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иатолей возникая вопрос, что это были за всадники  — облалато.ди ли iua;uiii4ccKoro
●ценза — pquites oquo privato или обладатели государстиепногч копи
publico? Б соответствии с тем, как решался последша! вопрос-, предлага.дт-ь различ
иьго гииотозы II по-разному заполнялась лакуна в тексте исс.дедуемого нами отрывка.

Первоначально Моммзесг (CIL, I, № 198) и Брунс (п 1—б пзданиих J-’IllA) пред
лагали следующее восстановление лакуны: facito uLei CDL viro“ ita legal, cjuci in haiic
ceivU(ate II. S.CCCC m. plurisve census sict ),T.e. «пусть позаботится о то.м, чтобы выбрать
450 мужей, которые в нашей общппе и.мели бы ценз  в 400 тысяч сестерций или выше».

Таким образом, согласно порвоначалыюй гипотезе Мо.ммзоиа, судьи по закону
Ацилпя выбирались претором из всех обладателей всаднического ценза в 400 тысяч

eijiiite.s oquo

сестерции.

Что касается этой гипотезы, то она может быть отпергиута уже па том осиопаинп,
что нигде в юридических иамят1шках мы ие встречаем ynoMiniannii пиф{н,1 ценза и вряд

она могла быть указана, поэтому и сам Моммзен в конце концов отказался от нес
civUa[lc cquimi piiblicum

Эта последняя гипотеза Моммзена была принята
Брунсом в 7-м издании FIUA, (Л’е 10, 13)- и усиленно защищалась Ластом (САН,
IX, стр. 892).

ли

и предлагал восстановить эту лакуну иначе: quoi in hanc
habeal, habuit, habiluriisve silp.

Согласно OToii гипотезе, судьи ио закону Ацилпя выбирались из об.-щдатслсй госу
дарственного копя в прошлом или настоящем. Однако из трактата Квинта Цицерона
Do polUionc consulatus известно, что члены всаднических дептурни были людьми
юношеского возраста :
И.з этого же трактата известно,
считать 1800), и если исключить

между тем закон запрещал выбирать судей моложе 30 лет.
всадпикоп oquo publico было немного (принято

equitos cquo publico тех , кто моложе 30 лет, кто
не имеет отцом или братом сенатора, то вряд ли можно было бы набрать 450 судей для
одной только комисспп по взяточничеству, ио говоря уже о других комиссиях.

Нам представляется, что следует избрать другой исходный пункт псслсдопапня
л.чя восстаповлепия лакуны в статье о составе с}щсй закона Ацилпя.

Рассмотрим прежде я'-сго содержание всего параграфа в цсло.м. Претору прелла-
гплось выбрать 4о0 судей из какой-то категории граждан, куда входплп бы и с е и а-
т о р ы. Иначе незачем бы л о б ы

что
из

в конце 3 а к о II а с п о и и а л ь и о
о г о н а р и в а т ь
категории

что претор должен исключить из какой-то
сенаторов. Следовательно,

параграфа закона ио могли упоминаться im всадники cquo publico, шг всадники equo
privato, шг обладатели ценза 400 тхисяч сестерций. В статье должно было быть указание
на более широкую юрпдическую категорию, в которую пходпли бы и сенаторы и песе-
латоры. Возникает вопрос

Для ответа на этот вопрос обратимся к другому закоподателыю.му памятнику той
же эпохи. ]Мы имеем в виду аграрный закон 111 г., 1шгранирова11н ы11 па обратной
стороне той медной доски, иа которой имеется закон Лцилия. Одна из статей аграрного
закона предписывала в случае требования публпкапов выделить в ближайшие десять
дней И рекуператоров (гражданских судей) из 50 граждан, «kotojimo были бы первого
класса»: [г о с и р о г а t о г е .s ex с ii v i  b ii s L, a u e i c 1 a s s i s p r i iii a e
s i 0 n 1. XI (1 a t о (НПЛ 11, 37—звр Упоминаемый в этой цитате первый
K.iacc 1рая.даи (classis prima), очевидно, и ость та искомая категория, которая должна
была быть указана в параграфе закона Лцилия, определявшем порядок выбора судей
претором. Она включала в себя и сенаторов
иапвысшпм имущественным цонзо.м (censo maxirao).

Претор, согласно закону Лцилия, должен был исключить из граждан первого
класса (classis prima) тех, кто раньше состоял народаььм трибуном, триумвиром по

н этой недошедшей до пас части

что это за категория?

II прсрпаторов, граждан, обладавших

1 Т.
Mommsen, Rumisches-Slaalsrccht, стр. 531.

^ Girard, fextes du droit Romain, 4-e изд., 1913, стр. 35.
С i с., De pet. cons.:

ainicitiam a e t a s abiuguntur (разрядка
multo enim facilius ilia a d u 1 e

Л . II.).наша.
s c e n t о r  u iri
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уголовным делам, пос]шым т])пбухгом первых четырех лепюиов, трпу.мвпром по раздаче
земель, членом совета, а также исключить братьев, сыновей и отцов сенаторов, людс1“1,
нс имеющих местожительства в Риме, тех грал;дал, которые находятся за морем.

Лакуну в исследуемом нами параграфе, таким образом, мы предлагаем заполнить
следующими словами: ])г(ао1ог), qnei inter peregrinos ious deicit, is in diebus X pj’oxiim-
(eis), quibus li. 1. populus plebosve iousorit, facito utci CDL viros Icgat, quoi in bac ceivi-
l[ato classis primae sionl... После исключения магистратов, сенаторов п нх родствеп-
ппкоп, ЛЮДОЙ, но имеющих мостояштельстпа в Риме и находившихся за морем, претору
приходилось выбрать в качестве судей всадников, имевших местожительство в Риме,
не находящихся за морем.

Таким образом, судсбиы!! закон Г. Гракха фактпческп передавал судебную власть
псадппкам, хотя в законодательном памятшхке эпохи Г. Гракха по имелось прямого
указания па эту передачу. На основании изучения параграфа закона Ацплпя о вымога
тельстве мы приходим к выводу, что Г. Гракх полностью исключил сенаторов пз списка
судей, заменив их людьмп, обладавшн.мп высшим пмуществепным положением, по
принадлежавшими к сенаторскому сословию
псадинческого сословия, ростовщнкхг, публиканы, а по обладатели государственных
колей, небольшой по числсшюстп группы юношей, сенаторских сынков. Последшхе
также принадлежали ко всадническому сословию,
молодости, так п родственных отнотешгн с сенаторами, не

не
Это и были члены образующегося

они, как вследствие своей
получали судебной власти.

но

А. И. Немировский

РАСКОПКИ ДРЕВНЕГО ПАТРЭЯ В 1950 г.
псдппстптутоп, в состав

цедпн-В It’uO г. по примеру прошлых лот комплексная экспедиция
KOTOpoii входили студенты МГПП нм. Потемкина, МОПП п
стптута, под руководством проф. Л. С. Башкирова п прп участпп доц. ■ ● '
проводила дальпсншзло работу по нсследоваппю Патрэйского городища п
побережье Таманского залива. Работы эксподицш! были сосредоточены п

обнаружена хорошая кладкаЗI.шacмo^[ «береговом» раскопе , где в 1949 г. была
эллинистического здания^.

„  _ ^ Аг\п Серхппс срсдпевсковые
Здесь был заложен раскоп общей площадью в 100 помещешш

слои глубиной до 2 м дали остатки средневековых жилых в окруженпи
с глпнобнтпьши полами. На глубине 1,10 м над очагом была и ^ найденная in
фрагментов кераленкп и костей животных почти “^''^^^„^^^^рннгова  Под псп

ii 0,48 м, внутри которого
хЖО хорошо обожлюнпой

Киева пsitu. Эта корчага нолпостыо соответствует корчагам
находился СЛОЖОШ1ЫЙ из камней очаг длиной 0,54 м  и шпрлнон
были обнаружены фрагменты черной местной керамики, а тат

серой керамики с волнистым орнаментом. ^ сложенная пз клрппча-
В  восточной части раскопа па глубине 1.30 м пандена п  , железного

сырца, впоследствии обожженного во время работы нс ш. по'многочислонньш
шлака, обнаруженным как внутри печи, так п
остаткам гсраспой железной охры, разбросанным
:-j была металлообрабатывающая печь. Наземные печы по
чаются с X в. п. э. в Белоруссии 2, цо они меньшего размера

Патрэйская печь, несомненно, служила для выделы /ч -

по камковому полу в

это

струкцгш.

сего помещешш,-
обработке железа встре-

II несколько ппой кон-

1  к РУ школ, Раскопки древнего Патрэя, ВДП, 1950,  № 2, стр. 233.
2 Б. А. Г ы б а к о в, Ремесло древней Русп, М., 1949, стр. 123 141.

15 веетшш древней пстории, 2



ДОКЛАДЫ II СООБЩЕНИЯ22(5

ство с белорусскими печами. В рашюсредиевекопы.к слоях были вскрыты также остатки
глпиобптных построек и вымостки из фрагментов кора.млки и мелкого бута.

ч  1с*.

!

1. Внешняя степа эллинистического здания

с.

Рис. 2. Местные сосуды, пайдеиные в пифосе подвального помощепия

Ниже этих слоев иайдоно болынос* .эллннпстическпе здашге. На глз^инпе 2,25 м
в запа.'НЮЙ части раскопа была OTjrpbrra мп||у.менталм1ня стена насухосложенная

J
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пз крупных прямоугольных известковых блоков, в южной части уцелело 5, а в север
ной — 4 ряда камней. Высота стоны около 2 м, толщина ее 1,20 м (рис. 1). Сохрашглся
вход в виде остатков ступеней в стене. Иапротпв входа, на некотором от пего рас
стоянии, был пскрыт длинный, ннизу прямоугольный,  а вверху сильно сбитый камень,
возможно, постамент.

Внутри здания был обнаружен мощный, почтп двухме-тровьш слой сплошного
пожарища, со значительным количеством угля, золы, горелого кирпича п глины. Зда
ние, новидимому, рухнуло в результате пожара. В восточной части раскопа найден
завал здания — крупные и мелкие камни, фрагменты черешш, куски мрамора, фраг
менты серой мраморной облицовки, богатая красная штукатзфка и т. д.

11 стеныпомещения у СсворпонГпс. 2. Бил внутренпого

"  т -п гтгденткоп ерипогеновои обнаружен
При снятии горелого слоя иа глуоиис стл.1 кольца, некоторые

был клал бронзоных монет и вместе с ними испо.1ЫНне^^^>^рои^^^^_^  сПруи. Этот клад,
со следами горелого дерева, вероятно, о<’татьалн1 птнка. что некоторые

■  невозможно было разнятьнссомпопно. датирует время пожа]Н1ща
монеты ирппаялпгь друг к другу до такой cxeiietni

о6,.оружопо было под-
Под горелым слоем у самого фундамепта v ^ о-щп из них был раздаплеп.

пллыюе помещеште. В нем стояло дна больших пи I ^  ^ „tirfinr меньтей пелп-]ютпй пифос меньше
у другого пострадала верхняя часть. Мсисду ними

ь'пторого обнаружено три щль-
известью. Иод эттт сосудами

даже после чисткп разлпчньг.ми

т
с

чипы, в перхпсп ча1-тп
с крьппкалш, примазанными

 местных дпу])уч11ых сосуда
1аходнлся еще одни такоп

то'ирпдуь-ты, кото1И>ю хотели уберечь
же сосудик. Поннлнмому, в них хранилш'Ь какие
от дп'к'твня воздуха (рис. 2).

При далы1е11шпх раскопках в том же
ней стены iiaiiHono было два ске.дета — лгужчтпд и
])Оиснпе, так как оба скелета, в особенности женский, 1Ы[ели позл
об их cлyчaiiпoй гибели. Вероятно, эттг люди тюгнб.'Ш но П1ю:нп
стгглета мужчины бьт.ча ншЧлена бронзовая н]тжк"а от пояса (нахо.шт» я в pei тавра

— маленькая нпдвеска из голубой егннстскюн насты

уровня фуплам(
Вряд ли ото было захо-

свидетельствующую
тюжпра здания. Около

Ч1та пнеш-
помещсшпг ниже

женпигчы.

пин), а около скелета женщины
15--^
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Испосрсдствеипо у входа оиларунчсгю по>гощсш1о огрпшпопиоо дпз’лгя гшут-
ропппмп Степами п пдущоо п паправлепшг с юга-запада па солсро-лосток (рис. 3). В нем
был найден раздавлешшп ппфос, апалопгчлый ппфосам подпальпого полгсщешгя. Степы

сложены из крупных пралпльпых блоков пзпестляка и из мелгспх тсалшей пспро-
Ш1ЛЫЮЙ формы. Это помещсгпю вело л главное ппмсщешгс здания. Внз-трсиняя двух-
панцырная степа толщппой 0,60 м была сложена из прекрасно ллтделпнпых прямо
угольных извсстковы.х блоков, положопны.х друг на друга без скрепляющего пещества.
насухо, как п в1гошняя степа. В глaвIIO^r помсщоншг обнаружена у южного борта
раскопа вторая стена, идущая с юго-запада па северо-восток. У северного борта раскопа
в том же помещешш была пайдона пиша ДIIa^^oтpoм 1,04 м.

В западной части раскопа к зданшо примыкала вьнмостка из античной чероштцы
в виде ровной доролчкп длиной в 2 м, ведущая с юго-востока на сспсро-запад. Несколько
ниже вььмостки 1гаидоно доньшпю аттического чернолакового сосуда IV в. до п. э.
II монета конца IV — начала III в. до л. э., что датирует данный слой.

РГумпзлштпческнй .материал раскопок (за исключешге.м клада) состоит из двух
основных групп. Первая —.монеты Пантпкапся III—I вв. до н. э., найденные в раз
личных мостах раскопок па территории эллшшстнческого здания. Вторую группу
составляют болос или мепсе случайные находки пз слоев, лежащих над зданпем,—
это монеты царей Боспора III—IV вв. п. э.

Раскопки Патрэя в 1950 г. дали лажный п пптереспый .материал по длум большим
проблемам. Во-перпых, найдены были данные для характсрпстнки порхпих средпе-
лековых слоев, свидетельствующие о насслоипп п экономике X—XI лп. п. э. Найден
ная славянская корчага п фрагменты славянской керамики говорят о славянском пасс-

патрэйском городище того лромепн. Открытие металлургической печи нссо-
мпеппо доказывает выделку железа в славянских посслонпях.

Что касается античного Патрэя, то п здесь добыто лгаого новых данных. В большом
фундамспталыю.м здании с массивной лнешпеп стеной обнаружены следы посомпопной
роскоши II ряд предлютов пскусства; мрамор, серая  н белая мраморные облицовки
стен, расписная п красная штукатурка. Прекрасная ранняя кладка здания говорит
о IV — самое позднее—началеТПв.до п. э. Впоследстпни здание псрсстрапвалось,
так как по внутренних стенках

лошга па

наряду с большп.мп 113пегтковы.мп блоками, встре
чаются п частн стен, сложенные пз мелкого неровного камня. Здание погибло во время
грандиозного пожара, который датируется кладом бронзовых

горелом слое. Хотя клад еще не расчищен полностью,
о некоторых предварительных его данных. Монеты относятся к эпохе правления Мпт-
рндата Еппаторала Боспоре. К этому же вромопп примерно следует отнести момент
разрушения п пожара здания.

В заключение необходимо от.метпть самоотверженную  п ннпщтатпппую работу
студентов—участников экспедиции, силами которых, без посторонпей по.мощп, была
вскрыта площадь 100 м-, более чем па 5 м глубины,  а также сделаны все чертежи п все
фото.

монет, папдепных
в

псе же можно ужо говорить

Особенно выделялись споен прекрасной работой студенты МОПИ; В. Прошш
(фютограф), В. Миловидов (чертежник), А. Кузьмин, Э. Бернштейн, В. Кз'^даков
М. Назарова, а также студенты МГГШ им. Потемкина: Л. Кор.мовщпкова, В. Фпио-
геиова, Д. Карсашш, Е. Дашкевпч

п

Г. Голер.II

Ю. С. Ерушкол



ХРОНИКА

За преодоление влияния «теорий» Марра в археологии

(Заседания Ученого совета IIIIMK в декабре 1950 г.)

2S—30 декабря 1950 г. Ученый сонет ИИМК ЛИ СССР обсуждал проблехгы архоо-
логпческо11 науки в свете гениальных трудов товарпща Сталина по языкозианшо.

Л. Д. Удальцов, открывая заседание, отмстил всемпрпо-псторпчсское
значонпс произведений товарища Сталина, указал па пеобходпмость пзжптпя оши
бок, допущенных под пагубным влиянием положений Марра, п паметпл некоторые
пажпеи1иие проблолил, встающие перед совстскимтг археологами: проблему взапмо-
ОТ1ЮШС1ШИ между базисом и надстройкой применительно к отдельным этапам
развития человеческих обществ; проблему конкретного пути сложения племен па
базе родов, а затем народностей па базе племен, разрешение пpoблe^пJ
в TecHoii связи с лингвистами, историками и этнографами, пз^шсппс происхождения

этногенеза

родства языков п т. д.
С докладом «Вопросы первобытной археологии в свете трудов II- В. Сталина

о языкозпаппи» выступи;! С. В. Киселе в. Докладчик отмстил, что товарищ
зпаченпе дляСталин обогатил науку новыми положениями , имеющими огролгпоо

всех обществспиых дисциплтш. Для советских исторпков дровностп, археологов,
этнографов II языковедов, имеющих прежде всего дело с первобытно-общинным строем

выводыи  раннеклассовыми обществами , исключительное зпачсппс
И. В. Сталина о ходе развптия языков «...от языков родовых к языкам племенным,
от языков племенных к языкам народностей п от языков народностей к языкам нацио-

пмеют

иа.чьпым».:
Благодаря глубокой разработке И. В. Сталппым важнейших проблем соцпальпо-

нсторпко-культурпого, этнического II языкового развптпя откры
ваются шпрочайшнс пути для конкретного исследования древних родов, племен п
народностей. В этой об.частн советскими учсиымп была проделана большая работа.
Однако здесь сказалось вродпос влияние учения Марра. Отвлеченные «стадии», «па-

уводили доверчивых исследователей от конкретного
в область антинаучной фантастики.

экономического.

.чсонтологнческт! анализ» н т. и.
исследования исторического развптпя

Для правильного понимания исторического развптия крайне важно решение
вопроса о сложении пародносто!!. П. В. Сталин ясно показал место народностей в исто
рическом процессе. Дело историков, археологов, этнографов н языковедов показать
путь сложения народностей п особенности их развития, изучить существовавшие
древппе общности людей - народности, племена п роды. Изучение этих общностей

историей и.мперий, которые возникли в эпоху раиства
определению товарпвщ Сталина, «представля.ли

II «по имели своей

людей не следует подменять
II в средние века, так как они, по
времеппыо и непрочные посшго-адмппистративпые объедппепия»

положения далеко не исчерпывают всех твор-3KOHOMii4GCKoit базы» . Г1]шволешше
ческпх мыслей, которьысн II. В. С работах обот'ати.ч марке ноте коталии в своих

лепппскую пауку.


