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BOPriGENfs
Задачс1| этого очерка является выясиеяпс вопроса,  к какому вромспп относится

Дровиоишсе свидетельство греческой традицпл о Борпсфепе, а следовательио, п падсж-
даипые о ранних посещениях греческнмп кораблями района Днепровско-Бугского

^”маиа.
Насколько нам известно, этот вопрос до сего времепп де привлекал вшшаппя ар

хеологов ^ занимавшихся древнейшим прошлым названного района, коль скоро
вииманпе главным образом было направлено на археологические находки, препму-

^Цествоипо относящиеся ужо к периоду сущсствоваипя греческих городов и поселений.
Ни одно из сказаний содой дровностп, получпвшпх отражение в дошедшпх до нас

^^фах об Аргонавтах и Троянского цикла по может быть с достаточной определенностью
етиесепо к нитеросующо!! нас территории. Что же касается сказания, связанного с
Тендеровско!! косой, именовавшейся в дровностп Зрбр-од) то оно, но всей
видимости, не входит в цикл поэм, синхронных сложению Илпады, а появилось зна-
*111телыю позднее, вероятно, когда культ Ахплла Понтарха приурочивался к острову
Левке ® или даже несколько позже.

Самым ранним по времени из достоверных, надежно датированных псточнпков
Является Арктпн Мплетск1П1; согласно вряд ли подлежащей сомнению античной тра
диции ^ ого деятельность относится к 1 пли IX олпмппаде, т. е. примерно к 776—740 гг.
До н. о.

В сложенной Арктпном эпической поэме Ai6iou{(; гшоется следующее евпдетель-
Моиоац *xai таТ<;

С Opvsi T0V «аТ5а ул\ iJ-sta та!3та ех тсирас т] 0ет1<; avapTiaoaoa "6v :i;ai5a st^
^тво, известное по хрестоматии Прокла: xai вехц acpixop-evT] ouv

Tr^v As-jx-t;v ?lЯX0ll^U^^.
Эти слова 1ЮЗВОЛЯЮТ jjaM заключить, что во второй четверти пли середине VIII в.

До н. э. ужо существовала версия, согласно которой Фетпда унесла мертвого Ахплла
ва остров Левку.

Совершенно очевидно, что во время бытования изложенной верепп мифа милет
ским морякам был известен путь на остров Левку. Этот пебольшо!! островок, располо-
и<енньш против северной части дельты Дуная, вряд лп когда либо служил конечным
пунктом дальних морских плаванпп. Расстояние от Ловки до устья Дпспровско-Буг-
ского лимана менее 200 км. Однако следует признать, что мы но располагаем какими-
либо прямыми указаниями на наличие такпх плаваний мплстян во времена Арктпна.

Следующее но времени указание, наиболоо важное для выяснения исследуемого
вопроса, ирииадлежлт коринфскому поэту Евмелу одному пз представителей рода
Вакхиадов. Время жизни Евмела надежно устанавливается Климентом Алексапдрпи-

* Эта статья была опублпковапа в «Записках Одесского Археологического обще
ства», II (35), 1967, стр. 252—254, с сильными переделкалш п сокращениями и даже
грубейшей орфографической ошибкой в заглавии. Все это было произведено без ведома
автора, KOTopbiii счел нужным сложить с себя всякую ответственность за
опублпковаппую в ЗОЛО, о чем и известил редакцшо последних в письме от 5/VIli
1967 г.

1 См iianimMcp, О. А. Артамонова. Древне11шее поселение на острове
Борезаип, КСИИМК, V, 1940, стр. 49 сл.; С. II. К  а и о ш и п а. Из истории греческой
колонизации Нижнего Побуижя, МИА, JS1 50, 1950, стр. 211 сл. Кратко останавливается
на этом вопросе Л. М. Слашш (Л. М. Слав! ir, Древпьогрецьке поселения па остро-
ni Березапь, «Пауков! записки КДУ», т. XV, Д'» 6, 1956, стр. 160) и Л. В. Домап-
ский (Я. В. Д о м ап скип, Из истории населения Нижнего Побужья в VII—
до II, э. Х’осударстпепиы!! Эрмитаж. Археологический сборник, вып. 2, Л., 19Ы,
стр. 35 сл.).

2 В. В. Л а т ы ш G в. Исследования об исторпп п государственном  строе города
Ольвии, СПб., 1887, стр. 54.

3 В. Д. Б л а в а т с к и й, Архаический Боспор, МИА, № 33, 1954, стр. 11 сл.
* W. Christ, Geschichte der Griochische Litteratur, I, Munch., 1908, стр. 91.
° Epicorum Graocorum Fragineuta. Golleg. G. Kiiikel (далее — EGF), I, LLpsiae,

1877, стр. 34. Aethiopis (Procli Chrestom. II). ‘ .o-xmi
Cm. о нем: Т. J. D u и b a Ь i ii, The early history of Corinth, JHS, LXVIU,

1948, стр. 66 сл.
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скпм; последний ^ сообщает, что Евмел был современником Архпя, ктиста Сиракуз:
EujAsXoi; 5s 6 KopivGioi; Ttpeo^uTspot; tov eroipep?.'/;xeyat тЛ 2upaxouaa<; хтс'сауть.

Основание Сиракуз приурочивается к 734/3 гг. до н. э. что л оирсдсляет врсйш
деятельности коринфского поэта.

У ученого византийца И, Цеца лш находим очень пптерсспос свидетельство *
об Евмеле корпнфяпипе, которое, насколы^о пам известно, не привлекало впимаппя ис
следователей даже спецпальпо писавших о Березаип  — Борисфсппде. Приведем это
свидетельство: Еорт;Хо<; рЬ/ о Kopt'vQio^ or,civ Ejvai- Моиож; ’ЛяоХХсоуос;,
Krivtaovv, ’АкоАХш'л'Ва, BopuoGe-n'Ba.

Как показывает этот текст, Евмел говорил о существовашш трех муз, дочерей Апол"
лона, имена которых ’АтгоХХшу^^ и Ворис6гУ1<;. Отметим очень правдоподобное
предположенпе согласно которому стоящее в тексте пан.мсноваш1с второй музы
^AtcoAXcovli; следует заменить более вероятным ’A>;eXo)i'<;.

Но каким бы ни было наимснованпе одной из муз, упомянутых ^Евмслом, ие под
лежит сомнению, что в 30-х годах VIII в. до п. о.  в Коринфе была известна муза Бо-
рпсфеппда (BopocGsvt^),
(BopucGev^-;).

Иное объяснение пропсхождения пмеып Борпсфеипды не представляется возмож
ным, а это приводит к выводу, что во время Евмсла греческие корабли могли достигать
хотя бы Дпепровско-Бугского лимана.

а имя ее перазрывно связано с названием реки Борисфсиа

Остановимся на этом вопросе. Термин BopucGe'/v,<: явно нс гречесь'нн, согласно мне
нию лпнгвпстов имеет древнепранское пропсхожденпс. Это сильно эллинизирован
ное слово varu-stana, означающее «широкое место, широкая область», которое, воз
можно, связано с местностью около устья Днепра.

Как показывает сделанная Томашеком обстоятельная сводка миогочислеииых
свпдетельств_ античных авторов, подавляющее большппство их [отождествляло Бо-
рпсфен с Днепром, Дпепровско-Бугскпм пли Бугским лпмапом, а иногда также с Оль-

, которую называли п ВориоОсут^с,виси
лагалось и к Березаип le.

II Bop-joGsvic. Иаимснованпс BopuoOgvt'c прп-

7  ̂31, 8 (398 Р). (Herasgegeben Ot. Stablin’und L. Friich-tei, B., lyouy. ‘
0 rrr' ? ^ Greeks, Oxf., 1948, стр. 13, 436.

,n 17, Tzetz. ad lies. 0pp. 1, p. 23.
ЦбДй обошел молчаниел! С. Д. Пападимпт-

риу, когД® одень обстоятельную статью о Березапи (С. Д. П а и а д и-
ДР®®™® введения об острове Березаип, «Зап. Одесск. Общ. ист. и др.»,

VIII, 1^1^' ’ Протоколы, стр. 97 сл). Указаппе’И. Цеца ио привлек и М. Ф. Бол¬
тенко в ра^те о назвапм острова Березапь (М. Ф. Болтенко, Провазву острова
Березмь, Держ. ун-та», вып. 3,1949. стр. 35 сл.). Также ве касается его п
Д.И. ® статье об упомипавпях древних авторов о Березапи (Д. Н у д е л ь-
^ ^ п ^®Р®®^“Д» «Тр. пстор. фак-та Одесск. гос. ун-та», т. I, 1939,
стр. 6J сл., он же. Древнегреческое поселение па Северном Причерпоморье, «Уч.
зап. Моек. Рос пед. ивст им. В. И. Лепина», XXXVII, 3, 1946, стр. 24 сл.).

S  1933, XVI, 1. стр’ 689.
®  Gntersuchungen йЬег die iilte.sten Wohnsitze der Slaven I;

Die Iranier in budrussland, Lpz, 1923, стр 65 сл.: В. И. А б а о в. Скифский^ язык,
сб. «Осетинский язык и фольклор», I, м, _ л., 1949, стр. 183, 187; В. И. Георгиев,
Исследования по сравиительно-исторпческому языкознапшо, М., 1958,'стр. 254.

13 Т о ш а S с h е к, Borysthenes, RE, П1, стр. 736 сл.
Приводя указанные зпачения наименопаний Борисфен  и Борпсфсппда, Тома-

шек ссылается еще иа свидетельство Госихия и Стефапа Византийского (Тоша-
S с Ь е к, ук. соч., стр. 739), о чем мы скаячем ниже. Еще известен Борисфоп — отец
Фоаета, выступающего в мифе об Ифагеоип в Тавриде (К п а а к, Borysthenes, RE,
III, 739); наконец, у Диоиа Кассия (D i о С а s s., LXIX, 10) упоминается лошадь, но
сившая такое имя (W. Раре, G. Benseler, Worterbucli der Griechiscbeii Ei-
gennamen, Braunschweig, 1911, I, стр. 220).

16 Латышев, ук. соч., стр. 33. -Отметим, что Ольвия также назвала и па карте
па обшивке щита из Дура-Европос— Г. С
1923), Р., 1926, стр. 329, табл. СГХ—СХ.

10 Р t о III, 10, 8.

Foulilles do Doura Europos (1922u m о n,
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Имена, кото])ые даны музам Евмолом, вполне понятны. Ведь в раннем пласте эл-
лпысних представлешш музы были нимфами нсточнпков'плп мало отличались от ипх
Евмел видит в своих музах божеств,? связанных с Кефисом, вероятно, Ахелоем и Бо-
рисфеиом. Kr,'fio6<; — это название мпогпх рек п^ручьсв в Грецпп, в том числе про
текавших сравнительно недалеко от Коринфа. Пять рек, в том чпеле самая большая
из паходившихся в Элладе, носили паименованпе ’A^sX^ot;. Наконец, BopuoQev7](; была
одной из самых больших рек, известных древнему миру, п, судя по словам Геродота 2*^,
производила большое впечатление на эллинов. Возможно, что граодиозная картина,
которая открывалась глазам эллписких мореходов, впервые входивших в Дыепровско-
ByrcKiiii лимаи вызвала noiiu.ncmie мифологического образа музы Борисфенпды.
Достойно внимания, что и в Скифском пантеоис существовало mutatis mutandis близ
кое божество — родешачалыпща сь-ифов: BopusQsvoi; тоО тготар-ой Оо*^атера, как о ней
писал Геродот--.

Завершая наш очерк, мы, однако, должны сказать, что намеченный нами вывод
о знакомстве греческих мореходов с Днепром в 30-х годах VIII в. до и. э. нуждается
в одиои оговорке.

Дело в том, что в «Лексштпе» Геспхпя Александрийского под словом Ворис9ёмг,(;
мы читаем: 6'EXX*/^cTrovTO(; io-n Se (y.al) «отар-ос. «Геллеспоит. Есть п’река». Близкое сви
детельство до нас дошло у Стефана Византийского-*, у которого весь текст, посвя
щенный Борисфеиу, иесомиеппо спльио попорчен. Там говорится о Борпсфеие,

городе II реке у Понта, около Меотидского озера п рекп Танапса, о милетской апой-
К1Ш — Борпсфеие пли Ольвии, а также о реках Борисфепе и Гппапиде. Среди этих
таиых сведений мы читаем: ооток; ха\ 6 'ЕХХ7^о7соуто{; теро ‘'EXXtj<; ёхаХеТто
пазывался и Геллеспонт раньше Геллы».

Наличие версии, по которой Геллеспоит еще в позднемпкенекпй период имеиовал-
Борисфеиом, может поставить под вопрос связь музы Борисфенпды с Дпепром.

Одпаь'о вряд ли такое сомпеппе окажется обосиованным. Как уже было отмочено,
рапном пласте эллпыской^мпфологпп музы были близки нимфам псточппков (п ве

роятно, peic — Ахелопда). Вместе с тем ист каких-либо оснований считать ‘муз морски
ми божествами и производить имя музы Борисфевиды от древнего названия

как
о

пу-
«так

ся

в

морского
пролива, который самими греками имсиовался ‘EXXir'onovxo<;, т. е. море Геллы. К томз'’
кажется очень вероятным мнение, высказаиное еще Томашеком что в’оспово
суждений Гесихия и Стефана Византийского скорее всего лсжало[ошп6очыое поилмаппе
какого-то места из поэтического произведения. Наконец, как'нам представляется, если
приблпзвтсльио в 770 г. до и. э. была осповапа Спнопа примерно в 757 г. до и. э.
Трапезуит и, вероятно, не позднее 740 г. до н. э. греческие корабли доходили до
Левки, то вряд ли могут быть серьезные сомпоппя в возможности плавания эллинов

Дпспровско-Бугскому лимапу около 734/3 гг. до п. э. Вероятность выдвигаемого
ложенпя тем более возрастает, что, согласно Евсевию, через

же
этих

к UO-
ие очень большой нроме-

17 R Z а с h, ук. соч., стр. 092.
>8 Wl. Gcorgiev, La toponymie an:icnne de la peninsule'Balkaiiique clla Ibe'-e Rle-

diterraiieenue, Sofia, 1961, стр. 13.
18 Там же, стр. 12.
20 Herod, IV, 53.
21 Если справедливо выдвигаемое памп положение о том, что муза Борисфепцда

уже существовала в греческих представлениях около 734/3 гг. до п.э., то тогда можно
считать устапоплеипым, что праноязычная (varu-stana) топонимика в бассейне Днепра
существовала во всяком случае со второй половивы VIII в. до и. э.

22 Него d., IV. 5,
Н е S у с h., BopucG£'/7]<;.

2* S I е р Ь. By z., Bopva0ivr,(;.
28 R z a с h, ук. соч., стр. 692.
2fl Т о nr а s с h е к, ук. соч., стр. 739.
27 К. Петер, Хронологичеекпе таблицы греческой псторпп, М., 1893, стр. 27*
28 Там же, стр. 28.

28
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жуток временп после этого был основан полпс ’'1стро(; (Истрия) п 658/7 гг. до и. э. 2®,
а в 645/4 гг. до п. э., согласно Евсевшо возник BopuoGe

В данном случае даже не пмсот особого значения, с чем отождествлять Бор1Гсфен
Евсевпя — с эмпорпем на Березанп плп с Ольвне]!. Несомненно, что этот пункт на
ходился возле устья Дпепровско-Бугского лпмана.

В. Д. Бласатский

ВОРГ20ЕМд

by V. D. Blavalsky

ТЬе author attempts to determine when the name Borysthenos first appears in the
Greek tradition, providing trustworthy evidence of early Greek voyages to the region

of the Dnlepor-Bag estuary. In the myths of tiie Argonauts and the Trojan cycle the region
is not mentioned. The testimony of Arktinos of Miletus (n, 5) allows the inference that
Milesian seafarers knew the way to the island of Leuce by the second quarter or middle of
the eighth century B. G. The Corinthian poet Eumelos, a Bacchiad, was a contemporary
of Arkhias, founder of Syracuse (n. 7). Eumelos, whose floruit was ca. 734/3 B. C. (n. 8),
speaks of three muses, among them Borysthenis (Bop-joGevic —n. 9), whose name is plainly

●connected with the name of the river Borysthenes. The author concludes that Greek ships
had reached at least as far as the Dnieper-Bug estuary by this time.

2® E u s e b,, Chron. Can. II, 86.
Там же, 88-

2* М. Ф. Б о л т е п к о. До питания про час вппикпегшя та пазву давн1шо,
nonificbKOi осел! над Борпстеном, «Bicanit ОдеськоТ Kowicii Краэзпавства», ч. 4—51
Одесса, 1930, стр. 38 сл.

о НЕКОТОРЫХ НАИМЕНОВАНИЯХ МЕТАЛЛОВ
В ДРЕВНЕВОСТОЧНЫХ И КАВКАЗСКИХ ЯЗЫКАХ

1. Перс, piilad урарт. Puluadi. Иовоперепдекое слово pulad «сталь» заимство
вано многпмл^языкамп. Перелдекпм запметвоваппем считается курдское рйШ, рПа,
афганское polad, осетинское bulat, bolat, бслуджииское pulad, pulad;
вапо также в арабском, сирийском
также п в тюркских языках, а из

оно запметво-
п т. д. 1. Это слово широко распространилось
северотюркских говоров оно было заимствовано

русским (булат «сорт стали, стальной клинок»; ср. укр. «булат»). Из повопер-
сидского было заимствовано данное слово также и грузинскп.\1, где polad(i) в зпа-
чешш «сталь» замештло более
нового города Басры).

древиое basri ^ (от папмеиоваппя знаменитого средневе-

* Доклад, прочитаппый на IV Всесоюзной
град, февраль 1968 г.).

I  ° der Noupersisclien Etymologie, Strassburg, 1893, § 340.

древнему Востоку (Лон

г  лд ■ м и/ ® ^ Этимологический словарь русского языка,

нп-CCCCUH по

1964оо ^ ® словарь русского языка, I, М.,
●стр. 238.

1 ,

3 С у л X а п-С аба Орбелпапи, Словарь грузинского языка, Тбилиси, 1928
(па груз, яз.), стр. 356. ’ ^


