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атому даппыо Р. Лафоиом п другими учеными сопоставлошш пе всегда убедительны.
Если дальнейшие исследования докажут со всей очевидностью пропсхожденпс всех
этих терминов из одного п того же корня, представленного н в грузинском \е(г)?Ъ(И),
тем самым они окажутся связанныш! также и с хуррнт. us^u

Г. А. Меликишоили

NAMES OF METALS IN ANCIENT ORIENTAL AND CAUCASIAN LANGUAGES

by G. A. Melikishvili

1. Why steel is called pHlad in New Persian (from Pablavi polavat/fpolapat, cf.
cient Armenian pofopat) is not known. Since metals have rather often been named from
tribes or localities famous for producing them, it may be conjectured that the term in
question is related to the name of the land of Puluadi (apparently pronounced Poloadi),
whicli occurs in an Urartian cuneiform inscription recently discovered in Iranian Azer
baijan (see, by the author, Vrartskye klinoobraznye nadpisi, M. 1960, pp. 453 f., and VDI,
I960, 3, pp. 3—11).

2. Greek xuavos, which denotes both copper carbonate ore and one kind of steel
cf. Mycenaean ku-wa~no), has been compared with Hittite-Luwian kunna (pronounced
qunna7), «copper». To the latter word (a late, shortened form from kuiannan) Georgian
{r)qina, «iron», is closely related. The Georgian word was apparently borrowed from
Hittile Asia Minor in the epoch of the Georgian-Megrelo-Chanian language unity
(the end of the second and beginning of the first millennium B. C.).

3. The author compares the Hurrian word for silver, uSLu (pronounced osho}), with
Georgian vc(r)sk-lif «silver». Similar words for silver occur in many other Caucasian
languages (Dagliestanian, Abkhazo-Adyghian), and tlieir origin is evidently to be traced
to the same Hurrian term.

an-

35
Исходя 113 наличия во многих перечпелепных формах звука г, П. М. Дьяконов

время обсучкдеппя данного доклада высказал предположение о наличии слабого г
также и в хуррнтскои (как п в пезасвидетельехвованпои родственной ей урартской)
форме, предполагая, что в пропзпошепцп мы здесь шю.чп что-то вроде orslio//orsho.
Наличие подобного слабого г в хуррп-урартском подтверждается, например, отобра-
жегшс.м названия столицы урартского царства города Tuspa в ассирийском в форме
Tui'Uspa. В связи с этим И. М. Дьяконов указал также па мпение Г. А. Климова, который

в картпельских языках первоначально!! формой считает не veshl, а versjil (см.
К л и м о в, Этимологический словарь картвельских языков, стр. 8§—84).

во

к ПОНИМАНИЮ CIL, VIII, 619
Иаднись^, рассматриваемая в этой работе, ппторссна в двух аспектах; во-первых

потому что сообщает новые сведения о римской анпоие п, во-вторых, потому, что рпм-
CKiiii офицер, который со оставил, был командующим рпмскпмп векснляциямп в Се
верном 11р11чсрио.\1орье. II хотя паднпсь не раз привлекала внимание исследователей

^ Надпись видел, описал и впервые издал в CIL, VIII, 619 Г. Впльмапс, сопроподип-
ншй ее большим п подробным коммептарпем. Переиздания; Dessau, 2747; См. также
CIL, VIII, 11780.

^ См., папример, А. D о ш а s z е w s к i, Die Rangordnung des romisches Heeres,
«Bonner Jalu'bucher», NR, 117 (1908), стр. 136 слл. Общий разбор надписи в связи с
изучением прокураторской карьеры римских всадвпков дает Г. Г. Пфлаум в двух
своих кагштальных трудах: П. G. Р Г1 а и т, Essaisur procuratems equeslres sous ie
riaiit-Empire remain, P., 19.50, стр. 75; о п ж е, Les carrieres procuratoricnne.=! dque-
sLres sous le Haul-empire romain, P., 1960, стр. 539. M. И. Ростовцев несколько раз
ссылается на упомянутую подпись в связи с изучеппем Северного Причерпоморья (см.

1’ о с т о в ц о в, Римские гарппзоиы на Таврическом полуострове, ЖМНП,
1JO0, ч. 3, стр. 144; о и ж е. Новые латинские наднпсп с юга России, ИАК, вып. 27,
сгр, 21; 0 11 же. Военная оккупация Ольвия рпмлянамп, ИАК, вып. 58, стр. 6—7).
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она, особенно в том, что касается службы ее составителя на территории Совориого При
черноморья, исследована недостаточно. Это обстоятельство побуисдает спустя много
десятилетий после находки надписи вновь обратиться к ее пзучешпо.

Надпись, о которой пойдет речь, была найдена в Африке, в городе Мактаре, и пред
ставляет рассказ о службе Тпберпя Плавтля Феликса Феррунтиана, уроженца этого
города. Текст надписи следующих! (дается по общепринятому чтению):

Apollini Patrio Aug(usto) sacr(um) Ti(berius) Plautius Ti(berii) f(ilius) Papiria Fe
lix Ferruntianus praef(ectus) alae I Thracum veteranorum sagittariorum, proc(urator)
ad solaminia ethorrea, trib(unus) milit(um) leg(ionis) I Italicae, praepositus voxillationi-
bus Ponticis aput Scytbia(m) et Tauricam, praepositus vexil(lationi) leg(ionis) Ilf Augu-
stae aput Marcomannos donatus donis milit{aribus....

Конец надписи, где, по-впдимом>’, говорилось о начале карьеры Тиберия Плавтпя,
стерт, по мнению исследователей, из-за упо.мпнаиия там императора Коммода^. Перевес
ти надпись можно следующим образом: «Аполлопу Отеческому Свяхцеиному посвящено.
Тиберий Плавтнн, сын Тиберия, из Паинрисвой трибы, префект I Фракийской алы лучпн-
ков-ветеранов, прокуратор хлебных складов и solaminia, военный трибун I Италийского
легиона, препозпт понтийских векспляцпй в Скифии  и Таврике, препозпт вскснляцнй
III Августова легиона у маркоманнов, пагражденпый военными наградами...».

Текст построен по обычной для таких надписей схеме. Перечисление постов Тибе
рия Ферруптпапа начинается, по-впдшюму, с последнего, высшего, л идет в нисходя
щем порядке. Для пашей падипсп такую последовательность, прпиял, папример,
Пфлаум"*.

Конец надписи, как говорилось, повреждеи, и потому карьера Тиберия Плавтня
предстает перед иамп лишь с того момента, когда он занимал пост командира вексиля-
цпй III Августова легиоиа в войие с маркоманиами.  В течеппе жизни он успел побы
вать комаиди-ром римских векспляцпй в Ссворпом Причерноморье, воешш.м трпбупо.м Г
Италийского лсгпопа, префектом I Фракийской алы лучииков-ветораиов и прокура
тором хлебных складов, Таки.м образом, надпись содержит послужной список лица
всадшгческого сословпя, дослужившегося до командира алы вотораиои. Она является
посвящением самого Тиберия Плавтия до.машиему покровителю, Аполлону, п состав
лена, пО'1Ш.дг1.мо.му, после выхо.да его в отставку и возвращения в родио!! город Мак-
тар. Словом, это обычный cur-sus ilonoi’um ие очень знатного и не очень богатого всад
ника.

Содержание надписи все же оставляет ряд неясностей п ставит ряд вопросов, тре
бующих специального расс.мотро1шя. К таким вопроса.м относятся опредоленио вре
мени службы Тиберия Ферруитпана на перечпелеппых  в надписи поста.х, причины
его ноявления на Ба.чкапах, объем иа.ходившихся под его командованиом всксиляций в
Северном Причерноморье и функции этих векспляцпй и, наконец, его обязаииости как
procurator ad solaminia et Iiorrea,

Расс.мотрепие цадписи целесообразно иачать именно  с иослодией должности, по
скольку она представляется обособленной от других. Само название
solaminia et horroa указывает, что должность эта связана с хлебным хозяйством И.м-
перип, которое занимало очень большое место в жизни Рима. Известно, что со вроме-
пп Клавдпя все сложное хлебное хозяйство Рима было подчинено доверенно.му лицу
императора, очень крупному чиновнику — префекту аипошл ®, который )занпмал третье
место в бюрократическом аппарате Имиерип, сразу же за префектом претория
и префектом Египта. И хотя римская аниона изучена достаточно хорошо ио
многочис.ченныи исто гиикам, должность procurator ad solaminia et liorroa no другим

procurator

VIII, 619, комментарий Г. Вильмапса; P f 1 a a m, Los carrieres. ., стр.

●' P E 1 a u Ш. Los carrieres..., стр. 540, где указана и соответствующая литература,
ь О. И i г S с !г Е о I d. Die ICaiserlicberi Vervvaltuiigsbeamteii bis auf Diocletian

B., 1903, стр. 230—251; M. E. G e p г e e ir к о, ?Кизиь древнего Рнма, М. — Л., 1964,
стр. 48—53.

3 CIL,
539 сл.
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источникам не изиестиа; изучаемая надпись — единственный документ, где она упо-
М1шается Поэтому исследователям неизбежно приходится становиться на путь ги
потез II предположений. Одну такую гипотезу выдвинул несколько лет назад Г. Пфла-
ум. По его мноишо, пост procurator ad solamiiiia et horrea чрезвычайный, a не посто
янный. Пфлаум при.ходит к такому заключонпю по аналогии с CIL, II, 1180 = Dessau,
1403:

Sox(to) liilio Sex(ti) f(ilio) Quirina Possessori, pracf(ecto) coh(ortis) III Gallor(um),
praeposilo luimeri Syror(um) sagittarior(um) item alae primae Hispanor(um), curatori
civitatis Romulonsium, m(uuicipii) Arveusium, tribuno mi[l(itum) Ieg(ionis)]XII Ful-
minat[(ac)J, curatori colouiae Arcensium, adlecto in dccurias ad optimis maxLmisque
imp((4'atoribus) Antonino et Vero Aug(ustis), adiutori Ulpii Saturnini praefecti annon(ae)
ad oleum Afrum et Ilispanum recensendum item solamina transferenda item vccturas
naviculariis exsolvendas, pro(curatori) Aug(ustoium) ad ripam Baetis, scapharii Hispa-
lenses ob innocentiam iustitiamquo cius singularcm.

Пфлаум полагает, что обязашюсти Тиберия Плавтпя моглп соответствовать обя
занностям Секста Юлия Поссессора, который помогал префекту анноны в деле учета
испанского и африканского масла, в перевозке хлебных запасовв Рим н оплате транс
портных расходов судовладельцам. Пфлаум отмечает также, что эта должность, как п
ряд других, но принадлежит к всаднической перархпп в собственном смысле этого сло
ва, а относится к sous-procurateurs
надписям II сопоставляя функции этих двух чиновников, писал: «Отметим, что еслп тп-
тулатура этой должности приблшкастся к тптулатуро Секста Юлия Поссессора, она,
однако, и отличается от нес; если последиий в качестве помощиика префекта аппопы
и назначенный им зани.мается перевозкой съестных припасов, то Тиберии Плавтпй
Феликс (l)oppyiiTiiaii должеи наблюдать за складами зерна, которое находится па месте
и контролировать зериохранплпща. Эта должность, которая определенно
не выше GO тыс. сестерций, совпала с пребыванием обоп.х императоров в Риме» ®
Таким образом, в пос.чедисй работе Г. Пф.чаум отпоепт Тиберия Плавтпя Феликса Фер-
руитггапа к нсадпичсскому сословию, п, как п рапьше, считает последнюю его должность
Bpo.Meuuoii, учроя^дсипой императорами по чрезвычайному поводу во время прсбыва-

триумфе, устроешюм в 176 г. после

Несколько позднее оп, возвращаясь к этим же

оп.чачпвалась

Ш1Я Тиберия Плавтпя в Риме в связи с участпом
победы над марномаинами. Из слов Пфлаума видно, что, по его мпенпю, эта должность
связана с piiMCKoii городской анноной н что она отправлялась в Риме

Эта гипотеза в общих чертах кажется довольно правдоподобной, п вследствие
«уиикальпостп» титулатуры трудно подыскать данные, подкрепляющие пли опровер
гающие ее. Ио одно из со положений всс-такп вызывает некоторое сомнение, а пмсиыо
мысль автора о связи упомянутой должиости с Рп.мом. Каковы бы пи былп функции
этого лица, даже еслп бы оп контролировал зериохраиплшца п наблюдал за складами

ашюпы Рима должен был бы пмстьзерпа, все равно, пмператорский прокуратор для
большой опыт прокураторской работы, высокое ооществепное положепие ц выделяться
или карьерой, или пропсхождсипем. Так, Тиберий Клавдий Ксенофонт (CIL, III, 7127=
= Dessau, 1421), прежде чем стать субпрефсктом анионы, был прокуратором в Египте,
затем прокуратором серебряных копей в Иаиношш, прокураторо.м в^Пллприке, Ниж
ней Мозии II трех Дакиях и только после этого он был назначен субнрефектом гopJЭд-
CKoit анионы. Также и Марк Коскоиий Фроитии (CIL, X, 7584 = Dessau, 1359) был

® Трудиость пзучегшя этой должиости заключается еще п в том, что само слово
solamiiiia встречается только в двух надписях, приводимых в иастоящеи статье, поэто-
.му его конкретное значеиле пе совсем яспо. Этимологически (см. А. W а i п е, Laleini-
sches Gtyraologisclies Worterbuch II, Heidelberg, 1954, s. v.) ono пропс.чодпт от soiamen
«утешеппе», solor «утешать». Можно думать, что в дашюм слу^ше solaminia ооозиачает
количество хлеба, отправучяемое но како.му-то экстреппому сл^^аю, скорее всего, в
голодающи!! город или провппцпю.

^ Р f 1 а U т, Essai sur los procurateurs..., стр. 75.
® P 11 a u m, Les carrieres..., стр. 540.
° Там ЖО.

9  Вестник Aiieuiieii истории, № 4
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сначала прокуратором Августа пл «
наследств в нровинцпях Понт „
налога в провинциях Азия, Лпкия
пройдя этот cursus, он был
люди, прежде че.м запять

пятипроцсчгтного налога с полученных
п Пафлагоппя, затем прокуратором того же

Фрпгпя, Галатпя, Кпкладс1чпе острова, и только

j.p ‘^Убпрефектом анноны Рима. Таким образом, эти
'PJTiHbni пост в городской апнопе, долгие годы были прокура¬торами в мепее важных облает

службу с командира вексиляшш^ТтТ Плавтпй Феликс (Рерруитпап? Начав
^  Августова легиона, он закончил ее комаггдиром

мянутого, он не занимал- ирокураторекпх постов, кроме упо-
нс говорит; напротив вся егп рп ”^*ператору (или императорам) тоже ничто
рубежах Импершг, па’самом опасной^ вдали отРима, па северо-восточных

0.1 п папряжениом участке римских границ. Словом,

ков у нас нет), он - тнппчншЧ пТ нами надписи (а других источпп-

альных лагерей, не очень знатный и'лмеип^''- покидавниш нровшщп-
средппх воинских сосдиноппй ' ’

Д1ар,шмЛвр''елТе1Гкак‘э1Гдумост™“п Т''б<!Р"й Плаипп! был аазпачеи
hon-ca в Риме ю. Указапиый автор' чтоб Должность procurator ad soJaminia et

ях.

I Фракийской алы

как представляется его

прослз-жпвш1П1 всю HCH3iib командиром

несколько сгладить такое несоответствие,предполага
отличился в войне с маркомапнамн и, принимая

где п был замечен Марком Аврелием и назначен
гипотеза не енггмает отмеченного несоответствия между
римских хлебных складов и Bceii Kapbcpoii Тиберия

м,
ет, что Тиберий Плавтнй

участие в трцумфе 176 г.,
на пост прокуратора “

попал в Ри
. Но эта

важностью поста прокуратора
Плавтпя.

ме, а где-нибудь в провпнцшг плнч '^пберш! Плавтнй занимал этот пост ис в Рп-
II наблюдение за складаш^'хтеба пТ ̂  входили, по-впдпмому, охрана
пого для снабжошш армии’ То ’ для отправки в Рим пли иривезел-
это предположение. Известно няпт ° провипцпалыюй аиноие, подтверждает
сандрийского порта 1-^ па KOTOHornt-T^' особый прокуратор Ллск-
деиие за паходящпмпся там скидами с наблю-
Был также особый прокуратор для пиит,! продиазначениым для отправки в Рил ●

Предположеппе о слуТбо ^иСш
lionea в Риме Г. Пфлаум обосновывает
Но Поссессор, как свидетельству
факта ашюпы, и, следовательно,
слз'жбу в Риме,

на посту procurator ас1 solaniinia et
аналогией со службо11 Секста Юлия Поссессора.

приведенная выше надпись, был иомощнпко.м прс-
\-лт« >г больше ocHonamiii думать, что он отправлял свою

этом посту 6ь,,ш свяаопа^с^ф^аш'еп'м," Р
procurator а<| solamiuia ct lio.roa - гяпп ““"I”™»!’ » Испашш. Дол>1<г10сть же
ппсп пег итого, что спидетольствовало ta
место в надписи Поссессора). Нопзпести
леипе

от

ео связи с римской amioiioii (как это имеет

карьеры Поссессора и Тиберня ПшпгиТ
Г. Пфлаума нуждаются в доказательстве.

II сделаипый на основаипи этого вывод

тий занпмТч^та^^лТ гп прокуратора хлебных складов Tiioepnii Пл
Д  1 екала вся е го поеппая служба. Но так как Тиберии Плап-

ав-

Более того,
римской анноны, д?^ности’ встречается среди чшювпиков
biiserlichen VprwMfnn^K ^ . которон хорошо известны. См. PI i г s с h f о 1 d, Dio
хлебному хозяпегау Йа™ ’ Репзвестен

Р f 1 а U ш, Des carrieres.. , стр 510
г гг Vin ^^«usoleiAloxandriae-CIL, XIII, J80S==Dessau, 1454;

Viu , syj4 = Dessau, 1400.
Ы ГТГ YiTT^/r^^’ Germanicus-Papyrus, «Hermes», LXIII (1928), стр. 60 гл.

beamten стр 243 1432; H i г s c li f e 1 d, Die kaiserliclieii VcrwaJtungs-

II
12
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Tiiii нею спою /кизш. был военным, он мог п па этом посту по существу продолжать
военную службу. Возможно, что он вместе со споим отрядом должен был охранять п
беречь вооппые склады; это могло быть в Toii же северо-восточной  части Импершг. мо-
н<ет быт1>, даже н Северном Причерноморье, тем более, что последующий пост он зани
мает, находясь н Папнонин Это нредположепне кажется вероятным еще п потому,
что обстановка, которая сложилась во второй половине II в. в Прпдуиавьс п в Прп-
чериоморье, требовала сильной поенной охраны хлебных складов. Во вся1;ом случае,
cursus lionoiHin Тиберия Плавтия говорит скорее в пользу его службы в провтнщпи, чем
в Риме.

Интересно упомииаиие двух военных постои Тиберия Плавтия. Если принять «об-
ратмьи!» порядок его послужного списка то первой была должность praepositus vexil-
lationis Icgionis III Augiistae. Здесь весьма любопытно с.чедующее обстоятельство:
лагерь 111 Августова легиона находился постоянно  в Ламбезе (провинция Нумпдпя —
Северная Африка и Тиберий Плавтий, который служил  в этом лсгпопе, был отко
мандирован с частью легиона из Африки па помощь римским войскам, сражавшимся
на Дунае. Это обстоятельство объясняет причину полвлепия уроженца африканского
города Мактара на Дунае и в Северном Причерноморье. В силу сложившихся условий,
о ]лОто])ых мы ничего но знаем, он не вернулся в родную Африку, а остался сл^щ-енть в
Мезпн, командуя римскими ве!;спляцнямп в Северном Причерноморье.  Римские вой
ска, как известно, были расположены в Северном Причерноморье уже во второй поло-

появляется в гаванях Херсонеса п Хараксавине 1 в. н. 3. II одновременно с ними
эскадра римского флота^^'. В течение 11 века чнслониость римских войск там значитель
но увеличивается и Северпоо Причерноморье прсврапщется в форпост Империи на
се северо-восточных рубежах. Иесомпсино, что для нзучсшш роли римских войск в

не только о находившихся там частях, но п о пепз-
командовапия и управления. Отсутствие

истории этого района важно знать
всстной нам организации римского военного
даииы.х вынудило исследователей становиться на путь гипотез, подчас друг другу про
тивоположных. Публикуемая надпись важна тем, что даст для определенной эпохи

Они касаются, прежде всего, основной проблемы органпзаципдокументальные данные
военного командования, а именно: были ли отряды, расположенные в разных местах,
объединены общим командовашюм плп же действовали самостоятельно -^.

Надо полагать, что кроме Рима нз числа мест, где Тиберпн Плавтий мог завн-
j.uAu iiujuurti , I Северную Африку, во-первых, потому* что,

бы об этом в тексте падппсп, во-вторых, п раньше
северо-восточной части Имперпп и ес-

1Г)

мать эту должность, следует исключить п
будь это так, ом наверняка по умолчал

довало бы ожидать, по аналогии с другими падпнея-мн, но это в
Т0!чсте. Северное Причерноморье названо тут в качество одного пз возможных мест.

См. выше П])им. 4.
RE, ПЬ(1. 24, S. V. legio.
Ростовце в,

Таирина в эпоху римской оккупации, «Уч. зап
1942, стр 4S-56- В. Ф. Гайдукевич, Боспорскоо царство, М. - Л.,
стр. 329 сл; В. Д Б л а в а т с кий. Очерки военного дела в античных государствах
Северного Причерноморья, М., 1954, стр. 132.

Ростовцев, Римские гарнизоны..., стр. 15Э ● о .

Впервые затронул этот вопрос с учетом
в работе «Военная оккупация Ольвип римлянами» (стр. 7). ^
ли Северного Ирнчс1шоморья, однако, на эту надпись не ссылаются, . редположе-
1ШЯ о ОДИНОМ комапдовапии основываются большей частью на общих соооражеппях п,
в частиостн, на упомппашш звания воешюго трибуна  в некоторых надписях, най
денных в Херсопесе. Между тем вопрос представляется нс таким простым, каким может
показаться с первого взгляда: ослп херсопесская вексиляция была действительно оо.чь-
IIUU1. то ею вполне мог комапдовать иосчшый трибун. Во всяком случае, сам по себе этот
●firryi не может служить доказательством суп1ествовашш единого ри.\1ского комапдо-
ватшл, а специально этот вопрос, насколько мне известно, до снх пор нигде не разби
рался. Поэтому мне кэ/кется, что в тех случаях, когда речь идет просто о военном
трибуне и не упоминается, что он в то же время был praepositus vexiilationibus, вопрос

в

Римские гарпизопы..., стр. 144; В. Н. Д ь я к о в,
МГПИ им. Ленина», т. XXVIII, вып. 1,

1949,

9*
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HaдпIICь^ в которой Тпберпй Плавтпй пазвап praepositus vcxillationibus, показы
вает, что, по крайней мере во второй половице II в. п. э., существовал единый коман
дующий для всех риыскпх векспляцпй, расположенпых  в разных местах Северного
Прпчерноморья. На этом позволяют пастапвать слова ас1 Scytlna(m) et Taiiricam, ибо
хорошо известно, что греческая п римская псторпографпя под Таврикой всегда пони
мала весь Крымшшй полуостров, а под Скпфней — примыкающие к северному берегу
Черного моря степп 22.

К сожалепшо, изучаемая падппсь не сообщает, в каких пдгенно местах п в каком
колпчестве стояли рпмскпс векспляцшг, но об этом позволяет судить материал, най-
денпый в самом Северном Причерноморье. Точно известно пять таких пунктов; Ольвня^^
Хсрсонес^^, поселение у села Заветного =5, Харакс 2® п Паптлкапсй (КБН, G66; 691;
726). О стоянке римекпх войск в каждом пз перечисленных мест свндетельстпуют либо
прядпле данные опсьмеиных источников, чаще всего надписей, либо очень убедитель
ный археологический материал. Другие места, где дгоглп стоять векспляцшг, в ita-
стоящео время с уверенностью назвать нельзя, но нельзя и утверждать, что наши све
дения исчерпывающи: раскопки у села Заветного показали это с полной очсвпдпостыо.
Не исключено, что впоследствшг расгчопкп в Кры.му смогут подкрепить предположе
ние В. Н. Дьякова о стоянке рпмскпх войск
п па перевалах главной Крымской гряды

ряде пунктов на южпом берегу Крыма
. Не будет, пожалуй, ноожпданиостыо, ес

ли такпе материалы появятся л в юго-западпой п северо-западной частях полуострова
плп по побережью Черного моря от Крыма до Дуная — ведь вся эта территория была
важна для Рлма. Но поскольку все это относится пока к области догадок, будем поль
зоваться матерпаламп лпшь пяти пазвашгых городов.

Итак, можно считать.

в

'^‘^0 под ко.чаидоваппе.\1 Тиберия Плавтия, начальника век-
спляцпп, паходилпсь (поскольку перерывов в существовании отрядов этих лсгпопов
пазванпых местах с середппы II в. до нашествия готов

в

пензвестцо): хорсоиесская всксп-
ляцпя в составе солдат I Италийского п XI Клавдиева легионов п поста бенефициариев,
а также суда мезпйского флота затем I Фракийская ког'орта. стоявшая в кастсле
в Хараксе, и пост бенсфгщиарпев, находпвшпйся поблизости
поселешш близ села Заветного —

от нсг'о, векспляция па
солдат XI Клавдиева легиона — п Ольвпйская

векснляцпя, состоявшая пз солдат I Италийского, V Македонского п XI Клавдпева лс
гпопов; о других частях пока шгчого пельзя сказать.

Остается, однако, неясным вопрос, с каких пор всеми веггсиляциямп Северного Прп
черноморья командовал один человегг? В

из

источппках, которымгг мы располагаем, по
мимо рассматриваемой надписи, всегда идет речь об отдельных вексиляцпях. Правда,
не нужно забывать оо одпой особогшостп этих источников — это или посвятительные
надписи солдат, плп их надгробия. Естественно, что в таких надписях чаще всего, ес
ли не всегда, упоминается только командир того отряда, в котором служил солдат,
ставивший надпись (IOSPE, Р, 549; 551; 553), п понятно, что солдатам было .мало дела

J  идет лишь о комапдпро хер-
сонесскои вексплщто^^ более, что Херсопсс, безусловно, был оплотом рпмскп.х
°F«nonoc^ ^чиым^пЗ^о^^^^ "^«"оказывает yлo.^ШlIaeмaя ниже карта пз Дура-
^гоб переправиться в Трапез^''"" римские войска садились па суда,

юзре!’
8 сл.

-?/^^Воргтпая ^^°*^TOBnen, Римские гарипзоггы..., стр. 144 сл.,
?Я 'роггшт ИЛК рпмлягга.ми, стр. 6—7; о II ж е. Новые надписи с

юга 27, сгр. 20 сл.; В. Ф. Гайдукевич, История античных
городов - Р ° ^Р^™Риоморья (Краткий очерк), сб. «Античные города Северного
Причерноморья», .М.—Л., 1955, стр. 93—94 ^ t' «

MpxeoJorto, T.“xvi."№«;
20 IOSPE, J2, 674—677; P о c т 0 в ц 0 в, Ри.мские гарпп.зопы..., стр. 151—157;

о н е, (-.вятилпще фракгшскпх богов и надписи бепефециариев иа Ай-Тодоре, И.АК,
^  ̂2; Дьяков, Таприка в эпоху римской оккупации, стр. 73 сл.

дьяков, 1аврика в эпоху ри.мской оккупации, стр. 61 сл.

стр. 42—83.
с т о в ц е в. Военная оккупация Ольвии римлянами,стр. 21
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ДО нытсстоягцих начальппков. Но все же эта особенность псточпнков может лпшь ча
стично объяснить отсутствие упомпыанпя об общем командовании» Возможно, что
в Ha4ani.iib!ii период пребывания римских войск в Северном Причерноморье, может
быть, даже до второй половины II в. к. э., находившиеся там вексиляцпп деиствовалп
самостоятельно п подчинялись пспосрсдство!шо военному комапдовашпо провпнцпп
Нижняя Мезия. Во второй же половине II в. и. э., скорее даже ближе к концу его,
происходит объединение разрозненных векенляций п подчнпспие их одному лицу,
что нашло отражение, в частности, п в рассматриваемой надппсп. Такая цснтралпзацпя
управления войсками, безусловно, могла способствовать повышспгао мобпльностп п
маневренности войск, убыстрить выполиеипе поставленных перед ними задач.

Возможно, что это было вызвано появлением новых кочевых племен в причерно
морских степях II ухудшением положения бывших греческих ь-олоппн. Период второй
ноловины II — начала III в. н. э. был очень беспокойным для античных городов Се
верного Причерноморья — об этом весьма красноречиво сообщают античные авторы -*●
Массовые передвижения кочевых племен, их постоянные нападения на пограничные
районы римских провницнй привели при Марко Аврелии и Коммоде к целому ряду дли
тельных войн. Ыссомиенно, что пзмеиеипя в степном пасолеипп п его набеги
внлн позатроиутымп п античные города па северном берегу Черного моря, которые ока
зались, по-видпмому, в трудном положеппп II вынуждены были активизировать
ныо действия в стопи и укреплять своп оборонитсльпые сооружения Особенно
показателен пример Ольвпп^°, выиуждонной обратиться к Риму за помощью для
щиты от нападеипя тавроекпфов. Есть также основания полагать, что именно в эту
эпоху прекращается жизнь на многих приднепровских городищах Вполне возможно,
что в связи с этим угрожающим положением Рим счел необходимым рсоргаппзовать ко-
мандовашю свопмп векспляцпямп в Северном Причерноморье, усилить там своп вой
ска п, может быть, в некоторые места ввести их впервые. Во всяком случае, в Пантп-
канео, но свидетельству надписей, датируемых II в. пли началом III в., появляются сол
даты V Фракийской II IV Кипрской когорты (КБН, 666; 691; 726), в Хсрсонесе, кроме
уже уномяпутых частей,— солдаты I когорты бракавгустанцев и II когорты .чукензов
(IOSPE, К, 553; 555). По предположению Ф. Ф. Кюмоиа, на рубеже II—III вв.
НИХ действиях в Таврпке участвовали солдаты XX когорты пальмирцев з-.

пе оста-

воен-

за-

в воен-
Из-за

недостатка данных н поточностп датировки надписей трудно, однако, утверждать, что
в указанное время все этп части находились там одновременно

Новым в надписи является и название этих вскспляцпй — vexillationes Ponticae.
Построение фразы п контекст надписи позволяют думать, что определение <(Понтпнскне»
скорое относится к той области, откуда они были посланы, чем к месту назиачения.
Иа первый взгляд может показаться, что это название связано с провпнцпей Понт
и Вифиння; но поскольку в ней нс было своих легионов, такое предположение кажется
маловероятным З"*. Представляется более обоспованиым соотнести его с названпем сою-

28
Dio Cass., Epit, LXXV, 3; E u t r., 8, 13; О г о s., Л’П, 15, 8.
Гайдуке в п ч, Боспорское царство, стр. 335 сл.
SHA, vita Ant. 9; Ростовцев, Военная оккупация Ольвш! рпмляпами, стр.

12—13; Г а й д у к о в и ч, История..., стр. 62—63.
Гаврпловское городище — см. И. И. П о г р е б о в а, Позднеекпфекие горо

дища на С])едпсм Днепре, МПА, № 64, 1958; Золотая Балка ~ М. I. В я з ь м н т п н а.
Золота Балка, Kiiib, 1962, стр. 227; Лгобпмовскос городище — I. Ф а б р н ц i у с,
Любпм1вське городище, «Bicbiiiut Одесько! KOMUcii краезпавства»,  ч. 4—5, Одеса,
1930, стр. 117; Козырское городище — Л. В. Б у р  а к о в, Городище б1ле у с. Козир-
ка, поблпзу Оливш, АП УРСР, т. IX, стр. 55.

Гг. С U m о п t, Fragment do bouclier portant uiic liste I’etapes, «Syria», ЛЧ
(1925), стр. 11—12. к . . .

К сожалению история этих поенных частей известна очень плохо. Так. о II
когорте лукепзов известно только по трем дипломам от 105 и 112 гг. из Иижнен Мезнп;
в 199 г. она была во Фракии, см. Gichorius, Coborles, RE, Bd. IV, стб. 341. Так же
обстоит дело и с Д1)угплш частями; поэтому очень трудно сказать, одновременно ли этп
части паходплись в Северном Причерноморье и когда ото было.

RE, Bd. Ill, s. V. Bythinia et Pontus provincia.
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за заиадиопонтпискпх городов, которое, возможно, распространилось и на опроделсн-
н>то территорию ^®; сам союз часто назывался просто «Понт» В таком случае опре
деление «поктпйскпй» может указывать, пз каких пмепно раноновЛ1ез1ш посылались
вексиляцпп в Северное Причерноморье.

Какова же могла быть общая чпслешюсть римских векспляцпи, находившихся
под командованием Тнберпя Плавтпя в Ссверпом Причерноморье? К сожалеш!Ю, на
этот вопрос в настоящее время можпо ответить лишь прпблпзптельпо, а вернее, тол1.ко
наметить его решение. Из пяти известных векспляцпи ольвнншгая п «заветшшс/сая»
были, вероятно, самыми малочпслошшлш, по п в таком случае каждая из ипх вряд ли
насчитывала меньше сотни солдат В Хараксо, по предположешпо М. И. Ростовцева,
принятому 1Ш0ГП.МП исследователями, стояла целая когорта а также пост боиефп-
циарпев Не менее многочисленна была п херсонесская всксиляцпя (дополноипая к то
му же солдатами флота), о лшогочпслешюстп которой свидетельствуют раскопки ее ка
зарм О частях, находившихся иа Боспоро, пзвестпо меньше всего, по вряд ли стои
ло посылать туда только около сотни солдат, вероятно, пх было больше.

Таким образом, общая численность римских войск в Северио.м Причерноморье
могла достигать в конце II — начале III в. ir. з. 2—2,5 тыс. человек. Косвенным
подтверждением этого может служить п военный чин Тнбория Плавтпя. Должность
командира векспляцпй в Северном Причерноморье, как об это.м у/ке говорплось,—
вторая в его военной карьере; сначала оикомандовалвекспляцией III Августова лсгпопа
у марко.машгов. Можно думать, что численность се приближалась к когорте, так как»
с одной стороны, не было смысла везти из далекой Африки несколько десятков солдат,
а с другой,— беспокойное положение иа южных границах расположенных там рим
ских провинций не позволяло выводить оттуда слишко.м большие контингенты
Можпо сделать еще одно предположение: поскольку известно, что Тиберий Плавтпй
был военным трибуном I Италийского легиона, части которого стояли такгке н в Се-
верпо.м Причерноморье, то не командовал ли оп иаходящп.мисн там вскспляциями,
состоя в чпие военного трибуна названного легиона?

Один сравпптолыю недавно найденный памятник показ1.шаст, что район Север
ного Причерноморья представля.ч для Ри.ма большой интерес еще в одном отношении.
Имеется в виду своего рода Boeniibiu jrTimepapiiii, иайдспиый в Дура-Енропос в 1922—
1923 гг. прп раскопках одной из оборонительных башен города. Его издал Ф. Кюмон в
1925 г. по почему-то документ не обратил иа.собя должного внимания. Это, по

3® Dessau, 1465: ...buleutae civilatis Ponticae Tomitanoriiin...  Из этой надписи вид
но, что определение «поппгйская» распространялось па опредолопнуго географическую
округу, центром которой были Томы; иадпись можно датировать вре-мепем по ранее ce

ll в. н. э.
Т. Д. 3 л а т к о в с к а я, Мезнп в I —II вв. п. э., М., 1951, стр. 55, 113—114.

Если это предположение справедливо, то оказывается воз.чожиы.ч определить более
конкретно географический район, н;з которого посылались в Северное Причерноморье,
векспляцпи, известные по н;лтк'ям, онублпкованпыл! Ростовцевым. С.ч. Ростов
цев, Рпискпо гарнизоны..., стр. 155; о п ж е. Новые латипскне надписи с юга России,
стр. 21. По аналогии с чтешге.ч этн.х надписей считаю возможным прочитать то же иа-
.зваппе и в надписях па черепице, найденных недавно в Херсонесе и опубликованных
В. В. Борисовой с пометкой, что ошг пока не поддаются чтению (см. В. В. Бор
сова. Раскопки цитадели в 1958—1959 гг., СХМ, выл. III, Симферополь, 1963, стр.
54; она же, Новые падшгсп на черепице. СХМ, вып. II, Симферополь, 1961, стр.
39—45. Штемпель VEMI (рис. 5 иа стр. 43) — ve(.xillatio) M(oesiae) i(nferioris).

3^ А. D о m а s z е \v s к i, Die Rangordiiung des romisclien Ileeres, «Bonner Jaiir-
bucher», Ht 117, 1908, стр. 106 сл.

3s Ростовцев, Святилища фракпйски.х богов и надписи бенефициариев в Аи-
Тодоре, стр. 38—39.

30 Та.ч же, стр. 1 сл.; Э. И. Соломой и к, Новые эпиграфические памятники
Херсонеса, Киев, 1964, стр. 124 сл.

40 Борисова, Раскопки цптадолп..., стр. 45 сл.
41 Р f 1 а U т, Les carriere.s'..., стр. 540.
42 С U m О п t, Fragment (1е bouclier..., стр. 1 —15.
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МИОПИЮ fl*. Кюмоиа, часть кавалерийского щпта, состоявшего пз тонких деревянных
пластпи, с napy/KHoil и внутренней, стороны обтянутых кожей. На внешней стороне
щита было изобраяачю в красках побережье Черного моря п само море. На этой свое-
o6pa3Hoii карте нанесены также крупные населенные пушегы Западного и Северного
Причерпоморья с указанном расстояния между нпмп.

Пункты следуют в такой послодоватсльностп:

[n]av(uoo^ т:от(а;Аб<;)?
’Oos3[o6i; 'Ai(Xia), ..]
BoSova
KaX[X]aTi; ixi(Xia)...
TojAsa ;ii(Xia)
’'1[з]"ро(; 7Toi(a|xic) [[j.i(Xia)...l
Тира ]j.i(Xia) k5'
Xsp[5]6v(v)oo;...]
Tpanfe^ou*;...]
’Арта(^7та lAi(Xia)...]

К сожалению, цифры, указывавшие расстояние между городами Северного При
черноморья, не сохранились, и мы лншепы возможности проверить точность сведений
итинорарпя о северном береге Черного моря. Издатель сопроводил публпкацшо по-
дробиым'коммснтарнем. По мнению Ф. Кюмопа, карта принадлежала военному
пользовалась для определения Mapiupjrra, по которому соедпненпе римских войск пере
брасывалось из Прндупапья в Месопотамшо нлп в обратпом паправлошт; таком отря
дом, думает он, могла быть XX когорта пальмирцев, пребывание которой зафиксиро
вано в обоих этих paiionax. Издатель надписи нс исключает и возможность того, что
эта когорта, имевшая опыт войны с кочевниками пустынь, могла быть использована для
борьбы с кочевым паселеннсм северопричерноморекпх степей, что могло п не найти
отражения в надписях, если пребывание ее там было недолгпм Ф. Кюмон датирует
карту временем нс позднее 235 г., причем раншш предел датировки не указан'*^.

В связи с находкой карты получают новое освещение  п надппсп бенефпцпарпев пз
Херсоноса п Харакса. По-видимому, бенсфицпарнн выполняли там своп обычные функ
ции, т. е. наблюдение за дорогами и пх охрану Налпчпо карты п посвящений бене-
фнцнарпев позволяет уворсино говорить о сущсствоваппп важно11 стратегической до”
роги вдоль северного берега Черного моря, связывавшей дна наиболее беспокойных
райопа Имперпн — Прндунавье и Месопотамию. Дорога, по-впднмому, шла п на Ха-
ракс, а судя по упомпнашпо в карте ’Apta^ita, возможно, через Боспор доходила
до Армении, где в это время тоже было песпокойно. Таким образом, карта важный
доку.мопт, который выявляет повые мотивы пребывания римских войск в Северном
Причерноморье — охрана этой дороги, без сомнения, входпла в обязаппости стояв
ших там римских вексиляций. Когда возникла эта дорога? Датировка карты позволяет
говорить о первой трети III в., по весьма вероятно, что дорога возникла несколько рань-

в конце II в., когда велись маркоманнекпе войны, которые заставили броепть па
Ayiiaii легионы п вскспляцнп пз других частей Имперпн. Возможно, создание дороги

вокспляцпямн пропзошлп одновременно и были свя-

II пе¬

ню,

и реорганизация командования
заны друг с другом

С U ш о 11 t, Fragment de bouclier..., стр, 11 сл.
Там же, стр. 9—10. , .. . . о. »
А. D о m а S Z е W .S к i, Die Benefiziarierposten und die romischen straBeunet-

ze, «Wostdeutsche Zeitsclirifl», Bd. XXI (1902), стр. 159. Подробно вопрос о бенефи
циариях разобран в работе М. И. Ростовцева «Святилище фракийских оогов...» (стр.
5—12); см. также С о л о м о п и к. Новые этп’рафпческпе памятники..., стр. 124—
132. К сожалоппто, Э. II. Соломоник по учла карты пз Дура-Европос п поэтому о
сущестпопашш римских дорог в ее работе говорится лишь в предполонште.чьной форме.

Карта, опублпковаппая Фр. Кюмоиом,— безусловно важнейши!) п ценнейший
исторический документ для изу’юпия Северного Причерноморья в римскую эпоху и,
конечно, заслуживает большего внпмашгя, чем уделепо ей в пастоящей статье. Коммен
тарий tfJ. KroN'ona очопь пптсресеп и пажей, тем не менее, лишен многих подробностей,

43
44
45
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Осталось рассмотреть вопрос о дате перечисленных  в надппси постов Tn6ej)itH Плав-
тия, тем более, что сам памятник в его теперешнем состоянии по содержит прямых хроно
логических указании. Правда, упо5птнаппе в ней маркоманнскпх вони дает некоторую
отправную точку. Второй зацепкой может слзчкпть то обстоятельство, что в надписи
оказалось стерто имя Коммода. Эти две особенности падппсп, взятые вместо, смогут
помочь бо.чее точному установлению времени службы Тиберия Плавтия на постах,
которые он зашпиал. Уже Г. Дессау отметпл, что восппые награды Тиберий П.чавтип
получил от Коммода По мнению Г. Пфлаума, эти награды былп получены Тиберием
Плавтием от обоих шшераторов во время триумфа 176 г. Прсдположоине Дессау
иам представляется более обосповаппым. В самом деле, конец надписи, где находилось
п.мя Коммода, тщательно стерт, а оно находилось сразу же за словами donatus doiiis
militaribus Если бы награды были получены от обоих императоров, то в над
писи, песомнсино, стояло бы также имя Марка Аврелия, которое не было нужды сти
рать.

Но другое предположение Г. ПфлауА1а, высказанное па топ же странице, )<ажется
верным: по его лшешпо, за упомлнаипем Коммода следовало оппсаппс начала карьеры
Тпберпя Плавтпя, которое оказалось стертым вместе с пмепем императора. И хотя
иногда упомппанпо о полу^юппых наградах выносилось в конец падппсп но обычно
они все-таки назывались в топ части надппс1г, где З’помппалпсь события, за участпе в
которых эти награды былп получены Поэтому предположение Г. Пфлаума кажется
очень правдоподобным, хотя и другую возможность тоже нельзя совсем исключить.
Но если принять гипотезу Г. Пфлаума, то необходимо принят!, и вытекающие нз нее
следствия. А они следующие; во-первых, награда, полученная от Коммода, должна
быть связала либо с должностью Тиберия Плавтпя (которая упоминалась вслед за име
нем гогаератора), либо с его пребыванием па посту ко.мапдпра вексиляцин 111 Августова
легпопа; во-вторых, что служба Тнберпя Плавтпя
Коммода пли в ранние годы

до получешш награды проход1гла до
его правления л, в-третьпх, что служба Тнберпя Плавтия

в послодипе годы правления Коммода. Итак,
если предположение Пфлаума справедливо, то служба Тлбория Плавтия в Северном

ричерноморье п па постах прокуратора и префекта падает на 80-е, а может даже на
0-е гг. II в. Если же все-такп упомпианпе о наградах было вынесено в конец иадип-

то II тут остается ыесомпеппым получение наград от Коммода и прохождеипо Ти
берием Плавтием части службы (в том числе в
ператоре. Но какие посты занимал
Аврелин, непзвестио:

после получеппя награды проходп.ча

СП,

Северном Причерноморье) при этом п.м-
он в этом случае при Коммодо, а какие при Марко

носомиепыо, что с Коммодом нужно связать последние посты,
по этой надписи сказать невозможно. Сама

позднее — в начале 90-х годов.

но какпе—
надпись составлялась, вероятно,

по, кажется, до смерти Ком.мода, носкольку былс
упомянуто его имя.

Надппсь Тиберия Плавтия Феликса Ферруптиана
робнон, нп очень обстоятельной; она, подобно сотням н
ппсей, проста п немногословна. Но п

нельзя назвать нп очень под
тысячам других латпппгпх над-

прп всей своей краткости надпись содержит нп-

так как, по словам самого автопа ои
пользовался консультацией М Si Ро^овпряГ ^ «е занимался, ноот Тппы 7ТП Урпрпттргя Пгттт ^°стовцева. Так, например, пе ясно, весь ли путь
теля кар?ы яа этот сет пеяет™ Возчота'о'^,?

<=лу>ш;тьлаге;“рГси-^дат"уЕтХ'^^^^^^

та?"ГЬ nP-epSopbe“ o°S“yn«„’eTcn
рдд ^ ^ ак п карта] в] целом требует серьезпого исторического коммепта-

Dessau, 2747, прим. 6.
Р f 1 а U т, Les carrieres..., стр. 540

сок нап^гРЙ г Dessau, 1326, 1327, 1124, 1183. См. спи-
ная^ееп с^подобнои формулой же. т. Ш. Index, ст^. 483.

Там же, 1065, 1400, 2080, 2081.
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где больше не встречающпеся сведения об отправке векспляции III легиона из Север
ной Африки на Балканы, об организации управленпя римскими войсками в Северном
Причерноморье, упоминает пс известную по другпм псточнпкам должиость, связанную
с auHOHoii.

С. Л. Беляев

AN INTERPRETATION OF CIL, VUI, 619

by S. A. Belyayev

Particular altoutioii is paid to several points raised by this inscription. In the first
place, the office of procurator ad solaminia et horrea is discussed. In the author’s opinion
this office certainly cannot be connected л\ч1Ь the Roman city anitona-, it is more likely
that Tiberius Plautius Ferruntianus, who held the office and set up the inscription, was
connected лvith grain provisioning somewhere in the provinces, possibly in Mccsia or
some other Danube territory, wdiere be held his other posts. Tlie author believes that among
his resposibilities was the security of granaries.

Tlie author further discusses the post held by Tiberius Plautius as commander of the
Roman troops in the North Black Sea area (praepositus vexiUationibus poniicis). The author
points out that so far this inscription is the only document and the earliest evidence atte
sting a single command over all Roman troops in the area. Analysis of the political and
military situation there at the end of the second century A. D. suggests that a reorgani
sation of the Roman command may have taken place in this period, especially since a
strategic highway was built along the North Black Sea coast at about the same time
(Fr. Cumont, Syria, vol. VI, 1925).

Finally, on the dating of the various posts held by Tiberius Plautius Mhich are men
tioned in the inscription. In the author’s opinion the careful erasure at the end of the
inscription, after the words donatus donis militaribus, may indicate that Tiberius Plautius
was rewarded by Commodus, which means that he held several posts during the reign of
this emperor. These offices should accordingly be dated in the nineties rather than
the seventies of the second century, as had been supposed by previous students of the
inscription.

ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ПОЗДНЕРИМСКОГО ОБЩЕСТВА

НА СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В одном из наших исторических журналов недавно было высказано мпеппе. что

«плодотворным может оказаться пзученпе средневекового права.... не только в аспек
те истории права и правовых институтов, но п как непосредственной составной части
всего исторического процесса формирования феодального строя в Западной Европе»
То же суждение вполне применимо п к эпохе поздней Пмпсрпи. В том, разумеется,
смысле, что пзучшЕпе происходившп.х в римском праве пзмеисиий, а также пзмснсипг! в
римском судопроизводство, должно рассматриваться как составная часть исторпчсс-
кого процесса разложсипя рабовладельческого строя Имперпи.

В даппон статье делается попытка коснуться отдельных вопросов, связанных с от
ражением па судебной области пзмепенпй в социально!! структуре обш,ества,
ся в виду излагать общие положения оргаипзацнп суда в императорскую эпоху.

^ 3. В. Удальцова, Задачи пзучеппя генезиса феодализма в странах Запад-
поп Европы, «Вопросы истории», 1966, № 9, стр. 66.

но 11С пмсст-


