К. К. Орошение в Туркестане... С. 85. 
85 Дингельштедт Н. А. Указ. соч. С. 219. 
86 1 батман — 7,8 пудов, или 128 кг. 
87 Пален К. К Орошение в Туркестане… С. 83. 



108

общине водопользователей можно было встретить самые раз-
нобразные приемы и различную технику учета воды и зем-
ли, принципы, положенные в основу переделов, были «везде 
общие, так как все объединялось одним и тем же началом — 
водою»88.

Таким образом, к моменту завоевания Российской импе-
рией, правила пользования водой в Ташкенте, который стал 
центром Туркестанского генерал-губернаторства, а также 
практика и опыт системы водопользования формировались в 
гармонии с шариатским правом и местными обычаями, и в 
ходе колонизации края они сохраняли свое значение в систе-
ме государственного управления. С первых дней имперского 
правления краевая администрация использовала многовеко-
вой опыт местных жителей для сохранения существующей 
системы водопользования. Подтверждением этому служат 
высказывания в докладе канцелярии генерал-губернатора 
от 1877 г. по обсуждению проекта «Об управлении иррига-
ции Туркестанского края»: «В виду того, что существующий, 
сложившийся вековою практикою, порядок пользования во-
дою применен к действительным экономическим условиям 
края, признается необходимым удержать этот порядок в той 
мере, насколько он не противоречит духу и целям законов 
Империи…»89.
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The System of Water Law and Water Use in Tashkent,
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After the conquest of Central Asia, in the second half of the XIX cen-
tury, the Russian Empire faced the problem of reorganizing the local so-
ciety according to the Imperial principles. In 1867 the Turkestan General 
government was established. The first head of the regional administration, 
Kaufman, took a number of steps aimed at structural changes in the terri-
tory of the conquered lands. The main changes have affected the economy 
of the local Islamic society, and the Foundation of this society, as well as the 
issues of land ownership and water use. From the first years of work, along 
with the existing agricultural traditions in the field of land ownership and 
land use, these commissions began to study water management and the 
existing system for managing its distribution. It should be noted that many 
scientists who have studied the water use system in Central Asia have not 
studied in detail the Sharia law, on which the legal coverage of a particular 
issue was based and which maintained the existing order in line with tradi-
tion and customs. The object of our research is to study the order of water 
law, irrigation system in the run-up to the Russian annexation of the city 
of Tashkent, which is the center of Turkestan as a whole, and in the sub-
sequent management of the adjacent areas of the Syrdarya region, as well 
as the analysis of the attitude of the Russian administration to the existing 
system. Special attention was drawn to the fundamental difference between 
the conditions of local land ownership and the all-Russian practice. Since in 
Central Asia the land becomes productive only after it is irrigated, the right 
to own land is conditioned on the ownership of irrigation water. The ar-
ticle covers the issues of water use in Turkestan. Special attention is paid to 
the traditions of water management and water regulation in Tashkent and 
Turkestan as a whole. The article examines the influence of Muslim law on 
the solution of water issues in the region, the harmonization of Muslim law 
and local customs in the water sector. The attitude of the Russian adminis-
tration to the pre-colonization water use system is revealed.
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law, irrigation, irrigation administration, agriculture.

Odil Zaripov, PhD student of the Institute of History of the Academy of 
Sciences of Uzbekistan (Tashkent, Uzbekistan); e-mail: baqtria@gmail.com.



111

References
Bencelevich N. A. Vodnye puti Turkestana. SPb., 1914. 
Gejns A. K. Sobranie literaturnyh trudov. T. II. SPb., 1898. 
Dingel'shtedt N. A. Opyt izucheniya irrigacii Turkestanskogo kraya: 

Syr-Dar'inskaya oblast'. CH. 1. Obychnoe pravo. Vodnoe hozyajstvo; CH. 
2. Sovremennoe sostoyanie irrigacij s pyat'yu kartami. SPb., 1893. 

Irrigacionnye raboty v Kazalinskom uezde. Tashkent // Turkestan-
skie vedomosti. 1879. № 12. S. 22–25. 

Materialy po izucheniyu hozyajstva osedlogo tuzemnogo naseleni-
ya v Turkestanskom krae: Sartovskoe hozyajstvo v CHimkentskom uezde 
Syr-Dar'inskoj oblasti. Tashkent, 1912.

Maksudhuzha ibn Mansurhuzha. Mazhma"ul maksud eki Muhtasarul 
vikoyaning uzbekcha sharhi. T. 2. Toshkent, 2005. 

Mahmudova N. B. Razvitie administrativnogo upravleniya, social'no-
ekonomicheskih i kul'turnyh processov v kolonial'nom Turkestane v 
nachale HKH veka (po materialam revizii senatora K. K. Palena): mono-
grafiya. Tashkent, 2015.

Muhammadzhonov A. R. Kuji Zarafshon vodijsining sugorilish tarihi 
(Kadimgi davrdan to XX asr boshlarigacha). (Istoriya orosheniya nizov'ev 
Zarafshana (S drevnejshih vremen do nachala XX v.). Toshkent, 1972.

Muhamedov Sh. B. Osobennosti zemlevladeniya i vodopol'zovaniya 
v Srednej Azii i Alzhire v XIX v. // MI. 2019. № 13. S. 107–124. 

Osedloe naselenie Turkestana // Turkestanskij sbornik sochinenij 
i statej, otnosyashchihsya do Srednej Azii voobshche i Turkestanskogo 
kraya v osobennosti, sostavlyaemyj po porucheniyu g. Turkestanskogo 
general-gubernatora I. O. Rozenbaha V. I. Mezhovym. Tomy 300 [301]–
416. T. 374. Sistematicheskij i azbuchnye ukazateli sochinenij i statej na 
russkom i inostrannom yazykah. SPb., 1888. 

Savickij A. P. Pozemel'nyj vopros v Turkestane: (V proektah i za-
kone 1867-1886 gg.). Tashkent, 1963. 

Hidoya. Kommentarii musul'manskogo prava: v 2 ch. CH. 1. T. I–II 
/ Per. s angl.; pod red. N. I. Grodekova; otv. red., avt. predisl., vstup. st. i 
nauch. komm. prof. A. H. Saidov. M., 2010. 

Hidoya. Kommentarii musul'manskogo prava. Perevod s 
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Филимонов А. В.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЭКСПОРТ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(1950–1980-е гг.)

В статье рассказывается о производстве экспортной продук-
ции на предприятиях Псковской области, постоянно растущем и 
расширявшемся с повышением роли промышленности в экономике 
региона с конца 1950-х гг.; приводятся примеры выполнения заказов 
отдельными предприятиями для стран Европы, Азии, Америки и 
Африки.

Ключевые слова: промышленное производство, экспорт, обору-
дование, машиностроительный завод, электромашиностроительный 
завод, токарные патроны, электродвигатели, Совет Экономической 
Взаимопомощи.

Внешняя торговля, т. е. вывоз и ввоз товаров из одной 
страны в другую, является одним из древнейших явлений в 
истории человечества. Объемы экспорта и импорта постоянно 
возрастали по мере расширения производственной деятель-
ности, — как сельскохозяйственной, так и промышленной. 
В России в течение длительного времени преобладал вывоз 
продуктов сельского хозяйства и промыслов — хлеба, сала, 
кож, воска, юфти, ввозились же в страну сукно, шелковые тка-
ни, соль, железо, машины и др. По мере вступления страны 
на путь индустриализации (XIX — начало ХХ вв.) в экспорте 
возрастала доля промышленных изделий, хотя по-прежнему 
главной статьей его оставался хлеб; постоянно немалое место 
в вывозе занимали сырьевые ресурсы. 

Роль отдельных российских регионов в производстве и 
вывозе продукции была не одинаковой. Для типично аграр-
ной Псковской губернии, относящейся к тому же к числу «по-
требляющих», т. е. хлебом собственного производства себя не 

РОССИЯ 
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ
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обеспечивавшей, главной статьей экспорта являлся лен. Поло-
жение почти не изменилось и в первые послереволюционные 
годы, когда доля промышленности в экономике края хотя и 
повысилась, но все же оставалась небольшой. Вдобавок глав-
ный упор в промышленном развитии делался на переработку 
местного сырья и обслуживание местных нужд, поэтому из гу-
бернии в 1920-е гг. вывозились в различные страны — Латвию, 
Англию, Францию, Финляндию, Швецию и др. — лен, жмы-
хи, рыба, гуси, кожсырье, древесина и даже такие «экзотиче-
ские» предметы, как сушеные грибы, клюква, ивовые прутья, 
раки, уклеишная чешуя, кости, тряпье и др.1 В таких условиях 
о каком-либо развитом промышленном экспорте говорить не 
приходилось, статьями его становились лишь отдельные из-
делия, да и то изредка. Так, исключением явился в 1923 г. заказ 
стекольному заводу «Красный Луч» Новоржевского уезда на 
изготовление экспортной посуды для Англии и Ирана; 20 тыс. 
фужеров из полухрустального стекла для Англии были сдела-
ны за два месяца. В небольшом количестве вывозилась за гра-
ницу (в Латвию и Швецию) вырабатываемая на заводе «Мая-
ково» спичечная соломка2. Для всех последующих довоенных 
лет аналогичных примеров за отсутствием таковых привести 
невозможно, разве что некоторые изделия стали выходить за 
пределы края в другие регионы СССР (но не за границу). 

Псковская промышленность сохраняла местную ори-
ентацию и в течение ряда послевоенных лет. Исключением 
стало лишь основание в 1949 г. завода радиодеталей в Пско-
ве, — предприятия, положившего начало новой отрасли про-
мышленности, — радиотехнической. Коренные же измене-
ния начались только в 1950-е гг., когда в области, и прежде 
всего, в Пскове стали создаваться предприятия союзного и 
республиканского значения. Во многом способствовало этому 
вхождение Псковской области в состав Северо-Западного про-
мышленного района и подчинение ее промышленности Ле-
нинградскому совнархозу (1957 г.). Шло как строительство но-
вых, так расширение и реконструкция ранее действовавших 
заводов и фабрик. В 1954 г. началось оборудование Псков-

1 Филимонов А. В. «Мелочи» жизни Псковского края 1920–1930-х гг. 
// Псков: Научно-практический, историко-краеведческий журнал. 
2011. № 35. С. 138–141.

2 Псковский край в истории СССР: Очерки истории. Псков, 1970. 
С. 245; Псковский набат. 1926. 20 марта, 11 апреля, 19 мая.
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ского инструментального завода, преобразованного в 1959 г. 
в машиностроительный; он стал производить машины и обо-
рудование для легкой и химической промышленности. Тог-
да же развернулось строительство новых производственных 
цехов на заводах «Выдвиженец» и «Металлист», последний в 
результате реконструкции стал в 1958 г. электромашиностро-
ительным (ПЭМЗ) и наладил выпуск электромоторов. В 1958 г. 
в Пскове были созданы, а в следующем году начали действо-
вать заводы по производству телефонной аппаратуры (АТС) и 
коммутирующих изделий (впоследствии — аппаратуры даль-
ней связи, АДС); в Великих Луках — радиозавод, швейная и 
льнопрядильная фабрики, цеха завода высоковольтной аппа-
ратуры (ВЗВА) и филиал ленинградского завода «Электроси-
ла», заводы «Торфмаш» и «Лесхозмаш»; старейшее предпри-
ятие города — паровозовагоноремонтный завод (ПВРЗ), после 
реконструкции стал локомотиворемонтным (ЛВРЗ). 

Следовательно, на рубеже 1950–1960-х гг. начался но-
вый этап в развитии промышленности Псковской области, 
характеризующийся коренным изменением ее отраслевой 
структуры, повышением доли в экономике, значительным 
увеличением размеров предприятий, изменением характера 
производства, преодолением местной обособленности, ори-
ентацией на общесоюзный рынок и производство продукции 
на экспорт. Указанные направления промышленного разви-
тия имели продолжение в 1970–1980-х гг., а объемы и ассор-
тимент экспортной продукции неуклонно расширялись. Од-
ним из решающих факторов, влиявших на развитие экспорта, 
была неоднократно менявшаяся международная обстановка и 
конъюнктура мирового рынка.

Псковский электромашиностроительный завод (ПЭМЗ) 
почти сразу после реконструкции освоил производство элек-
тромагнитов, поставляемых в 13 зарубежных стран. В 1959 г. 
он также начал производить приборы, предназначенные для 
работы в тропических условиях, т. е. особо прочные, устой-
чивые к высоким температурам и оснащенные изоляцией 
против москитов. В начале 1960-х гг. изделия с маркой ПЭМ-
За пользовались спросом в Болгарии, Польше, Чехословакии, 
Китае, большая партия моторов и генераторов (в количестве 
21) была отгружена в Египет и Гвинею3.

3 Молодой ленинец. 1959. 21 июля; Псковская правда. 1962. 18 марта.
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Во многих странах — в Афганистане и Финляндии, на 
Кубе и в Болгарии, в Румынии, Индии, Чехословакии, Корей-
ской народно-демократической республике и др. — можно 
было встретить продукцию великолукских предприятий. В 
июле 1963 г., например, завод высоковольтной аппаратуры 
поставил для строительства Асуанской плотины в Объеди-
ненной Арабской Республике (ОАР) выключатели нагрузки и 
разъединители, для строящихся в ряде стран ТЭЦ — Вьетна-
ме, Чехословакии, Румынии и Индии — разрядники и приво-
ды к разъединителям, отправлена была также радиоаппарату-
ра Кубе и Польше4.

В целом же ВЗВА за 1960–1963 гг. увеличил объем произ-
водимой экспортной продукции в 11 раз; выросло ее производ-
ство и на псковских предприятиях: на заводе «Выдвиженец» 
— в 14 раз, а на машиностроительном только в 1962–1963 гг. 
— в три раза. Но при этом в производстве такой продукции 
случались и сбои, и даже факты невыполнения планов, как 
нарушались и сроки отгрузки изделий. В первом полугодии 
1963 г., например, ПЭМЗ недопоставил для экспорта 9 машин 
постоянного тока и 26 электромагнитов, машиностроитель-
ный завод допустил недовыполнение плановых заданий в 
1962 г. и в первом полугодии 1963 г., недодав 308 шт. токарных 
патронов. ВЗВА большое количество экспортных изделий, за-
планированных на второй квартал, отгрузил только в июле; 
недовыполнил в установленные сроки экспортные поставки 
и Псковский завод радиодеталей. «Это происходит главным 
образом из-за плохой организации производства, – отметил 
Псковский обком КПСС, в августе 1963 г. специально обсудив-
ший вопрос о выпуске предприятиями экспортной продукции 
и повышении ее качества, — грубых нарушений технологиче-
ской дисциплины, низкого качества выпускаемой продукции. 
Значительное количество изделий из-за несоответствия уста-
новленным требованиям, бракуется ОТК и отгружается потре-
бителям внутри страны…». Бюро обкома обратило внимание 
хозяйственных руководителей на указанные недостатки и ука-
зало на необходимость скорейшего их устранения5. 

4 Псковская правда. 1963. 6 августа.
5 Отделение документов новейшей истории и по личному соста-

ву Государственного архива Псковской области (далее — ОДНИЛС 
ГАПО). Ф. 1219. Оп. 63. Д. 86. Л. 133–134.
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Занимались производством изделий на экспорт не толь-
ко крупнейшие предприятия области, но и заводы среднего 
размера, а также мастерские и предприятия промкооперации. 
Так, осенью 1963 г. Псковский ремонтный завод изготовил и 
направил на Кубу 17 пневматических пистолетов для смазки 
трущихся частей в различных механизмах; они были сдела-
ны с учетом работы в тропических условиях6. В специальном 
цехе Псковского комбината производственных предприятий 
было налажено изготовление кожаных футляров для шести 
марок советских фотоаппаратов и кинокамер, например, для 
кинокамер «Нева-2» и фотоаппаратов «Восход». В октябре 
1963 г. первая их партия была направлена на Ленинградский 
государственный опытно-механический завод, а оттуда кино-
камеры и фотоаппараты, «одетые» в псковские футляры, по-
ступали в ряд зарубежных стран — Англию, Чехословакию, 
ОАР, Сирию, Алжир и др.7 Но все же главными экспортерами 
являлись вновь созданные предприятия союзного и респу-
бликанского значения. Во многие страны мира, например, 
— Чехословакию, Польшу, Румынию, Венгрию, ГДР, Кубу, 
ОАР — направлялась изготовленная по их заказам продукция 
Псковского завода радиодеталей8.

По-прежнему лидерами в производстве экспортной 
продукции были несколько наиболее крупных предприятий 
Пскова и Великих Лук. Псковский машиностроительный за-
вод в течение первых нескольких месяцев 1967 г. изготовил 
и отправил в Болгарию до 10 крутильно-вытяжных машин 
для выработки пряжи из искусственного волокна; токарные 
патроны и металлообрабатывающие инструменты были от-
гружены предприятиям Кубы, Вьетнама, ГДР, Дании, Турции 
и др. Малые токарные патроны и в последующие годы были 
одним из основных видов продукции, производимой на экс-
порт. В течение 1981 г., например, их было изготовлено око-
ло 42 тыс. штук; отправлялись они во многие страны Европы, 
Азии и Америки. На экспорт также шло оборудование для 
первичной переработки льна, машины для производства хи-
мических волокон и др. Нередко псковские машиностроители 
выезжали за границу с целью оказания помощи заказчикам 

6 Псковская правда. 1963. 18 октября.
7 Псковская правда. 1963. 6 октября.
8 Псковская правда. 1965. 21 февраля.
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в монтаже и освоении произведенного оборудования. Так, 
летом 1984 г. представители завода побывали в Болгарии: на 
комбинате «Рильский лен» (г. Самоков) они помогли смонти-
ровать две машины для первичной переработки продукции. 
Вместо шести месяцев, отведенных им на сборку и пуск, спе-
циалисты управились за 4,5 месяца9. К тому времени завод уже 
представлял собой производственное объединение легкого и 
химического машиностроения (Псковхимлегмаш): в 1971 г. к 
нему присоединился завод «Выдвиженец», который произ-
водил близкую по ассортименту продукцию, часть которой 
тоже предназначалась для экспорта. Весной 1967 г., например, 
на «Выдвиженец» поступила заявка на изготовление 10 ку-
делеприготовительных машин из Румынии; из других стран 
(Польша и др.) поступили заказы на 7 машин для обработки 
длинностебельной конопли10. Объединение двух предприя-
тий в единое означало концентрацию усилий и средств, в том 
числе и для производства продукции по заказам заграничных 
потребителей.

Более чем в 30 стран — (Вьетнам, Румыния, Франция, 
Чехословакия, Польша, Финляндия, Болгария, Венгрия, ГДР, 
Индия, Ирак, Тунис, Ливан, Куба и др.) отправлял свою про-
дукцию ПЭМЗ. Это были машины постоянного тока и элек-
тродвигатели, которые использовались в разных уголках зем-
ного шара: в станках с числовым программным управлением, 
в электропечах на сталелитейных заводах, судах, тепловозах и 
т. п. Завод являлся участником многих всесоюзных и междуна-
родных выставок. Так, в 1985 г. изделия его — двигатели посто-
янного тока марки «4 П», соответствующие мировым стандар-
там, — экспонировались на советской технической выставке в 
Бомбее (Индия)11.

В соответствии с обязательствами перед Объединенной 
Арабской Республикой (ОАР) в первом квартале 1967 г. дол-
жен был изготовить для Асуанской ГЭС 610 ед. электротехни-
ческого высоковольтного оборудования Великолукский завод 
высоковольтного оборудования (ВЗВА). Но предприятие, вы-
полняя плановые задания по валовой продукции, не смогло 
своевременно выполнить план поставок экспортного оборудо-

9 Псковская правда. 1967. 1 мая; 1981. 2 декабря; 1984. 14 августа.
10 Псковская правда. 1967. 1 мая.
11 Псковская правда. 1967. 1 мая; 1983. 25 октября; 1985. 29 августа.
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вания, главным образом, по причине неудовлетворительной 
поставки заводу изоляторов в тропическом исполнении (при 
потребности в первом квартале 6900 шт. изоляторов он полу-
чил только 4138 шт.). Чтобы завод смог выполнить обязатель-
ства перед ОАР, Псковский обком КПСС просил содействия в 
обеспечении его изоляторами Совет Министров СССР12.

Образовавшийся «прорыв» удалось преодолеть, и ВЗВА 
за несколько месяцев 1967 г. увеличил объем поставок обору-
дования в ОАР более чем вдвое; только за две декады апреля 
для сооружения линии электропередачи Асуан-Каир он от-
грузил 135 разъединителей. Оборудование завода шло поми-
мо ОАР почти в 30 стран мира — в США, Францию, на Кубу, 
в Тунис, Индию, Вьетнам, Пакистан, Югославию, Румынию, 
Марокко, Чехословакию, Болгарию и др.13 Всего же предпри-
ятия Великих Лук выпускали в конце 1960-х гг. 115 различных 
видов экспортной продукции. Завод «Торфмаш», например, 
выполнил заказ одной из фирм США, направив в ее адрес 
несколько машин для сбора мелких пней. Особым спросом 
продукция этого предприятия пользовалась в Финляндии. В 
начале 1980-х гг. продукция великолукских предприятий экс-
портировалась в 60 зарубежных стран. ЛВРЗ, например, спе-
циализировавшийся на ремонте тепловозов и дизель-поездов, 
изготавливал хоппер-дозаторы, используемые для механиза-
ции работ на отсыпке и ремонте железнодорожного полотна; 
они приобретались многими зарубежными государствами14.

Адреса более чем 30 стран мира можно было прочесть на 
упаковочных ящиках, отправляемых с Псковского завода ав-
томатических телефонных станций (АТС). В Пакистан он от-
гружал установки оперативной телефонной связи «Псков-1», 
в Турцию — контактные усилители, изделия предприятия 
поступали также в Индию, Сирийскую Арабскую Республи-
ку и др.15 Псковский ремонтный завод наладил производство 
электрических солидолонагнетателей, которые вскоре были 
замечены за границей, и заказы на них стали поступать из 
Болгарии, Румынии, Югославии, Кубы, Судана, Афганистана 

12 ОДНИЛС ГАПО. Ф. 1219. Оп. 67. Д. 170. Л. 47.
13 Псковская правда. 1967. 1 мая.
14 Молодой ленинец. 1968. 16 июля; Великие Луки: Очерки исто-

рии. Л., 1986. С. 209.
15 Псковская правда. 1978. 28 января.
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и др. стран16. Стекольный завод «Красный луч» получил заказ 
на изготовление 8,5 тыс. штук светофорных линз для Румы-
нии17; в Англию, Италию и др. страны шло волокно Псковской 
льночесальной фабрики, на Кубу поставлял свою продукцию 
Невельский молочно-консервный комбинат, находила сбыт 
за границей (в Югославии, Польше, ГДР и др.) продукция не-
большого псковского завода по переработке дикорастущего и 
сельскохозяйственного сырья18. Позднее, уже в середине 1980-
х гг. высокую оценку на проходившей в Ленинграде выстав-
ке «Мебель-90» получило изделие мебельного объединения 
«Псков» — письменный стол. Вскоре первые партии их были 
отправлены на Кубу, Мадагаскар, Сьерра-Леоне и др. стра-
ны19.

Экспортная продукция, выпускаемая предприятиями 
Псковской области, была, таким образом, самой разнообраз-
ной, и вызывала интерес у потребителей многих стран. Глав-
ными же из них являлись страны народной демократии Ев-
ропы и Азии, Куба, а также ряд развивающихся государств 
Азии и Африки; заказчиков среди ведущих стран Европы, как 
и США, было гораздо меньше, они являлись своего рода ис-
ключением и интересовались лишь отдельными изделиями 
псковской промышленности. Показателем развития экономи-
ческой интеграции Псковской области со странами Восточной 
Европы явилось состоявшееся в августе 1969 г. в Пскове сове-
щание временной рабочей группы специалистов Постоянной 
комиссии СЭВ по радиотехнической и электронной промыш-
ленности, в котором приняли участие делегации из стран — 
членов СЭВ. На повестке дня стоял вопрос об унификации 
аппаратуры связи для передачи различного рода информа-
ции по междугородним и международным линиям связи20. Но 
и нечастые экономические контакты со странами Западной, 
Северной Европы и США, выражавшиеся в выполнении для 
них заказов, тоже имели большое значение, т. к. укрепляли до-
брые отношения и взаимопонимание между странами с раз-
личными социально-политическими системами.

16 Псковская правда. 1968. 25 января.
17 Псковская правда. 1969. 5 июля.
18 Псковская правда. 1967. 1 мая.
19 Псковская правда. 1985. 1 декабря.
20 Псковская правда. 1969. 6 августа.
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Наиболее плодотворными экономические связи пред-
приятий Псковской области с зарубежными партнерами были 
в 1960-х — начале 1980-х гг., когда размеры и ассортимент экс-
портной продукции постоянно расширялись. Отступления 
же от принципов хозяйственной реформы, провозглашенной 
в 1965 г., игнорирование достижений научно-технической ре-
волюции (НТР), снижение темпов экономического роста влек-
ло ухудшение и качественных показателей, выразившееся, в 
том числе, в устаревании выпускаемой промышленной про-
дукции, отставании ее от лучших мировых образцов, что с не-
избежностью затрудняло ее реализацию, снижало экспортный 
спрос. Поставлялась она, разве что, в страны Азии и Африки. 
Начавшийся же в конце 1980-х гг. процесс «перестройки», по-
влекший обвальное падение промышленного производства 
в Псковской области, с одновременными «бархатными рево-
люциями» в странах Восточной Европы, имевшими следстви-
ем крушение «социалистической системы», привели к почти 
полному прекращению производства изделий на экспорт. 
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Industrial export of the Pskov region (1950s–1980s)
Import and export of goods from one country to another, i.e. import 

and export of products, existed since ancient times, but the role of Russia 
and its individual regions in the production of export products was not 
the same. In pre-revolutionary times, the main export item was agricultur-
al products and trades, with the development of industry in exports, the 
share of industrial products was constantly increasing. The Pskov prov-
ince, which was a typical agrarian region of the country, exported mainly 
flax. In the 1920s — 1930s, the export was mainly agricultural, and it re-
mained the same in the first years after the Great Patriotic War, while not 
differing in size. A new stage in the industrial development of the region 
began in the late 1950s, and it was associated with an increase in the share 
of industry in the regional economy and overcoming its local orientation, 
which resulted in its products entering the world market, receiving orders 
for manufacturing products from a number of countries in Europe, Asia, 
America and Africa.

Its main producers were the largest enterprises of the region: the 
plant of radio components, machine building, electric machine building, 
the “Velikoluksky factory of high-voltage equipment”, as well as medi-
um-sized factories and factories — repair, “Torfmash”, industrial coop-
erative enterprises. The main export items were machinery, equipment 
and parts of electrical and radio engineering profile, fiber processing, and 
individual products of light industry. Some enterprises supplied their 
products to more than 30 countries. The changing international situation 
and the world market situation had an effect on the development of ex-
ports. Industrial exports of the Pskov region developed most fruitfully in 
the 1960s — early 1980s, after which, due to a number of domestic and 
international reasons, they sharply declined.

Key words: industrial production, export, equipment, machine 
building plant, electric machine-building plant, turning chucks, electric

motors, Council for Mutual Economic Assistance.
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Автор сопоставляет две книги, написанные на основе воспо-
минаний участников Великой Отечественной войны: Никулин Н. Н. 
Воспоминания о войне: Фронтовой дневник. М.: Изд-во АСТ, 2019. 
352 с.; Гусев И. А. Эхо души. Воспоминания. Стихи. Очерки / сост. 
А. Н. Синицын; ред., предисл. и примеч. А. А. Синицын. 2-е изд., 
испр. СПб.: Изд-во РХГА, 2020. 270 с., илл. Авторы воспоминаний де-
монстрируют разное восприятие событий 1941–1945 гг.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, воспомина-
ния, патриотизм, повседневность, солдаты, история СССР, Родина, 
Н. Н. Никулин, И. А. Гусев.

В 2007 г. наш всемирно известный музей Эрмитаж издал 
книгу своего сотрудника, доктора искусствоведения Н. Н. Ни-
кулина «Воспоминания о войне». В 2015, 2016, 2017 и в 2019 гг. 
московское издательство АСТ книгу переиздает, анонсируя 
ее следующим образом: «Это не ура-патриотическое произ-
ведение, а жесткая правда об окопном быте и абсурде войны. 
Книга … не умоляет [так и написано. — А. Е.], а, напротив, 
возвышает и делает более ценной нашу Победу». Все же про-
читанное вызывает иные впечатления. Дело в антисоветизме 
автора, который он демонстрирует в своем «не ура-патрио-
тическом произведении» не один раз. Конечно, этим сегодня 
никого не удивишь и не рассердишь… Но в своем антисове-
тизме он заходит очень далеко. Как далеко и что значит «дале-
ко» — это пускай решит сам читатель. Я только процитирую 
наиболее резкие, просто самые режущие строчки из книги. 
Начало Отечественной войны он поясняет так: в 1941 г. «нем-
цы своими безобразиями, убийствами, насилием над мирным 
населением уничтожили всякие иллюзии, связанные с ними в 
начале войны: многие крестьяне, загнанные в колхозы, жите-
ли ГУЛАГа, да и просто население городов и деревень, ждали 
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их как освободителей [курсив мой. — А. Е.]. Теперь эти иллюзии 
рухнули. Немцы увидели перед собою единый, вставший про-
тив них народ»1. А вот Сталин и коммунистическая партия 
вели эту войну «методом концлагерей и коллективизации»2. 
Руководили «бедными, бедными русскими мужиками»3 не-
грамотные (в отличие от грамотных фашистов), бездарные 
(в отличие от даровитых немцев) и преступные командиры 
(«… часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хо-
чется покидать теплое место и лезть под пули»)4. Напротив, 
грамотные и даровитые противники только и делали, что пу-
леметами выкашивали русских. У немцев даже были случаи 
помешательства — бьют и бьют русские цепи, а те все идут 
и идут5. На этой войне русские «солдатские жизни ни во что 
не ставились»6. Не будем говорить о Сталине, Жукове, Ро-
коссовском или Федюнинском — эти, само собой, посылают 
людей на убой. Но такое позволено не только генералам: на 
с. 127 книги Н. Н. Никулина какой-то командир батальона и 
его комиссар говорят о том, что на следующий день они бро-
сят в атаку оставшихся в живых солдат: «добьем оставшихся 
и поедем в тыл на переформирование»7. Так — утверждает 
автор — происходил естественный отбор командного состава 
Красной армии. Совестливые шли в атаку и погибали, а бес-
совестные занимали их места. А «им известен только один 
способ войны — давить массой тел. Кто-нибудь, да убьет 
немца»8. «И медленно, но верно, кадровые немецкие дивизии 
тают»9. Такая война, естественно, «не способствовала разви-
тию человечности»10.

Все это особенно ярко обнаружилось, когда «наши на-
ступающие орды»11 ворвались в побежденную Германию. «До-

1 Никулин Н. Н. Воспоминания о войне: Фронтовой дневник. М., 
2019. С. 294.

2 Там же. С. 331.
3 Там же. С. 47.
4 Там же. С. 43.
5 Там же. С. 42.
6 Там же. С. 331.
7 Там же. С. 127.
8 Там же. С. 193.
9 Там же. С. 43.
10 Там же. С. 331.
11 Там же. С. 27.
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брые, ласковые русские превратились в чудовищ. Они были 
страшны в одиночку, а в стаде стали такими, что и описать 
невозможно»12. Они насилуют немок — и девочек и старух, 
насилуют индивидуально и коллективно, они бессмысленно 
все разрушают и везде гадят, они грабят и ни во что не ста-
вят жизни мирных немцев. «Пьяный Иван врывался в бомбо-
убежище, трахал автоматом об стол и страшно вылупив глаза, 
орал: “УРРРРР! Гады!”» (die Uhr, — поясняет сотрудник Эрми-
тажа, — это по-немецки «часы»)13. «И получился нацизм на-
оборот. Правда, те безобразничали по плану: сеть гетто, сеть 
лагерей… У нас все шло стихийно, по-славянски. Бей, ребята, 
жги, глуши. Порти ихних баб!»14

Автор нечаянно или нарочно не сказал четко и ясно, 
что за спинами русских солдат лежала огромная разоренная 
территория европейской части СССР — от Мурманска до Се-
вастополя и от Бреста до Сталинграда — с разгромленными 
городами и разрушенными деревнями, по которым дважды 
— на восток и, обратно, на запад — прошел каток военных 
действий. В каждой коммунальной квартире или в избе кто-
то погиб, пропал без вести или был инвалидом. Мой тесть, 
колхозник из Ржевского района Калининской области, фрон-
товик Иван Иванович Орлов рассказывал: «Захожу к бауеру 
в его дом. Все очень ладно, все богато, под потолком люстра 
висит хрустальная. Злоба меня взяла. Поднял я автомат и при-
кладом по люстре — брызги так и полетели». Я тогда робко 
возразил: «Иван Иванович, нельзя же так». В ответ он просто 
выругался: «А я его к себе сюда звал?»

Конечно, большая беда, большое горе, что историческая 
справедливость ворвалась в Германию в форме мести. Как бы 
ни было трудно это понять, но справедливость и насилие не 
исключают друг друга. Все дело в мере одного и другого, их 
развитии и отношениях. Поэтому не следует, как это делает 
Н. Н. Никулин, швырять ненужные слова: «Армия унизила 
себя. Нация унизила себя»15. Представляю, как на том свете 
заразительно смеется Геббельс и потирает от удовольствия 
руки, ведь он когда еще говорил об ордах из России. 

12 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 208.
13 Там же. С. 208.
14 Там же. С. 207.
15 Там же. С. 208.
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Антисоветизм автора перерастает в презрительно-скорб-
ную оценку всей русской истории. «Конечно, Сталин — глав-
ное зло. Но ведь он появился не на пустом месте. Его фигу-
ра прекрасно вписывается в российскую историю, в которой 
полно великих преобразователей: Иван IV, Петр I, Николай I, 
Александр с Аракчеевым и многие другие. И все-то мы дого-
няем, все улучшаем, все-то рвем себе кишку, а ближнему ноз-
дри, а в промежутках спим на печи. И все нет у нас порядка»16. 
И среди прочих омерзительных лиц нашей истории — Суво-
ров, который, «побеждая, терял людей в несколько раз боль-
ше, чем его противники»17 и Кутузов с его 1812 годом «и это 
была чудовищная победа!» Далее автор поясняет, почему она 
была такой: сначала — «поражение за поражением… понадо-
билось пол-России отдать и Москву…»18

Однако вернемся к войне, в которой участвовал профес-
сор Н. Н. Никулин. Ликвидация немцев на Курляндской косе, 
то есть перед самой их капитуляцией, не обошлась без … вот 
без чего: «Однажды массы русских войск пошли в атаку. Но 
их встретили дружным огнем… Оставшиеся в живых стали 
откатываться назад… и тут из русских траншей ударили де-
сятки пулеметов и противотанковые пушки… Мы видели, как 
метались, погибая, на нейтральной полосе толпы ваших обе-
зумевших от ужаса солдат!»19 Так искусствоведу Н. Н. Никули-
ну рассказывал немецкий ветеран, холеный господин Эрвин 
Х. (тоже, наверное, искусствовед). А наш автор соглашается: 
«Да, действительно, такое было. И не только в Курляндии». 
«Один Рейхстаг стоил, вероятно, нескольких тысяч жизней… 
Артиллерия могла бы в пять минут сравнять его с землей… 
Но надо было сохранить это здание — символ Германии — и 
водрузить на нем флаг победы»20.

Наконец, эта позорная и бесславная война, — а она, судя 
по книге Н. Н. Никулина, была только такой и иной быть не 
могла — закончилась. «В те годы добрая Родина-мать собра-
ла своих сыновей — героев-инвалидов, отдавших свое здоро-
вье во имя победы, и отправила их в резервацию на дальние 

16 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 123.
17 Там же. С. 120.
18 Там же. С. 120.
19 Там же. С. 339.
20 Там же. С. 243.
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острова, чтобы не нарушали красоты столицы. Все они тихо 
умерли там»21. Погибшим стали ставить памятники и мемо-
риалы, но совсем не для памяти погибшим, а для увековечива-
ния лозунгов: «Мы самые лучшие!», «Мы непобедимы!», «Да 
здравствует коммунизм!»… Скажем точнее… Наша победа в 
войне превращена в политический капитал, долженствую-
щий укреплять и оправдывать существующее в стране поло-
жение вещей»22, т. е. советское положение вещей.

Можно предположить, что у него темнело в глазах от ста-
линщины и тупости капээсэсовской идеологии времени гние-
ния советской бюрократической государственности. Тогда-то 
для него все-все становилось темным. Имея же в виду искрен-
ность автора и то, что его книга получилась хорошим плевком 
к 75-летнему юбилею Победы, то было бы правильно доброхо-
там-издателям снабдить книгу примечаниями военных исто-
риков и психологов.

Историки помогли бы читателю правильно оценить ут-
верждение Н. Н. Никулина о соотношении убитых в этой во-
йне, когда на одного погибшего немецкого солдата автор на-
считал десять убитых наших23. 

Ответ на вопрос о цене победы и сегодня ищут большие 
коллективы исследователей. Одни из них соотношение без-
возвратных потерь в вооруженных силах Советского Союза и 
фашистской Германии оценивают как 1,1 : 124; другие такое 
соотношение представляют как 1,23 : 125; третьи дают соотно-
шение 1,3 : 126; четвертые обнаруживают иное соотношение, 
лишь на десятые и сотые доли отличающееся от уже назван-
ных. Но автору «Воспоминаний» не до таких тонкостей. Он 

21 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 343.
22 Там же. С. 332.
23 Там же. С.  112.
24 См., напр.: Великая Отечественная без грифа секретности. Кни-

га потерь. Новейшее справочное издание / Под общ. ред. Г. Ф. Кри-
вошеева и А. В. Кирилина. М., 2010. С. 376 (в главе «Общий анализ 
людских потерь»); ср.: там же. С. 373, табл. 94 («Соотношение чис-
ла безвозвратных потерь вооруженных сил Германии, ее союзников 
в Красной Армии с союзниками на советско-германском фронте с 
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.»).

25 Балашов А. И., Рудаков Г. П. История Великой Отечественной во-
йны (1941–1945). СПб., 2005. С. 450.

26 Великая Победа. 1941–1945. М., 2019. С. 591.
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знает, что на одного умного немца пришлось десять нелепых 
красноармейцев, тупо шедших на смерть. 

А вот психологи помогли бы отделить собственно «вос-
поминания» от беллетризированных «новелл», которыми ав-
тор заполнил книгу. Все они об одном — насколько унижен и 
несчастен, а потому дик и безобразен солдат Красной армии. 
Не удивлюсь, если эту книгу переведут и издадут в ФРГ: «По-
любуйтесь, что пишут русские о своей Отечественной войне».

Когда сейчас осваивают «захватывающую правду» 
Н. Н. Никулина, в Петербурге, в издательстве Русской хри-
стианской гуманитарной академии вышла другая книга — ве-
терана Великой Отечественной войны, сельского учителя из 
Саратовской области Ивана Андреевича Гусева «Эхо души. 
Воспоминания. Стихи. Очерки» (первое издание — 2019 г.)27.

В книге предложены воспоминания Ивана Андреевича 
о своей жизни, юношеские годы которой пришлись на войну, 
десятка три стихов разных лет и его заметки по этнографии и 
истории села Алексеевки Саратовской области, в которой после 
войны осел фронтовик-инвалид. И первая часть книги — воспо-
минания, и вторая — стихи, — были написаны «для себя», для 
близких, не предназначаясь к публикации. Третья часть — за-
метки об истории, географии и этнографии села — были когда-
то опубликованы в местной печати и их непосредственность, 
естественно, откорректирована редакторами и временем. 

Не решаемся оценивать стихотворные опыты сельского 
учителя с их наивными рифмами и размерами. Все же нельзя 
не заметить, как в них не только выразила себя его простая 
душа («Хочу спросить, спросить себя о главном // За что меня 
ты полюбила? // Ужель тебе я послан Богом? // Тебя-то точ-
но небо подарило!»), но и отражены приметы нашего време-
ни («А детей родится мало. // Семью трудно прокормить. // 
Сельхозпроизводство стало. // Мало денег приносить»). Они 
драгоценны как свидетельство настроений села («Колхозное 
веселье», «Сельская жизнь»), его бед («Радетели», «Своя судьба 
у инвалида», «Русская женщина — богиня»), его ума («Вся ум-
ность — в книге») и дурости («Слезы Легкого родника», «Быль 
о топоре»).

27 Гусев И. А. Эхо души. Воспоминания. Стихи. Очерки / Сост. 
А. Н. Синицын; ред., предисл. и примеч. А. А. Синицын. 2-е изд., 
испр. СПб., 2020. 
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В заметках И. А. Гусева о малой Родине особенно дра-
матичны те, которые посвящены советскому периоду истории 
села. Здесь рассказано о бунте алексеевцев против продраз-
верстки и его кровавом подавлении, о высылке нескольких 
сот крестьянских семей при проведении коллективизации, о 
голоде 1933 года, о суровых налогах, установленных Совет-
ской властью для крестьян, о репрессиях тридцатых годов и, 
наконец, о Великой Отечественной войне. Нет, не заботливой 
матерью стала для алексеевцев Советская власть, а суровой до-
моправительницей, жестко поддерживающей свой новый по-
рядок. Истоком этого порядка был революционный эгалита-
ризм, к которому были склонны российские низы, неустанно 
вовлекаемые ленинской партией в разрушение старого мира.

Одна страничка из истории Алексеевки хорошо про-
иллюстрирует рождение нового порядка. Когда бунт против 
продразверстки был подавлен, а имущество богатых сельчан 
конфисковано и роздано беднякам, то самые передовые из 
местных — председатель исполкома Каширин и секретарь 
Михайлов — предписали нормативы «мебели, посуды, до-
машней утвари, белья, одежды, обуви у граждан села Алек-
сеевки». Что же отныне предписывалось иметь сельчанам? 
— цитирует И. А. Гусев документ революционных лет: «Один 
стул на человека. Койки должны устанавливаться по усмотре-
нию комиссии. Две тарелки, одна ложка, одна вилка на чело-
века, одно зеркало на семью, а также четыре горшка, три ухва-
та, один чайник, два ножа»28.

В ходе социалистической революции эта ситуация — не 
в таком шаржированном виде, но по существу — повторилась 
во всероссийском масштабе. Появляется единственный владе-
лец всего, и он же работодатель. Им стало государство, создан-
ное коммунистической партией, руководимой группой пар-
тийцев во главе с Генеральным секретарем. Это государство 
не только не знает демократии для не-своих (диктатура про-
летариата!), но после поражения в борьбе за мировую револю-
цию только в сохранении собственного существования и соб-
ственной идеологии видит залог светлого будущего. Теперь 
порядок становится важнее демократии. На сложившемся со-
циально-экономическом и политическом фундаменте постре-
волюционного общества вырастает тоталитаризм — «чудище 
обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».

28 Гусев И. А. Указ. соч. С. 114.
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Автор книги родился в бедной семье и жизнь его нача-
лась бедной и трудной. Он пишет: «детства у меня будто и не 
было. Все мои детские годы прошли в работе. Летом я косил 
сено и рожь на лобогрейке»29. Осень и зима — в школе. Благо-
дарный, он помнит имена своих первых учителей и помнит, 
как ребят возили в клуб на «Чапаева». «Мы ехали с красным 
знаменем и песнями о Родине и Сталине»30. Когда ему было 
15 лет, началась война, придвинувшаяся к их селу: «Днем и но-
чью по селу проходили войска, которые двигались к Сталин-
граду, это были свежие силы Красной Армии. А обратно шли 
отряды, участвовавшие в боях, которые понесли потери»31. И 
вот он в армии — 1925 года рождения! Иди выполнить долг 
перед Родиной — защити ее!

Военная судьба автора не была долгой. Сначала — за-
пасной полк и четыре месяца на передовой. Из семерых при-
званных разом его ровесников-односельчан, четверо погибли 
в том же году, а трое были ранены.

Бесхитростно пишет автор, как он обменивал на молоко 
нательную рубашку (то есть казенное имущество), как сол-
даты избивали пленного немца («Я тогда сказал: “Идите на 
передовую и там бейте немцев как хотите и чем хотите”. Они 
поняли и успокоились»32, как жаловалась украинка, что «про-
клятая немчура ничего не оставила и голодные русские съели 
у нее картоплю i хлiб», как он, тяжело раненый, остался без 
помощи санитаров, как в медчасти ему ампутировали ногу, 
как уже в госпитале в Саратове «мы все — раненые, человек 
15, лежали тогда на полу в нижнем белье. Отец [он приехал к 
сыну в госпиталь. — А. Е.] вошел в палату, поискал меня глаза-
ми, увидел и заплакал»33. Здесь, в тылу ему еще раз укорачива-
ют обрубок ноги и делают это без наркоза.

Среди немногого, осевшего в памяти, было и такое: с од-
ним из своих деревенских знакомых привелось сидеть в одном 
окопе. Во время обстрела его товарищ «вскочил из окопа и по-
бежал вниз с холма, к немцам, где шел бой. Я обратился к ко-
мандиру роты: “Разрешите, я его верну. Володя вдруг потерял 
рассудок”.

29 Гусев И. А. Указ. соч.С. 30.
30 Там же. С. 29.
31 Там же. С. 31.
32 Там же. С. 38.
33 Там же. С. 48.
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— Действуй, Гусев, — приказал командир. Я сбежал с 
холма, догнал Володю. Из фляжки дал ему воды, успокоил и 
привел в окоп. Он объяснил: ему показалось, что на нас идут 
“Тигры”…»34 Другое подобное произошло с его новым коман-
диром — новоиспеченным, необстрелянным младшим лейте-
нантом. «Мой командир выскочил из окопа и побежал в тыл. 
“Куда? Твоя жизнь дороже моей?” — крикнул я и побежал за 
ним. Догоняя, я споткнулся об него. Он стоял передо мной на 
коленях и твердил: “Прости меня, я только из училища!” Что 
же, ему, значит, бежать в тыл? Но я никогда никому об этом не 
рассказывал»35.

И. А. Гусев не рассказывает об особистах, следивших 
за солдатами, о политруках, которые гнали его в атаку, о за-
гранотрядах и о командирах, которые трупами заваливали 
немецкие окопы. Вот рядовой И. А. Гусев форсирует Днепр. 
«Через Днепр переправлялись на 12 открытых лодках. С про-
тивоположного берега Днепра била немецкая артиллерия и 
пулеметы. Наши лодки переворачивались в голове родились 
стихи:

Пилотки плыли.
Рыбы гибли.
Дерзай до берега, солдат!
Шальная пуля не настигла,
Стрелял мой русский автомат!»36

Знай Н. Н. Никулин нашего автора, то он наверняка жа-
лел бы Гусева. «Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали 
ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли, не 
просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли! 
… Просто вставали и шли, потому что НАДО!»37 Это НАДО, 
свойственное русскому солдату на Куликовом поле, под Боро-
дино и теперь, при форсировании Днепра, нервирует нашего 
петербургского искусствоведа.

Невдомек Никулину, что русское государство, каким бы 
оно не было в истории, со временем неслиянно и нераздельно 
срасталось с народом своей страны. Неслиянно и нераздель-
но, но по-разному, с разными социальными и культурными 

34 Гусев И. А. Указ. соч. С. 41.
35 Там же. С. 42.
36 Там же. С. 41.
37 Никулин Н. Н. Указ. соч. С. 48.
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слоями общества и народа. То же самое происходило и в со-
ветский период нашей истории. Большевистское государство, 
выросшее из революционных ожиданий народных низов, в 
1930-е гг. усиленно эксплуатирует национальную историю и 
усиливает процесс сращения с народом.

Быть может, интеллигентный Никулин острее чувство-
вал высокую неправду коммунистической утопии, легче ви-
дел примитивность идеологии и больнее ощущал железную 
хватку партийного чиновника, не щадившего ни гения, ни 
его семью. Но та же советская власть, осознав свою ответствен-
ность перед отечественной историей, вынудила страну за де-
сять лет пройти тот путь индустриального развития, который 
передовые европейцы проходили за столетие и более. Со-
ветская власть строила заводы, крепила оборону, предлагала 
общедоступную медицину, образовывала народ и давала его 
сыновьям и дочерям возможность стать учеными агрономами, 
инженерами, учителями… Народная жизнь не могла не ста-
новиться советской жизнью. Не то ли подтверждают очерки 
И. А. Гусева в разделе «Дела и люди. Очерки разных лет»38. В 
Отечественной войне 1941–1945 гг. народ отстаивал ту жизнь, 
которая у него была. Другой у него не было. А кто не хотел от-
стаивать жизнь в советской ее форме, тот шел к Власову. 

В огне брода нет... 
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Памяти И. В. Пьянкова (1936–2020)

20 августа 2020 г. ушел из жизни выдающийся россий-
ский ученый с мировым именем, крупнейший специалист по 
древней истории Средней Азии, доктор исторических наук, 
профессор, член редакционного совета и один из авторов на-
шего альманаха Игорь Васильевич Пьянков.

Игорь Васильевич родился в Свердловске 30 января 
1936 г. В 1958 г. он закончил исторический факультет Ураль-
ского государственного университета, в 1963 г. — аспирантуру 
этого же вуза, после чего был приглашен на работу в Институт 
истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР. В 
1966 г. им была защищена кандидатская диссертация на тему 
«Восточные сатрапии державы Ахеменидов в сочинении Кте-
сия». С 1994 г. И. В. Пьянков являлся профессором кафедры 
всеобщей истории Новгородского государственного универ-
ситета им. Ярослава Мудрого.

IN MEMORIAM
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Главным направлением научных изысканий И. В. Пьян-
кова стало изучение античных письменных источников (пре-
жде всего — памятников греко-римской географической тра-
диции) по истории Средней Азии. Это весьма специфическое 
проблемное поле требует от исследователя широчайшего кру-
гозора и эрудиции: он должен быть знатоком истории как Вос-
тока, так и античного мира, а также специалистом в области 
древних языков, источниковедения, исторической географии, 
культурологии, религиоведения и многих других отраслей на-
уки. Все это в полной мере относилось к Игорю Васильевичу 
— ученому, обладавшему необычайно обширными и фунда-
ментальными по своему характеру научными знаниями.

Важным рубежом источниковедческих исследований 
И. В. Пьянкова стала его фундаментальная монография 
«Средняя Азия в античной географической традиции: ис-
точниковедческий анализ», подготовленная на основе защи-
щенной им в 1985 г. докторской диссертации. В ней подроб-
нейшим образом проанализированы все сведения античных 
писателей о территории Средней Азии и выявлен генезис гео-
графических представлений греков и римлян, отраженных в 
сочинениях классических авторов.

Другим направлением научно-исследовательской дея-
тельности Игоря Васильевича являлось изучение этнической 
истории древней Евразии. Определенное внимание в своей 
научной деятельности Игорь Васильевич уделял ранней исто-
рии зороастризма — религии Древнего Ирана и сопредель-
ных областей. Ряд его трудов был посвящен иранскому исто-
рическому эпосу «Шахнаме».

Помимо перечисленных, И. В. Пьянковым успешно раз-
рабатывались и многие другие вопросы древней (и не только 
древней) истории: социально-политический строй древней-
ших государственных образований Средней Азии, история 
Великого шелкового пути, методология исторической науки, 
военное дело народов древней Средней Азии  и др. Кроме 
того, Игорь Васильевич являлся автором многочисленных ре-
цензий на российские и зарубежные научные исследования, 
посвященные историческому прошлому Средней Азии и 
Ирана; большинство этих рецензий опубликовано в ведущем 
российском академическом издании по истории Древнего 
мира — «Вестнике древней истории».
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Для любого крупного ученого важно передать свой опыт 
последующим поколениям исследователей. И. В. Пьянков про-
водил большую работу и в этом направлении, занимаясь пре-
подавательской деятельностью на историческом факультете 
Новгородского государственного университета, осуществляя 
научное руководство магистрантами и аспирантами, участвуя 
в работе диссертационных советов. Одним из бывших аспи-
рантов Игоря Васильевича является и автор этих строк.

Очень тяжело и больно говорить об Игоре Васильевиче в 
прошедшем времени... Все мы, коллеги и ученики И. В. Пьян-
кова планировали в скором будущем, 30 января 2021 г., по-
здравить его с очередным юбилеем. Этим планам теперь уже 
не суждено сбыться. И в этой связи вспоминается фраза, про-
изнесенная Игорем Васильевичем на своем 80-летнем юбилее: 
«Я еще не сделал всего, что запланировал, и, в том числе, не 
опубликовал свою главную книгу». Кажется, однако, что свою 
главную книгу он все же написал, а главы и страницы этой 
книги — это научные монографии и статьи Игоря Василье-
вича, подготовленные под его руководством диссертации, 
реализованные научные проекты, да и просто все те люди, в 
жизни которых он оставил неизгладимый и навсегда запоми-
нающийся след.

Вечная Вам память, дорогой Игорь Васильевич! Память о 
Вас всегда будет жить в наших сердцах.

21.08.2020 г.

В. А. Дмитриев,
доцент кафедры всеобщей истории и регионоведения
Псковского государственного университета.
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ных графических файлов форматов *.tif или *.jpg с разрешением не 
ниже 300х300 dpi.

Материалы для опубликования могут быть представлены в 
редколлегию журнала на русском и английском языках.

Адрес для отправки рукописей: metamist@mail.ru.
Вместе с текстом статьи в редакцию представляется автор-

ская  справка, в которой обязательно указываются: фамилия, имя, 
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(телефон, адрес электронной почты). Фамилия, имя, отчество автора 
приводятся на русском и английском языках.
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