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НОВЫЙ источник ГЕОГРАФИИ 

древнего Северного Причерноморья 

Среди известных нам памятников древней географии совсем 
нет карт, начертанных в древности, или хотя бы позднейших копий, 
110 таких, u которых можно было бы с уверенностью говорить, что 
Они вполне отвечают принципам и технине античной картографии. 

Современная наука принуждена довольствоваться дошедшей до 
нас n редаН:ЦIlИ XIII 13. большой картой мира-нартой Кастория, IIЛИ 
иначе Tabula Pel1LiIlgeгialla, представляющей собой нопию (со спе
;\Ш\IJ[ позднейшей переработни) нарты значительной древности, дата 
]iOTOpO(I до сих пор не YCTaHOB"H~Ha с точностью. В дополнение !{ этому 
ВЮJ\Нейшему источнику географии Римсной империи, значение кото
рого все возрастает по мере его изучения, новейшая нритина уна

аывает на «I-tоемографию» Равеннсного анонима, как на труд, состав
аенный Г.·JаВIIЫМ образом по картографичесним данным 1. 

При всем iНшчеНIШ Tabula PeutiIlgeriaIla, по содержанию частично 
восходящей ]{ 11 В. н. ;)., всегда останутся сомнения относительно 
ад:ншаТНОСТII картографl1чеСIiИХ приемов оригинала 11 IIмеющейсн 
в наше;о.1 распоряжении копии, потому что приемы ;)ти МОГ.:IИ быть 
очеllЬ сильно ПЗJlIенены II I1снашены 13 соответствии с техНIШОЙ сред
ненеliOВОЙ нартографии. 

Тем ценнее ЩIЯ нас первое поддинное свидете.1:ЬСТВО РllМСН:ОГО, 
хотя бы 11 ;\ОВО:IЬНО I10з;\него, llpemeHII-неБО:!ЫlIоii ОТРЫВОН древнеii 
нарты, начертанной на кусне ножи и добытоit при раСliОПliах одного 
нз настеаей парфянсного limes RomaIlus Римсной империи на 
Евфрате. 

В 1923 Г., ВО время археологичесних работ n Дура Эвропос
]iреПОСТIr, на протяшении бодее двухсот лет охранявшейся РИМСНIIМ 
гаРIШЗОНО:\f, где в 244 г. во время восстания гарнизонных солдат 
бы.;! убlIТ lIмператор Гордиан III, 11 ноторая была онончат~лыlO ;)ва
НУllрована римлянами .:IИШЬ при императоре Юлиане, в одной из 
башен нррпостной стены был обнаружен фрагмент овального щита, 
ПРlIнаД.:Iешпвшего снорее всего одному из солдат ногорты пальмпр

СЮIХ ЛУЧНIШОВ, занимавших нрепость в последний период ее ОННУ

паЦlIИ РИМСliИМJI войснаМII 2. IЦит был деревянный, ив тонних, 131\1е-

1 h У б и <J е ,,--Р а \l 1 y-\V i s s о "'. а, Realenzyclopiidie, s. У. (,КагLеп.,. 
2 l<'r. С и m оп t-Un extrait (}'une carte romaine d'etat major. С!\!. в жур

Н;\,Ю «La geographie,), 1925, ;:\;Ъ 9. 
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сте соединенных П:IaНОli, на lioTopble был НЮi .• ееи l,ye01i TO:ICTOii 
и плотной н:оаш. ОТ ;JТОЙ l{оаш, е:lУilШlшrе!i защптоti от парфянских 
CTpe.;I, уце.;Iе:I :шшь небо .• ьшоЙ обрывок, драгоцеНIIыjj, одню,о, тем, 
что он-то п сохраНIIЛ на себе часть древней l,apTbl, JlСПО:lНенной 
в красной, ГО:Iубоii п 6е .• оЙ нрасках. ~'целеШ"lIii на Щllте фрагмент 
('.одеРЖIIТ изображение побереiНЬЯ Черного моря от реЮI Га:rема 
J\а.:IЧПС 1Iтl ПраDадия Дерне (ПJ."V~(),") дО Трапез.\'нта. 

Нак об ;этом можно судить но сохраНJlвшеiiся чаеТII, центр Jii\ рты 
fibl:r нанят изобрашенпе:\1 моря, он:рашенного 11 го:rубой цвет, на 
котором коричневато-нрасным lI:юбра",ены п:rывущне су;щ. ИаоG
ражеНllЯ ;эти очень нечетки; ;ря пх ВОСПРОlIзведеНIIЯ lI:щатеаю при

шлось прибегнуть н н:расочноit реПРОдУН:ЦllИ, которан, БУДУЧIl ИСПО~J
нена довольно грубо, не может 6ыть повторена е ПОМОЩI,Ю фотогра
фИlI. Во всяком С.;Iучае, т а:\-I могут быть угаданы трп веее.'l,ЬНЫХ 
корабля разных размеров с СПДЯЩIlМН на ннх гребца:\1И. 

С правоii ;шшь стороны уцезе •• о I1зобра;'I,ение СУШIl, широким 
бордюром шедшее вокруг моря. МатеРIШ Ш:lIо:rнен HpacHoii красной. 
По нему голубой нраской lТзобрашены впадающие в море реНIl, 
Беаыми бунваМlI, по-гречеекп, обоаначены назва'нпя рек ]( наее."Тен
ных пунктов, еПМВОШlзпруемые ;J;о:шшаМlI (~ двуснаТllОй ],рышей, 

каменной клаДНII, напомпнаЮЩИМII некоторые иаобраа~еlllШ шн'те:lрjj 
дунайского limes'a на IШ:IOнне МаРlш-Авре:I\Ш 1. 

:Мы здесь ограНИЧllваемся воспропзведенпем сохраниuшеii('н <H\('TIl 

бордюра с изображением суши по рисунн:у, ПРll.ilOi],енному н наавпн
ной публикации R ю м о н а. Рассматрпван ;-JTOT весьма любопытный 
и в своем роде единственный ДОНУ"'Iент, обстояте:rьствами находки 
приурочиваемый к первой половине 111 в. нашей ;эры 2, мы находим 
н нем кое-какие географпчеснпе сведешш О 60;IЬШОМ отрезне Черно
морского поберешьн кан раз для того времеюr, н I\ОТОРОМУ не мощет 
быть отнесен ни один па пзвестных lIСТОЧШШОU l1СТОРllчес]юй геогра
фии Черноморья. 

При первом взглнде на нарту не может не обратить на еебн внн
мание то обстояте.;IЬСТВО, что при ДОВО:IЬНО знаЧlIтеJIЫIOЙ ве;Iичине 
нарты мы обладаем, по видимому, судя по н:урватуре береговой JШ
нии, не более, как шестой ее частью; на неБОJIЬШОМ пространстве за
ключено начертание большей половины общего протяшения Черно
морского берега. 

Это заставляет преДПОЛОЖIlТЬ, что при Llрезвычайной суммарности 
данных, сообщаемых для северного и восточного IIобережья-юашое 
11 западное побереrr,ья, как о том позволяет судить еохраШIВшаяrн 
север нан часть, разработаны БЫШI с наивозмоашой IIо:шотоit. 

С другой стороны, ни форма щита, ни его размеры не дают, нш": 
будто, повода думать, что целый ;-Jнземпляр име:I бордюр, со~ерша
щий изображение материка с ренами и населенными IIУШ,ТЮШ зна
чительно большей ширпны, чем мы имеем на нашем OTPblBI\~. U тЮ! .. ne, 
что он все-таки был раза в полтора шире, свидетеJIьствует сохранпв-

1 См. Fr. К о р p-R6mer in Deutschlal1d, ЛЬ. 139, .1евое зданпе. 
2 С u m о n t, цит. статья, стр. 3. 

16 Вести. древн. lICTOPl11l 
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шийсн У внешнегu нрая его наИUО:lее шщю!.;оii частп условный ;знак 
населенного ПУJшта-домпк с неподдающимсн восстановлению обрыв
ком надписи прп He~l. 

Сохрашшшаяся часть бордюра содер"шт тенст, состоящий 
И3 напменоваНШUI посе:lенпit, рек 1I цифровых уназаниi[ о разде

JIЯЮЩIlХ IIХ расстояниях. 

Небо •• ьшой СТО:Iбец названий оБНlIмает весьма значительное 
пространство-псе поберешье Черного моря от Франии до Понта, 
плюс пункт, отстоящий на HeCHOJJbHO сотен НIIЛОМ€ТРОВ от моря
Артансата на Арансе-древняя сто:пща Велиной Армении. 

Читатель, нонечно, уже обраТlIЛ внимание на тот факт, что в пе
речне отсутствуют вовсе города Кавказского побереrНЬЯ и города 
побережьн Крыма, за исключением Херсонеса. 

Все поименованные в перечне пункты без ИЗЪЯТIIЯ еодержатсн 
в двух близких нашей карте по времени источниках древней геогра
фии Черноморского поберешья 11 ПРИ:Jегающих стран, относящихсн 
но времеНII поздней империи-на Tabula PeutingeI'iana и в перечнях 
населенных пунктов, упоминаемых в «КосмографИII» Равеннского 
анонима. 

Tabula Peut,ingeriana называет Д:IЯ той ше теРРIIТОРИИ в HecHo:Ib
но раз больше населенных пунктов. Еще более разите:Jьна неполнота 
нашей карты IIРИ еравнеНIIИ с перечнем Равеннского анонимн. 

О;\нако, ПОrIШ:Iуii, бы.rю бы рискованно сравнивать данные карты 
из Дура Эвропос е данными рапеннского географа. Хотя новейшан 
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крптпка II прпзнает, что основа его текета восхо;щт 1, IШ pte-;J,0рон;

ННКУ конца II-пача':la III в. П. Э., тем не менее совершенно яено, 
что ':)То да:rеко не проеТОII СПIIСОI{ е 'дренней l{apTbI. Некоторая часть 
сведенпй РапеннеI{ОГО Ю!ОПIll\1а почерпнута, очеПII;lIIО, пз зем:rе
оппсаНIIti, перипnон II пернэгез ПОЗ,l,пего времС'нп, греческого, 

а ;J,:Ш восточных террнторий, моа;ет быть, таШl\е II местного проис
ХОffiдеюш, тогда как паша ш\рта, несомненно, I!JJедстав.Iнет собой 
нерепод (вероятпее всего, сонращеllНЫЩ каной-то I{apTbl, соетанnен
ной на :Iатинском ЯЗЫl\е, о чем непре:rОШIIО СUIlдетеnьствуют, ПОllШМО 

I'речеекоii траНСКрППЦШI :rатпнского названпя реКIl Дуная-LlJ.'IIjU~~<'; 
~1j-;Cl.fJ.6<;;, обозначенпя раестоянпii в МП:ШХ, а не в ста;lIIЯХ. 

Поэтому еетестненнее всего прп паучеНIIII нашего отрывка обра
щаться за аналогиями к ПеiiТIIнгеровой карте, значптеnьно, правда, 
от него отлпчающейся по прпнщшам составnенпя. ТаЬп!а Pculil1-
gегiапа, по общему приананпю, восходпт н. 'утrачепной для нае 
в ПО;J,линнике карте Нппсанпя Агриппы (oI'lJls plclus), ll03ЮIКшеIt 
н резу.'1ьтате огромного, многоnетпего труда Пllшераторской Kaнr~e

JIЯРИИ, преJJ.Принявшеti по поручеНI1Ю Авгуета 11 по;( РУI,ОВОДСТПОllI 
Агриппы сбор сведений о направnешш п ПРОТШI'\(='НIШ дорог IшпеРШI 
II других етран, с которымп РIПI,'IЯIIе ПО;J.деРilшва:ш торгово-по:rнтп
ческпе отношеНlIЯ п о географrш н()торых II:\IС,'Ш достоверные све
дения. Нарте Агриппы очень многим оБЯ3~lНа географпчеСJ\аЯ часТl, 
«Historia llattIralis» IInлНJfЯ, через чье посредетво мы знаем о ее 
существовании и можем судить о ее составе. 

Но если Tabula Peutil1geriana имела СВОИМ оенованием ннрту 
Агриппы, она, несомненно, претерпела ряд еущеетвенных пзме
нений и дополнений за время своего более чем тысячелетнего упо
требления 11 праКТIIчеекого служения географШI. Мы находШl~ на 
ней сnеды средневековых переработон, заставnяющпх отнестн ее 
последнюю, до нас дошедшую, редаКЦIlЮ н: ХII в. 

Нак известно, Tabula Peutil1gerialla в отличие от того, что мы 
видим на нашем отрывке, указывает направление дорог, соединяю

щих HaCeJleHHbIe пункты. В частности, д:rя прпчеРНОМОРСЮIХ стран 
она указывает дороги по Фракийскому lIобережью и по побереа\ью 
Нижней Мезии до устья Дуная. Она отмечает ряд населенных ПУНI~тов, 
названий гор, рек, озер и П.lеменных обозначений для I\pbI:\Ia 
и Навказа. Указаны дороги, связывающие Трапезунт е Диоскурпадой 
(Себастополисом) на берегу моря и е Артаксатой через CaTa:ry по 
Евфрату и Араксу и через Фазис-Наспий по побереа\ью, Рпону, 
Верхней Нуре II Араксу. По северному берегу от устья Дуная 
(ad stoma) и до Дпоскуриады (Sebastopolis) на Навказском побереfl\ье 
Tabula Peutil1g'erial1a не указывает дорог 1. 

То обстонте:rьство, что города Фракийского и 1\fе3I1ЙСI,ОГО по
бережий представлены на Н:lшем отрывке сравните:rьно весьыа ПО.lно, 
между тем KaIi на вееь северо-восточный берег Черного :IIОРЯ при-

1 См. К. М ii 11 е г-Ше Weltkarte des Castorius, g'enannt die Peutinge
rischetafel (издание в нраснах). Можно пользоваться таJ,же старьш IIз~аНllем 
М а м е р т a-Tabula i tineraria Peutingeriana etc. Lei pzig, 1824. 

16* 
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ходятся только :IПШI, трп ПУIШТ<J., JlОЗ13о:rяет пре;ЩО.7JOFЮIТЬ, что 

во ВСЯIю~r случае в ее ПрllМОрСliОi! чаСТII наша IiapTa бы:rа составаена 
прпмеШlтельно I{ нуацаl\l путешествующего вдоаь ЮIIШЫХ и:rп запад
ных берегов Черного моря, Н<J.пршrер по дороге, ве;(ущеii: IIЗ Впзан
ТШI I{ устью Дуная СУХП~1 путем П,'Ш по морю, ll;(O:lh берега. ПОС:lе;(
нее, поша,-rуй, веронтнее ][ вот I:O I,аr,П~I сообраiI\еНllНМ: eC:IJf мы обрn

ТllИСН 1, перIIп:rу АРРП<1llа-путеВОД!1те.,ю Д.'Н п:rовцCJВ по Черному 
.\'!Орю, COCTaB:IeHHO~!y в са:\ННl на Ч<1.'Jе 11 Н. Н. ;'., j[ ПРОС:lе;(IНI но lIе,\[.,' 
llУIШТЫ, ПОШ\Н'1I0ванные в нашем OTpbllJl,e, то УВlЦII~!, что l~apTa Н;I 

Дура JВРОПОС содер;ЮlТ ЛШIЬ УI,азаНIIН на те lIУНКТЫ, упmшнанне 
ноторых у АРРП<1па СОЩ)()llOFlщаетсн peMupKoit (\&?fJ.()~ '/(].');J('/)}, т. е. 
еТОЯlша суДОll. Прп ЭТОl\l, тш, юн, вообще вее упоминаемые в пе
рипае АРРllана ПУПКТbl раСIIО.1ОiI,ены на море п н:аiIЩЫН: пз НIIХ непре

:\ieJlНO об:rада:r КНI,ой-,-rпбо гuванью, остuется пре;(стаВllТЬ себе, что 
lI:Ш Аррпан СОПРОВОlIща,-r подобной pe~rapJ,oit :rишь пую{ты, об:lа
давшпе особенно хорошо заЩllщеннымп га13аНЯl\llI, пап что :JТO при
мечаШlе отноеlIтен :lПШЬ I~ Te~1 ПУНl~ТЮI, где етоя,-rи римские сторо

жевые военные судз. 13 пое:Iе~(неl\l с,-rучае д:rя нас БЫ:l 6ы, ПОlIш.rrуЙ, 
совершенно ноня:теп II опраllдан подбор ПУНК'fОВ на обрыш~е IШРТЫ. 
Во время ее eOCTaB:IeHIIH па сеllеРПОl\1 IIобереа,:ье н:ораб:lеii рим
ского военного ф.lота, вероятно, не бы:rо 11II1';(e, за lICI,,-rючеНlIе~1 
О.1ЬВНII J( Херсонееа, на l~аrша;зе a,e-IIIlгде, аа IlСI,:I10ченпем Тра
I1еаунта, по 11 В. бывшего Г.,аВIIОй CTOHIIhOii: чrрно.\lорскоii ;)СI,адры. 

Ilервая па сохраШШШlIХСН II отрыш,е надrшсеi! наСТО:IЫЮ испор
чена, что оста:rпсь заметны ;rllШЬ чаСТll БУJШ r:J.V. НО так hЮ{ она при
наД:Iежит С.rrоп/, по;цrпсаНIIО.\IУ 110;.( пзобраа,еннем впадающей D море 
реI{П, то восстаНОВ:Iенпе его, пре;ЦQfненное l\юыоном, не может, 
ПОВИДП:\10МУ, встретпть l':UЮIХ-:lIIбо возраlI,ениi'I. Из рек ФраЮIЙСКОГО 
lIобереi!,ьн Юf\шее ДУllан ;(ревннн траДllцшr (;OXpaHIl:ra название 
JI ШlIЬ одной реЮl--llr:J. '/U;JO~, совре.\lеНlIан Гaae~1a l~а:IЧllС и:ш П ра
ваДllН Дерве, впадаЮЩllе в Чер ное :норе 6.111З 13а рны. 

Однако следует вер а,е заметить, что :JТОЙ рею! нет У БО:Iьшинстна 
позднейших авторов. Ее нет на Tabula Реutiпgеl'iаIlа; о ней не упо
минают ин Аррпан, IШ автор безьшенного перПП.,а ЭВКСl!ИСI,ОГО Понта. 
Все ;)то ШШaI{ пе СВ1щете,-rьствует IJ ПОЛЬ3У пред.rrОII,енноЙ I\ОНЪ
ектуры. 

Следующиii ПУIШТ, названне ноторого ПОДТJисано непосредственно 
под изображением реки llr:J.\lu;JO~, ;это Одее - один из древних 
II больших городов побереlI,ЬН. Далее (с ПРОПУСI':ОИ важного берего
вого пуш{та-Диониеопо.,я) упомянута Бllбона-Вt~Wvr:J. Арриана 
и HeI{OTOpblX других. более древних авторов. l\стuти сказать, Арриан 
отмечает ~1TO место, как пустынное (gP'fjf1.Ij~), Шlшрнное насе.1енин. 
Однако мы находим упоминание о нем в более поздних источниках, 
например на Tabula Реutiпgегiапа, где оно читается Bibol1e-веСьма 
БШI3RО 1, гречеСI{ОЙ транснрппцпп нашего отрывка. 

Затем мы наХОДIШ на нем город l\а.,:Iатпю у yc.rrOIJHOrO знака 
неСI{ОЛЬКО БО:Iьшего ра3:l!ера, чем прп OCTa:IbHbIX пунктах. Н а рас
стоянии ЗЗ миль от !\аллаТlШ показан город Томы, причем в его напп
сании удержана греческан форма 1'O!J.Er:J., прппеденное ,не расстояние 
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0'1' Том до Каллатии бли:шо 1\ У1\азанному Аррианом (300 стадий) 
и незначительно расходится с данными Tabula Peutingeriana 
(34 ми:rи). 

Вслед за городом Томы мы находим изображение ре1\И Дуная 
С надписью под ней: "Ia'tp(j~ тt(j'ta.[.LO~ !J.p\ta. (Tabula Peutinget·iana 
указывает от Том до Истрополя 40 миль и от Истрополя до ad stoma 
60 миль, т. е. всего 100 миль ОТ Том до устья реки). 

Трудно сказать, что именно могло ввести в заблуждение копииста, 
исполнявшего ~ашу карту-может быть, он вместо 'Ia't'p(jтt6I..t~ прочел 
"la'tpo~ тt(j'ta.(.Lo~ и, написав так, счел нужным и последовательным 
изобразить у ;)той надписи реку; может быть, он, наоборот, изобра
зив реки Дунай и Днестр, перепутал затем необходимые обозначе
нип,-ВО всяком случае на фрагменте мы находим расположенными 
одно возле другого два изображения рек, под которыми написано: 
-у одной "Ia'tpo~ тto't'a.!J.6~, а у другой Да.vоU~!~ тtO'ta.[.L6~. 

Помещенный вслед затем на левом берегу последней рени город 
Тира, (в действительности он стоял на правом берегу Днестровского 
лимана) в написании своем, может быть, сохраняет латинское окон
чание (у Плиния-Туга, IV, 82; у гречееких авторов Tиpa.~). То об
стоятельство, что за ним не следует изображения одноименной реки, 
может служить в пользу последнего из высказанных только что пред

положений о причинах появления на карте одновременно и латин

ского и гречеекого названий реки Дуная. 
Тира показана отстоящей от Дуная на расстоянии 84 миль. Сле

дующий за Тирой пуннт лежит уже на северном побережье Черного 
моря. Это-Ольвия, синоним которой BOFua{)Ev'Ij~, приведенный В на
шем отрывке, уназывается также авторами, между тем, нак первое 

наименование известно, главным образом, из :эпиграфики и нумиз
матики. Содержит его и ТаЬп1а Peutingeriana. В перипле безыменного 
автора (гл. 86) мы находим, между прочим, одно замечание, про
ливающее некоторый свет на то, как осмысливал ось во время импе

рии двойное наименование города. «Город Ольвия,-говорится 
н перипле,-В древности называвшийся Борисфеном, ныне опять 
получил свое древнее наименование». Имя города Ольвия, пришед
шее на смену старого, одноименного е рекой, названия древней 
милетской колонии, возникшее, может быть, под влиннием культа 
3евса Ольвия в :эпоху процветания города, постепенно стало вхо
дить в употребление и у чужестранцев. 3атем, когда город пришел 
н упадок, имя реки вновь поглотило имя города. 

Упоминаемый вслед за Ольвией Херсонес был, как известно, 
Боенно-административным центром римских военных сил на берегах 
Северного Причерн~морья, сохраняя это положение в III В., когда 
н нем стоял гарнизон солдат 1 италийекого легиона. Часть этого 
гарнизона была· сосредоточена на Ай-Тодореном мысу (XtXpa.~)
пункте, не упоминаемом, однако, в нашем отрывке. 

Не упоминая далее ни одного пункта на всем северо-восточном 
побережье, отрывок приводит нас н Трапезунту, в центр римских 
оккупационных сил восточного побережья Черного моря, Кавказа 
и Армении, главную стоянку черноморского флота. Отсюда, как 
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поназывает и ХI сегмент Tabula Peutingeriana, шли две дороги н Кас
пийскому морю (одна из них-с ответвлением по восточному по
бережью к СебаСТОПОЛllсу-Диоскуриаде), встречавшиеся в Арта
ксате-последнем пуНRте, начрртание которого удается восстано

вить на фрагменте карты из Дура Эвропо.С. Этот город-столица 
Великой Армении, играл важную розь в событиях, связанных 
с оккупацирй Римом этой страны. ОН дважды подвергся разрушению 
римским оружием, но, очевидно, не утратил окончатеЛЬНОl'О своего 

значения ни в конце 11 в. (когда столица была перенесена в располо
женный неподалеку от него x.~t'l~ 1tO\tl8), ни в первой половине 111 в., 
так нак Tabula Peutingeriana, показывая Артаксату, как узловой 
пункт дорог, соединяющих береrа Каспийского и Черного морей, 
снабжает ее значком укрепленного пункта. 

Южнее и восточнее Артаксаты отрывок помещает еще некоторые 
пункты, обозначения которых, н сожалению, едва различимы и не 
поддаются восстановлению. 

Итак, главное значение этой находки не в ее содержании. Отры
вок не дает нам ни одного неизвестного до сего времени пункта, не 

прибавляя ничего нового к нашим знаниям в области древней геогра
фии Черноморского бассейна. Однако его значение бесспорно велико, 
ибо он позволяет прежде всего с очевидностью судить о том, как 
выглядела древняя карта, какова была техника этих itineraria picta, 
о которых мы до сих пор могли судить только по отрывочным заме

чаниям древних авторов да по облику Tabula Peu tingeriana, к кото
рому не было абсолютного доверия. Теперь находк/I. нашего отрывка 
ДОJIжна еще больше ПОвысить нредит этого замечательного произ
ведения древности, внимательное изучение которого сулит еще не

мало открытий, в особенности-в исторической географии нашего 
Кавказа. 

Кроме того, находка в Дура Эвропос позволяет думать, что рас
пространение подобных !<арт в древности было весьма широко. 
Несомненно,-И об этом наш отрывок свидетельствует в первую 
очередь,-что подобными картами широко пользопалось· римское 
военное командование. 




