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СТЕФАН ВИЗАНТИЙСКИЙ И ЕГО «ЭТНИКА»’

«Этника» Стефана Византийского принадлежит к популярному в раннее 
средневековье жанру. Это — лексикон, своего рода географическая и эт
нографическая энциклопедия, где в алфавитном порядке описаны все изве
стные в то время народы ойкумины. Любознательные читатели находили 
здесь также сведения исторического и мифологического характера, допол
ненные прорицаниями, описаниями чудес, соответствующими ситуациям по
словицами. Лексикон содержит и много цитат из античных авторов, много
численные грамматические заметки, которые опираются на труды Геродиа- 
на и других грамматиков и объясняют формы названий местностей, жителей, 
орфографию, склонения, этимологию* 1.

* Работа подготовлена при поддержке РГНФ (02-01-16238а). Г. Е. Лебедева -  
вступительная статья, М. М. Холод -  перевод с древнегреческого, М. А. Морозов -  
комментарии.

1 Editio princeps «Этника» — Альдина (Венеция, 1502). Критическое издание 
осуществлено А. Мейнске (Берлин, 1948; переиздание 1958); дополнение к нему опуб
ликовано К. Кейделем (Studi in onore di Anthos Ardizzioni. Vol. 1. Roma). Описание 
рукописей сохранившихся переводов и комментариев подготовлено О. Диллером и 
II. О. Кристеллером (Catalogus translationum et commentariorum. Medieval and 
Renaissanse Latin Translations and Commentaries. Annotated list ad guudcs /  Ed. by 
P. O. Kristeller. Washington, 1971-1976. Vol. II. P. 221-223; Vol. III. P. 431).

Сведения о Стефане Византийском содержатся в энциклопедических статьях 
Э. Хонигмана (Reale Enzyklopedie III. 1929. 2369-2399), А. Хольвега (Tusculanum- 
Lexikon. München, 1982. S. 744-745) и А. П. Каждана (Oxford Dictionary of Byzantium. 
Vol. III. P. 1953-1954).

Творчеству Стефана Византийского посвящена статья О. Диллера (Diller A. The 
Tradition of Stephanus Byzantius / /  Transactions and proceeding of the American 
Philological Association. 1938. Vol. LXIX. P. 333-348).

Стефан Византийский стал предметом рассмотрения в обзорных работах о визан
тийской географии В.В. Латышева (Известия древних писателей о Скифии и Кавка
зе / /  Вестник древней истории. 1948. № 3. С. 312), О. Р. Бородина (Развитие 
географической мысли / /  Культура Византии. IV -  1-я половина VII вв. М., 1984. 
С. 457) и о византийском образовании -  З.Г. Самодуровой (Школы и образование 
/ /  Культура Византии. IV -  1-я половина VII вв. М., 1984. С. 484).

Об авторе книги, помимо той информации, которую можно почерпнуть 
из самого сочинения, нам практически ничего больше не известно. Текст 
«Этники» позволяет сделать вывод, что Стефан Византийский был кон
стантинопольским грамматиком. Писал он свой лексикон около 525-535 гг., 
посвятив его императору Юстиниану I (впрочем, как считают Обри и Дил
лер, посвящение могло появиться и позднее, при составлении сокращенной 
версии «Этники»), Стефан был широко образованным человеком -  в своем 
произведении он опирался на древних географов, включая Птолемея, Стра
бона и Павсания, на грамматиков, комментаторов Гомера, историков (Поли
бия и др.). В то же время в Лексиконе богато представлены современные 
автору сведения о различных странах и народах.
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Стефан Византийский был преподавателем придворных школ в Константи
нополе. В школах ранней Византии, кроме учебников, использовались разно
образные лексиконы: собрания аттических и устаревших слов, этимологичес
кие глоссарии, словари синонимов, греко-латинские разговорники и т.д. Осо
бую группу византийских лексиконов составляют этимологические словари, в 
которых главное внимание уделялось выяснению первоначального значения сло
ва, его корня. Наиболее известными были работы Ориона из Фив (V в.) и Opa 
(V в .). Работу Opa «О названиях народов» Стефан Византийский использо
вал при написании им своего Лексикона.

Следует заметить, что в то время константинопольские придворные школы 
были местом, где древнегреческая литература нашла свое последнее прибежище. 
Огромные кодексы унциального письма из библиотеки придворных школ зачас
тую были единственными экземплярами сочинений, которые тремя столетиями 
позднее были спасены Фотием и его учениками и стали архетипами ныне суще
ствующих рукописей. Многое сохранившееся из античной литературы было 
определено, безусловно, случайным выбором преподавателей придворных школ 
Константинополя. Так, два излюбленных Стефаном Византийским источника — 
Страбон и Павсаний, которые не были широко востребованы классической 
древностью, сохранились лишь потому, что у придворных школ оказались 
копии их сочинений.

По-видимому, Стефан был христианином — он называет Вифлеем местом 
рождения «нашего Бога и Спасителя». Кроме того, им — правда изредка — 
цитируются христианские авторы: Евсевий, Синесий.

«Этника» состояла из 55 книг. Вскоре возникла сокращенная версия этого 
обширного сочинения, сделанная неким Гермолаем, вероятно, младшим современни
ком Стефана. Именно краткий вариант «Этники» получил широкое распростране
ние в Византии, извлечения из него встречаются в ряде рукописей. Обе версии 
цитируются Георгием Хировоском (VI в ), Константином Багрянородным (X в.) и 
Иоанном Цецом (XII в.). А. П. Каждан считает, что Константин VII Багрянород
ный был последним ученым, который был знаком с полным текстом «Этники». 
Хотя возможно, что этот текст был в руках Иоанна Цеца, Евстафия и этимологов 
XII в. В настоящее время оригинальная версия представлена лишь единственным 
значительным фрагментом, содержащимся в парижском кодексе (Coislin 222).

В период позднего средневековья считалось, что сочинение Стефана утра
чено. В конце XV в. все же была найдена копия «Этники», содержащая 
сокращенную версию (редакция, которая, по мнению О. Диллера, принадле
жит даже не Гермолаю). Она послужила архетипом всех ныне известных спис
ков. Еще с большим убеждением об этом говорит В. В. Латышев, утверждая, 
что «извлечения из «Описания племен» произведены несколькими эпитомато- 
рами и при этом в различной манере».

Значение «Этники» по-разному оценивается в литературе.
По мнению О. Диллера, «творчество самого Стефана не обладало каче

ствами, гарантирующими непреходящую ценность и, возможно, могло бы не 
сохраниться, но сохранилось благодаря тому, что он был одним из создателей 
моста между постклассической и средневековой ученостью. «Этника» никогда 
широко не использовалась». А. П. Каждан считает, что «географические пред
ставления «Этники» бедны, этимологии сомнительны». Ее значение, по мне
нию ученого, заключается, главным образом, в сохранении античной тради
ции, а не в оригинальности. По мнению же О. Р. Бородина, «труд Стефана 
Византийского оригинален по содержанию (демографический справочник) и 
по форме (лексикон). Он является свидетельством о серьезных и плодотвор
ных поисках византийцев в разработке принципов систематизации геогра
фических знаний».
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На фоне такого разброса мнений следует напомнить сравнительно высо
кую оценку труда Стефана Византийского, данную В. В. Латышевым: «...цен
ность извлечений из «Описания племен» для современной науки... колоссаль
на. Только благодаря им для нас сохранились отрывки из безвозвратно утра
ченных Трудов Гекатея, Феопомпа, Александра Полигистора и других весьма 
важных греческих историков. Во многих случаях данные Стефана Византийс
кого являются единственным упоминанием о тех или иных фактах; некоторые 
из приводимых им имен местностей и племен до сих нор еще не могут быть 
истолкованы с помощью других исторических и археологических данных».

Насколько обоснованы эти суждения и вообще что представляет собой 
впервые переводимое па русский язык произведение Стефана Византийского, 
сможет судить сам читатель. Ниже мы приводим отрывок подготовленного к 
публикации перевода данного замечательного произведения.

[ДР
Дапубис (Advovßi) или Дапусис (Aúvovcn), река Истр, в древнее время 

называвшаяся Матоас (Матоа). Первое название она получила, когда скифов 
постигла беда. По-гречески Матоад значит «безвредный», поскольку при час
тых переправах через нее скифы не терпели никаких бед. Aávoixn же в перево
де значит как бы «виновник неудачи».

Даоны (Aáove), народ в Индии, назван от Даона (Aáovo).
Дарапса (Aápavga), город в Бактрии, как сообщает Страбон2 3. Название 

населения Aapa\|/r|vó и Aapayiavo.

2 Перевод выполнен по изданию: Stephanus Byzantius. Ethnicorum quae supersunt. 
Ex recensione Augusti Meinckii. T. I. Berolini, 1849. Курсивом выделены слова, встав
ленные в текст переводчиком; [] -  конъектуры издателя; <> -  несохранившийся текст 
оригинала. В предлагаемом переводе греческий сохранен в двух случаях: 1) в начале 
каждой статьи (при необходимости и внутри ее) наряду с русским вариантом дается 
соответствующее греческое географическое или этническое наименование; 2) по-гречес
ки сохранены отдельные грамматические формы, найти аналоги которым в русском 
языке оказалось весьма затруднительным. Перевод настоящей книги [d] является прак
тически полным: за его рамками остались лишь некоторые незначительные фрагмен
ты, ценность которых представлялась нам минимальной. -  Прим, персв.

3 XI, 11, 2, р. 516.
4 Мы принимаем здесь чтение Беркелиуса -  Тг)Х.еФ0ося]£ кажущееся нам более 

верным. У Мейнеке -  ТпХЕФатк . Ср.: Mosch. Id., 2, 40. -  Прим, псрев.
5 Александр Полигистор, греческий грамматик и историк из города Милета. 

Жил в I в. до н. э. Принадлежал к школе Кратета. После Митридатовых войн ока
зался в Риме, где стал преподавать грамматику и историю. Основные труды — «Пять 
книг о Римс», «О Понте Эвксинском», «О Вифинии», «О Карии», посвященные 
описанию земель. Среди сочинений этого автора было и сочинение «О Пафлагонии».

Дардан (Aápóavo), город в Троаде, называвшейся прежде Тевкрида. Мна- 
сей говорит, что «Дардан < ...>  взяв из храма Афины палладий, прибыл на 
Самофракию вместе с Гармонией и Иасионом, [одним] из братьев. Когда он 
там находился, с ним подружился Кадм, сын Агепора, и, после того как 
умерла Телефасса4 , Кадм женился на Гармонии и послал Дардана вместе с 
друзьями в Азию к троянцу Тевкру. Тевкр же, сведя знакомство с Дарданом, 
дал ему в жены дочь Батею и, умирая, -  царство. Дардан основал город 
Дардан и назвал область Дарданией, которая прежде именовалась Тевкридой». 
Этот город тот же самый, что и Дардания (AapSavía). Существуют формы 
Aap5avtKT|, AapSávioi, AapöaviSoa и [AápSavoi].

Даридна (Aápi5va), деревня в Пафлагонии, как сообщает Александр5 в 
сочинении об этой стране. Название населения AapiSvaro, как в случае Пидны 
(II б 5 va) n^óvaio.
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Дары (Aapaí), которые ныне называют Дарас (Aápa), крепость, названная 
Анастасиополем6 , весьма укрепленная. Гражданин Aapjjvó, как в случае Дуса- 
ры (Aowapa) Aowaprivó. Можно и Aapaío. Есть же Дарры (Aappaí), через два 
рр, -  народ у Эритрейского моря.

6 Ср.: Proc. В. Р., р. 49, 10.
7 Дионисий -  автор поэмы «Бассарика» не менее чем в 80 книгах, повествующей 

о деяниях Диониса (одно из прозвищ Диониса -  Бассарсй), его походах во Фригию 
и Индию. Кроме того, Дионисий был автором и другой поэмы -  «Гигантиады» не 
менее чем в 70 книгах. Время жизни Дионисия, по-видимому, падает на II в. до н. э.

8 Гекатей Милетский, греческий логограф, жил в VI в. до н. э. Собирал сведения 
об истории отдельных местностей и о жизни народов. Был автором произведения 
«Землеописание», в котором описывал страны и пароды Европы и Азии, а также 4 
книг «Генеалогии»; оба произведения сохранились лишь во фрагментах. Оказал силь
ное влияние на Геродота.

9 VIII, 3, 3; 27, 4; 36, 9. Павсаний Перисгет, греческий историк II в. п. э.Проис
ходил из Малой Азии. Основное произведение — «Описание Эллады» в 10 книгах, 
составлено из записок о путешествии по Греции. Основано на собственных наблюде
ниях и других источниках. Этот труд дошел до нашего времени.

10 Филист Сиракузский (ок. 430-356 гг. до и. э.), историк и политический дея
тель во время правления сиракузских тиранов Дионисия I (Старшего) и II (Младше
го). Написал «Сицилийскую историю» в 13 книгах. Произведение Филиста не дош
ло до нас; сохранились лишь фрагменты.

" Эта часть книги Полибия не сохранилась В изданиях его сочинения в соответ
ствующем месте цитируются, помимо прочего, эти слова Стефана Византийского.

Даристана (Aapiaxávn), город в Персии. Есть и народ дариты (Aapvcat).
Дарией (Aapteiov), город во Фригии. Название населения на наречии фри

гийцев за вычетом одного слога Aapisu, как в случае Котиаея (Koxiaetov) 
KoTiae-ix;, [или] по принципу Ройтея (coPoiateiov) и Сигея (Xiyetov) -  AapiEisv.

Дарсания (Aapoavia), город в Индии, в котором в тот же день женщины 
ткут гиматий, как сообщает Дионисий в третьей книге «Бассарика»7:

Или кто жили в Дарсании в широкоуличном граде.
Там в тот же день жены пеплосы по повеленью Афины 
Красили цветом шафранным, раскинув на ткаческой раме, 
И в тот же день отсекли и достали [из ткацкого стана]. 
Название населения Aapaavioi, как Kappavioi, Ypxavioi < ...> .
Дарсии (Aapaiot), народ во Фракии, как сообщает Гекатей8 в описании 

Европы.
Дасеи (Aaacat), город в Аркадии, как сообщает Павсаний в восьмой кни

ге9  10. Название населения Даосатт], как Katpixxrq.
Даскилий (AaoKÚXiov), город в Карии у границ Эфесии, назван от Даски- 

ла, сына Периавда. Есть и другой город с таким названием, основанный 
после Троянской войны. Третий — в Ионии, называемый большим, так как он 
больше остальных. Четвертый — в Вифиниии. Пятый -  в Эолиде и Фригии. 
Название населения Ааак\Адтг|, как в случае Кипра (Kwtpoq) Кгжр1тг|. Есть и 
озеро Даскилитида (AocokvXític;) или Даскилия (Aacncolía), так что и гражда
нин -  AacncúXio. Эвдемон же и Аркадий пишут слог Хл через дифтонг ei. 
Говорят и ДасткиХл в женском роде.

Даскон (AáaKiov), место в Сицилии. Филист'0 пишет в шестой книге «Си
цилийской истории»: «в Племмирии и Дасконе». Название населения Aaoxcbvio 
или Аасгксойтт].

Дассареты (Даостарфш), народ в Иллирии, как сообщает Полибий в восьмой 
книге". Женский род Ааостарртг. Называются и Aaaaaprivoi, и Дааоаррпог, и 
AacraapiTvivog.
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Дат (Aätov), город во Фракии, как сообщает Геродот в девятой книге'2 . 
< ...>  то же самое говорит. Жители Аатциои Название населения Aocttivó̂ .

Датиленты (АагоХелтог), народ во Фракии, как сообщает Гекатей в описа
нии Европы.

Дава (Допя|), с последним слогом без ударения, город в Аравии. Название 
населения Acnxxiog или Aavqvcx;, каковая форма особенно угодна арабам. Мож
но и Ааытт|.

Давлида (АаХц), город в Фокиде, в котором произошли события, связан
ные с Прокной и Филомелой. Гомер говорит-. «Давлиду и Панопею»12 13. AaOXov 
же -  то; Sanó, Saaeia же — город14. Позднее говорили Aaúlerav [с острым 
ударением на третьем с конца слоге и через дифтонг]. Павсаний в десятой 
книге пишет', «назван от нимфы Давлиды»15. Поэтому говорят и АаиХц. Граж
данин AaoXien: «есть у давлиейцев (AavXteíkn) святилище Афины и древняя ее 
статуя»16. Женский род AavÁiág. Говорят и AaóXiog. От AaoÄi название населе
ния AavXiÖio. Произносится с острым ударением на последнем слоге AaoÄi. Но 
aíXi по-эолийски произносится без ударения на последнем слоге.

12 IX, 75.
13 II., II, 520.
u  Т. е. «лесистый», «густо поросший». -  Прим. пер.
15 X, 4, 5.
16 X, 4, 6.
17 Ликофрон, греческий поэт и грамматик III в. до н. э., происходил из Халки- 

ды. Занимался в Александрийской библиотеке обработкой текстов произведений ко
мических поэтов. Основное произведение Ликофрона -  «О комедии» (в И книгах), 
также он написал ряд трагедий и небольшую поэму «Александра».

18 Sácpvri -  по-гречески «лавр». -  Прим. пер.
19 Proc. De acdif., I, 8.
20 Это слова эпитоматора, не -  Стефана. Имя Сергий весьма часто в итории Ви

зантии. Не исключено, однако, что данное предместье получило свое название от 
знаменитого патриарха Сергия (VII в.).

21 Эвфорион, греческий поэт эллинистического времени из Халкиды. Жил ок. 
276-200 гг. до и. э. Возглавлял Антиохийскую библиотеку. Оставил многочисленные 
сочинения в прозе и стихах, не дошедшие до наших дней (за исключением отдель
ных фрагментов). Особенно известными были поэмы «Хилиады» и «Гиппомедонт».

Давний (Aaúviov), город в Италии. Ликофрон17 пишет-, «за Лакием и Дав- 
нием основанный». Название населения Aocóviot, и Aavvia женский род, и Аосшакц 
в стяженном виде от формы Aavviatai, и AavviariKcx;. Есть и Давнион Стена 
(Aaúviov teíxo), город во Фракии. Гражданин AawioTEixvrng.

Давсара (Aaóoapa), город вблизи Эдессы. Гражданин Aonxjaprjvo, как 
Avaprivóg, ’ASaprivóg.

Дафна (Aatpvri), весьма известное предместье восточной Антиохии, ос
новного города. Название жителей Aatpvucrn; и притяжательное название 
AacpvutiKÓ. Есть и другая Дафна, место в Ликии. Есть и еще одна, вблизи 
Пелусия. Названа  из-за многих растущих там лавровых деревьев18. Жители 
Aacpvaioi. Есть и гавань Дафна Беснующаяся (Aácpvri paivopévr|) в устье Пон
та, с правой стороны от вплывающего в него. Есть и предместье Дафна в 
устье Понта, с левой стороны от плывущих к Анаплу19.[Каковое зовется 
Сергион20.]

Дафнус (Aatpvov), город в Фокиде, произносимый в мужском роде. Граж
данин Aacpvoímiog или Aa<pvoixno, и в женском роде Aacpvoixn. Но Эвфорион21 
называет его Дафнуса (Aácpvowav). Название населения Aacpvovoato или 
Aacpvovotog. Есть же и Дафнусида (Aacpvcnxn), озеро вблизи Олимпа в Вифи- 
пии. Есть и дем вблизи Коса, зовущийся Дафнус (Aatpvovg), и тогда демот -
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Aowpvoxxno. Есть также Дафнусий (AatpvoÁxnov) у Регия22, вблизи земли фра
кийцев. Есть и деревня в Египте.

22 О Регии, кроме прочего, см.: Proc. De aedif., IV, 8 sqq.
23 Каллимах, греческий ученый и поэт, жил ок. 300-240 гг. до н. э. Происходил 

из города Кирены. Жил и работал в Александрии. Труды Каллимаха по истории и 
литературе утеряны. Сохранилось около 60 его эпиграмм, а также 6 гимнов. Основ
ное произведение -  «Причины».

24 XVI, 4, 4-5; 13-14.
2 5 IX, 73.
26 Артемидор, греческий географ из города Эмее. Жил па рубеже II и I в до н. э. 

Был близок к Полибию. Приветствовал включение Греции в состав римской держа
вы. Основное произведение — «Описание земель» в 11 книгах, написанное в 104—100 
гг. до н. э., в котором он давал географическое обозрение районов Средиземноморья, 
основываясь на трудах Полибия и более ранних географов.

27 Эфор (IV в до н. э.), известный греческий историк из города Кимы в Малой 
Азии, оставил сочинение «Всеобщая история» (до 340 г. до н. э.), сохранивхпееся во 
фрагментах.

Дахарены (Aaxapqvox), народ в Аравии, от Набата названный набатеями. 
Означает же слово дахарены -  «мужи».

Дедмаса (AéSpaoa), как Пегаса (Пт|уааа), город в Карии. Гражданин 
ДебрааЕхх;, как ПттуапЕв.

Десилы (АеохХох), народ во Фракии, как сообщает Гекатей в описании 
Европы.

Дейпниада (AEX7xvxá<;), деревня в Фессалии около Лариссы, где, говорят, в 
первый раз пировал Аполлон, когда он, очищенный, возвращался из Темпейс- 
кого ущелья; поэтому для мальчика — разносчика лавра, при появлении в ней, 
есть обычай устраивать пир. Каллимах23 в четвертой книге говорит-. «Дейппи- 
ада затем его приветствовала». Название населения Дехяухехх;, как ’АфробхохЕхх; 
И ’OpOüXHEÚ.

Дейрады (AeipáSe), дем филы Леонтиды, назван от некоего Дейрада. Де- 
мот Aeipa5iá)TT|g.

Дейра (Acxpf|), мыс и город с тем же названием у границ с Эфиопией, как 
сообщает Страбон в шестнадцатой книге24. Есть и город < ...>  союзный афи
нянам. Название населения ДЕхрахо.

Декелея (ДЕкёХЕха), дем филы Гиппотоонтиды, назван от Декела, указав
шего дорогу Диоскурам в Афидны, как сообщает Геродот в девятой книге25. 
Демот ДекеХехехк;. Местная форма AekeäexüGev, поскольку слова, получившиеся 
от окситонов на a  или т|, через qOsv или aöev имеют облегченное ударение на 
предпоследнем слоге. У Каллимаха же AekeXexóOev. Существуют формы 
АекеХехсс̂ е, ДекеХехскух.

Декентии (Aekévtxox), народ в Паннонии, назван от Декентия, сына Магна, 
брата Магнентия. Женский род Aekevtxó̂ , как говорит Парфений-фокидянин.

Декиет (Aekxtitov), город в Италии. Название населения ДЕкхцтах, как сооб
щает Артемидор26 в первой книге «Описания земли».

Делматия (АеХцатха), область в Италии. Название жителей ДсХратЕхд и 
AfiXpaxoa.

Дельта (AéX/ra), город у границ Сирии, а также остров в Египте, как 
сообщает Эфор27, по-египетски именуемый Птимирис (Птхцпрх), назван от 
сходства по виду с соответствующей буквой. Название населения острова 
ДеХтхтт|(;, а города AeXtt|vÓ(;» в местной форме, ибо мы не встретили другой.

Дельфы (ДеХфох), город у Парнасса в Фокиде, где есть храм работы 
Агамеда и Трофония, построенный из пентелесийского камня. Есть и Дельфус- 
са (AcXipovaaa), источник в этой местности. Название населения то же, что и
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города. Ж енский род Adept. Притяжательное название АеАлреко̂ . Дельфами же 
город был назван, так как Аполлон приплыл сюда, превратившись в дельфина; 
и был здесь построен Аполлону храм. Есть и город Дельфусия (Adepoixráx) в 
Аркадии, как пишет  Андротион во второй книге «Аттиды»2*. Название населе
ния AeÁepoixnárri, в местной форме.

Дельфиний (Adqnviov), крепость на Хиосе, как сообщает Фукидид в восьмой 
книге28 29. Название населения Adepívio, ибо эта форма названия населения была 
принята раньше; или Adepivici).

28 Андротион Гаргеттийский, афинский политический деятель и писатель IV в. 
до и. э. Оставил после себя описание истории Афин в 12 книгах («Аттида»), Труд 
Андротиона не сохранился (сохранились только некоторые фрагменты).

29 VIII, 38, 2; 40, 3.
30 Это сочинение Аристотеля утрачено.
31 Аполлоний Лстопольский, из Египта. Жил в III в. до н. э. Переехав в Афроди- 

зий в Карии, основал школу, в которой преподавал географию и историю языка. 
Написал «Описание Карии» в 18 книгах, которыми пользовался Александр Полиги- 
стор. Был автором еще двух утраченных произведений. (Не исключено, что Стефан в 
данном случае написал «Аполлоний» вместо нужного «Аполлодор», как в другом 
месте: s. v. MaaKpcovefi, об Аполлодоре см. ниже -  Прим, пер.)

32 Ктесий Киндский (V-IV вв. до н. э.), придворный лекарь персидского царя 
Артаксеркса II. Автор «Истории Персии» в 23 книгах и «Истории Индии», сохра
нившихся в отрывках.

33 VII, 110.
34 По-видимому, Стефан пользовался сокращенным вариантом сочинения Арте- 

мидора.

Денталии (AEvráXioi), город, один из бывших предметом борьбы между мес- 
сенцами и лакедемонянами. Название населения подобно названию города.

Дексамены ( Девице val), область Амбракии, названа от Дексамена, сына 
Месола, и Амбракии, дочери Форбанта, сына Гелиоса. Название населения 
Ae^apevaio, как говорит Аристотель в «Амбракиотской политии»30.

Дексары (Aé^apot), племя хаонов, находящееся по соедству с энхелеями, как 
сообщает Гекатей в описании Европы. Проживает у подножия горы Амир.

Дера (Aépa), место в Лаконике. Название населения Arpalo или AEpedvqg, 
от которого назван храм Артемиды Дареатидской (AepedTiSog ’ApréptSo). Н азы
вают же и дем AeipáSa, и демота ДЕграбивта, от некоего героя.

Дерба (A£pßr|), крепость в Исаврии и гавань. Ж итель AspßriTri как 5лбт|тп<;, 
ПоХг|тг|. Говорят же одинаково и Aéppeta, и название населения АЕрре1тг|. Капитон 
же говорит Aéppriv. Некоторые же — AéX$£tav, что на языке ликаонов — 
«можжевельник» (арксово). И Аркевта ( ’АркЕ-б0т|) — город.

Дербикки (AepßiKKai), народ вблизи гирканов. Аполлоний дважды к верно 
пишет31. Ктесий же дербиссами (A£pßioao6) их называет или тербиссами 
(TEpßioaov)32.

Дерея (Aépaia), город в Аркадии. Название населения Аерагеи, как ’Нрагсгх;, 
ведь оба -  в Аркадии.

Дерреи (Aeppaiot), народ во Ф ракии. Геродот их называет дарсеями 
(Дерошогх;)33.

Дертон (AepTíbv), город в Лигурии. Артемидор в эпитоме одиннадцатой 
книги34 говорит: «город, названный Дертон (Aspxcova)». Название населения 
АертсЬvio как ’Avipávio«;.

Делия (Ar|Xía), город в Карии. Название населения на карийском языке 
At|Xieó.

Делий (At|Xiov), местечко в Беотии, в Танагрской области, а также храм 
Аполлона. Название населения AeXieó, как Zodvieó.
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Делос (ArjXo), остров, один из Киклад. «Делос окружили острова и имя 
им — Киклады»35 36. Или вследствие рождений [,или пророчеств]. Ибо на Дело
се есть святилище Аполлона, бога первым на нем рожденного. Или от проро
честв. Ибо явленным был трудно находимый. Назывался же он Кинф (Kúv0o<;) 
от Кинфа, сына Океана, есть и прозвище Аполлона Кинфийский (Kvvöio). 
Назывался и Астерия (Аатерга), и Пеласгия (ПеАшгуш), и Хламидия (XZapoöia). 
Некоторые же сообщающие, что он назывался Закинф (Z6kvvÖo), плохо осве
домлены. Никанор сообщает, что он называется и Скифида (Еки915а). От него 
ДцХю и AriÁÁcc, и ДцАла. И на Делос прибывающий хор назывался Дт]Х.1тт|д, как 
сообщает Каллимах в третьей книге. Притяжательная форма Дт]Хлак0.

35 Dion. Per., 526.
36 Ср. у Страбона: IX, 5, 8 (KpÓKiov neSíov). -  Прим. пер.
37 Используется в качестве материала при пайке золота.
38 С р.: H d t., I, 125 («П ерсы  таковы -  панфиалеи, дерусиеи, германии»). -  

Прим. пер.
39 Заметим, что ниже Стефан назовет этот город как Aíov (более верная форма). Так же 

он назовет и города, которые указаны в данном разделе вторым и третьим. — Прим. пер.
40 Мыс Арго л иды.
41 Остров между Родосом и южным побережьем Карии.
42 Эратосфен из Кирены (ок. 283-202 гг. до н. э .) , греческий ученый, заведовал 

Александрийской библиотекой, имел труды по филологии, грамматике, истории, ли
тературе, математике, хронологии, астрономии и главным образом географии. Глав
ным его трудом была «География», состоявшая из 3 книг, на которую в значительной 
степени опирался Страбон.

Деметриада (Ariprixpiát;), город в Фессалии, назван от паря Деметрия, 
[который] города, лежащие под горой Пелион, срыл до основания. Находится 
же он у Пагасейского залива [между Эвбеей и Фокидой]. Второй — в Маке
донии. Третий — в Персиде у Арбел. Название населения ДтщдтргЕгх;, как 
’АфробкяЕГх;, ’Орбахиеб.

Деметрий (Д-qpriTpiov), место в Фессалии, раположенное на Крокийской 
равнине (KpoKcoxov ле51оу)зс у реки Амфриса. Есть такой город и в Эолиде. 
Гражданин Дццт|тр1£б, как Aot>X.i%ie6.

Демонес (Дтщ0ут|оо<;), остров у Халкедона, назван от некоего Демонеса. 
Там находится рудник, в котором добывают лазоревый камень и буру37. 
Добывается здесь и высоко ценимое золото, есть и лекарство для глаз. Ж и
тель острова Ar|povf|oiog.

Демос (Afipog), округ (к<х>цт|) у афинян и собрание народа.
Дера (Дт|рб), место в иберийской земле, где река Сикан. Жители Aripaíoi.
Дерусии (Дт|робот.о1), народ персов. Геродот в первой книге сообщает-. 

«Персы же -  одни пенфиады, другие дерусии, третьи карманцы»38.
Дия (Дш), город в Фессалии39, поселение Эака. Второй — во Фракии у 

подножья Афона. Третий — па Эвбее. Четвертый — остров и город Пелопоннеса 
у Скиллея40. Пятый — в Лузитании вблизи океана. Шестой — в Италии у Альп. 
Седьмой — в Скифии у Фасиса. Восьмой — в Карии. Девятый — в Вифинии 
вблизи Понта. Есть и острова, называемые Дии (ДГаг). Первый — Наксос. Вто
рой — вблизи Мелоса. Третий — вблизи Аморгоса. Четвертый — у Кносса на 
Крите. Название населения Дшб, женский род Дкх, откуда Aiáóe  ̂ ’Aörjvai.

Диабеты (Дюфцтоа), острова вблизи Сима41. Название населения Ataßaraiog.
Диабета (Aiaßf|TT]), остров недалеко от Сардинии и Корсики. Название 

населения то же, что и города.
Диадоху (Дш50%о-в), город в Персии недалеко от Ктесифонта. Название 

местного населения Ata5o%r|vó.
Диакрия (Дгакрих), фила Аттики. В Диакрии жил Паллант, сын Пандиона. 

Демоты AiaxpiEi.
Дианеи (Auxvei), галатский народ, как сообщает Эратосфен в четвертой 

книге «Галатика»42.
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Диада (Atág), город в Ликии, который основал Диад. Название населения 
Ашбет).

Дигеры (Aiynpot), народ во Фракии, как сообщает Полибий в тринадца
той книге.

Дидимы (AíSopa), в среднем роде, место и прорицалище Зевса и Аполлона 
у  Милета. Есть и на Крите [реки] с таким названием43. Есть и в Фессалии. 
Есть с таким названием и два островка около Сира44. Название населения 
AiSvpei), притяжательная форма AiS-opaío. Есть и горы с таким названием 
вблизи Лаодикеи.

43 Ср.: Dionys. Descr. Graec., 126.
44 Остров в Ионийском море.
45 Т. е. Липарских островов.
46 По-гречески SíSopog -  «двоякий, двойной». -  Прим. пер.
47 Геродиан Элий, греческий грамматик из Александрии. Жил во II в. и. э. в 

Римс. Основное произведение -  «Всеобщие просодии» -  посвятил императору Мар
ку Аврелию; этот труд частично сохранился, кроме того сохранился его труд об ано
мальных формах слова. Относится ли указанный Стефаном Византийским «Пир» к 
творчеству этого Геродиана, не совсем ясно.

Дидима (Ai5úpr|), один из Эоловых островов45, получивший название от 
своего внешнего вида46. Есть и город в Ливии с таким названием. Гражданин 
AtSvpaío. Также есть деревня в Киликии Дидимы (Aióopaí), с острым ударени
ем на последнем слоге. Артемидор же сообщает о двух островках Дидимы 
(Aí5i)pa).

Дидим Стена (AíSupov xetxog), город в Карии. Граждане AiövpoTeixxxai.
Дизер (А1ф]ро), река в Иллирии. Ликофрон пишет: «они поселились у 

глубокой реки Дизер». Вероятно, она названа от розыска (tov Sí^r|a0ai) Ме
деи. Н азвание населения Ai^fiptog и А^т|р1тт|<;, как в случае  Алора 
( ’AXwpog) ’AXcopixr|.

Дикея (AÍKaia), город во Фракии, назван от Дикея, сына Посейдона. 
Название населения АгкоаолоХгхг]. Если же пожелаешь но этому типу, то Aixatog, 
AiKoáa и AiKaievg. Есть и другой город на побережье Тирренского залива, 
колония ионийцев. Он называется также Дикеархия (AiKatápxEia) и Путеолы 
(ПохгоХоО.

Дикеархия (AiKatápxEia), город в Италии. Говорят, что он также называ
ется Путеолы (noxíoXoi). В нем Геродиан написал «Пир»47. Словом nóxia рим
ляне называют колодцы, слово же óXfjpE значит «пахнуть», ибо колодцы там 
имеют запах. Название населения было необходимо Агкаюрхебд. Есть же и 
форма AiKoaapxEÍTTi, как ZeXeíxt|.

Дикта (Д1ктт|), гора на Крите. Каллимах < ...>  Название населения Aucxaíog 
и AiKxaia.

Диндрима (AtvSpnpri), город в Македонии. Название населения AivSpvpaiog.
Диндимы (AivSupa), горы в Троаде, от которых названа Диндимена 

Рея (Aw5vp.r|vr| р Péa). Название местности AivS-opvaío. Местная форма 
Aivönpoöev.

Диобулий (AioßcYüXtov), городок вблизи Понта. Название населения 
AtoßovXie-og, как названия населения городов фригийцев.
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Диомея (Aiópeiot), в среднем роде, дем филы Эгеиды. Демот AiopeiEÓc,. 
Ведь Геракл, найдя приют у Коллита, горячо влюбиля в его сына Диома. <...>

Диомедея (AiopriSeia), город давниев, поселение Диомеда. Есть и остров 
Диомедея, куда прилетают ручные цапли и садятся в бухтах, в связи с кото
рыми говорят, что друзья Диомеда здесь были превращены в птиц. Есть и 
местность Диомедея вблизи Аргирипп. Название населения Аюрцбсбс;. Лучше 
же Aiopf|öeio.

Дион (Aíov), город на Эвбее у Кенея48. Гомер говорит', «в Керинфе примор
ском и в Дионе граде высоком»49. Есть и в Македонии город с тем же названи
ем, где совершались Олимпийские игры50. Название населения Aieúg. Павсаний 
же говорит Aiácna51, ибо это македонская форма, как аресты ( Opéatax), линке- 
сты (Avpayrrai). Третий город — у Афона, как сообщает Фукидид52. Четвер
тый — в Фессалии. Пятый — в Писидии. Шестой — в Италии. Седьмой — в 
Келесирии, поселение Александра, и Пелла53. Вода этого Диона3* нездоровая. 
Название населения Ait|vó, как делает ясным эпиграмма:

Вода диенская (Aiqvóv) — сладкое питье. Вот, попей!
Прекратит она жажду, тотчас же с нею и жизнь55.
Притяжательная форма Ашко. Женский род Aiá, как делает ясным то, что 

недалеко от этого города были Диады, называемые Афины (AióSec; ’A0f|var). 
Граждане здесь 'AOq vori тоа5с.

Дионисия (Aiovwria), город в Италии. Есть и Динисиада (Aiovvoiág). 
Название населения AiovixnEvq, как в случае с Деметриадой (Атщт|тр1а<;) 
Дтщт|трх£б.

Дионисополь (Aiovúgov TtoXi), город на побережье Понта, сперва -  Круны 
(KpoDvoí)57, названные так от источников воды. Сам же город гак назван от

Диониса прежде прибившейся
Статуи морем к этим местам58.
Есть и местность Круны к западу от Города, имеющего императоров59. 

Другой Дионисополь — во Фригии, поселение Аттала и Эвмена, нашедших 
статую Диониса в этих местах. Третий — в Индии. Четвертый — в Ливии. 
Пятый — во Фракии. Название населения AiovvookoMtt|.

Диона (AiÓ7iT|), город в Аркадии, как сообщает Ферекид60. Название насе
ления Аютеб или Аижгтп, как Eivgotítt].

Диосиерон (Atóg íepóv), городок в Ионии, между Лебедосом и Колофо
ном. Название населения Auxnepta), как сообщает Флегон61 в первой книге 
«Олимпиад»61.

48 Мыс на самой западной оконечности Эвбеи.
49 II., II, 538.
50 Эти игры в Македонии были местного значения.
51 IX, 30, 8.
52 IV, 109.
53 «И Пелла» -  в данном случае не имеющее смысла добавление переписчика.
54 Т. е. того, что на Эвбее.
55 Эпиграмма неизвестного автора.
56 Ср.: Steph. Byz. s. v. ’AOfjvai.
57 По-гречески Kpouvoí -  «источники, потоки». — Прим. пер.
58 Scymn. Perieg., 753 sq.
59 Имеется в виду Константинополь.
60 Ферекид с Лероса (V в. до н. э.), логограф, автор сочинения «История», в 

котором содержался рассказ о происхождении богов и знатных родов. Этот труд 
делился на 10 книг. Дошел в незначительных отрывках.

61 Флегон, греческий историк III в. до н. э. Главное произведение -  «Олимпиады».
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Диоскурида (AtooKODpiág), один из Белых островов (Anxcbv vnawv) у Ли
вии. Житель острова Аюакоцргтц. Есть еще и город у Понта, называемый 
также Севастополем (EeßaaTonoXi). Прежде же он назывался Эя (A ta), как 
сообщает Никанор62. Гражданин AiooKovpirix;. Есть и в Эритрейском море 
Остров Диоскуриды (vfjoog AiooKoupiSov).

62 Отождествление Диоскуриады с Эей, неизвестное из других источников, должно 
бьггь приписано Никанору Александрийскому, автору сочинения «О переименованиях».

63 Арура -  мера земельной площади, греческая -  ок. 0,024 га, египетская -  0,2 га.
64 Феопомп из Хиоса (ок. 377-320 гг. до н. э.), греческий ритор и выдающийся 

историк, ученик Исократа, представитель риторической и психологической истори
ографии. Основные труды -  «Греческая история» в 12 книгах, в которой описыва
лась история Греции в период с 410 по 394 гг. до н. э.

65 «Филиппова история» в 58 книгах, в центре которой находилась личность 
македонского царя Филиппа II. Сохранилось определенное число отрывков.

66 Эвдемон Родосский (IV в. до н. э.), греческий ученый и философ, ученик 
Аристотеля. Его сочинения по грамматике и естественным наукам нс сохранились.

67 Имеется в виду добывавшийся здесь мрамор, как сообщает Страбон, весьма 
ценимый римлянами (XI, 8, 14).

68Флавий Арриан из Никомедии (ок. 95-175 гг. до н. э.), римский политичес
кий и военный деятель, историк. Написал многочисленные труды, среди которых 
особенно знаменит «Анабасис Александра» (дошел почти полностью), посвящен
ный истории Александра Македонского.

Диоскурова деревня (AiooKovpcov кс0цг|), в Ливии, в котором месте Диос
куры, преследуя Париса, захватили Елену и [которое] затем заселили. Ж и
тель деревни Аюоко\)роксоцг|тт|, как MeyaXoKioprirq, из двух одно произведенное 
слово.

Диосполь (AiócnroXig), большой город в египетской Фиваиде, называемый 
стовратным, поселение Осириса и Исиды. Прежде чем он был разрушен персами, 
говорит Батон, он имел тринадцать тысяч тридцать деревень, семьсот тысяч чело
век населения, отмеренную местность в три тысячи семьсот арур63, сто ворот, 
построенных по порядку, четырета стадий в длинну. Есть же и другие, маленькие 
города с таким названием в Египте числом четыре, из которых в одном приру
чают крокодилов, воздавая им почести в пещерах и клодцах. Шестой город с 
таким названием — в Лидии. Седьмой — в Палестине. Гражданин АюотюМтгц;.

Диохита (Aioxítt]«;), деревня в Египте, в которой похоронен < ...>  Осирис. 
Название населения то же — AioxvctK-

Дипея (Aíraxia), город в Аркадии. Название населения Ainaieú. Но воз
можно так называть и город.

Дирфис (Агрфн), гора на Эвбее, как сообщает Эвфорион. Название насе
ления Aíptpvo. Почитается и Гера Дирфийская (Aipcpúa U pa).

Дисоры (Aioopaí), народ во Фракии, как говорит Гекатей в описании 
Европы.

Дифры (Агфрог), город в Финикии. Название населения такое же.
Диония (Atcovía), город, который Феопомп64 указывает вместе с кипрски

ми городами в пятнадцатой книге «Филипповой истории»65. Название населе
ния Aiíoviárat, как RuScoviazai.

Добер (Aoßripo^), город в Пеонии. Гражданин ДоРцре.
Деанг (Aoíavro), равнина во Фригии. Ведь говорят, что Акмон и Деант — 

братья, от которых названы Деантейская и Акмонийская рощи.
Докимий (AoKipeiov), город во Фригии, как сообщает Эвдемон66. Назва

ние населения по правилу — Аокгргб, по обыкновению же — Докщтрю, отчего 
так называют и мрамор67.

Долба (AoÄßa), город в Адиабепе, как указывает  Арриан в тринадцатой 
книге «Истории Парфии»68. Название населения AoXßatog и AoXßrivcx;.
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Долионы (AoXíove) , жители К изика, которы х Гекатей назвал долиеями 
(AoXiéag). Говорится и AoXióvioi, в женском роде AoXiovía.

Д олиха (ДоХ1%т|), остров у Л икии, как  пиш ет  К аллим ах 69. Александр в 
«П ерипле Л икии» его называет Д олихиста (AoXi%krcT|v). Есть и город Д олиха 
в Коммагене. Н азвание населения по принципу формы — Д олихейский Зевс 
(AoXixaíog Ze6 ). Туземцы же называю тся ДоХг%т|уо1.

Долонки (ДоХоуког), народ во Ф ракии, назван  от Д олонка, брата Вифина. 
Н азвание населения ДоХоукгод, ДоХоукш и АоХоукшбц.

Долоны (ДоХояе), народ вблизи фессалийцев, назван  от Долона. Страна — 
Дол опия (AoXonia) и Долопеида (ДоХолщ).

Дометионоль (ДоцЕтюблоХц), город в И саврии. Гражданин ДоцетюлоХИгц;.
Д онусия (Aovovoía), маленький остров у Родоса, на который Дионис с 

Н аксоса перенес Ариадну, когда ее преследовал отец М инос. Таким образом, 
подобает быть названию  Дионисия (Д н м х я а ). В испорченной же форме полу
чилось -  Aovoucna. Н азвание населения Доуобсяод.

Дорией (Äopistov), город во Фригии. Название населения Доршбд, как Горбгеб.
Дориск (Доршко), город и равнина во Ф ракии. Название населения Дорклао, 

как Boppícnao.
Дорокоттор (Дорокотторск;), город северных галатов. Ж итель Аорокотторюд.
Д орилаий (Дор-üXÓEiov), город во Ф ригии, который Демосфен7'1 называет и 

ДорбХагоу. Н азвание населения ДороХоссб.
Дулихий (AooXí%iov), один из Эхинадских островов. Он называется и Долиха 

(AoXí/a), и Оксеи ( ’Орегон), поэт же назвал его Фои (Ооа)71. Назван от Дулихия, 
сына Триптолема. Гражданин ДооХг/геб и AooXi/uiiTri от AooXi/iri согласно изменению 
и ДоиХ1Х1ЦТГ|. Возможна форма AouXi/i. Назывались на Дулихии и эпеи72, как гово
рит  Эпафродит, передавая Аристарха73, сообщающего это.

Дулополь74 (AoóXcov 7юХц ), город в Ливии, как сообщает Гекатей в «Землеопи
сании»: «если раб в этот город принесет камень, он становится свободным и будет 
здесь чужим». Есть и другой 
один свободный человек. Говорят, есть и на Крите Дулополь (ДооХолоХО, в кото
ром живет тысяча мужей. Следует также указать, что Кратип в «Серифийцах» 
говорит о городе рабов (8o6Xíov róXiv)76. Ведь Аполлоний сказал: «не следует эти 
паратезы изменять без поэтической необходимости, как говорит Кратин:

И после саков, сидонцев, а такж е эрембов прибудеш ь ты в город рабов, 
мужей недавно разбогатевш их ( veokXodtokovtipcov)» .

Есть и крепость в Египте — Д улополь (ДонХолоХгд), как говорит Олимпи- 
ан. Н азвание населения ДопХолоХглтц;.

Д умата (Д обцаба), город в Аравии. Гражданин Доицабцуо, как сообщает  
Главк во второй книге  «Аравийской археологии»77.

Иеродулополь ( IcpoSonXcov)75, в котором только

69 Dian., 187.
70 Демосфен Вифинский. Жил в конце III-начале II в. н. э. Написал произведе

ние «История Вифинии» в 10 книгах, которое дошло до нас во фрагментах.
71 Поэт -  Гомер (Od., XV, 299).
72 Об эпесях см.: Steph. Byz. s. v. ’Ekeioí.
73 Аристарх Самофракийский (IIM I вв. до н. э.), греческий грамматик. Жил в 

Египте в Александрии. Знаменитый критик и толкователь текстов поэм Гомера; так
же были известны его трактаты и на другие темы.

74 Дословно -  «город рабов». -  Прим. пер.
75 Дословно -  «город храмовых рабов». -  Прим. пер.
76 Кратин, знаменитый афинский комедиограф (V в. до и. э.). Известно 28 его 

комедий, сохранившихся в незначительных отрывках; из них 9 принесли ему победу 
на состязаниях комических поэтов.

77 Главк, греческий географ II в. н. э. Основное произведение -  «Аравийская 
археология» -  не сохранилось.
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Дура (Аоора), город в Месопотамии, как говорит Полибий в пятой кни
ге76. Название населения Aovpr|vó.

Дуриоп (Aovpíoncx;), город в Македонии. О нем сообщает Страбон в 
седьмой книге79. Так называется и область.

Дусара (До\хтарт|), утес и самая высокая точка в Аравии. Назван от Ду ca
pa. Это же -  бог, почитаемый у арабов и дахаренов. Жители Aoixiapi]voí, как 
Aa/apr|voi.

Драбеск (Арофцоко), крепость во Фракии, как сообщает Фукидид в пер
вой книге80. Название населения ApaßriaKio.

Дранги (Apáyyai), персидский народ. О нем сообщает Страбон в пятнад
цатой книге81. Женский род Араууцц, область Дрангена (Драууцуг|), по обык
новению. Ибо так Софена (Zaxpr|vr|) и Араксена ( Apa^r|vr|).

Драгм (Apaypó), город па Крите, как сообщает Ксенион в «Критской истории». 
Название населения Apáypo или Араущтт|, каковая форма лучше.

Дракон (ApccKovov), гора на острове, называемом Икария82, и город. Об 
этом сообщает Страбон в четырнадцатой книге. Название населения Apaxovicx;, 
как Мико vio, также Драко veo.

Драконтов остров (ApaKovtog vfjao), у Ливии, как Полигистор83 говорит в 
третьей книге «Ливийской истории». Житель острова ApaKovxovr|oio<; или 
ApaKovxo vt|ctítt|(; .

Дрепана (Apenávri), Феакия84. Название населения АрЕлауев, как Z/Epicó. 
Есть и город Дрепана (Aperaxva) в Ликии. Гражданин так же. Дрепана (Apéraxva), 
в среднем роде, город на Сицилии. Есть и Дрепан (Apénavov), город в Ливии. 
Есть с таким названием и два островка у Лебинта85. Есть и Дрепана (Apemvri) 
в Вифинии па берегу Астакенского залива. Есть и гора с таким названием в 
Эфиопии. Говорят, что город в Вифинии назван так потому, что «славят 
Дрепану от железа Кронида»86. Название населения ApEraxvEix;, женский род 
Ap£7tavT|í.

Дресия (ApEoía), город во Фригии. Дионисий в третьей книге «Бассарика» 
пишет'. «Будеи и Дресии». Название населения АрЕсяЕтх;.

Дрилы (ApiXai), поселение в Понтийской области, недалеко от Трапезун- 
да, как сообщает Ксенофонт в пятой книге «Анабасиса».

Дрилоний (ApiXóviog), большой город на краю области расселения кельтов. 
Название населения Apitaovio, как сообщает Феопомп в сорок третьей книге.

Дронгил (ApóyyiXov), крепость во Фракии, как говорит Феопомп в девя
той книге. Название населения ApoyyíXio.

Дриена (Apúaiva), город в Киликии, поселение Дриеиа, переименованный 
в Хрисополь. Название населения Apoca vítt|.

Друиды (ApoíSai), народ галатских философов, как сообщает Диоген Ла
эртский в «Истории философов»87.

78 V, 48, 16.
79 VII, 7, 8 (где, однако, дается несколько иное название города -  Девриопы 

(ДЕорюлод). -  Прим. пер.).
80 I, 100, 3.
81 XV, 2, 5.
82 Один из Спорадских островов.
83 Т. е. Александр Полигистор.
84 См.: Steph. Byz. s. v. Фоа оф.
85 Один из Спорадских островов.
86 Кто автор этой строки, неизвестно.
87 Prooem., 1, 6. Диоген Лаэртский, греческий писатель конца П-начала III в. н. э. 

Его труд в 10 книгах -  «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов» (даем 
название, ставшее традиционным в отечественной науке) сохранился до наших дней.
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Дрима (Api>|ir|), город в Ливии, как говорит Страбон в семнадцатой кни
ге88 89. Гражданин Apopa to, как ВаркаТод, Kvprivaio.

88 XVII, 3, 16 (где, однако, дана иная форма -  Адрима ( ’ASpópn). -  Прим. пер.).
89 X, 33, 12.
90 VIII, 31, 3.
91 Приморский город в Арголиде.
92 Энотрия — общее название для Лукании и Бруттия.
93 Возможно, в существующей лакуне стояло eaxáxriv -  «крайнюю» -  Прим. пер.
94 Аполлодор Афинский, греческий писатель и историк. Жил во II в. до н. э. 

Автор исторического произведения в стихах «Хроника» (обнимало период от взятия 
Трои до 144 г. до н. э.), а также ряда других сочинений, в том числе «Комментария 
к каталогу кораблей в Илиаде»; все его труды сохранились лишь в отрывках.

Дримия (Apupía), город в Фокиде. Павсаний в десятой книге пишет9,3'. «в 
Дримиях (Apopíoi) есть древнее святилище Деметры Фесмофоры». Название 
населения Apopieó от форм женского и среднего рода.

Дримусса (Apopovaaa), остров у Ионии, как сообщает Фукидид в восьмой 
книге90. Название населения Apopowaaio.

Дриопа ( Дробят]), город около Гермионы91. Пишется и Дроола. Гражданин 
ДроотихТо, как говорит Геродор, которого передает Эпафродит. Дриопы (Арооле) 
же, которые у Эты, получили название от Дриопы, дочери Эврипила. Есть и 
Дриопия (Ароолта) дриопов, которые у Трахина. Говорится дроолц, Ароолтр.д и 
Дроолха.

Дрис (Аро), город во Фракии, как сообщает Гекатей в описании Европы. 
Есть и город энотрийцев92. Гражданин Apocó и Дроцгд. Есть и деревня в Кили
кии на реке Ape (Apw).

Диманы (Aopävcq), фила дорийцев. Было же их три филы, Гиллеи, Памфи- 
лы и Диманы, от Геракла. И к ним была присоединена Гирнетия, как сообща
ет Эфор в первой книге. «Ведь Эгимий был царем дорийцев, которые жили у 
Эты. Он же имел двух сыновей, Памфила и Димана, а Гилла, сына Геракла, 
сделал третьим, в благодарность за то, что Геракл вернул его из изгнания». 
Жители Aopävc^. Женский род Aopavíg: «теперь еще отправляйся подальше от 
диманидского материка (AopavíSo«; fptEÍpoio)». И Aópaiva. Эвфорион говорит в 
«Хилиадах»: «божество < ...>  любящекудрым дименкам (Aopaívai)». О назва
ниях населения остальных фил я скажу там, где о них будет идти речь.

Дима (Дорц), город в Ахайе, крайний к западу, вследствие чего и Калли
мах говорит в эпиграмме: «возвращаясь в Диму ахейцев < ...> 93». В древности 
область называлась Дима, а город — Страт (Zxpáxo), позднее же и город, и 
область были названы Дима. Говорится и во множественном числе, как Апол
лодор94: «отставая от них на сто двадцать стадий крайним к западу лежит 
город Димы (Дорат)». Гражданин Aopaío. Эфор в двадцать четвертой книге 
сообщает', «когда же войско явилось в Диму, димейцы (Aupaioi) прежде 
всего были удивлены». Павсаний в седьмой книге: «Эботу мужу димейцу 
(Доцатсо), одержавшему победу в стадии». И еще: «у димейцев (Aopaíoi) есть 
храм Афины и ее статуя». В восьмой книге: «со стороны же Ахайи они грани
чат с димейцами (Aopaícov)». И Аполлодор, или эпитоматор его сочинения, 
пишет: «местностью же владеют димейцы (Aopaíoi)». Также Филист в первой 
книге «Сицилийской истории»: «в олимпиаду, в которую в стадии победил 
Эбот [димеец] ([ ó Aopaio])». И Аполлодор в «Хронике» в первой книге'. 
«война началась с димейцами (Aopaiotg), по каковой причине < ...>». Также 
Феопомп в сороковой книге', «вождями же города были из сиракузян Афинид 
и Гераклид, а из наемников Архелай димеец (Aopaio)». Женский род Aopaía. 
Эвфорион сообщает: «ты, которая имеешь ключи от эпизефирской Димеи
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(¿Ki^etpnpoio Аццойтц;)», через слово «энизефирский» здесь обозначается «к 
западу». Антимах95 называет Диму «кавконидской» (KavxcoviSa) от реки Кав
кой, как [Ф ивы ] называют  «диркейскими» (Aipxaía), другие же — «асопидс- 
кими» (AoíoníSag)96. Отделяет же Димы  от Элиды у Бунрасия река Ларис. 
Говорят и Дццю^, как в случае Бебы (Boißr|) Boißux;. Антимах в пятой книге 
«Фиваиды» пишет’.

95 Антимах из Колофона (V в. до и. э.), греческий поэт. Автор эпических поэм 
«Лида» и «Фиваида». Помимо этих двух крупных произведений известно его сти
хотворение «Дельта»; ему же приписывается эпиграмма «О вооруженной Афроди
те», а в схолиях к Гомеру упоминается его имя как издателя поэм Гомера.

96 Ср.: Strab., VIII, 5, 7.
97 Пер. О. Цыбенко.
98 Вставляя здесь в текст союз fi, мы следуем за предположением Мейнеке, кото

рое нам представляется в данном случае вполне уместным. -  Прим. пер.
99 Т. е. Геррений Филон.
,()0 VIII, 5, 8.
,0’ Дексипп Публий Эренний, афинский историк (ок. 210-270 гг. н. э.). Соста

вил такие произведения, как «Хроника» (здесь описывались события с древнейших 
времен до 269 г.), «История диадохов» и историко-географический труд «Скифи- 
ка». Из них сохранились лишь фрагменты.

102 Необычная форма названия иллирийского племени тавлантиев (TauXávrtoi). -  
Прим. пер.

Ты же соратником к ним, устремившись со рвением в сердце,
Прибыл, когда разорили вы прочные Димские (Avpiov) стены97.
Диндас (AóvSaaov), город в Карии. Александр в сочинении «О Карии» в 

книге второй сообщает', «опять к Диндасу и Калинде отправились». Название 
населения AdvóccgeÍ), как nriyaaeb.

Дирбеи (Anpßaiot), народ, живущий у Бактрии и Индии. Ктесий в десятой 
книге «Истории Персии» пишет'. «Область же к нему прилегает дербеев, оби
тающих до Бактрии и Индии. Они люди счастливые, богатые и весьма спра
ведливые, не причиняющие вред и не придающие смерти никого из людей. 
Если они что-то найдут на дороге — или золотую вещь, или одежду, или 
серебряную вещь, или что-то другое, — ничего не поднимут. Они не пекут 
хлеб, не едят, не предпринимают ничего, если это не делается ради божеств. 
Ячменную муку делают более тонкую, чем98 такую же эллины, и, делая, упот
ребляют в пищу лепешки».

Диррахий (Avppáxiov), город в Иллирии, [также] называвшийся Эпидам- 
ном ( ’ETtiöapvo), от Эпидамна. У Эпидамна была  дочь Мелисса, от которой и 
Посейдона родился  Диррахий. От нее в Эпидамне названо  место -  Мелиссо- 
ний, где с нею сошелся Посейдон, как сообщает Ф илон 99. [Страбон в восьмой 
книге говорит:] «за Ризонским заливом находятся города Лисс, Акролисс и 
Эпидамн, поселение керкирян, который сейчас называется Диррахий, как и 
полуостров, где он расположен»100. Дексипп же в десятой книге «Хроники»101 
сообщает так: «и македонян [в прежние времена] Эпидамн, позднее же пере
именованный в Диррахий, большой и богатый город М акедонии, они берут 
штурмом». Александр в «Европе» через s его зовет — A\xypá%iov: «Эпидамн 
Дисрахия на высоком приморском берегу». Есть и другой город с таким  
названием  в Лаконике, через одно р. Называется и область в Иллирии Дирра- 
хия (Avppa%ia). Эвфорион пишет', «города Диррахии и племена тавлантинов 
(TavXavrívcov)»102. Ясно, что Anppá/iCK; — его мужской род, как в случае Анакто- 
рия ( ’AvaKTÓpiov) ’Avaiccópio, Византия (Bn^ávnov) Bv^ávno, Фурий (Ooópiov) 
Oonpiog, Курия (Koúpiov) Koópio. Эратосфен в третьей книге «Географии» сооб
щает'. «по-соседству же живут тавлантии. Греческий город Эпидамн находится 
на полуострове, называемом Диррахий. Реки там — Дрилон и Аой, около
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которых показывают могилы Кадма и Гармонии». Сходным образом сейчас гово
рится диррахенцы (AoppaxTjvoí). Ведь так и Балакр в «Истории Македонии» гово
рит: «и их города делились между диррахенцами и аполлониатами». 
И Геррений Филон во «Врачебных делах» обозначил Филонида как диррахенца: 
«у Асклепиада слушателями были сицилиец Тит Ауфидий, диррахенец Филонид и 
акрагантец Никон». Также еще: «Филонид-диррахенец прослушал Асклепиада и 
затем, славно врачуя в своем отечестве, написал сочинение в сорока пяти кни
гах». Павсаний же сообщает в шестой книге об этом городе в древние и нынеш
ние времена103 так: «Эгшдамнийцы занимают ту же область, что и в древние 
времена, но живут в наши дни не в древнем городе, а в несколько отстающем от 
него. Название этому [нынешнему] городу — Диррахий, от имени основателя».

Диспонтий (Adokóvtiov), город в области Писы, назван от Диспонта, 
сына Пелопса, на пути из Элиды в Олимпию. Из него был родом Антимах, 
олимпионик, победивший [на Олимпийских играх] в стадии. Флегон во 
второй книге «Олимпиад» пишет'. «Антимах, элеец из Диспонтия, победи
тель в стадии». И в двадцать седьмой: «Даинпа кротонца -  состязание в 
кулачном бою, элейцев из Диспонтия — состязание на четырехконных ко
лесницах». Упомянул об этом городе и Трифон104, в «Прозвищах» написав 
так о названии населения: «диспонтцы (Adotiovtei) не по городу Диспонтию 
зовутся (ибо говорилось [бы]105 диспонтийцы (Aogkovtiei), а от сына Пе
лопса Диспонта (Aóotcovtov)».

Диет (Дбатод), город на Эвбее. Феопомп в «Филипповой истории» в книге 
двадцать четвертой пишет', «оставив их в окрестностях города эретрийцев, 
они пошли походом на город Диет». Название населения Агхттюд.

Додона (A(o5cóvt|), город в Молоссиде в Эпире, от которого назван Додон- 
ский Зевс (AcoScovaíog ZEÓg), «владыка хладной Додоны». И Дионисий сообща
ет'. «без конца материк растянулся Додоны»106. Филоксен, делая заметки к 
«Одиссее», говорит о двух Додонах, Фессалийской и Феспротс.кой, так: «Додо
ну сейчас называет феспротийскую, в которой оракул дается посредством дуба, 
другая Додона есть фессалийская, по которой Ахилл называет Зевса»107. Но, 
кажется, таким образом, забыто, что «селлы, пророки, рядом с тобой обитают, ’ 
кои не моют ног и спят на земле»108. Ибо почему Гомер упомянул их, называя 
Зевса по фессалийской ДодонеЧ Так же и Эпафродит к шестнадцатой песне 
«Иллиады» замечает', «почитает имеющих в Додоне знаменитый оракул — 
«говорил, что он109 в Додону поехал»,,(). Ахилл же называет бога, находящегося 
по соседству в Фессалии, как Пандар обращается с мольбой к «Рожденному в 
Ликиии» (Апкт|уеуг|), а Хрис к «Сминфейскому» (ZpivOEÓg)* * 111. Додонского же 
бога называли и «Корабельным» (Nátog)112. Зенодот113 пишет «Дубовый»

103 Применительно ко времени Павсания.
104 Трифон, греческий грамматик конца I в. до и. э., автор многочисленных трак

татов по филологии.
105 Следуем здесь конъектуре Бергка. -  Прим. пер.
106 Per., 430.
107 К месту из «Одиссеи»: XIV, 327; или к: XIX, 296.
108 Hom. II., XVI, 234 sq.
109 Т. е. Одиссей.
110 Hom. Od., XIV, 327; XIX, 296.
111 Это эпитеты бога Аполлона. Соответственно упомянуты в «Иллиаде»: IV, 119 (Пан

дар); I, 39 (Хрис). Эпафродит толкует эти эпитеты, происхождение которых вызывало 
еще в древности и вызывает по сию пору острые дикуссии, согласно географическому 
признаку — области Ли кия (первый эпитет) и городу Сминфию в Троаде (второй эпитет).

112 К примеру, см.: Demosth., XXI, 53.
1,3 Зенодот (пер. пол. III в. до н. э.), греческий грамматик, родился в Эфесе. 

Первым возглавил Александрийскую библиотеку. Зенодоту принадлежит и первое 
критическое издание поэм Гомера, основанное на сопоставлении рукописей. Его про
изведения не сохранились.
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(0r|Y<ovaío), так как прежде в Додоне вещал дуб». Свида’14 говорит, что в 
Фессалии есть святилище Зевса Дубового и что он так называется. Другие же 
пишут Бодонейский (BcoScovaio), ибо город есть Бодона (BwScbvq), где он почита
ется. Киней говорит, что в Фессалии есть город Додона и что дуб и оракул 
Зевса были перемещены отсюда в Эпир. «Назван же, согласно Фрасибулу, — 
как пишет Эпафродит, делая заметки ко второй книге «Причин»114 115, — от Додо
ны, одной из нимф Океанид. Лкестодор же говорит, что от Додона, сына 
Зевса и Европы. Вероятно же — от реки Додон, которую указывает Ритор116 в 
первой книге «Всеобщих просодий», говоря так: «река Додон (Acóócúv) в Эпи
ре». Есть две Додоны, эта самая в Эпире и в Фессалии, как сообщают другие 
писатели и Мнасей». Говорят и Додон (Acoöcov), родительный падеж от како
вой формы дает Софокл в «Одиссее, пораженном шипом»: «теперь же ни из 
Додона (Aw&ovo), ни с Пифийских < ...>  не убедит»117. И в дательном: «в 
Додоне (Aco&övi) живущий Зевс, обитающий вместе со смертыми»118. Также в 
«Трахинянках»: «молвил, что древний дуб провещал однажды в Додоне через 
двух голубей»119. И Каллимах пишет', «говоря, что в Додоне он медь одну 
собирал». В винительном падеже Додону называет Эвфорион в «Ание»: «При
был в Додону (Acoöcova) Зевсова дуба». Оканчивается и на одну <о, как пишет 
Симмий-родосец120: «Зевса Кронида жилище показалась Додона (Асо&о) блажен
ная». Ибо был невозможен женский род AioÖwvo. Гекатей в описании Европы 
сообщает'. «К югу от молоссов живут додонцы (Aco&nvatoi)». Также Гомер 
говорит'. «Зевс владыка Додонский (AcoSojvaie)»121. И Кратин в «Архилохах»: 
«Додонской (AcoScovaícú) собаке». Женский род AcoScovíg от AcúScóvt], как от Палле
ны (naXXi|VT|) naÄ.A.T|vi. Аполлоний пишет', «поместила Афина верхнюю часть 
киля из додонского дуба»122. И Софокл в «Одиссее, пораженном шипом»: «свя
щенствующих вещих Додонид (AcoScovíSa)». Аполлодор же в первой книге о 
богах гак выводит этимологию формы Aco&ovaíov: «совсем как зовущие Зевса 
Додонским (Awöcovatov), поскольку он дает (SíSoxnv) нам добро, Пеласгическим 
(ПеХаоугкоу) же, поскольку он находится близко (néXoa;) от этой земли». Есть и 
поговорка «додонский медный сосуд» для обозначения тех, кто много болтает. 
Как сообщает Демон123: «от того, что храм Додонского Зевса не имеет стен, но

114 Свида, ошибочно принимавшееся за имя автора искаженное название одного 
из самых крупных греко-византийских лексиконов. В настоящий момент этот лекси
кон принято называть «Суда».

1.5 Каллимаха.
1.6 Здесь имеется ввиду Геродиан.
11' Поскольку строка не сохранилась полностью, лакуну ислсдователи заполня

ют по-разному. Ср.: fr. 460 Radt.
1,8 Ср.: fr. 455 Radt.
119 Track, 170.
120 Симмий, греческий поэт и филолог с Родоса. Жил в IV в. до н. э. Из его 

поэтических произведений сохранилось лишь несколько эпиграмм.
121 II., XVI, 233.
122 Argon., I, 524; IV, 583. Аполлоний Родосский (III в. до н. э.), греческий поэт, 

автор эпических произведений, грамматик. Родился или в Александрии, или в На- 
вкратисе, позднее переехал на Родос, где и занимался творческой деятельностью. 
Единственное дошедшее до нас произведение Аполлония -  «Аргонавтика», большая 
эпическая поэма в 4 книгах.

123 Демон, греческий грамматик. В конце IV или начале III в. до н.э. написал 
произведения «Аттис» и «О поговорках»; оба не сохранились.
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многие треножники, находящиеся рядом друг с другом, так что касающийся 
одного сообщает через прикосновение отзвук каждому и отголосок остается до 
тех пор, пока кто-то не прикоснется вновь до одного». Но пословица говорит 
только об одном медном сосуде, а не о тазах или многих треножниках. Так что 
следует согласиться с периегетом Полемоном, отлично знакомым с Додоной, и 
Аристидом, переработавшим его произведение и сообщающим во второй книге'. 
«в Додоне есть два параллельных столба, находящихся близ друг друга. На 
одном находится медный сосуд, не очень похожий на нынешние тазы, на другом 
изображение мальчика, держащего в правой руке плеть, причем колонна, где 
находится таз, стоит от него по правой стороне. Когда случится подуть ветру, 
происходит то, что ремешки плети, являющиеся медными и подобно настоящим 
ремням находящиеся в подвешенном состоянии, от дуновения ветра касаются 
медного сосуда и делают происходящий от него звук беспрерывным, до тех 
пор, пока не прекратится ветер». «И в наши [дни], — говорит Таррей, — 
[сохранилась] рукоять плети, но ремни упали. Тем не менее от одного из мест
ных жителей мы услышали, что, поскольку медный сосуд ударялся плетью и 
отдавался звуком долгое время, когда в Додоне была зима, это вполне есте
ственно осталось в пословице». Ее упоминает Менандр124 в «Аррефоре»:

124 Менандр, знаменитый греческий комедиограф (ок. 343-291 гг. дон. э.), пред
ставитель повой аттической комедии, автор свыше 100 пьес. Единственное сохранив
шееся полностью произведение — «Угрюмец». Остальные комедии Менандра сохра
нились фрагментарно.

125 Риан (втор. пол. III в. до н. э.), ритор и эпический поэт. Написал коммента
рии к «Илиаде» и «Одиссее», четыре исторические эпические поэмы по истории 
Фессалии, Ахайи, Элиды и Мессении, а также поэму «Гераклеида» в 14 песнях.

126 XVI, 3, 7.
127 Дикеарх из Мессены (347-287 гг. до н. э.), ученик Аристотеля, автор извест

ного труда по истории культуры Греции «Жизнь Эллады», а также целого ряда 
других научных произведений на разные темы.

128 В данном месте значительная часть текста не сохранилась. Читаются лишь 
отдельные слова.

Если же кто-то потревожит только эту Миртилу
Или кормилицу кликнет, — нету конца болтовне.
Додонский медный сосуд, что звенит, говорят,
Весь день, как затронет его проходящий,
Скорее бы кто-то привел к тишине, чем ее,
Что болтает: ведь она занимается этим и ночь.
Донеттины (Acovettívoi), народ в Молоссии. Риан125 в четвертой книге «Фе- 

салийской истории» пишет', «а также донеттины и быстрые кераины (Kepaíve)». 
И в седьмой: «семь же донеттинов и двенадцать каров (Каре)».

Дора (Acopa), остров в Персидском заливе, согласно Страбону в шестнад
цатой книге'. «Мазен же правил каким-то островом в Персидском заливе, а 
назывался этот остров Дора»126. Житель острова Acopíxrig как в случае Стаги- 
ры (Exáyeipa) Erayeipvcri, Абдеры ( ’AßÖnpa) ’Aßgripuriq. Так говорит и Ор. 
Если же нужно охарактеризовать по форме страны, то тогда будет Acopnvó 
как Ecocprivóc;, ’Aparvó«;, Nunßrivog.

Дорий (Acópiov), один из трех городов, упоминаемых Гомером: «Птелей, 
Гелос и Дорион». Дикеарх127 же говорит, что их -  четыре, и называет один из 
них Птелея (ПтеХеа), не Птелей (nxeXeóv) в первой книге «Жизни Эллады»: 
«часть некоторая дорийцев, живущих в области Пеласгиотиде, вместе с теми, 
которые в крайних пределах < ...> 128.
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Дотий (Aórnov), город в Фессалии, куда переселились книдяне, страна 
которых Книдия. Каллимах в гимнах пишет. «Книдию так, а еще же и Дотий 
святой населяли»129. Назван от Дотии, дочери Элата. Ферекид же сообщает, 
что от Догия, сына Астерия, и Амфиктионы, дочери Фтии. По Архину -  от 
Дота, сына Неона, сына Эллина. Мнасей говорит-, «от Дота, сына Пеласга. 
Есть и равнина, сама по себе окруженная собственными горами»’30. Гражданин 
Aíoncó. Софокл сообщает в «Ларисейцах»: «ко мне, в третий раз собирающе
муся метнуть диск, подошел вплотную Элат, муж дотийский (Датто)». 
И прежде в «Лимниянках»: «Адмет, сын Феретида, и дотийский (Дотсгх;) 
лапиф Корон». Женский род AcoTqíg. Риан пишет в «Истории Мессении»: 
«подражавший рассказу дотийской (Acútt|ÍSi) Никотелеи». Возможна форма и 
Aomá как IXtóa; из IXieóq. Софокл говорит в «Пелее»: «царь дотийской (Допихбо) 
страны». И Аполлоний Родосский в «Основании Родоса»: «сколькие дела 
земли дотийской (Aamábog) свершили гемонии прежде». Также Антимах во 
второй книге «Лиды»: «бегущие из земли дотийской (Aamáóoc;)». Средний род 
Aámov, как Дионисий в первой книге «Гигантиады»: «и шумящий Сперхей, 
имеют же они дотийские Темпы (Acima терята)». И во второй книге в един
ственном числе: «и котел прогремел по пустому дотийскому Аргосу (Aámov 
’Аруо)». Назван же Дотий от Дота, сына Пеласга, как сообщает Геродиан в 
восьмой книге'. «Дот, сын Пеласга, от которого названа Дотийская равнина» 
Напрасно поэтому Ор в «Языческих историях» пишет так: «Поэт131 рассказы
вает попутно о том, что произошло с Фамиром в Дории, также Гесиод гово
рит, что на Дотийской равнине он был ослеплен». Ведь Ор сводит здесь 

129 In Сег., 24.
130 Ср.: Strab., IX, 9, 22.
131 Т. е. Гомер (II., II, 594).

воедино сведения, встречающиеся порознь у подлинных языческих авторов. 
В самом деле, он добавляет: «ибо не говорится, как Калхедон (KaX%r|8á)v) и 
Карфаген (Kap%T|8á)v), и тому подобное. Поскольку один город через 1, кото
рый на Понте находится, другой -  через р, который у Ливии». Мы же 
предусмотрели это, показав посредством многих свидетельств, что Дорий бу
дет через р, а Дотий -  через т.
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