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Иранская традиция «Haft keshvar» 
Что такое «Haft keshvar»? В переводе с современного персидского 

языка «haft» – это «семь», а «keshvar» – это «страна». Данный термин 
есть в авестийском (karšvar) и в древнеиранском языках (kršwar), 
происходящие от корня karš – «бороздить, проводить черту» [5, S. 459]. 
Часто ученые соотносят понятие «keshvar» с климатом, например Ахмад 
Тафаззоли [4]. Автор в статье будет придерживаться перевода понятия 
как «страна, регион». 

Как выглядит «Haft keshvar»? Данная традиция берет начало из 
Авесты, где описывается система мироздания. Согласно иранской 
мифологии, земля состоит из семи регионов, представленных виде 
кругов. В Гатах они упоминаются как būmyā haptaŋᵛha – «седьмая часть 
земли» (Яшт 32.3) [3]. Данный термин можно сравнить пехлевийским 
būm ī haft kišwar – «земля семи стран (регионов, климатов)» и в более 
поздней Авесте, как karšvąn yāhš hapta – «семь стран (регионов, 
климатов)», что является общим выражением в более поздние времена. 
Также предыдущие выражения сопоставимы с пехлевийским haft kišwar 
и манихейским haft kišfar zambūdīg/šahr «мир семи стран (регионов, 
климатов)». Говорят, что семь стран были сформированы в начале 
творения, когда звезда Сириус произвела дождь, в результате чего 
появились различные моря, и земля была разделена на семь частей 
(согласно Бундахишне) [4]. 

Авестийские и пехлевийские названия регионов следующие: 
Arəzahī-/Arzah (восток), Frada’afšū-/Fradadafš (юго-восток), Vīda’afšū-/ 
Widadafš (юго-запад), Savahī-/Sawah (запад), Vouru.ǰarəštī-/Wōrūǰaršt 
(северо-восток), Vouru.barəštī-/Wōrūbaršt (северо-запад), and 
Xᵛaniraθa-/Xwanīrah, Xwanīras (центральный регион). Самый большой 
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регион – центральный, который считается таким же большим как 
окружающие его регионы вместе (климат). Здесь находится мифическая 
родина иранцев Ērānwēǰ. Согласно Бундахишне, семь регионов отделены 
друг от друга водой лесами и горами, и только с помощью богов или 
демонов можно пройти через один регион в другой [4]. 

Постепенно представление о мироздании переносится на 
конкретные географические регионы и приобретает вид деления 
обитаемой части земли на семь регионов [9]. При перенесении кешвар 
на обитаемую землю, за каждым регионом закрепляется определенное 
название и народы, проживающие в этих регионах. Они состоят из семи 
географических регионов: шесть регионов окружающих центральный 
регион, называемый в исламские времена Babil [8, p. 93]. Центральный 
кешвар – это Ираншахр, куда относились Хоросан, Фарс, Джибал и Ирак 
[6, p. 579]. Центральнее место в данном регионе занимал al-Sawad, т. е. 
Ирак [8, p. 87]. Система деления мира на кешвары была основана на 
политических изменениях и этнических различиях [8, p. 579]. Здесь 
имеется сходство и с индийской концепцией мироздания: горa Меру и 
лепестки лотоса [8, p. 94]. 

Согласно поздним Сасанидским источникам и раним исламским 
схоластическим представлениям, семь регионов выглядели следующим 
образом:  

1. Индия и восточные земли. 
2. Земли арабов. 
3. Земли берберов (или Северная Африка). 
4. Ираншахр 
5. Земли русов и Рум, аль-Андалус. 
6. Земли хазар и тюрков. 
7. Китай и Тибет. (haft keshvar) [7]. 
Как применялась традиция «Haft keshvar»? 
В период правления Ахеменидов персидская империя была 

разделена на двадцать административных округов (сатрапии). Однако, 
есть предположение, что иранская традиция «Haft keshvar» традиция 
оказала влияние и на административное деление империи. Шапур 
Шахбази отмечает, что Дарий Великий разделил свою империю на семь 

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


 

 
 

34 

частей и отдал их верноподданным, которые помогли ему укрепить 
императорскую власть. Также Ш. Шахбази указывает, что арамейский 
документ из Египта, датированный царствованием Дария II, обозначает 
правителя района как hptḥpt', от иранского *haftaxʷapāta «покровитель 
седьмой части». Это, в свою очередь, указывает на то, что деление 
территории империи на семь частей было обычной практикой, 
заимствованной из авестийской космологии [9]. Со временем персидские 
правители заимствовали греческую традицию об обитаемой четверти 
земли и перенесли ее на административное деление государства. 

В период распространения ислама возникла необходимость в 
географических картах. Первоначально это были карты путей сообщения, 
городов, государств с незначительным упоминанием соседних народов. 
По мере распространения ислама начали собираться сведения и о 
соседних народах. Постепенно начинают появляться географические 
карты, основанные на греческой географической традиции, которая 
постепенно видоизменяется под влиянием ислама и иранской традиции 
«Haft keshvar». В данном случае примечательна карта мира аль-Бируни. 
Данная карта мира не является типичной географической либо 
политической картой мира. Суша представлена в виде лигатуры арабского 
слова «Аллах». Европа, Азия и Африка объединены в один континент. 
Возможно, аль-Бируни имел ввиду, что основа мира и всего сущего – это 
Аллах, следовательно, единство мира показывалось через данную 
лигатуру. Однако, помимо влияния ислама, на данной карте четко 
прослеживается влияние иранской традиции «Haft keshvar». Центром 
карты является Фарс – иранские земли, которые входят в центральный 
кешвар. А расположение народов на карте соответствует принятому к 
этому времени распределению народов в кешварах. 

В «Геодезии» аль-Бируни пишет о том, что обитаемая часть Земли 
была разделена на семь регионов исходя из «принципов политики» [1,   
c. 154]. И описывает причины данного деления: «… могущественнейшие 
из царей избрали своим местожительством Ираншахр, || а это – Ирак, 
Фарс, Джибал и Хоросан. Среди них были те, кто завладел этими 
государствами в начале сотворения, еще до [широкого] расселения 
человечества в этих краях. [В дальнейшем] другие, подобные им [цари], 
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неизбежно должны были слиться в среднем [круге климатов], чтобы были 
одинаково [близкими для них] цели их устремлений и стало легким 
взимание того, что они намеревались [захватить] в тех местах, [куда 
устремлялись]. 

Среди них были и такие, кто не владел [всеми этими 
государствами], особенно в период до Александра, но они внушали [всем 
в этих царствах] страх; от них оберегались уплатой податей, перед ними 
заискивали, стараясь приблизиться к ним всеми способами. Поэтому они 
стремились к тому, чтобы были одинаковы от них расстояния до 
государств других царей, дабы они могли делать с ними все, что хотели, а 
все окружающие их цари были объяты состоянием страха перед ними и 
желали [сохранять] добрые отношения. 

Эти части были названы [словом] «кишвар», производным от 
персидского «черта», [символизирующим] как бы знак, стоящий в этих 
[областях и указывающий] на то, что они обособлены друг от друга, как 
обособлено то, что очерчено чертой. Первый из [климатов] – средний, а 
это – Ираншахр, но они сделали его четвертым по счету, чтобы и в счете 
он был средним. 

Нет никакой связи между этим делением [климатов] и 
какими-нибудь режимами естественных условий или законами 
астрономии. Оно [произошло] либо в соответствии с различиями между 
государствами, заключающимися в несхожести облика людей в них, или 
их характеров и деяний, или их языков и религий, либо в силу 
насильственного покорения [народов]» [1, c. 154]. 

Следует обратить внимание, что, несмотря на то, что аль-Бируни 
отвергает саму теорию кешвар, он использует ее для составления своей 
карты мира [2, c. 101]. 

Карта мира аль-Бируни, вероятно, использовалась более поздними 
авторами, например, аль-Казвини [8, p. 142]. Карта аль-Казвини 
воспроизводит карту мира аль-Бируни с некоторыми отличиями. Форма 
мира на карте – лигатура арабского слова «Аллах». На карту аль-Казвини 
нанесено больше географических названий. Центр карты занимает 
Аравийский полуостров. Африка разделена р. Нил пополам [8, p. 144 – 
145]. Также можно упомянуть двух авторов Хамд Аллаха Мустауфи и 
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Хафиза-и Абру. Их карты мира были основаны на карте мира аль-Бируни, 
показывающие разделение суши и воды, возможно известная им через 
работы аль-Казвини [6, p. 150]. 

Авторы статьи по географии в Энциклопедии ислама указывают, 
что влияние иранской традиции «Haft keshvar» проявляется и в работах 
Ибн Хордадбеха, аль-Якуби и аль-Масуди. Они приравнивают Ирак к 
Ираншахру, отводя ему центральное место в арабском регионе [6, p. 579]. 
В частности у аль-Масуди Ирак – центр и лучший регион мира,        
а Багдад – лучший город [6, p. 580]. Но Кудама и Ибн аль-Факих, а 
позднее и Ибн Рушд, отдают превосходство над всем регионами Мекке и 
Аравии. Багдад же у них – только политический и административный 
центр [6,  p. 580]. 

Таким образом, иранская традиция «Haft keshvar», зародившаяся 
как космологическое представление, постепенно приобретает 
конкретные географические очертания. Она оказала значительное 
влияние на развитие картографии средневекового Востока, соединив в 
себе национальные и религиозные представления того периода. 
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Бруй Н. С. 

БГУ (Минск) 
Верховная власть в эллинистическом Египте по данным  

Полибия и Плутарха 
Период эллинистического Египта является одним из самых 

удивительных и интересных явлений в человеческой истории. Он 
отличается не только слиянием греческой и египетской культур, но и 
правлением царей, политика которых сыграла большую роль в его 
истории. Многие историки того времени, не только Греции, но и Рима, 
упоминают или рассказывают о царях Птолемеях в своих трудах. 

Одним из крупнейших древнегреческих авторов, описывавших 
царей Египта, был Полибий (ок. 200 – ок. 120 г. до н.э.), автор труда 
«Всеобщая история». Сочинение Полибия позволяет проанализировать и 
понять процессы, происходящие в государстве Птолемеев. Для описания 
некоторых периодов египетской истории этот источник является 
единственным. Фрагментарный характер дошедшей до нас части 
произведения приводит к тому, что в нём подробно освещаются лишь 
некоторые краткие периоды истории эллинистического государства. 

В своём труде Полибий рассказывает о правлении Птолемея IV 
Филопатора (222/221 – 205/204/203 годах до н.э.). В произведении видно 
отношение самого автора к Птолемею IV как к политику: 
«…Рассчитывая на прочность тогдашнего положения, Птолемей время 
царствования проводил в веселье. Беспечный и труднодоступный для 
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