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В статье представлен анализ материалов издания 1914 г. «Учебно-
го исторического атласа» барона Н. Н. Торнау. Определяется ценность 
пояснений составителя и содержания карт как исторических источников.  
Интерпретируются этнонимы и топонимы, использованные автором на 
картах атласа и в пояснениях к ним.
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«Учебный исторический атлас» барона Н. Н. Торнау создан как 
пособие для преподавания курса истории в средних учебных заведе-
ниях. Книга опубликована в 1914 г. в Петрограде в «Артистическом 
заведении товарищества А. Ф. Маркс». Учебное пособие допущено 
Ученым комитетом Министерства народного просвещения для ис-
пользования преподавателями.

В предисловии автор указывает, что «цель учебного историческо-
го атласа чисто практическая: дать пособие, приноровленное к курсу 
истории в средних учебных заведениях и к потребностям учеников 
этих заведений»1 [Учебный исторический атлас, с. 3].

Атлас снабжен разделом объяснений. Пояснения составителя да-
ются к каждой карте. При комментировании карты 1 «Этнографиче-
ская карта древнего мира» Н. Н. Торнау приводит сведения о семьях 
народов, из которых указывает арийскую (индо-европейскую или ин-
до-германскую) и семитическую. Термин арийский не используется  
в современной научной практике. По происхождению прилагательное 
арийский производно от ари́йцы – «условное название народов, гово-
ривших на языке восточной группы индоевропейских языков» [Сло-

1 Здесь и далее источник цитируется с применением норм современной орфографии.
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варь современного русского литературного языка, т. 1, с. 182]. Впер-
вые в российских источниках прилагательное использовано в 1862 г. 
По происхождению этноним ари́ец интерпретируют из санскр. aryia, 
перс. airja «благородный» [Там же]. Более подробную информацию об 
этнониме приводит Р. А. Агеева, указывающая для ar ́i значение «чу-
жак, пришелец, иноземец», а для производного ārya «благосклонный 
к пришельцам, гостеприимный», «хозяин, человек благородного про-
исхождения, свободный» [Агеева, 1990, с. 181]. Семитическая семья 
в практике современной науки чаще называется семитской по назва-
нию «группы близких по языкам народов юго-западной Азии и север-
ной Африки, к которым относились древние вавилоняне, ассирийцы, 
финикийцы, иудеи и некоторые другие народы, к которым принадле-
жат современные арабы, евреи и некоторые другие народы» ‒ семи́ты 
[Толковый словарь, с. 873].

На карте 15 «Греция» показана часть Пелопоннеса, входившая  
в состав Ахейского союза. Название союза образовано от самоназва-
ния греков – ахе́йцы, которое отразилось в хеттских источниках в то-
пониме Аххиява, относящемся к области в Малой Азии рядом с Хет-
тским государством [Агеева, 1990, с. 197]. В древнегреческом языке 
этноним имеет форму Аχαιοι «ахейцы», поэтическое, эпическое «во-
обще греки» [Вейсман, 1991, с. 235]. На той же карте показана Этолия 
и Этолийский союз. Последние топонимы производны от греч. έτης 
«родич, родственник (дальний), друг», «согражданин, гражданин, 
частный человек» [Там же, с. 538–539].

В пояснении к карте 14 Н. Н. Торнау указывает, что эта карта «по-
казывает окончательное распределение монархии Александра Маке-
донского между диадохами» [Учебный исторический атлас, с. 6]. Во 
времена Александра Македонского диадохами (греч. διάδοχος «прини-
мающий от другого что-либо; следующий за кем, сменяющий кого», 
«преемник, наследник» [Вейсман, 1991, с. 304]) могли быть названы 
ближайшие соратники знаменитого правителя.

На карте 16 изображено Парфянское государство – «держава 
полудиких номадов» [Учебный исторический атлас, с. 6], примыка-
ющее к царству Селевкидов. Название этого государства производно 
от греч. παρυφαίνω «притыкать»̓  [Вейсман, 1991, с. 960]. Номадами 
греки называли кочевые народы: греч. νομάς, νομάδος «кочующий», 
оί νομάδες «кочующие народы, номады» [Там же, с. 849]. Упомянутое 
выше царство Селевкидов получило свое имя по племенному обозна-
чению Σελλοί «селлы, первоначально племя греческое, жившее в До-
доне и около нее; жрецы Додонского оракула, происходившие из этого 
племени и отличавшиеся первобытною простотою в образе жизни; 
поэтому они называются не умывающими ног и спящими на земле» 
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[Там же, с. 1125]. В «вассальной зависимости от Селевкидов» находи-
лась Мидия Атропатенская [Учебный исторический атлас, с. 6]. Греч. 
ά является отрицательной частицей, τρόπαιος «обращающий в бегство 
врагов, дающий победу» [Вейсман, 1991, с. 1258–1259]. Таким обра-
зом, Мидия названа невоюющим, мирным государством.

Мавританское царство и его границы обозначены на карте 20. 
Маврами называли «коренное население африканского государства 
Мавритании» [Толковый словарь, с. 423]. Этноним восходит к греч. 
μαυρος «темный» [Там же]. Название дано по оттенку цвета кожи 
представителей негроидной расы.

На той же карте указаны границы Нумидии, распространявшиеся 
до Киренаики [Учебный исторический атлас, с. 6]. Последнее назва-
ние восходит к греч. κεράоιν, κερων «все выдающееся подобно рогу, 
оконечность, вершина» [Вейсман, 1991, с. 702].

Из греческих городов, имевших полную внутреннюю автоно-
мию, на карте 20 указана Массилия – греч. Μασσαλία «город Масси-
лия, ныне Марсель во Франции» [Там же, 782]. Урбаноним образован 
от греческого глагола μάσσω «месить» [Там же, 782]: название могло 
быть дано по смешанному составу населения.

Упоминаются при рассказе о границах Римской республики пле-
мена аллоброгов, которых римляне подчинили себе [Учебный исто-
рический атлас, с. 7]. Этноним аллоброги – внешний, образован от 
греч. άλλος «другой» [Вейсман, 1991, с. 58] и Вρόγγος «приток Дуная 
(Сава?)» [Там же, с. 259]. Название народу дано по месту проживания.

На той же карте 20 обозначены границы Палестины, «которая  
с 164 г. была самостоятельным государством, попала в зависимость от 
римлян со времени азиатских походов Помпея (63 г.), но еще долгое 
время сохраняла почти полную внутреннюю автономию» [Учебный 
исторический атлас, с. 7]. Название страны восходит к греч. Пαλαιστίνη 
[Фасмер, т. 3, с. 191], связанному с παλαιστής «борец» [Вейсман, 1991, 
с. 923].

Колонии Карфагена указаны на карте 21. Из них особым образом 
выделена Корсика, поскольку на острове не было финикийских горо-
дов, но карфагеняне считали остров своей собственностью. Название 
острову дано по племенному обозначению корси (народ, родственный 
иберам и говоривший на неиндоевропейском языке) [Агеева, 1990,  
с. 197].

Последняя карта (23) отображает завоевания императора Траяна 
[Учебный исторический атлас, с. 7]. Одним из них является Херсонес – 
греч. Хερσόνησος, Хερρόνησος – город, название которого производно 
от греч. κέρσαι – формы глагола κείρω «срубать, вырубать» [Вейсман, 
1991, с. 703, 698]. Имя императора-завоевателя стало настолько извест-
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ным, что через южных славян, ср. болг. Троян, с.-хорв. Трòjан, распро-
странилось и вошло в древнерусский язык: др.-русск. троянъ «мифи-
ческое существо, а также языческое божество» [Фасмер, т. 4, с. 107].  
На той же карте изображена страна Батавов, которая «подверглась силь-
ной романизации, но не была прямым владением римлян» [Учебный 
исторический атлас, с. 7]. Название народа может быть сопоставлено  
с валлийским bathu «бить» [Фасмер, т. 1, с. 133] и интерпретировано 
как «бойцы», а страна Батавов соотнесена с Уэльсом.
_________________
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ДНЕВНИК ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕПЕТИЦИЙ КАК ДНЕВНИК ТЕАТРАЛЬНЫХ РЕПЕТИЦИЙ КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИКИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

В статье рассматривается редкий в практике историка-исследователя 
тип источника – репетиционные дневники. Создаваемые без расчета на 
последующую исследовательскую работу, они в меньшей степени подвер-
жены внутренней цензуре и отличаются большей объективностью. В них 
часто находят отражения события общественно-политической жизни стра-
ны, и дневники дают возможность исследователю услышать мгновенную 
реакцию рядовых граждан на эти события.  

На примере архива Камерного театра А. Я. Таирова, отложившегося 
в РГАЛИ и содержащего значительное количество репетиционных днев-
ников, показано, как коллектив театра откликался на важнейшие процессы 
в общественно-политической жизни СССР второй пол. 1930-х гг., и пре-
жде всего на борьбу с формализмом. Обсуждение этих событий меняло 
характер репетиционного процесса и отражалось на сверхзадаче создавае-
мых в это время спектаклей.  


