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Исходя пз подобных установок, определяет Ж. Коптспо и закошл ]1пзпития искус
ства. Общности форм вытекает пз общггости этнической. Ионые <()(>1).мьг позпшхагот вслед
ствие ВЛИЯШ1Я пскусства одного парода ifa искусство другого. Та)Н1лг чисто ысхапиче-
екпм путо.м пз сочетания форм пI}^мepпйcкoгo искусства, унаслслонапипго Митапип,
п протохеттского рождается, например, по мнепшо автора, исклтстпо иопохеттов,

Только одппмп внеганимн причпна.ми—обычно лашсстниялти — объясняются гп-
оель или периоды временного упадка того или иного государства. При харатстсристике
общественного строя автор нз-за методологическо!! беспо.мощпостз г пиадпет в полное
протпворечпе с собствепиьгмп свопмп высказыва1шя.\ги. Ои определяет,
хеттское общество, как феодальное,
два класса

хгапрлмер,
но в то же вро.мя признает, что та.м существовало

— «свободные и рабы».
Не избежал Конгено

п обычной для сонрс.мснной буржуазной пауки вульгарной
,  хотя к ией он прибегает сраннптельпо редко. Так,

ассирийских колоний в KaiinanoKinr с coпpc^roнньшп
концессиями или хабпрп с французскими иасмникадги XIV—XVI вн.

Игиорировашю работ советск—

CMbiCvHe ^ого слова попые горизонты в изучеишг прошлого нпродос Кавказа, Закав
казья II оперного Прнчерно-морья, а следовательно, н всего Переднего Востока, зпа-
ттелыю о едияет пс только содержанпе кппгп, но н выводы автора. Теперь становится
^ е олее гг олее рчовпдньш, что близость, например, культуры Триполья с древпимп

полуострова и Крита далеко не случайна и прп

ся с архрологпчегг” соответствующих пле.мси и народов нельзя но считать¬
ся с археологическим материалом, добытым в СССР.

Сосуществолавпе в кштго двух хронологических

поверхпостнои модернизащш,
явно иезщачны сопоставления

их археологов и историков, открывающих в полном

систем создаст известную печет-IfOCTb.

■кпт рргрх п’ иа эти очепь сущосгпоиныо недостатки, работа Ж. Коптспо содер-
оппйп-шгт! обшпрпый фактический .’\1атерпал. Бот почс.му было бы вполне

ьш издание этой книги в русском переводе, особенно если принять во
рода общих работ по истории хеттов п ху])ритов, близко

народам, населявшим
пнпматше недостаток подобного
стоявшпх ко .многим

некогда некоторые об.части нашей родины.

И. С. Кацнельсон



ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯг

ВОЙНА МЕЖДУ РИМСКОЙ ШШЕРИЕЙ И ПЛЕМЕНАМИ
СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ В 250—251 гг. Н. Э.

Важпшг этапом эптпрпмской борьбы племен Прш;арпатья п Сепорпого Прпчор-
номорья были войны III в н. э. В 230—270-е гг. п. а., воспольуовавгапсь глубоким
соцпалыю-экопомпчсскпм крпзпсом ллшерпп, па пее с огромной сплои обрушплпсь
карпы, аланы п дрз'^гне причерноморские племена. Первые крупные нападения этпх
племеп относятся еще ко временп Александра Севера  п Макспмшш, когда варварам
удалось опустопшть пограничные римские районы и даже разруптть г. Истр. В 230—
240-х гг. коалиция варварских племен провела ряд больших п упорных войн, добп-
ваясь порой доволь1ю значительных успехов. В 242 г. в одном из сражений аланы раз-
бтглп самого императора Гордпапа III (SHA, 34,4),  в 248 г. крупные сплы «скифов»
прорвались далеко в глубь прпдупайскпх провинций  п осадили город Марцпапополь.

Крупнейшей войной III в. была война 250—251 гг. Окончившись разгромом рпм-
прп местечке Абрптта, она значительно обострила внутренний кризис империи.лян

Однако как п вся война 250—251 гг., так н битва прп Абрптте не привлекло должного
советской исторпографпп, нп тем более-буржуазной литературы.

Обращаяст>-к источникам по войне 250—251 гг., следует отметить, что она заняла
место не только в греко-рпмекой, но и в пизаптпйскон лсторпческой традпцпп.

пппманпя пп пашен

прочное
Конечно исходные позиции различных авторов в изображении событлй войны п их

бы.чп весьма неодппаковы. Внимание римских писателей прпковы-оспсдомлеппость
геройская смерть обоих Децпев л измена Приска, а самому ходу военных действий

внимаипя. Поздисвизантинскне авторы (Зопара и Сиыкел.ч) лают
более последовательное пэложеппе событий. Нсзаменпмымисточшгком

войны яв.чястся «Getica» Иордана, а для зак.чючителыюго перпода
исключительно важен рассказ Зоепма — более детальный п объек-

- повествование любого писателя. Огромный интерес для исторпка пред-
фрагменты Дексцнпа (FIIG, III, 19—20), сообщающие интереснейшие под¬

вала
почти не уделялось
хотя н беглое, но
для пзучсппя этой
военных денетшш
тппныи, чем
ставляют
робпости об осаде г. Фплпппополя.

По вопросу о виутреппсмсостояшш империи в период войпы 250—251 гг. в псточ-
Зосим указывает, что в капуп «скпфского» похода дела пмперип

в полный беспорядок (I, 23,1); по словам Иордана, Кппва знал о пезащпщеп-
ппках мало данных.

пришли
пости МС31Ш «из-за небрежности императора» (XVIII, 101).

Лата этого вторжшшя причерноморских племен в грагацы империи может быть
аповлепа достаточно точно. В декабре 249 г. Децпй еще счел возможным отпустить

^^^службы старослуншвых солдат (CIL, III, стр. S98D); следовательно, в это время на
^ ах империи еще царил мир. С другой стороны, Апрелпн Впктор сообщает, что

грат и реррнппн Этруск, получпв зваппо цезаря, был сразу же направлен в Иллп-
'^Тподготовкп похода (Caes., 29,1); поскольку известно, что Герепппн Этруск

^  - erne в апреле — мае 250 г., то естественно заключпть, что воспой 250 г.

«скшЬское» пападсиие уже прппяло значительные размеры.
Таким образом, полпдпмому, скпфо-сарматы иача.чи свое иападеппе на империю

петечешш зимы 249/50

со

сын

ршо
стал цезарем

гг.
сразу же по
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Ип один из псточппкоп пе перечпслгтет на этот раз всех племечг, iipminmmix уча
стие с походе. Зосим говорит о «скифах»)вообще (I, 23), Сиинелл (стр. 70о) о «ски([)ах,
называемых готами», Лантаиций всю войну прпппсыиает одним ьмрпа.м (Do moi't. pc'rs.,
IV, 3), Иордан — одиихг гота.м. Такой разнобой в тгстпчипках позволяет предполагать,
что в данном случае мы вновь имеем дело с коалицией племен, но из aiiiopon лишь
Зосим дает обобщающее н.мя «скифы», а остальные называют .лишь o;iito из племен.
Это была, попидимому, та же коалиция иле.мен, icoTopajr выступала и в 24<S г., но, быть
может, еще более расширившаяся, если сулить по огромным размера.м разпернувшсйся
борьбы II данным о численности «варварских» армий  и их потерях.

В эту войну племена Причерноморья вступили с м[10гочислепноп, ра;шооб[)азной
по родам вопск и закаленной в боях ар\н;ей. До нас дошла характеристика этой армии,
данная пе кем иным, как совремеиииком и участпшхом событий — имисраторо.м Де-
цисм, в его письлЕО к филишюиольцам. Воз.можио,
известного обращения Деция ic граждаиа.м Пиглиииоиоля

конечно что значительная часть
вы.мытлеиа /'^екчпппом, но

поскольку в распоряжеиии последнего находились, безусловно, дистовергиае спедешт,
то II в таком виде эта характеристика представляет огромный пстЕ'рнчсч'Кий интерес.
Вшгдз'- важности этого .места, прпвсло.м
рнл: «Вы пе должны без 110.мощн

полностью. В своем обращении Деимп гопо-
COIO3IIIIK0B идти на битву с ионна.мн , которые

его

встретят вас с твердою силою, у которых многочисленная кошшна, лиюгочисленная
тяжело и легковооруженная пехота, которые страшны своею опытностью в воон-
ио.м дело и своею наружностью, а нотряса1шс:\1 оружия, угрозами, ||.зданасм1.1.\ш гром-
К1Ш голосом, могут ирнпссти в робость тех, кто первый на них нападает» (KllG III
fr. 19). \ . »

При изученнн этого первого этана военных действий пред нами пстас-т одни очень
важный вопрос, без разрешения которого мы окажемся не в состоинни дать норное
изложение событий. Это вопрос о том, действовали ли в период пажнш'ппнх битв 250 г.
племена Причерноморья одной арлтеЛ или весь поход как бы разбился на два потока,
причем одна армия оперировала па севере, а другая  — на юге, в Галлшг.

Домашевскии п Шиллер i считают, что ар.мпя Кшшы билась иод Нови, Никополем,
Бороа, а затем она же осадила и взяла Филиппоиоль. Б. Рашюпорт2 и .Ц. ШмттЗприлер-
живаются иротивоиолож1юй точки зрения, т. е. той что осадой (Рилиииоиоля запя-

г «войскомлась отлелиипшяся часть Boiicica,
Киивы», II тогда только и пал Фплпппшюль.

Нам кажется, что речь .может идти только о

которая вноследетшт и спсдинилась

двух «скифских» армиях
билась I! .Иёзип, а дру1’ая прорвалась во Фракшо. Иордан
па две части; са.мо разделение войска под Нонн

ясно говорит о
и мело вполне опреде

из коих одна
разделе армии
ленную цель,

главные его силы шли против основных сил римской армии, вспомогательное войско
было направлено для опустошения римских тылов
(«опустошение .Мёзии» — lord., X\II|, IQl), Вполне естественно предположить, что
.это нторос войско в своем лш1жемш| на юг прошло через Балканы и нроншоо но Фра
кию, тогда как основные силы боро.дпсь с Децне.м  п Галлом. Но случайно

II дезорганизацни лх обороны

по нашему
что в источниках при ош.санни военных дсйстш|ц в Мёзии упоминаются две

римские армии и одна только армия их иротишшкоп — «армия Кшшы». Кдииствсниь
объяснсчше.м этого факта .может быть только

мнению

.м
то, что другая ар.мпя «скифов» находилась

гораздо более южных ргшонах. И, наконец, из Дексшша с несомненностью явствует,
период между оитпой под Никоиолслг и битной при Бероа осада Филншюполя шла

уже полны.м ходо.м, го]южапе к тому нремени по только отбили «скифские» атаки, но
даже требовали контрнаступления. Ио так как известно, что Книна пзял Фплтшо-
иоль только после битвы под Ьероа, следонателыю.

в
что в

из сообщения Дексиппа об осаде
Филшшоиоля п предшествующий период (до битвы при Бероа) можно заключить, что
Д'огда (Гилшшоиоль осаждала ие армия Кшшы, а другая часть причерио.морскпх войск.

^ И. Schil ler, Geschichl.e dor runii.schen Kaisor7eit. T, стр. 805—806.
- В. Н a p p о p о г t, Einfaile dor Goton, II, стр. 38—39.

I.. Sell midi, Gc.scliiclilc der deiitscheii Stamme, стр. 61.
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Прапда, Иордан сообщает, что Книиа после неудачи под Никополем «поспешил
(1)11лнппопол10)>, но он отнюдь не гоиорнт, что Книпа осансдал этот город именно в это

время, к тому же Кннпа, конечно, но мог псстп «длительную осаду» п то время, когда
Дедин шел но его пятам. Оремлсшге же Кннны к Фнлнпнополю было вполне попят-.
ным — там находилась другая часть причерноморских вопск.

После этого необходимого отступления мы .’ножем по])енти к изложению военных
<ч)бытнн, развернувшихся после перехода нрнчсрно.морских племен на правый берег
Дуная. В то время, когда эти племена прорвались к Нови, значительные силы рп.мс1\Оп
армии сосредоточивались в районе Oescus (Colonia flpia Ocscus) (lord., XVTIJ, 102),
В ходе Jicex последующих военных действий этот город н служил основной базой рн.м-

лян. II это было не случайно. Здесь сходились важнейнпге дороги — военная дорога
вдоль Дуная, дорога на <1)11липиополь, путь на Сердику. Вместе с тем этот узел дорог
со всех сторон был прикрыт озерами и 1гочти недоступен для иападошш. Базируясь
на OescHs ])нмляно могли быстро сосрслоточинать резервы в бсзопасно.м .месте, могли
действовать во ф.ланг и ты.ч в])ажоскнх войск.

Во главе войск. со< |>сдоточснпых в районе Oescus, стоял па.мсотппк Мёзни Трс-
боинан Галл. (Д\м император появился здесь несколько позднее. Аврелий Виктор ука
зывает, что до отбытия в Дунайские нровшщни он задсржа.лся в Риме из-за освящения
стен (('aes., 29, 1), однако замечание Ептропия о том, что Дсцпй «подавил ?>1ятснч в Гал
лии» (IX, 4) позволяет ду.мать, что именно события в Галлии замедлили отъезд ите¬
ратора на театр военных действий. Очевидно, именно поэтому император отправил
в Иллирию своего сына Горсшшя Этруска (Aurel. I’ict., Cacs., 29).

Между тем вторппаяся армия разделилась на две части (lord., ХЛ’1П, 10J). Одна
113 них занялась разгромом Нижней .Мёзпп, а затем направилась к Филпнпополю.
Оспонпаи же часть «скч|фского» войска, насчитывавшая по традиции 70 тысяч человек,
двинулась к Нови, важной крепости, прикрывавшей переправу через Дунай,
но.му пункту дороги на Фн.чмнпополь. Овладение этим пзпштом было для nacTjmaB-
шнх очень важно в це.чях обеспечения путей для отхода к облегчения связи с войском,
luc.'uiHiM на Фплнпнопол'.,

нсхол-

Одиако Галл своевременно носпеншл па вырз'^чку Нови, и иападеппо было успешно
отражено (lord., там же). Тогда «скифы», наступающие по лолние реки Ятра. дви
нулась на Никополь — город, расположенный у самых отрогов Балканского хребта.
Б Никополе скрещивались пути, связывавшие между гобой важненшпе пункты Фракпп
И Мёзшг, он господствовал над главными проходами через Балканский хребет. Есте
ственно поэто.му, что в районе Никополя оказались основные силы обеих враждебных
ар-М1ш. Правда, Нордам, как важнейший источник, совершенно у.малчппает о каком бы
то ни было столкповс'шш под Никополем. Однако Георгии Сннкслл (стр. 70.j) отчет
ливо говорит о том, что иод Пикополел! произошло одно из Kpjaiiieiiiuitx сражений этой
Boiiiibi, причем оно окончилось н
случае более беспристрастен, чем Иордан
нас есть все основания верить именно eм5^ Добавим  к том}' же, что у Декенппа (fr.
19) — сов])омеппнка событий—о бптво под Никополе.м говорится как о гсаком-то радо
стном и обпадежипающем примере римской мощи.

1т[ак сообщает Сннкслл, в Никополь, кото])ый был хорошо укреплен, сбежалось
большое количество местного мёзннского населения, надеясь найти защиту за его стсна-
>111. «(;кпфы» окружплп город п занялись ого осадой. Именно в это время па ппх п
наиал Деинй, уже явившийся на театр военных денстш1Й (SyncelL, стр. 705). Очутив
шись между мощными стенами города п крупными силами римского нпйска, «скифы»
понесли тяжелые потерн и вынуждены были прекратить осаду. Правда, цифра их
поте)Ж — 30 тысяч одншш убитыми, которую приводит Спнкелл, кажется нам
вс1’ьма преувеличенной: при общей численпости в 70 тысяч подобные потери с вклточе-
мном раненых и пленных означали бы почти полное истребление армии «гкпфоп».
.Между тем эта армия не только успешно форси^ювала Ба.-|каиы, но н нанесла римлянам

поражение! Таким образом, о битве под Никополем можно говорить именно
значительнон неу.даче, но никак не о разгроме сил «скифов». Тем не менее.

пользу римлян. П, поскольку Спнкелл в данном
как видно, достаточно осподомлен, то у, и

жестокое
щп-с о их
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армия оказалась в очень тяжелом лоло/кеппп; Доцпй мог отрезать со от поиска пол
Филпппополем, п, получив подкрепления от Галла, остававшегося в Oescus’e, уни
чтожить п гткопольскую п филшшопольскую армии противника.

Пока все это происходило па севере, на юге, во Фрашш, события развивплись-
свопм чередом. Часть войска «варваров», отделившаяся от осиоппых сил где-то в районе-
Иовл, успешно прошла Мезшо, прорвалась через Балканы п приблизилась к срилпп-
пополго. Город подвергся осаде (Dcxipp., fr. 19). Филпппополь являлся важнейшей
рпмскоц крепостью п их опорной базой в придунайских провинциях. Здесь скрещи
вались пути огромного стратегического значения: дорога с севера на юг (от Ocscus
па Дунае к Эгейскому морю) и старплпая поенная дорога от Босиора на запад. Вместе
с тем большое значение имела п дорога, .шедшая от ЙШлиппополя
через Бероа п Kabyle. Город, и без того хорошо укрепленный, имел прекрасную есте-
ствеппую защиту — он был расположен на холмах, одну пз его сторон прикрывала
река Геор. Вместе с тем Фплиппоноль имел большое экономическое значение, будучи
одним пз центров торговлгг и ремесла

Рп.мляне, строя свой план на уничтожение «скифских» сил, з'дсляли серьезное
вштмаппе укроплешпо п обеспечоппю важных стратегических центров л глубине своей
обороны. И-моппо в этот перпод Фессалоники сталп колонией; Нови, Никополь

на северо-восток

с по¬
мощью полевой армии римлян ycnemiio отразили нападения «варваров». Уснешиое-
взаимодействце крепостей и полевой армпц уж-е принесло ршшяпам значительные
успехи в настоящем и обещало еще большие успехи в 63'дущем. Попятно
какое зыачеппе имело обладаппс Филпппополем для всего дальнейшего

Филпппополь, повидпмо.му,успел подготовиться к осаде

n03T0MJ%
хода войны.

он встретил осаждающих
во всеоружш! технических средств (Dcxipp., fr. 20). Его гаршгзои был намного упелп-
чеи как самими фплпппопольцамп, так п .сбежавшимся отовсюду состоятпльпьпс
населегшем, готовым к отчаянной обороне. Во главе обороны города стал опытный
полководец, на.местгагк провшщпл Прпск (lord., XVIII, 103). Город поддерживал связь
с действовавшей на севере императорской армией; уверенность в том, что при первой
же возможпостп к ппм прпдут па помощь, подшпмала дух защитников

Своп военные действия под Филпппополем «скифы» начали
города.

с тщательной рског-
поецпровкп: они старательно осмотрели все стены города, отмечая место наиболее
доступные для иаиадонпя (Doxipp., fr. 20). После рекогносцировки  они завязали .мета
тельный бой с защитниками города, а через некоторое время сделали ■
город штурмом (там та). К его стопам был1г придвинуты разнообразные

попытку пзять
осадные ору

дия; башни па колесах, тараны, простые и складные штурмовые лестницы. Однако
горожапе защищались с большой выдержкой п умоппс.м. На «скпфские» осадные машины
сбрасывались огромные камни, их сжигали факелами, смолой п серой; штурмовые
лестшгцы дробились тяжслылш бревнами. Атака «скифов» была отражена со зпачи-
тсльпыми для Ш1Х потерями (там же), и тогда они приступили к систематической осаде
города; вокруг степ города онп стали возводить высокие зелтляпые насыпи, а п ров,
окружавший город, сбросили массу бревен, зе.м-лп  п всякого мусора. Насыпь росла^
Но горожапе, шгдя это, в свою очередь сталп надстраивать степы; осадным работа.м
чинились всспозможныс помехи; ночью поджигались деревья, уложенные
шш насыпи, разрушалась ее зе.млялая часть (Dexipp., fr., 20). Осада затянулась.

Именно к этому периоду, очевидно, и относится пись>го императора Деция паме-
стппку Приску, составляющее содержание 19-го фрагмента Декенпна. Мы нрсдстав-
ляо.м себе дело следующим образом; фнлпппопольцы, отразившие атаки «варваров»
II узнавшие об их неудачах па севере, требовали иемедлопного наступления против
осаждавших. Активнее всего выступали .местные посессоры и городские богачи
гапе виллы в окрестностях города: вид гибнувшего п.мущсстпа приводил
нпе и ярость. Нажим со стороны .местных богачей и особенно ее молодежи был так
настойчив, что Приск был вынужден, пошгдп.мому, обратиться к Децшо с запросом,
как следует ему поступать.

п оспова-

пмев-
пх в отчая-

I, 717, 807, 1482.*  1C HR
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Дсцпй (то было, судя по ппсьму, вскоре после битвы под Ипкополем) прпслал сщ’'
подробны!! ответ, предпазпачсппый не столько Прпску, сколько горожанам Фплпп-
пополя. Император предостерегал граячдап города против пеобдзтманпого п прожде-
врсмоппого пастз'^плспия па грозное войско «скифов», предлагал пм дождаться его
прибытия с тем, чтобы совмостпымп усилиями разгромить врага. В зах^лючптслыюп
части ппсьма говорплось: «Итак, удержпте ваше стрсмлеппе, еслп пе хотите пп себе
повредить, пп ослушаться вождя: вам пз'^жпо остаться впз^трп города. Пусть ожпвляот
вас надежда, что мы пп делом, пп помьпплеппямп пе предадпм обществеппого блага
II через несколько дпои яппмея к вам па помошь с поеппоп сплоп, п пока вы находитесь
внутри стен, мы будем заботиться об успехе дела вне их».

Но события разперпз^чпсь вовсе не так, как ожпдал Децтш п горожане Фплпппо-
поля. После битвы под Никополем «скпфьв> в порядке отступплп в горы Гемз'^са (Бал
каны) II успешно форсировали их (Jord., XVIII, 102) с тем, чтобы соедшшться с вой
ском, стоявшим под Филиппополем.

Иордан (там же) сообщает, что Деций, узнав об их уходе, паправпл своп по.мыслы
па освобожденпе Фплнппополя, то же подтверждает п 19-ы фрагмент Декепппа. Воз
можно, что Деций несколько переопеппл свою победз' под Никополем п считал «север,
ную» армию «скифов» з’жс обезпрежеппоп; однако пам кажется более вероятным, что
поспешный марш Деция через Балканы, сильпо нзнурпвпшй римскую армию, был вы
зван пе столько стремлением побыстрее освободить город, сколько намеротшем помешать
соедицепшо обепх «скифских» армий.

II тут рпмлян достигла тягчайшая неудача. Их войско, з'томлеппое тяжелым пере
ходом через горы, расположилось па отдых вблпзп Бероа, на южном скате Балкан
ского хребта. Рпмляпе, повпдп.мому, пе ждала нападения «разбитой» п отстз'паюшей

быть мон%ет, пе приняли должных мер предосторожности. Тогда-тоот mix армии, п
войско «скифов» смело напало па римскую ар.мпю. Удар был могзш п внезапен. Рп.\гляпе
потерпели нюстокое поражение п в паппке начали отходить обратно па север, под
прикрытие Oescus’a п войск, бывших с Галлом (lord., XVIII, 102). Иссомпеппо, поторп
их были очень вслпкы. «Скпфы», впдпмо, лшпь некоторое время преследовали против
ника, а затем вновь поверпулп па юг — к Фпллппополю.

Возможно, что Иордан несколько преувеличпвает размеры римского поражения
п легкость победы «варваров» под Бероа. Повпдпмому, пе елзшайпо пп сразу
зтой битвы, пп после взятпя Фплнппополя «скпфы» пе решились пттп на север. Однако
значешю победы при Бероа было огромно. Рпмляпе пе только понесли большой урон
в людях, пе моиьшпм было п моральное влпяппе поражеппя.
■битвы при Бероа рпмляпе воздоржпвалпсь от пастзтателышх действий протпв глав-

жо после

Почти це.чып год после

пых спл вражеской армии.
У пас пет данных о том, как развивались воеппые действия под Филиппополем

в перпод перехода обепх армий через Балканы п битвы прп Бероа. Как .можно сз'дпть
па основанпп пзвестпп Декепппа (Гг. 20), «скпфы» после ряда IIe5^чaч!JЫX попыток
●город, впдпмо, прервали осаду. Б. Раппопорт в связи с от1ш даже предполагает, что
■фплпппопольскос войско «скифов» приняло участие  в битве прп Бероа (зич. соч., стр. 41).
Хотя это продполо/кешю вполне правдоподобно (п.м,  в частности, легко объяснить
п размеры «скифской» победы), по псе же источппкамп оно не подтверждается, а раз

взять

так, то гипотеза п остается гипотезой, пусть п очень достоверной.
Но ПОСОМПС1ШЫМ является, что вскоре же после битвы при Бероа к Фп.чпппопо.чю

подступили уже соедииспные силы «скпфов» (lord., XVIII, 103). Осада возобновилась.
■Однако судьба города была предрешена, п, ловпдпмо.му, ужо вскоре после позобиов-
леппя осады Фплпппополь оказался в руках «скифского» войска. Крупиз'ю роль

ыграла измена Прпска, рз'ководпвшего обороной города. Город подш'ргся жестокомз'
разгрому; множество горожан бы.чо истреблено, десятки тысяч зми'дс'пыв п.чеп. Падение
(1)11.чпплопо.чя имело крупнейшее стратегическое значение. «Скифы» получн.чп

распоряжение мощную базу дальнейших операций, овладоппе «Пплпппопо.чем дсла.чо
хозпевымп Фракнп нлн, по вспко.м случае, западной ее части п долины р(ЧчИ Гебра.

Ввиду того, что использованные памп здесь авторы пе .дают томных датировок,

в этом

с

в свое

лх
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то предстапляется чрозиычанио .затруднительным устаноннть время битвы под Нико
полем и Бероа, врелгя падспия Филиппополя и другие даты. Однако, хотя ошк;анлыс-
выше события ir развивались в довольно быстро.\[ темпе, все же они, несомненно, за¬
няли, по крайней мере, несколько месяцев. Кое-какую но.\[ощь в установлении xj)oiio-
логпп Д10Ж0Т нам оказать одно .место из Дексиппа. Касаясь первого периода осады (Ри-
липпополя, он рассказывает, что «варвары» свалили  в ров, окружашнт'г город, туши
лошадей и трупы пленных, и уже «иа третий день трупы раздулись и те.м содействовали
не.дшлой высоте насыпи» (fr. 20). Из этого факта можно заключить, что, повиди.мо.му,
дело происходило в жаркое время года. Но в цитировашю.м месте Дексипп говорит
о самом разгаре осады — быть .может, еще до битвы иод Пикополе.м и по всяком случае—
до битвы при Бероа. Следовательно, если крупнейшие битвы этой войны в период
2о0 г., осада Филиппополя, приходятся, повидимому, на лето 250 г., то захват «скн-
фа.мш) этой крепости и опустошение (Рракии надают скорее всего уже пи осень этого-
/ке года., .Зима 2о0/э1 г. представляет, таки.м образом, естественную г])ань iiepnoi'o
этана восчшых действий.

Итак, нерпыГс этап военных действий принес рильчлна.м вес¬ ьма плачевные резу.’ш-
они иопселн жесточайшее поражение под Бероа, утратили важную крс.чюсть;

руках «скифов» находил11сь теперь крупные имперские ToiipiiTopirn. Однако положе
ние ри.мля1с отнюдь еще не было безнадежпы.м. Даже после поражения Децня на севере,
в Oescus’e еще находились крупные силы римской ар.мпи под кo.мaнлoвaниc^( Га.лла
(lord., XV11I, 102). Они не смогли принять участия в боях на
как

тати
в

юге, ибо их целью ui.i.na,
т . с. н конкретной обстановке уло|)-

жа.ше за рнмляна.мн лнн.ш Дуная н борьба со «скифскими» отрядами в соседней Да-
к.ш; но тснещ. они могли послужить ядро.м для развертывания повой ршмекой арлши.

G другой стороны, если во Фракии римлян проследовали неудачи,
важ]10Л1 направлении — в Дакии — военные действия (главны.\г образом
поп) развивались благоприятно для pn>mnit (CIL, Л, 4949, 49о7 сл.).

Все 3TJ[ обстоятельства и подошювшая зима были
и Галло.м. В Oescus стягивались войска-
например, в Дакии (CIL, IJ1, 1176).

Лам неизвестно конкретное содержание военных действий во Фракии от впе.меш1
падения ернлипнополя н до отступления «скифов» на ccjiep. Во всяком случае мы не
слышим более об осадах крупных, хорошо укрепленных городов. Возможно
сражений под Иошг ir Никополем и тяжелых

указывает Иордан (талг же), «охрана границ»

то на другом
нротпл кар-

хорошо нснользовашн Доцнем
укреплялись важные стратегические IIVHKTbU

что после
потерь , понесенных под Филпиггополем,.

того поредевшие силы на штурмы и осады
«скифы» не решались тратить свои и без

,.
тем более, что наступившая зи.ма сильно затрудняла Be3cij]ie

Активные лосиные действия возобнови; таких военных операций,
шсь воспой следующего, 251 г. К этому

времени стратегическая обстановка слояаглась в сторону, благоприятную для
Рн.мляно могли почти бесирепятствепио получать многочисленные

piIM.-IHH.

no;iKi)oii:iemiH-
глубине враже( Кой(lord., ХЛ1Л, 102); с другой стороны, «скифы», лаходнпшнеся в

территоршг, вряд Л1г смогли получить хоть сколько-нибудь значительные
тем более, что их ко.ммуликадии находились под коитроле.м ри.мляи. Меж

поиолноиил,.
ду те.м чис

ленность «варварского» войска должна была силыю сократиться, за счет ногиишнх
в боях, больных, отставших и т. п. Огромный обоз  с добычей (Zosim., 1, 2'\ 1) и масса
п.дснных у.мсньша.’ш .маневренность «скифов», пр1гвязьшали *  '
ные к толгу же треиопа.чн людей для охраны.

При таких неблагоприятных для них обстоятельствах  у «скифов» ие оставалось-
ипого исхода, как отступление иа родину. Ц, очевидно. с])азу же с установлением'
дорог они дшшулш’Ь на сепер. Но Децнй менее всего был намерен отпустить их с миром
Ему представлялась возможность одним ударом резко изменить псе течение войн на
Дунае и на долгие годы обеспечить безопасность северо-посточных границ империи
(Zosim.. I, 22). 14'шительным ипступлением Децпй рассчитывал также восстановить,
свой пошатнувшийся авта])нтет J^^[нepaтopa и полководца. Наконец, но следует забы
вать, что «скифы» унодн.'нг с собой десятки тысяч п;1онных,
Л1гсь л нрсдсташггслн знатшчплн.х фа.мнлнй jf родствешшкн солдат н командиров рмл[-

их к дорогам; обоз и плен-

среди которых находи-
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cKoii армии. Казалось, Децш'! дюг надеяться ла полный успех. План римлян — отре
зать пути отхода «скифои» и истребить их ^ — стаиов1глся вполне рсальиы.м.

Ход поенных дейстпий до битвы при Абритте, ввиду состояния наших источников,
может быть представлен лишь в самых общих чертах. Так, несколько неясен дгаршрз'т
отступления «скифской» армии, ибо единственный географический пункт, который на.м
сообщают авторы,— ость уже сама Абритта, на инжием течении Дуная. Но он совсем
не случайно воше.д в летописи войны. Поскольку римляне продолжали удерживать
в своих руках paiioiibi западной .Мёзии и уже укрепились в Дакни, то пря.мой путь
отхода на север чо])ез гористые и хорошо укреп.чеиные места был невозможен. Поэтому
варвары иошли, иовидимому, обходным путем, через районы восточной Мёзии, где
и разыгрались заключите.тьные бнт1зы этой войны. Поэтому одним из воз.можиых путей
отступления «скифов» нам представляется дорога Фнлишюполь — Бероа — Kahj-lc —
Анхнал. Ыесо.мнонио, серьезиеншап опасность подстерегала их при садюм выходе из-
гор на ])авн1111у, однащ) в силу каких-то н]шчни рн.дгляне не смогли нспользопать эту

одной из этих причин было вос-нрсдставляпшуюся возможность . Не исключено, что
сташю в Риме, о котором на.м сообщает Евтропнй (IX).

Однако, иовидимому, вскоре после выхода па рапипну «скифы» подвсрглшь ряду
нападени!! со стороны рн.мских императорских войск. Эти столкловення были успошпы

Зосп.ма (I, 23, 1), потеряли в них даже частьдля римлян: «варвары», судя но нзпсстня.м
своего обоза; события развивались так, как того желал Децпи. В конце концов, поло
жение «скифов» стало критическим, и они были вынуждены начать переговоры о мире,

захваченную идш дооычу с том условием,.
136). Однако Депий, уверенный

нрпые нредложоипя. I сперальное

Они предложили возвратить римлянам всю
чтобы их пропустили на родину (Zon., XII, 20, стр.
Б окончательной победе , катогорнческн отверг их м
с])ажение становилось непзбсжны.\[. Зопары (та.м же),

Зонара ошибочно
ценностью явствует из словИменно в это вре.мя, как то с носом

Га.члу было приказано занять позиции на берегу Дуная (и Зоси.м
чтобы отрезать «варварам» п^ть

, бы уПтп от армпп Децпя.
битва произошла при

и
иа

говорят о Доне). Цель Галла состояла в том,
родину, истребить при иерсирапе тех из нпх, которым уда.чос!

Источники слиподушпо свидетельствуют , что решающая
.местечко Абритта, иначе и.мсиусмом «фо|)ум Семироиия».

лгестоположевия
11 ра

несколько расходятся в точио

античные авторы
и Гие-вда

Абритты: Иордан
Малой Скифии..м оиределсиии

рокл помещают со в иижией .Мёзии, Прокопий (Do aedif., П , И)
Иовиди.мому, она находилась где-то иа гразшцс между этими двумя ировиип
ласти совремсшюц Добруджп. Судя ,ю Иордану, генеральному
предшествовало ее занятие римски.ми войсками; таким образом, в с)
невидимому, прикрывала их тылы. Две падписи, в одной из которых,
шоия 251 г., Деций и его сын repemiiiii Этруск выст,упают еще в каче(твс „ позпо-
иравителей империи, а во второй — от 24 июня — они уже коисекрпр
ляют сравнитслыш точно датировать втюмя битвы при Абритте. Ь< ли, ь< -г,

Рима примерно за 8—П> дней, то

в
в об-

\VitUg ” , известие о с.\гсрти Децпов могло достигнуть
время гибели Дедия и его сына, а, следовательно, и
1ТИ |Ш первую половину июня 251 года.

Болос подробное и:шожсипе хода битвы мы находим
-а и 3oiiaj)bi; кое-какие данные имеются также у (.иикелла и

качсгтис т>р|.оисточш,ка ммалп, а коночном гчотс, „.ютнворочао

Абритте, следует отис-битП7Д при

— Зо¬лишь у двух авто]юв
- Иордана. Эти авторы
того же автора — Док-сим

в

,,„„па. Том но мопоо при порнол. жо ннглядо ^P°2Z!Lt ч™'«нарнарнн, были погтро-
можду воронями Joomm и Лонар,.,. Лоонм (I, 23, Л). ^  , римлянами, яричом
„,,ыв три бооньто линии, ио.-лодо,ттольио ' ; „ с,алого, были окружоиы

аииио продпш ан.ииооя римлиио „ кои„о «"i;™ " „ „„д„п„омттреб
уС1

II» в почти полностью .чоны. Зонара /I't ”*■«нарпарам

23, 1; Z о л., XII. 20, стр. J36.
31121) II 3743 = 31130.

1 Z о S i Ш-, 1
2 CiL, VI
3 ИК, S. V. .Mes.4ins (9).
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расплспеппп построения «скпфов», иначе описывает он п само течение боя: «варвары»
сразу же начали отступать, Децпй их энергично преследовал, п, поскольку фронт
«скпфов» прикрывало гл}'’бокое болото, то Децпй погиб в пом вместе со своим войском,
«поглощенный болотной трясшюн» (Zon., XII, 20, стр. 136). Нам кажется, что есть все
основанпя доверять Зоепму больше, чем Зопаре. Рассказ Зосилга намного подробнее,
чем беглое повествование Зопары, п, несомненно, что Зоспм бьы более осведомлен,
чем Зонара. Это вполне понятно. Для Зопары события III в. н. э. были довольно скуч--
ыымп п йгалоактуальнымп делами, его интересы обращены главным oбpaзo^r па псторию
церкви, для которой события светской истории зачастую являлись лишь простым фоиолг.
Для Зоепма же, жившего в перпод крушения плшершг, они шголи большой по только
псторпческий, но п практический пптерос, были гораздо более доступными для понпма-
ппя, сама це.чь его труда — показать упадок империи (Zosim., I, 1). В распоряжении
Зоепма, писавшего всего спустя два века по истечешш событий, имелась посравиеппо
более цельная и свежая историческая традиция, чем та, которая дошла до Зопары,
еслп даже мы п станом па ту точку зрения, что оба пользовались Декепппом не пепо-
средствопыо, а при помощи какого-то посредствующего звена. Наконец
точки зреппя, рассказ Зопары, песомпешю, носит несколько наивный характер, так,
он даже ничего не говорит об окружепип римского войска
Зоепма, еще и Иордап (XVIII, 103).

После этпх предварительных замечаний перейдем к описаппю самой битвы, при
чем, разумеется, состояипе псточнпков дает па.\г для этого лишь самые скромные воз
можности. Источники единодушно свидетельствуют, что местность, гло произошла
битва, лоспла болотистый характер «Скифы» построились таким образом, чтобы
фронт прикрывало болото. Однако, поскольку мы решились следовать Зоепму, то
пред памп сразу возникает следующий вопрос. Зпси.м (I, 23, 2—3) опрсделеппо говорит,
что болото прш:рывало п.меппо первую боевую линию «варваров». Однако
того как римляне, разгролтв первую линию, успешно продвинулись вперед
и истребляя вторую, они вдруг оказались в болото (там же), хотя значительное про-
двпжеппе вперед рпмскоговопска само собой подразумевает, что болото ужо было успе
шно форсировано пмп и оставлено в тылу. Поэтому нозипкает иродполоя^еиие,
болото прикрывало также и третью, главную боевую линию «скифов» — или же только
ее одп}'^ (последнее кажется нам более вероятным). Еслп судить по нашим псточипкам,
особенно дапиы-м Зопары (XII, 20, стр. 136), то это была какая-то глубокая, непрохо
димая и гибельная трясина. Однако в этом позволнте.чыю усолпшться, пбо в таком
случае продвижение римлян сразу же прократплось бы само собой если предполо
жить, что фронт обеих армий разделяло болото. Если же встать па ту точку зрения,
что болото находплось в глубине боевого порядка «скпфов», то это становится еще более
сомпптельпы-м, ибо, отступая, уполевш(гс отряды первой п второй лишш стали бы
псрв1,ьми жертвами трясины, а сама помощь пм со стороны третьей линии стала бы
невозможной.

Нам кажется, что древние авторы, а за ними и некоторые совромешшо ученые ®
впадают здесь в некоторое преупелпчсшю, вытекающее пз стремления объяснить пора-
жеппе рп.мляп прежде всего прпро;шы.мп условтгямп, дейстпитольпо мало благоприят
ными для ппх. ДГожот возникнуть [вопрос; почему такой опытный полководеп, как
Децнп, имея п без того все преимущества па своей стороне, все же поторопился принять
бой в xainix условиях? На это, конечно, трудно дать определспиый ответ, по следует
подчеркнуть, что у рп.лгляп был уже опыт так называемой «болотной войны», а блестя
щая победа Макетшпа в «болотной битве» (НегосНап., VII, 2) показала полную поз-
лгоясность решающего успеха.

Бой начался мощной атакой рп.мляп на первую боевую линию вражеского войска.
В самом начале боя или в предшествовавшей ему стычке пол сын Децня, Гсрснппп
Этруск. В этот решающий момент Децпй мужестьенпо перенес тяжелимо утрату, сказав

^ Z о ч i m., I, 1

2 Напри.мер, А. Alfolcli в C.-VIJ, XII, стр. Но.

с военной

а на это указывает, кроме

пх

уже после
тесня

что

●)0 2- Z о п., XII, 20.

J
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Али того, чтобы ])ассоять Бызвапиоо пгсслыо Этруска тягостлоо настросппе; «Пусть
WIIKTO не печалится — смерть одного солдата пе большая потеря для государства».

XV11I, 103). Но иесомпешю, что у пего появилась новая добавочная причина
«ля еще более ожесточенного натиска. Первая боевая линия «скифов» была смята рим
лянами, н большая часть ее воинов погибла в бою. Тогда в сражение вступила вторая
линия, 110 римляне, продолжая иатлск, отгрокппули  и ее (Zosira., I, 23, 3). Заключи-
тельиьи! этап битвы Зосим рисует следующим образом: «Когда и эта (вторая лиштя.—

*  Р.) была onpoKvniyTa, вблизи болота появились немногие пз третьей лпшш. И тут
Деций но совету Галла — итти через болото—но зная местности, пеосмотрптсльпо
произвел нападение и увяз в болоте со всем войском. Поражаемый со всех сторон
метательными снарядами варваров, ои погиб в.местс  с теми, кто был с ним» (там же).

Таким образолг, хотя п этом месте рассказ Зосима  и по очень ясен, сам фахст того,
что в ходе боя «варпары» окружили и истребили римлян,— нс подлежит солшешпо. Как
нам кажется, этот иторой этап боя можно реконструировать следующим образом:
римляне, ноодушеллепные успехом над первыми двумя лшшямн проптвхтка. энер
гично риалпсь иперод, прсслолуя отступающих врагов. Однако в ходе первых двух
схваток и преследования они расстроили ряды и уже бесфср.мо1шы.ми то.чпами оказа-
.чнсь перед лицом TpcTbcii боевой лпшш противников. Зосим (I, 23, 3) говорит здесь
о «немногих варварах», по это — явная опшбка; иначе мы никак не може.м попять новый
\i6opoT, KOTopbiii приняло течение боя. Здесь-то, лоппдимому, п были основные сп.чы
«скифов». Растратив силы в предшествующей борьбе, уже пе ожидая активного сопро-
тивлшшп противника, римские воины все более скучивались на болото, прпкрывавшелг
третью боевую лшпгю «скифов», к которой примкнули  и уцелевшие воины первых двух
отрядов. Эта скученность, тяжелое вооружение, усталость римлян и, наконец, боло-

беспомощнымп перед лицом свежих сил врага.
Гечюрь настало время «скифов». Они перешли в контратаку и охватили в ходе се пли
даже полностью окружили сгрудившуюся массу римлян. В нсьероятиоь давке послед

свое оружие; враги же со

тистаи почва иод ногами делали их почти

пие не имели возможности должным образом использовать
сторон осыпали их i-радо.м копий и дротиков (Zosini., К 23, 3). Именно к этом\

моменту и относится, очевидно, упорно констатируемый нсточплками факт «увялатгя»
римского поиска в болоте i, которое ужо ис могло бо.чсе выдержпьать все возрастаю
щую тяжесть. Но то был уже финал боя.

Источники ничего но сообщают вам о том, сколько времени длилось это сражение.
Из их беглого рассказа можно даже сделать заключение, что бой носил очень скороте i

обеих сторон,

»>сох

иый характер. Н все же, нам кажется, это было не так. Ожесточенность
крупные массы войск, участвовавших о сражении (причем дело -
того или иного войска),— уже в значительной море предопределяют
характер. У нас вместе с тем есть и прямое указание Сипкс.чла (стр. 705) на

^  ̂ ПС только день.

шло об унпчтожешш
его затяжншх

то, что

«,;1еций н его сын были убиты ночью»,— очевидно, сражение
но It часть ночи. Исход его был и значительной мере уже предрешен окружеипем рнм
ского войска, и последний этан боя напоминал, очопидпо. уже нс сражение, а скорее
избиение римлян. Множество’ их погибло в бою, многих поглотило болото.

Поражение рнлижой армии было полное. Римские авторы единодушно утверждают,
● что немалую роль в гнбе.чи ар.мпн сыграла измена Галла, провозглашенного императо
ром после смерти Децня. Версия эта не может не вызывать сомнений, но как бы то пи
было, в создавшейся обстановке Галлу ничего иного не оставалось, как только всту-был заклю-

запяло

'tiiiTb с противником в мирные переговоры. В результате этих переговоров
чей мир, по своим условиям чрезвычайно позорный для римлян: «скнфь.» беспрепят
ственно пропускались на родину со всей добычей и плониылш, Рим же за отказ их от
новых нападений обязался выплачивать им енюгодпую дань (Zosira-, I, 24). У 1алла,
однако, нс бьшо иного выхода; силы империи были истощены до крайности; началасд>
эпидемия чумы (Zon., XIT, 21), и, вдобавок ко всему, смертельная опасность нависла

теми резервами, которые находились под командой Га.чла. Пос.чс заключения миранад

I, 23, 3; Zon., XII, 20, стр. 136.I Z о S i IH.

14 Весттш древней истории, №2
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Галл поспешил в Рим (Zosim., I, 25) п, несмотря па столь плачевный исход войны
и уппзптолышп мпр, все же отпраздновал триумф.

Война 250—251 гг. имела большое нстор1гчсскос значение. Впервые за время суще-
ствосаппя пмперш! римский император пал в бон* с йварпарамн»; в течение столетий уже
по терпели римляне подобных сокрушительных поражении. В ходе воины 250—251 гг.
племена Северного Причерноморья радикально оиустопииш важисч)шие иридуиаГгПч'ие-
провшщгиг, иапеслп огро,миыи урон живой сило Рима, еще более рпзруши.тпг его обо
рону на Дунае и принудили к позорному миру. В этой войне ошг до11Ствовали энер
гично, стойко, со значитс.дь}1ой оргаиизоваипостью и нок.азали иесомпеиный рост своей
силы II боевого искусства. В решающей битве они, несмотря на неравенство сил н не
благоприятный для них оборот войны, псе же сумели успешно выйти из созданшсгося
положения 1г, .мало того, нанесли противнику жесточайшее пораич'сипс. Искусное псполь-
зопаште местности, хорошее военное руководство,
явились нажпсйши.\ш факторами .этой победы.

Пзбода карпато-лунайекпх племен всколыхнула глубинное населенно Причер-
пссо.мненио, нашла широкий отк.чик

п среди соседних германских племен, и у персов, и  у пародов Африки. Слабость импе
рии бы.ча показана воочию.

Вместе с те.м война 250—251 гг. еще более подорвала авторитет центральной вла
сти, еще более ослабила ее п тем способствовала

Конечно, война 250—251 гг.
пмперяи были еще очень велики,
в соотношении сил в пользу «варваров.) и, ii.\iecTO с тем. явилась прелюдис'й к цело!!
серии новых огромных походов племен Северного Причерноморья протли Ри.ма.

стойкость II Л1ужссти0 DOIIUOK

поморья, активизировало его борьбу с Римом. Она

росту сепаратистских теидсицпи:.
отнюдь еще не решала исхода Bccii борьбы. Резервы

но она свидетельствовала об опредолсчпюм сдвиге-

.1. yI/. Ремсиникоа

К ВОПРОСУ О МЕОТОГиХОЖДЕПШ! АПАТУРА

Упомпиаипя дрешшх авторов об .Л.патурс исмиогочислош1ы и лаконичны. Страбоы
10) сообщает; «Вплывшему в Короконда.митское озеро представляется значн-

тгльный город (1)анагорпя, затем Кепы, Гормомасса  и Лнатур — святилище ЛсЬродиты.
Из них (Оанагория и Кены лежат на названном острове с лево11 стороны — для шшы-
ваюпщго в о.зсро, а остальные города для вплывающего в
рокы за Гипаиисом в Сиидпке...»,

озеро лежат с. правой сто-
xai гу T-Q Oiavayopii

c-/)[i.ov т-г,? ■’.Лтгатоурс.у... «Есть п в (I)anaropini известное
Афродиты...» Из этого сообщения Страбона видно, что е.му были нзпеетшл с одной сто
роны, город Апатур в Синдике п, с другой-храм Афродиты Лпатуры в’ Фанагории.

Стсфап Византийский под

и далее: '"Eoti Ы
■’Л9рй01'гг,; tspov святи.днще

^●^опо.м «Апатур» указывает ^Лтчто,
\\9pooiT-r,; tspov £у Фяуауор.а п далее* -^ЕиатаТо;
T-Tj

8г х.оХтгсу
чзтоироу то TTji

■^ЛтгятоирСУ ёуо'.ог тоу

Таки.м ооразом, у Стеф)ана ВизантийскоГ'
храма Лпатура в Фанагории, с одной стороны,
«в Азии»,— с другой.

о мы имеем известие о сущсстповашш
залива Апатур, располончепиого

Дюбуа, осиовьшаясь па сопостаплешгп известий Страбона п Стефана BnaaiiTiiii-
гкого, считал, что залив Апатур надо искать в районе дровней Фанагории, и предпола
гал, что это AxaimaoBCKuii залив Однако, по нашему мнению, частичка ог во фразе-

и

’  I’ г. D U 1) о i S d е М о п t р о г е и х, Voyage autonr du Caucaso..., P,, 1849^
T, стр. 244 сл. . -
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Стефана Византийского ('’Ех.атаТо(; Si...) указыпаст па то, пто'Стефан Впзаитийскпй
нрот1шо11оставля;г пзпестие Гекатея об Лпатуро утворячдешгго Страбона о фанаго-
риысколг храме. Как уже указывалось, такое протипопоставлсгше имеете я и у Страбона.

Из всех этих сооощепп!! видно, что город Апатур существовал, новпдпмому,.
начиная с. V в. до н. э., но в I в. и. э. Плиний (Л'1, 6) писал: Oppkla in additu Bospori,.
primo Ilcnnonassa, dein Cepos Milesionim ct Phiinagoria ct pacne cleserLura ApaLuro.'s...,
слолователыю, в I в. и. э. город был по каким-то нричиналг-заорошеи, однако во И п.
и. э. он бы.л, невидимому , вновь восстановлен, так как город Апатур уиомшЩется

у1гоминающие так пли иначе Апатур п относящпося,.у MHortfX авторов И в.*. Надписи
по нашему миеипю, к древнему городу Аиатуру. были пайцены па берегу Цукурско-
го лимана (10SPE, II, 343), в ограде Ta.MaacKoii иеркпи^ и в степах города Эскхг Шахпр
(.между Азовским NropeM ir Кубанью) HOSl’E, II, 4(Ш).

гласит; «Димарх Скифов посвятхгл .А.фро-
архонте Боспора и Феодс'сии».

Пернан из этих iia;iiiiiceii 1\' в. до н. э.
дпто Небесной, в;галычице Лнатура, нрн
Надпись была игихдепа в к'ургаио близ бывшего хутора Грелсва иа берегу Цу1»урсь»ис>

Левконе,

лимана.
. — посвящение Афродите Аиатуре,

ограде тамапской церкви,
Талхапского полуострова,.

ноВторая падпись,. датпруемап Т—II ли. п. э.
Говорящее о восстапов,по11ип портиков храма, iiaiiaeim в

свозили ка.мии со всего
остается пcIIЗвecтвы^●. Указание этой надписи:

слова ПЛ1ГШ1Я об опустошешиг

так как известно, что в эту ограду
то первоначальное местонахождение ее
иа восстапош1те,ды1Ыс ])пботы заставляет вспо.миить ^
Апатура в 1 в. и исключает, поппднлюму, возможность отнести ату '
лшцу Анатуры в (Рпнагорпн, так как там разрушений, относящихся ь ●
нс обнаружено

Третья iia.'HiTicb,— из Эски Шахпра, сохрапившашя
пс^спящошге Лисимаха, сына Кприейада, богине Лнатурс-

Ма.диись помещена под барельефом, изображающим - обнять подходящего-

:

мпф, рассказан-известный

iiuii Го.мером, о любви Афродиты и .Л.реса. Афродита cn6ji])t ^ Посейдон с тре-
к ней с левой стороны со возлюбленного .Лрсса; Jtaiipano от нее г за Эротолг;
зубцом: палево от Ареса крылатый Эрот, ленжашии н левой фпгурк-
супруг Афродиты — Гефест, с клещами в лсво11 руке. :5астаст влю . .,r„T,,„mna

Аиатура. т. с. оомашции, ,
„опегтиуют ГО..С.Р .. этот ЛРС.Ш..Д

иоваипо полах ать„

плохо, представляет собой

опя
обиаЖшгы. Здесь к .Лфрплпте тоже применен эпитет
о^'.манываст здесь своего закопно|-о мужа 1'ефеста, как
б

ос
арельеф. Надпись сохрапн.чап. н.чс)Хо, очень jiiH'Biniii шрифт дает

что она относится к V в. до и. э. . п,,пх шгсатслсчг
С;оиоставляя нриво.денние выше известие Страбона  н других л иртпо-

„пл, ицо Апатура. у р„'зу-
аходнлея город Апатур- лди, i ^

п:«т;'орждопа тш.ько архсо.ло.и.а-

фактом находки иосвящениа
нутолт слое, можно нро.'пголожпть, что именно там  и п

пока лиш1> гипотеза , которп.ч .может быть :.месте я

скпмн псгледовппня.мн в место находхш упомянутой падннсн. ^ ,^,р(.тонахожло1Ш15
Б исторнографпн н.меются различные точки зрогия но залип Лпа-

залпва п города Апату])а. Дюбуа, как уже отмечалось п^ыше, Дпатур в мг-
тур следует искать в районе древней Фанагорпп. Ф- Ь. Бруишг н g g Латы-
отности, называемой «Дубовый рынок» С Ilpii состаплегшм jj^^poca. М- И. Ро-
шев следовал в этом вопроео точке зрения Брунпи, но разрунхенноп турец-
стопцеп предполагал, что Апатур нахолил1'>1 п Тп.манм , а Г‘

1  II с г о d i а в., V, 202 н 380; Г L о 1., V, S, I.
2 II. К О О Ы е Г, Muminient. do la rcinc
3 См. Б- Д- Б л а в а т с к и и, 1'асконкн в

1940, 3—''*> *'ТР- “39; о н ж е, Отчет о расковках ii

(.loiiiosarie

ВДТ1, '1^38, Д"!; 3—4, стр. 135—137.
i Ф,.К. Бруи и и, Чернолгорье, ч
5 м. II. Ростовцев, Скифия и Боснор

.  II, Одесса, 1

. 29, табл. IX.
.]()ЗЙ—1939 гг.,

, стр
(Iiaiiaroi)HH т’

а Таманском тголуострове в 19о г.*.-

880, стр, 242—270.
П., 1915, стр. 281. .
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