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Не опубликована.
Ко?ча^&2то1;
Ко?чаУ'&5то^
L'.?

Ko?vavOa? —Р. Lond., Ill, 604 R, 18 (I. в. п. э.); SB. 5543.
Перевод:

(М улшя) Колаитата,
(сына) Колаитата,
16 лет

31. Таблица к пив. Л'г 132С5. 0,130X0,035. Иостуш1ла в Эрмитаж из музея
Института истории ЛН СССР 18.VIII.1938 г. (бывшая коллекция Н. И. Лихачева).
Сохранность полиая. Иадпись черпылш черппламп, иа одпо11 сторопс, Египет, II—
III вв. Не опубликована.

В «Namenbucb» нс встречается.
Tavion» Е?ч!^

Перевод:
Ташюп, 36 лет

32. Табличка к мумш!, пов. № 10275. 0,098x0-,12. Привезопа из Египта В. Г. Бо*
ком в 1898 г. Надпись чорныш! чсрпилалш. Сохранность полиая. Египет, Луксор, 111
IV вв. Не опубликована.

npsv-
фйро-

IIpsv^upoc, ^Fupo? от 2йро? — «сириец».
Перевод:

Прен-
ПСИ-

рос

33. Табличка к мулши, пнв. № 4980.0,136x0,036. Поступила в Эршхтаж из коллек-
ции акад Б. А. Тураева. Надпись черпыьш чернилами. Сохранность полиая. Егппот,
П_П1 вв. Не опубликована.

Ssvapox; Ttpeo^oTEpa
nE'cevsvT-t]pi0(; рг/^тро?
Tojdia'rto?

«дочь Гора»; Zevapow? см. SB, I, 5439.
 «которого дали боги».

Стк. 1: SevapwG —
Стк. 2: ne'revsvTTjpi?

Перевод: Сенария старшая,
(дочь) Петенентерия (и) матери
Топшаи

34. Табличка к мумии, иив. № 4968. 0,128 х 0,036. Поступила в Эрмитаж из
коллекции акад. Б. А. Тураева. Надпись черными черпилами. Coxj)aimncTb

II III в. Не опубликована.
полная.

Египет

Ча'.осЬря ^АтгоХХоу-
то; [Х7]тро? Тя-
OOVTCOOUTO?

1_2: ’ATtol.Xouc, ^Ал?.ой(;, ’AtcI.covoui; засвидетельствованы в текстах S13, 4947,
7660' BGU, I, 283, 5 и др.; П. 506, 10 (П в. и. э.). Сткк. 2—3: Тяооутсоой(; — «припад-

богу Соитоусу». ZovTwouc — «объединитель обеих стран [Египта]».лежащая
Перевод: йспдора, (дочь) Аполлу-

та (и) матери Та-
соетоуны

О. О. Крюгер
М. Г. Выстрикоеа

I



107ДОКЛАДЫ и СООБЩЕНИЯ

ЗЛМЕТГП1 ПО древней географии
и ТОПОГРАФИИ САРМАТИИ И ТАВРИДЫ

1. ОСТРОВ БЕРЕЗАНЬ

(К статье В. В. Лапина

Любая историческая реконструкция жизни того или иного района или пушхта
я античности не может претендовать па полноту без параллельной реконструкции фи-

в которых протекала эта жпзоь. При рассмотрении
на-

ОСО“

зпко-гсографнческпх условий
проблемы раннего греческого поселения па о. Березапп (а следовательно, проблемы
чалыюго этапа греческой колоппзащш Северного Причерноморья) это ощущается
бешю отчетливо. Установившаяся точка зрения об эмпориалыюм характере берозан-
-ского поссленля предполагает, что в историческое время Березань всегда была остро
вом. В. В. Лапин, папротш), придерживается .мнения, согласно которому ко времени
основаппп раннего поселения Березань была еще частью суши, п это утверждение слу¬
жит одним из важных аргумептов ого копцепщш.

Тезис об островном (уже во время основания здесь поселения) положенпп Бере-
заии обычно рассматривается его сторонниками как постулат, который опп и кладут
в основу исторического исследования. Так, А. А. Исссеп пишет о прп’шнах размеще-

...Условия безопаспостп играли не мопее значительную«ння поселения па острове:
роль, чем даже удобства сношении с местным населением» -. Вывод А. А. Иоссепа был
повторен в книгах Д. П. Каллпстова а также в недавней работе В. Д. Блаватского .
Оба автора шшводят в качестве аналогий местоположение ранних Пстрпи и Аполло

Мссембрией (полуостров).лип, правда, В. Д. Блаватекпй делает оговорку в примере с
Из того же постулата исходят Л. Ы. Славин®, Я. В. Доманекпп ° и другие исследова
тели. В. с1). Гайдукевич, разделяя мнение об островном состоянии Березапп, замечает,

●’ ^ солшепию и боль-
что противоположная точка зрения «в настоящее время подвергается
щппством специалистов не разделяется»

Гораздо меньшее число авторов пытается аргумептпровать
●НЫМИ гсолого-географпческпх исследований. Но и опп опираются, как правило,
одву-две случайные, а иногда н устаревшие работы. Так, М. Ф- Болтенко , основы
ваясь па работах Н. М. Страхова, С’штает, что Березань стала островом после прорыв^
через Босфор сродиземпоморекпх вод в бассейн Черного моря, т. е. около 5 тыс. лот на^
зад. С. И. Капошнпа не вдаваясь в подробностп, от.мстаст предполо/кеппя о полу

своп положения дан-
на

поселения,Экопош1ческая характеристика березапского1 В. В. Лапин,
в сб. «Аптпчш.н1 город», М., 1963, стр. 31—39.

8 А. А. И е с с е п. Греческая колонизация Северного Прпчерноморья , Л., 1947,

стр. 58. антич-
3 Д. П. Каллистов, Очерни по нсторпп Северного Прпчерноморья

пой эпохи, Л., 1949, стр. 7—9, 44; о п ж е, Северное Прпчерпоморье в античную эпо
ху, М., 1952, стр. 65.

^ В. Д. Б л а в а т с к и й, Античная археология Северного Причерноморья
, М.

1961, стр. 175.
^ Л. М. С л а в i п, Дрсвпьогрецьке поселепня

ДУ, т. 15, 1956, вып. 6, Ист. сборник № 7, стр. 157—159.
® Я. В. Д оманский. Из истории населения Нижнего Побужья в VII VI

, АС, вып. 2, Изд. Гос. Эрхштажа, Л., 1961, стр. 35—38.
античных городов Северного Прпчерно-

остров! Березань, ИЗ Kiiib,на

вв. до н. э.
’ В. Ф. Гайдукевич. История

люрья (Краткий очерк), в сб. «Аитпчиые города Северного Прпчерноморья», I, М.
1955, стр. 31.

® М. Ф. Болтенко, Исторические судьбы острова Березапп, ЗОАО, т.
I

(34), Одесса, 1960, стр. 39.
® С. И. К а п о ш и н а, Из истории греческой колонизации Нижнего Побужья

МИА, № 50, М.— Л., 1956, стр. 212.
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островном СОСТОЯ1ШП Борезапл, как «осповашшс па псдоразумешш», полагая, что «j)a-
ботами гидрологов и географов это обстоятельство давно исслсдонапо».

Высказанные впервые Э. Р. Штерном и С. Д. Пападкмитрпу сомпепия в том, что
к началу античной колоппзацпц Северного Причерноморья Березань уже была остро
вом ’о, основаны главным образом па логических умозаключенпях, и в этом их слабая
сторона. Правда, в качество аналогии С. Д. Пападшштрцу указал на интепсивньи! раз-
Ашв морских берегов в районе Одессы. Изменение береговой полосы в результате раз
мыва (а это один из иапболое важных факторов) хорошо известно исследователям па
мятников Причерноморья. К предположению Э. Р. Штерна и С. Д. Пападнмнтрну позд
нее прнсоединплпсь Г. Крысий и Д. И. Нудельмап Следует отметить, что, хотя эта
точка зрения и не получила всеобщего признания, крупнойшп11 знаток истории Север
ного Причерноморья С. А. Жебелев в 1938 г. не счита.ч вопрос решенным 13 послед
нее время вопрос о Березапи, как части материка в древпостп, вновь поднял
В. В. Лапин.

В. В. Лаиинв своей работе сделал особениын упор на «эггейрогепичешене» процессы.
Березапь донствительпо ● находится в зоне зиачптельных тектонических движений
с тендепцпей к погружешио В состав этой зоны входит все Северо-Западное Причер
номорье. К югу от ЛП1ШИ Тплигульскпй лпмап — Николаев — Каховка располагает
ся область с особенно питепсивным опз’скаппем, продолжающимся в настоящее время
Показателем сильных погружений за историческое вре.мя служит, например, курган
с погребением ипже уровня моря в Приднепровье Неоспоримым факто.м является
погружеипе почти 20 га прибрежной территории Ольвии иа глубину до 3—3,5м^°
за сравпптельно очень короткое время. Одпако эти общие соображопия еще не
права утверждать, что Березапь в VII в. до н. э. была соединена с материком. Необхо
димо рассмотреть весь комплекс факторов, влия10пц1Х на развитие и фор.ш1ропа
морских берегов.

По данным А. Д. Архангельского п И. М. Страхова
образовался в общих чертах около 5—7 тыс. лет назад в результате аортпкат^^^_

дают

пне

1Т
, современный абрис Черного

мор/1
пых двпжегаш земной коры. С этого времени вступают в действие силы поды, ](оторыо

продолжают форАшровать берега бассейна. Известно, что
со скоростью в ряде мест до 1,5—2 м в год is*

в районеи в настоящее время
Одесса — Очаков берег отступает

берегов Березашг значптолеп п происходит буквально на глазах: по дап-Размыв

Е. Stern, Die griecliiscbe Kolonisalion am Nordgestade dcs Scliwarzen Meers
 Lichtc arcbaologisclier Forschuiig, «КИо», LX, 1909, стр. 142; C. Д. Напади-

митрпу, Древние сведения об острове Березапи, ЗООИД, т. ХХУШ, [q^q
стр. 97.

1 о

1Ш

ч Г. К рис in, Дптяч! поховаппя в урнах па о. Березахи, «BiemiK ОдоськоГ
колшс11 краезиавсьтва», 4—5, 1930; Д. И. Нудельмап, Древнегреческое посе-

Северпом Причерноморье, УЗМОПИ, XXXVII, ист. фак., вып. 3, 1946 стр

в античную эпоху.

ление на
40—42.

12 С. А. Жебелев, Пароды Соверпого Причерноморья
БДИ, 1938, № 1, стр. 155, прпм. 13.

13 И. И. Николаев, Новейшая тектоника СССР, ТКИЧП, VIII, М. Л
1949, стр. 224—229.

1^ Там же, стр. 225.
15 Б. В. Пясковсклй, Геологическое строение коренного ложа. II состав

аллювиальных отложений Нижнего Днепра, «Земловедеипе», XXXV, вып, 2, 1933;
II и к о л а е в, ук. соч., стр. 225.

В. Д. Б л а в а т с к и и, Подводные разведки в Ольвии, СА, 1962, № 3,16
стр.

Страхов, Геологическое строе-

233.
1’ А. Д. А р X а н г е л ь с к и й и И. М.

вие и история развития Чериого моря, 1938.
18 В. И. 3 е и к о в и ч, Берега Черного и Азовского морей, М., 1958, стр. 19.
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ним Э. Р. Штерна, со скоростью 0,25 м в год; по данным В. П. Зенковпча проапалп-
анровашиего картографический материал за 185 лет, со скоростью 0,3—0,5 м в год. Это
значит, что за прошедшие 2—2,5 тыс. лет остров только в результате размыва потерял
■0,8—1 км своей длины, т. е. уменьшился в размера.ч почти вдвое. А если jTtecTb еще раз
мыв противоположного берега п вертикальное погрз’жепие cjuin за этот же период,
то окажется, что вся прилегающая часть современного дпа, находящаяся ныне па глу-

2 — реконструкции ocjHTOBoil полосы н районе о. Bepeaaitb — Очаков (но В. П. Зен-
копичу): 2 — мостоположеике Дандаки

по крайней мере, до 3—3,5 м в те времена возвышалась над уровнем моря.ошшх.
Пролив между берегом н Борозадыо неглубок и в настоящее время 2'*. Это обуслов-

В результате многолетних работ гидрогеологовлено наличием подводпои перемычки,
выяснено се происхождение и реконструирована история развития берегов в районе
М. Аджпяск— Березапь— Очаков-^. По В. П. Зенковичу, две тысячи лет назад про
филь берегов этого района имел другую конфигурацию и в последующем претерпел
значительные изменения. Между Березанью и берегом существовала широкая переп-

«по-
образовашгая горпзопталышмп перемещеппяаш наносов. В дальнейшем море

наносную перемычку, так и отмели, окружающие
ма,
степенпо затопило и размыло как

(см. рис., J).22ЭТОТ остров»
Итак, в результате новейших исслодоваипн геологов  и гидрологов можно считать

бесспорно установленным тот факт, что Берозань в VII в. до п. э., к моменту основа
ния здесь греческого поселения, представляла собой полуостров. Когда же она стала
островом? Очевидно, точно ответить да этот вопрос пока нельзя. Учитывая, что Вере
зань стала островом в результате процесса размыва  п тектонических движений, и от
носителыю зная их градиенты, можно предположить, что это произошло не раньше
V—IV вв. до н. э. Возможно, отделишем острова от материка отчасти объясияется упа-

советекпх берегов ЧерногоП. Зенковпч, Морфология п дппаш1ка

моря, И, М., 1960, стр. 71. /оппмп
20 в 1909 г. максимальная глубина в указанном районе была 1,5 1,8 м (ЗООИД^

XXVIII, стр. 99). В засушливом 1902 г. «археологи наблюдали, как через обмелевший
пролив прошло стадо скота с берега па остров» (К  а и о ш и н а, ук. соч., стр. 212).

21 Зенкович, Берега..., стр. 118—120, рис. 63; о  и ж е. Морфология и ди
намика..., II, стр. 70, слл, рис. 34.

22 3 е ц к о в и ч, Берега..., стр. 120.
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ДОК поселения, а это, в свою очередь, не могло оказаться неблагоприятным для даль-
пеншего расцвета Ольвии.

В настоящей заметке мы задались целью показать, насколько важно для исследо
вателя античности использование данных из области естественных наук. К слову,
и геологи, и гидрологи гораздо чаще прибегают к результатам исторнко-археологиче-
CIUIX псследовахшй, чем историки к их работам 2®.  А жаль: решение многих вопросов,
подобных березапскому, может быть осуществлено только в комплексе с данными есте
ствознания.

2. О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ДАИДАКИ

Дандака в античных источниках уполшнастся дважды. Более ранпео свидетель
ство находится у Птолемея (111,6,2), который помещает ее па западном побережье
Крыма под 47'20' широты и 60°45' долготы (севернее Хсрсонеса Таврического, расно-
ложепного под 47° шпроты и 61° долготы), Амлшан Марцеллип (XXII, 8,36) называет
Дапдаку вместе с двумя другими взамотнылш» (inter qiias emiuet) городами Таврикн —
Евпаторией п Феодосией, не указывая пх местоположения. Любопытно, что пмоии
этого города пет пн у одного из более ранних авторов. Нет его и среди известных нам
эпиграфических документов.

При таком положоциц вещей попытка локализации Дапдаки возможна только
использовании свидетольства Птолемея, с одной стороны, и этимолопш топони-при

1

ма — с другой.
В. И. Абаев, разбирая тоионнм Aavoax*/] производит его от danta ‘зуб’. Поскол1>|<у

AavSay.Y) раппозпачпо староосотинскому dandak, автор заключает, что в данном слушю
«речь шла, падо думать, о каком-то зубовидном выступе или мысе» *. В том, что город

быть яагизад по копфигурацни моста, па котором он располагался — нот пцмпгамог
удивительного. Примеров тому можно привести множество.

Итак, по меридиану Дандака отстоит от Хорсопоса па 20 мипут,'что (поскольку I-'
Птолемеева моридиапа равен 500 стадиям) составляет 166,6 стадии. В зависимости от
того какой стадией пользоваться Птолемей (157,5 м; 177,8 м; 184,5 м; 210 м), это рцс-
стояпие колеблется в продолах от 26,25 до 35 км. Следоватольпо. Дапдаку падо искать

девятикплометровом отрезке побережья от мыса Лукулл и устья р. Альмы
устья р. Булгонак па сопоре.

на югона
до с. Берегового у

Как устаповлено археологпчоскнмн разводками, к северу от устья Альмы и до оз.
Ки:шл-Яр (20 км по берегу от устья Альмы) никаких следов дровшгх поселепцц нот а*,
у 03 Кизил-Яр находятся остатки небольшого, видимо, скифского селища ц золыщк

-I П. И. Шульцем. Ближаххшоо укреплоппоо посолошю  — Кара-Тобо —
между озерами Сакское и Сасык в 35 км к северу от устья Альмы
Евпатории. Вся береговая полоса па этом участке ровпая и по

обнаружонпые
расположено
13 км южное
каких ^ПJGOв.

Если к северу от течения Альмы простираются степи  с певысокпми морснимп бере
гами, то к югу картина соворшеыно мепяется. Вдоль левого берега реки возвышается

высотами до 50 м над ложем. К югу от устья Альмы она закапчивается

и
имеет иц-

грапдиоз-гряда с

23 в геологии п гидрогеологии историко-археологическим методам давпо уделяет-
большое внимание. См.: Ч. Л я й э л ь, Основные начала геологии, 1806; Ы п

соч.; 3 е п к о в и ч, ук. соч.; Пясковскнй, ук. соч.
к о-ся

л а е в, ук.
1 В. И. А б а о в, Осетшгекиц язык и фольклор, I, Л1.— Л., 1949, стр. 161.
2 А. Н. Щ о г л о в, Полевые работы Херсонесского музея в Севоро-Западно.м

Крыму£в 1959—1960 гг., «Тезисы докладов о раскопкахХерсопоса Таврического
1960 г.», Севастополь, 1961, стр. 5, рис. 2.

3 п. н. Шульц, Евпаторийский район. Археологические исследования
РСФСР, 1934—1936 гг. М.— Л., 1941, стр. 272—275; он же, О работах Евпатории-

экспедицип, СА, III, 1937, стр. 253.

в

в

скои
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ним зубоиндиым мысом с отвесиымп тридцатиметровымп обрывами, выступающими да
леко в моро. Имеппо через него проходит Л1шпя, отстоящая от Херсопеса на 16G.G
«эратосфсиоиых» стадий, равных 157,5 м (см. рис., 2), и] пмеппо па нем расположено
одно из наиболее крупных городшц Крыма — Альмппское устьевое (Алма-Тамак) ■*.

По своим очертаниям этот мыс действительно напоминает громадны!! зуб, выдви-
цутьн! в моро. Такие жо очертания имеет и следующий за ним к югу мыс Лукулл, по
па нем нет никаких следов поселсиия. Дальше к югу приметных мысов пет, берега пд^’т
неудобные, с высокимп глиппстымн обрывами, которые разрываются только в двух

там где виадают в море реки Кача п Бельбек. На» побережье от м. Лукуллместах
до Севастопольской бухты поселений пе пзвестыо, кроме одного небольшого городищи
у устья р. Качи.

Итак, с очеш1дно11 уворешюстыо Дандаку Птолемея и Аммиапа Марцеллииа мож-
DTO Альм1П1СКое устьевое городище (Алма-но локализовать только в одном месте

Тамак). Оба фактора, которыми мы располагаем,—координаты Птолемея и этпмоло-
гия топонима — свндотельствуют в пользу этого.'

Что 5КС представляет co6oii городище Алма-Тамак-Дапдака? Несмотря па
оно известно давно, детальных археологических исследовании да нем еще не прово
дилось. Краткие упоминания о городище имеются в работах П. Н. Шульца (разведки
Тавро-скифской экспедиции) и статье О. II. Домбровского В 1959—1963 гг. разве-

памлтпиков Западного Крыма,

то,что

дочные pa6oTiii па городище , связаниыо с iiay^ienuoM
выполнялись Херсопесским музеем °. В 1960 г. Т. II. Высотская произвела

на нем

шурфовку.
Площадь городища Алма-Тамак составляет около 6,5 га Если исключить анти i

пыс города, то это одтга из трех паиболео крупных памятников степного и предгорного
Крыма. Два других — Неаполь Скнфскпй (около 20 га) и городшце Красное ( ер
меп-Кыр) с площадью около 4 га ®.

В плапо городище имеет форму правильного ромба. Со стороны моря оно совер
обрывы высотой до 30 м подняться ноль-

земляпого вала п рва с двумя
да котором оно

шенио неприступно — па абсолютно отвесные
зн. Система обороны с папольпой стороны состоит
въездами через них . Городшце, как нельзя лучше, вписывается в мыс,
расположено. Бросается н глаза четкая продуманность оборопы п выгодного в

. С высоты плато городища открываются ш i-
подходы с других

из

тсгическом отиошешш местоположения
рокие степные просторы , расположенные на севере; далеко впдпы птпым
сторон. Река Альма и гряда, идущая вдоль псе, служат превосходным прир ^
рубежом, обращенным в сторону степей. ппгтпм з

П. И. Шульц считал городище Алма-Тамак скифским ириморским город ^ ^
Опираясь иа данные разводки П. И - Шульца в 1948 г. А. И. Тюмепев предполо ' ’
здесь быть может была скпфская крепость Хебеп впрочем ничем это
но аргументируя. На основании работ Хорсопесского музея мы высказали пр

Ml. НТ Ш у л ь ц, Тавро-скифская экспедиция в 1946 г., «Советскли Крым»
Ло 5, Симферополь, 1947, стр. 67; Щеглов, Полевые работы... стр.

Ml у л к ц. Тавро-скифская экспедиция..., стр. 67; о н ж м б о о в-
поля Скифского (1945—1950 гг.), ПАДК, Киев, 1957, стр. 80; О. ^
с к и й, Керамшюская печь на скпфском городище «Красное», НАД ч, ^пе ,
стр. 209.

западном побережье Крыма, СГХМ,
Полевые работы..., стр. 5.

СГХМ II, вследствие опечатки указана ыеворпая цифра.

Красное (Кермен-Kiiip), КСИИМК,

Разведки 1959 г.
ж е,

паА. И. Щеглов
И, Симферополь, 1961, стр. 79; о и

’ В нашей статье в
‘24 500 кв. м, вместо 64 500 кв. м.

® О. Д. Д а ш о в с к а я. Скифское городище
70, 1957, стр. 108.

3 Шульц, Исследования Неаполя..., стр. 80.
А. И. Т ю м е п с в, Херсопесскне этюды,

ВДИ, 1955, jY“ 3, стр. 43.

IV10

I

, ВДИ, 1950, Y2.2, стр. 50; V,
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женпе, что это городище представляет собой римский укроплоииый ла1'орь, располо-
жешхый па месте более раннего местного поселения Это предположение базируется
на следующих главных факторах. Во-иервых, планировка и система обороны лс спон-
ствешга скпфскпм городищам Крыма п Поднепронья и, напротив, совпадаот с систе
мой укреплений в римских провинциях. Во-вторых, комплекс археологических мате-
рпалов относится в совокупности к первым векам п. э. ir идеитичеп материалам рим
ского укрепления на городище Алма-Кермон у с. Заветное (раскопки Т. II. Высотской
II Е. В. Веймарпа), которое ранее тоже считалось скифским. В-1реты1х, название этого
пункта нигде не упомшхаотся до Птолемея, а это было значительное поселение, которое
вряд ли могло оказаться вне поля зрения современников, если бы оно существовало
рапсе. Как и на городище Алма-]\ермон, так и на Ллма-Тамаке на11депы монеты рим
ские и херсонесскио элевтери1шые, а это немаловажный показател1> Наконец, обще
политическая обстановка, слоишвшаяся в Крыму в первых веках и. э.. превращение
Хсрсопеса в центр римской эксшшсии заставляет предполагать сугцествовашю рим
ских воеилых коммуникаций и/укроплепиых пограппчиых рубежей. Одни из таких
рубежом, иа иаш в.згляд, мог проходить по течению р. Альмы, возмоилю прикрывая
владения Херсопеса со стороны cicueii. Двумя известными укрепленными пунктами
на нем были городища Алма-Кормен и Алма-Тамак,
Дандакой.

отождествляемое нами с
I

До недавнего времени единственным известным достоверно римским лагерем счи
тался Харакс . За последиие годы количество памятников, относящихся к размеще
нию в Крыму римских гариизопов стаиовптся все больше. Это
в Херсонесе
нявшей Херсоиес с Хараксом

13

и новые находки
1-1

и уя{о упомянутое укрсплепне Алма-Кермои, и следы дороги, сосди-
, и надгробие легионера с cencpuoii стороны Совасто-

. Полагаю, что к этим иамятпикам

15

можно присовокупить и городищепольской бухты
Алма-Тамак - Даидаку.

Некоторое недоумение может вызвать золышк

1C

паходящийся иа территории го-
родшца, не свойственный римским укреплениям. Но, во-иервых, керамика из ра.чрсза
зольника относится к III—IV вв., а во-вторых, положение громадиого зольиика впутрп-
оборонительиых сооружений с несолшснностыо свидетельствует о сокращении терри
тории в этот период. Сокращение территории могло иролзойти после того времени,
когда в середине III в. римские войска покшули Крым (их отряды сохранились толь-

в Херсонесе). Ведь и Харакс но заглох сразу после оставления ого гариизоиом
Накоисц, о более раннем поселении. Археологические материалы очень скудни

ко

и пе могут дать ответа на этот вопрос. За три сезона разведочных работ па городище
среди колоссального керамического материала найден всего лишь один обломок элли
нистической амфорной ручки хорсопесского производства. По сообщению А. М. Гу
левич, здесь же несколько лот назад была найдена медная монета Амиса (?) митрпдатов-
ского времени. Однако, по аналогии с Хараксом и городищем Алма-Кермен, где обна
ружены предшествующие римским военным стоянкам слон, а также учитывая ешк!)-

и
Щеглов, Разведки 1959 г...., стр. 80, рис.
Ш у л ь ц, Исследования Неаполя..., стр. 80; В. В. К р о п о т к и п. Клады

римских монет на территории СССР, САП, Г—4—4, М., 1961, стр. 65, № 616.
В. Д. Б л а
Э. И. С о

4-5.

и а т с к II й, Харакс, МИА, № 19, 1951.
л о МОНИК , Алтарь Ыемеспды из Херсопеса, ВДИ, I960, Л2 4;

о р и с о в а, Черепица с клеймами римских легионов. СГХМ, II, Симферо
поль, 1961.

Соло15
Алтарь..., стр. 137; А. Н. Щеглов, К вопросу об пзу- ●

чении ТОПОНИМИКИ Крыма, ЗОАО, I (34), Одесса, 1960, стр. 341.
С; Ф. С

м о П II к

Основные этапы экономического развития ит р ж е л е ц к и й
\

,
периодизация истории Херсопеса Таврического в аптичную эпоху, ПИСП, М., 1959,
стр. 81.

17
Блаватский. Харакс, стр. 290 сл.

4
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скую основу ыазваыия — Даиадака — надо полагать, что местное поселенпе здесь
было и в более раппоо время.

1\ак показывают даппыо разведок, Дандака в первые века н. э. была крупным
пропз-и металлообрабатывающим 1313цветущим поселением с развитым гончарным

водствами. Несмотря на сокращепие территории в III—IV вв., поселение, по-впдпмо-
му, еще иекоторое время было значительным. Может быть п не зря писатель IV в. Ам-
мпап Марцеллии, долго прослуживший в римской армии и хорошо знавший восточную
обстановку, назвал Дандаку в числе трех наиболее крупных городов Таврпкп. В IV в.
жизнь Дапдаки прекращается. Очевидпо это можно связать с вторжением в Крым
ryuuoB

А. Н, Щеглов

стр. 209,Домбровский, ук. соч.
Щеглов,; Разведки 1959 г...., стр. 80.
См. об этом Е. В. В е й м а р п, О в1шоградарстве  и виноделии в древием

средневековом Крыму, КСИА АН УССР, 10, Киев, 1960, стр. 113; М. П. А р т а м о-
U о в, История хазар. Л., 1962, стр. 40—54,

13

I'j

U2U

DEFENSOR CIVITATIS

Для общества Иоздией империи характерно разделение свободного паселеипя
два осиовпых юридических разряда: poLentiores ir teiiuiores. Это деление отчасти (по
далеко по вполпо) совпадает с противоположением lionestiores и Iiumiliores, восходя
щим еще к эпохе Августа. Пмепио в эпоху Августа стали иереводцть па почву права
это иоследиео иротивоположешш, уже сложившееся ранее, но имевшее лишь соцналь-
по-бытовос здачецие (Лабоои, Dig., IV, 3, 11, § 1). Выделение людей «нпзпшх» и «не

сильнее (Suet.,

на

значительных» из общс'й массы граждан проявлялось чем дальше, тем
Claud., 22; Тас., XVI, 5). Особеппо ярко различно lionestiores п Iiumiliores про¬
являлось в различии наказеший за одинаковые преступления (Gai, lust., Ш> --5,
Навел, Dig..XLVII, 2, Ц и др.) ^Ужо в период припцппата можио встретить и та-

которых речь идет не о lionestiores,КИО, хотя пока домиогочислоыпыо установлоппя, в
potciiliores. Хермш! poleiiliores до одиозпачеп lionestiores и указывает прежде всего

(Dig., IV, 7,1, Gaius libro IV ad edictuui provin-
a о
на силу и влияние известной группы
cialo).

касающиеся
ц новеллах

В опо.чу домпната полошоппо мсияется. Если в Дпгестах нормы,
potcutiores, Lenuiores, buiuiliores, встречаются изредка, то в кодексах

даже специальные ппституты, касающиеся назваи-таких иорм множество; возникают
ных категорий (например patrocinia potentiorum).

Рядом с этой колдчествеииой перемепой замечается поворот п в
законодательных актов о названных разрядах свободного населения. Этой стороны
Боироса в пашей литературе почти не касались. А. Р. Корсунский в своей статье, един

сословной дпффереыциа-

самом содержадип

CToeuuoii специально посвященной возникновению элементов
ЦШ1 населопия Рпиской u^шGpIШ, также указывает на одну сторону, одно ыаправле-

  «огранпчопия низших свободных, т. е. в первую оче-
правах создали благоприятные условня для роста

Однако

иио законодательства: па то, что
родь мелких земледельцев, в их
экономического п политического могущества крупных землевладельцев»

lionestiores п Iiumiliores в закоподатольпых1 Ср. А. Р. Корсунский
naMnTHUicaxj Римской империи, ВДИ, 1950, № 1, стр. 81—90.

2 Там же, стр. 90.
8 Вестниц лревней исторпи, № 2


