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ПО СТРАНИЦАМ НОВЫХ ПУБЛИRАЦИЙ 
И ИССЛЕДОВАНИЙ 

Древнейшие ита.ltо-згейск,ие связи.- Новые данные о на'Ча.ltе Ри.ма.
Находк,а в Вик,се и пути этрусск,ой торгоми с северны.ми страна.ми.
Архео.ltоги'Ческ,ие находк,и на дне Средизе.много .моря.- Tabula НеЬаnа.
ПО.ltити'Ческ,ий строй на о. Цей.ltоне в изображении П.ltиния и Лиса, раб 

Анния П.ltок,а.ма.- Res gestae divi Saporis. 

ДРЕВНЕйШИЕ ИТАЛО-ЭГЕйСRИЕ СВЯЗИ 

ПОIIЫтки относить проникновение в Италию япигов и мессапов, с именем которых 

связывается возникновение Тарента, Метапонта и некоторых других пунктов на Сал

лентинском полуострове,ко 11 тысяqелетию до н.э.(М.М а у е г, АриНеп vor und wahrend 
der Hellenisierung, 1914, стр. 353) не встреqали широкой поддержки в науке. Настолько 
глубоко во времени элладийский элемент не прослеживался в Италии археологиqески. 

Зпиграфиqеские же следы мессапийского языка и письменности в Италии относились 

лишь К позднеэллинистиqескому времени. Легендарная традиция, повествующая 

о погоне критского Миноса за Дедалом на о. Сицилию (Diod., IV, 79, 1; XVI, 9. 4), 
не полуqала до сих пор сколько-нибудь убедительного эквивалента в каких-либо объек

тивных данных. Не было их и для подтверждения древности обстоятельств, послужив

ших реальным основанием для присутствия в XXIV песне Одиссеи (Odyss., XXIV, 
211) сикульской рабыни в qисле прислуги Лаэрта. 

Давно уже, впроqем, привлекала внимание известная общность форм и орнамен

тов керамики, в том qисле расписной, в Сицилии (культура Стентинелло и Матрензы), 

на юге Италии (в Мольфетте, Матере и др. пунктах), на Балканском полуострове 
(в Фессалии) и на о-вах Эгейского моря. Однако эта общность относится к эпохе энео

лита и ранней бронзы и поэтому никак не могла свидетельствовать о подобной же общно

сти в более поздние периоды, которые еще недавно, ввиду господствовавших в науке 

o(Iдлинных» хронологий, представлялись далеко отстоящими от не предшествующих им 

непосредственно. До самого последнего времени все сообщения о находках предметов 

минойской культуры на о. Сицилии или в Италии оказывались, в конце концов, или 

вовсе не соответствующими действительности, или имевшими в виду факты единиqные 

и мало характерные, допускавшие возможность слуqайного сходства и местного про

исхождения. 

Понадобилась знаqительная активность итальянских археологов и многоqисленные 

новые раскопки для того, qтобы этот материал наконец действительно появился на 

свет в колиqествах, не позволяющих более сомневаться в реальности итало-эгейских 

I{УЛЬТУРНЫХ связей, наqиная,ПО крайней мере,С середины 11 тысяqелетия до н. э. Имеют
ся в виду раскопки, производившиеся в конце 40-х и в наqале 50-х годов в Милаццо 

(на сев. берегу Сицилии, близ Мессины, см. «Fasti archeologiei», УII! (1954), И! 2034; 
JDAI, 69(1954), 3-4, стр. 545), на о. Панареа и на о. Липари (Липарские о-ва, JDAI 
69(1954), 3-4, стр. 505 СЛ. и 515 сл.), а также в Скольо дель Тонно (близ Тарента, 
в Италии, «Relazioni», 11, стр. 49). В названных пунктах среди инвентарей погребе

ний некрополей местного населения эпохи развитой бронзы в ощутимых колиqествах 

обнаружены микенские сосуды и их фрагменты, принадлежащие к разряду поздне
эллад. II! А и В (XVI-XIV вв. дО Н. э.). В особенности интересны находки на Ли

ларских островах, где микенская керамика связана с местной италийской (<<апеннин

ской,» культурой, микенское влияние на которую оказалось настолько глубоким. 

что граффити в стиле критского линейного письма А были многократно обнаружены на 
стенках не только привезенных из Эгеиды, но и местных сосудов (см. «Minos», 11(1952), 
стр. 5 сл.). В Милаццо же и в Скольо дель Тонно микенская нерамика фигурирует 
в могилах знаqительных по размеру некрополей с трупосожжениями, близних по по

гребалыюму обряду и по инвентарю некрополю Тиммари (близ Тарента) и Пьянелло 

(в "У"мбрии), котрые сqитались среди yqeHblX, придерживавшихся миграционной тео-
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рии возникновения культуры североиталийских террамар, ее наиболее южными фор

постами. Благодаря же обнаружению некрополей Милаццо и Скольо дель- Тонно, 

защитники теории северного происхождения <<трупосжигающих» италиков вынуждены 

теперь пересмотреть свои позиции и допустить возможность проникновения обряда 

трупосожжения с юга, из эгейского бассейна, вместе с микенской керамикой (см. 

L. В е rn а Ь о В r е а, «Rivista di scienze preistoricte», УI (1951),3-4, стр. 205 СЛ.; М. 
Р а 11 о t t i n о, «Relazioni», П, стр. 3 сл.). Как бы то ни было, необходимо признать 

что находки эгейской керамики в И талии и Сицилии являются в культурно-историче

ском отношении наиболее ценными из всех, сделанных в западном Средиземноморье 

в послевоенное время, так как они значительно обогащают науку не только в области 

истории древнейшей Италии, но также и в области истории Крита и Микенской Гре

ции. Вместе с тем они снова показывают, что мифологическая традиция никогда не 

бывает беспочвенной, но всегда отображает в более или менее завуалированной форме 

реальные историчесние явления. И если после этих находок экспедиция Миноса в Си

цилию не стала все же действительным историческим фактом, то совершенно непрелож

ной сделалась связь этих легенд с реальным критским мореплаванием в западных во

дах и с проникновением через его посредство элементов эгейской культуры. 

В этой же связи не менее любопытен факт, привнесенный в науку раскопками се

редины 30-х годов в Герайоне на Силаре близ Пестума (<<Notizie degli scavi di Anti
chita», 1937, стр. 205 сл.), обнаружившими древние вотивы с изображением птиц с 

женскими головами. В этих изображениях издатели материалов раскопок не без осно

вания усматривают прототип гомеровских сирен, эпическая локализация которых 

близ италийских берегов вполне соответствует данному археологическому факту. 

Из такого любопытного совпадения эпических и археологических данных следует, 

между прочим, и то, что мифическая локализация также не может быть ни случайной, 

ни произвольной, но имеет в своей основе определенную историческую реальность. 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О НА ЧАЛЕ РИМА 

Древнеримская традиция помещала начало древнего Рима на Палатинском хол
ие, где, по преданию, помещал ась и Roma quadrata - предположительно, древнейшее 
укрепленное поселение, и знаменитая casa Romuli. Этим преданиям не противоречили 
археологические находки, дававшие, однако, фрагментированный и более или менее 

случайный материал, не древнее рубежа VIII-VII вв. до н. э. 
Лишь В послевоенные годы, в результате археологических исследований, пред

принятых в порядке ликвидации последствий разрушений, причиненных во время 

второй мировой войны, на северной оконечности Палатинского холма, на так назы

ваемом Гермале, обнаружены вырубленные в материковой скале основания древних 

хижин овальной формы, с углублениями для очагов и деревянных столбов, поддержи
вавших соломенные кровли 1. В результате обнаружения следов этого поселения 

можно со значительно большей, нежели прежде, определенностью говорить о связи 

с древнейшим Палатином того некрополя, который был обнаружен в начале нынеш

него столетия на территории форума. Как известно, среди этих могил имелись трупо

положения в деревянных колодах - способ погребения, по традиции считавшийся 
древнесабинским и рассматривавшийся как археологичесное свидетельство присут

ствия древнесабинсного элемента на территории древнейшего римского поселения. 

В связи с этим небезынтересны наблюдения Кромера 2, устанавливающие, что подоб
ные захоронения в колодах (или подражающих им глиняных гробах) наиболее много
численны на территории, принадлежавшей племени фалисков. И хотя автор допускает, 

1 S. Р u g 1 i s i, Gli abitatori primitivi del Palatino attraverso le testimonianze 
arcbeologiche е lе пиоуе indagine stratigrafiche sul Germal0, «Monumenti antichi», 
XLI (1351), стр. 2 СЛ.; ср. М. F 1 о r i а n i, «Studi Romani», 11 (1954), ом 6, стр. 701. 

2 К. К r о т е r, Zu Friihgeschicьte Roms, «MitteilungenderPrii.tistoriscten Kommi
ssion OstrerreicWsch. Akademie d. Wissensch.», VI(1952-1953), стр. 119 сл. 
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что фалиски лишь позднее вытеснили с этой территории сабинян, однако, несомненно, 

что в связи с этим обстоятельством вопрос об археологической аттестации сабинского 

элемента в границах древнейшей общины Рима повисает в воздухе. J\ тому же Нромер 
констатирует на Эсквилине, .где традиция помещает древнейшую резиденцию сабин

екого царя Тита Тация, наличие некрополя столь же смешанного характера, как и 

в других местах древнего Лация и южной Этрурии, В особенности, где трупосожжения 

и трynоположениячасто расположены рядом, а иногдаивзаимноперекрывают друг дру

га. Высказывавшееся раньше мнение о значительном преобладании на некрополе Эскви

лина обряда трупоположения Нромер опровергает детальным анализом состава погре

()альных инвентарей, археологические обстоятельства нахождения которых были не

достаточно точно отмечены и зафиксированы в первоначальных публикациях (в «Noti
zie degli scavi», начиная с 1903 г.). Из этого факта, опять-таки не позволяющего более 
фиксировать с помощью археологических данных древнейший сабинский компонент 

на территории Рима, все же не следует делать вывода о полном единообразии культур

ных явлений эпохи Вилланова на территории Лация. Известные культурные различия 

наблюдаются как в пределах определенного обряда погребения (могилы с трупосож

жениями, при всей их близости к содержимому могил с трупоположениями, разнятся 

от них в отдельных характерных предметах инвентаря), а также и от места к месту. 

Так, для древнего Лациума, при всем сходстве его культуры с культурой южной Этру

рии VIII-VII вв. до н. э., должны быть отмечены известные отличия - в частности, 

,nрисутствие своеобразной керамической орнаментики (так наз. «а reticulato»), широко 
.представленной в Альбанских могильниках, встречающейся и на территории Рима, 

.а в древнейших образцах фигурирующей в археологическом комплексе, относящемся 

R эпохе поздней бронзы, найденном в Берторине, близ Фори в J\а~шании (G. М е r -
h а r t, «Bonner JahrЬiicher*, 1942, стр. 52 сл.). Эта керамическая орнаментика отсут
~TByeT в южной Этрурии, чем, в частности, и опредешrется по археологическим данным 

.древнейшее культурное различие между двумя наиболее значительными среднеиталий
<СКими племенами. А находка этого характерного для древнелатинской культуры орна

мента на кампанской территории подтверждает еще раз ту глубокую, древнюю связь,. 

которую традиция устанавливает между Лациумом и J\ампаниеЙ. 

НАХОДНА В ВИJ\СЕ И ПУТИ ЭТРУССJ\ОЙ ТОРГОВЛИ 
С 3ААЛЬПИЙСJ\ИМИ СТРАНАМИ 

В 1953 г. близ холма Лассуа (Mont Lassois, Lavisco в древности), знаменитого 
~воими остатками кельтсь:ого оппидума гальштатской эпохи, в 5 км от Шатийона рас
копками Р. Жоффруа было вскрыто курганное погребение (r{урганная насыпь, как 

выяснилось при раскопках. была срыта еще в римское врюIЯ и, может быть, именно 

поэтому его содержимое уце:Iело), представившее комплекс, названный «кладом из 

Виксю). Погребальная кюreра, имевшая более 9 м2 (диаметр кургана равнялсн 42 м), 
.содержала весьма богатое женское захоронение с чрезвычапно интересными прино

шениями. J\остяк женщины (по остеолого-анаТО:VIИчеСI{ИМ данным, - лет 30) имел на 
~олове массивную своеобразной формы золотую диаде:vrу с разомкнутыми нонцами в виде 
лап хищника, держащих грушевидной форыы сосуды, на филигранных нрышках 
которых помещены в качестве наверший фигурки пегасов. Ностнк покоилсн на четы

рехколесной колеснице с бронзовыми втулками и железны~IИ ободьями. Бортики ко

лесницы, производившей впечатление повозки ритуального назначения, были укра

шены бронзовыми ажурными аппликацишIИ. Жоффруа в своей пуБЛИI{ации этого по

гребеюi:н 3 отмечает наличие на незначительной периферии Викса еще нескольких 

(и, по-видимому, всякий раз, без исключенин, женских) погребений в колесницах (Сент 
J\оломб, Гарени, Ла Бютт и др.), что наталкивает на мысль о ритуальных захороне
·ниях жриц верховного женского божества, в какой-то степени, может быть, аналогич

Iиых ритуальным. захороненинм скифо-сарматских жриц из причерноморских степей. 

3 Н. J о f f r о у, Le Tresor de Vix, Р., 1954. 
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Пере'lисленные выше анаЛОГИ'lные найденному в Биксе погребения также были, ве

роятно, связаны с поселением на холме Лассуа. 

Однако наиболее ценным и неоБЫ'lайным атрибутом погребения в Виксе является 

огромный бронзовый кратер, высотою в 1 м 65 см, вместимостью более 1000 литров. 
Волютообразные РУ'lки кратера украшены змееногими фигурами горгон, на горле под 

вен'IИКОМ расположен фриз из групп воинов на квадригах, перемежающихся фигурами 

пеших гоплитов. Rрышка кратера YBeH'IaHa бронзовой фигурой, представляющей 

женское божество типа Артемиды. На крышке кратера найдено еще несколько метал

ЛИ'lеских и глиняных сосудов - в том '1исле O'leHb характерная этрусская бронзовая 
·ойпохоя, две этрусских же бронзовых миски с вертикальными РУ'lками и аТТИ'lеский 

'1ернофигурный килик так назыв. стиля Друп. Помимо этих, несомненно, импорти

рованных вещей, найден также целый ряд предметов местного производства: брон

зовые фибулы с длинными спиральными перекрестьями, железные фибулы с зо

лотыми аппликациями, сланцевый, янтарный и бронзовые браслеты и другие укра

,щения. 

Таким образом, инвентарь распадается на две категории: предметы импортные 

·И предметы местного происхождения, к которым принадлежат преимущественно мел

кие поделки из бронзы и железа. Импортными же являются бронзовые и драгоценные 

-сосуды, золотая диадема и, может быть, также колесница. Если в отношении некоторых 

.предметов несомненно их этрусское происхождение (ойнохоя, бронзовые миски с пря

мыми РУ'lками, принимаемые обы'lНО за произведения мастерских Вуль'lИ), то в отно

шении других предметов, и прежде всего в отношении кратера, дело обстоит далеко 

не так просто. Бообще, метаЛЛИ'lеские изделия из Викса представляются довольно 

разнообразными в СТИЛИСТИ'lеском отношении; не является СТИЛИСТИ'lески единым также 

и самый кратер, воспринимающийся как довольно сложный художественный комплекс. 

Так, в '1астности, если рельефные аппликации на горле обнаруживают '1ИСТО гре'lескую 

работу (Жоффруа склоняется, вслед за Ш. Пикаром, к Rоринфу, как к наиболее вероят

ному месту изготовления кратера), то горгоны на волютах pY'leK, так же как и женская 
4Jигура на крышке кратера, более всего напоминают этрусскую работу; фигурка в 
{)собенности напоминает некоторые образцы архаИ'lеской кьюзинской пластики. Весьма 

любопытной теХНИ'lеской подробностью изготовления кратера являются гре'lеские 

литеры и '1исленные знаки ('1ерто'lКИ), Ha'lepTaHRble мастерами на веН'Iике и горле 

нратера, а также на тыльной стороне рельефных аппликаций, видимо, с целью их наибо

лее TO'lHOrO размещения; эти литеры, по их несомненной принадлежности к западно

гре'lеским алфавитам, указывают опять-таки на италийское или на великогре'lеское 

(сицилийское) происхождение кратера 4. 

Погребение в Виксе датируется TO'lHee всего по нали'lИЮ в нем аТТИ'lеской '1ерно
фигурной и '1ернолаковой керюIИКИ, ПРИУРО'lиваемой ко времени между 530 и 520 гг. 
до н. э. Этой же дате примерно соответствуют и другие предметы. Принимая во 

внимание относительную кратковременность бытования керамики, дата самого по

гребения не может быть отнесена O'leHb далеко от даты аТТИ'lеских сосудов - не далее 

рубежа VI-V вв. до н. э. 
СпеЦИфИ'lески ритуальный характер инвентаря погребения в Биксе, его богатство 

и СТИЛИСТИ'lеское разнообразие поднимают целый ряд вопросов КУЛЬТУРНО-ИСТОРИ'lе

ского характера, на которые и пытается дать ответы Ж. Rаркопино в серии своих ста

тей о находке в Виксе, помещенных в «Revue de deux mопdею> (1955, М 2, стр. 208 сл.; 
.М 3, стр. 412 сл. и М 4, стр. 627 сл.). Одним из существенных вопросов являеТСJI проб
лема торгового пути, ПО которому все эти импортные предметы были доставлены на 
Монт Лассуа. Rаркопино полагает, '1ТО этот путь лежал '1ерез Марсель по р. Роне, 
и связывает находку в Виксе с находкой клада из более '1ем 2000 гре'lеских монет 
в Ориоле, в 25 км к северу от' Марселя, происходящих из разли'lНЫХ малоазийских 
центров. Однarш подобное предположение вряд ли вероптно: как показывают нродолжи-

, Ср. R. В 1 о с h et R. J о f f r о у' L'alpbabet du cratere de Vix, RdPb, 1953, 
ом 2, стр. 175 сл. 
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тельные археологичесние исследования на юге Франции, влияние Марселя и его тор

говая энспансия не пронинали далено в глубь материна, вплоть до самого римского

завоевания 5. Берега Роны на ненотором расстоянии от моря лишены находон итало

гречесного происхождения, относящихся н архаичесному и классичесному времени. 

Нроме того, если в УI в. этруски еще ноннурировали успешно с фокейцами и вытес

няли их из тирренских вод, то в начале V в. и В особенности после морсного сражениа 

при Нумах, наоборот, этруски были полностью вытеснены с моря. Б этот период их 

торговля с северными странами приняла нонтинентальное (трансальпийсное) направ

ление, чему имеются многочисленные доназательства в виде находон этрусских брон

зовых изделий в юго-восточной Франции, Швейцарии и других центральноевропей

сних странах 6. Монт Лассуа находится нан раз в сфере этой континентальной этрус

СНОй торговли, О чем свидетельствует, помимо его географического положения, часто

та находон в могилах вокруг Монт Лассуа и вообще на востоне Франции бронзовых 

нредметов этруссного происхождения 7. Несомненно, н этому же кругу явлений отно

сится и сама находка в Бинсе. Следует думать, что большая часть импортных предме

тов этого номпленса, в том числе и громадный нратер, были доставлены именно транс-

альпийсним путем. Этим же путем попала в Бинс, вероятно, и массивная золотая 

диадема, ноторой Жоффруа, ввиду неноторой грубости ее стиля, готов, вслед З8. 
Ш. Пикаром, приписать чуть ли не причерноморсное происхождение. Следует ду

мать все же, что это если и не чисто этруссная работа, что отнюдь не иснлючено, не

смотря на тяжесть ее форм, то наное-либо североиталийсное подражание этрусским 

образцам. 

Не менее существенна и другая проблема, танже экономичесного порядна: нали

чие столь ценных предметов италийского ввоза свидетельствует об интенсивной тор

говле между Италией и заальпийсними странами уже в VI-V вв. до н. э., при этом; 

В обмен И талия должна была получать нечто равноценное своему золоту и своей худо

жественной бронзе. Одним из таних ценных продунтов торговли, доставлявшимся из

приальпийских стран, вероятней всего, могли быть рабы. 

Находна в Бинсе привленла н себе внимание многих исследователей и уже поро

дила значительную литературу. Не пренращаются споры относительно места изготов

ления кратера, вызываемые его (по мнению некоторых исследователей, лишь кажу-

щейся) разностильностью и характером начертанных на нем литер. Ш. Пинар (НА. 
XLIII (1954), .м 1, стр. 71 сл.) настаивает на норинфском происхождении нратера, срав
нивая его с нратером из Требенище, который связывается иснусствоведами именно

с этим центром производства художественных бронзовых изделий. Он же уназал на, 

возможность северопонтийского происхождения золотой диадемы с пегасами, ввиду 

подчеркнутой волосатости тела у последних. Нет сомнения, что пегасы диадемы из

Бинса неснолько напоминают лошадь Пржевальсного, но, во-первых, изображения. 

скифских лошадей на Чертомлыцкой вазе, на сосудах и гребне из нургана Солоха,. 

лишены наних бы то ни было признаков волосатости, во-вторых,- волосаты ли дей

ствительно пегасы диадемы из Бикса, тело и нрылья ноторых покрыты неноего услов

ного значения насечной, еще вопрос. Р. А m а n d r у, Autour du cratere de Vix (НА, 
XLIII (1954), 2, стр. 125 сл.), допуснает, что нратер, изготовленный в Греции, был. 

демонтирован где-либо в Италии (может быть, именно в Этрурии) и оттуда проник: 

в разъединенном виде вместе с другими греческими и этруссними товарами в Бинс. 

Хочется все же уназать, во-первых, на то, что гречесние архаичесние HpaTepы 

(Требенище, из Мюнхенского музея, из Эрмитажа) при всей их индивидуальности и 

при всем их сходстве с нратером из Бикса все же от него весьма отличаются. Нет со

мнения в том, что его нрышка, увенчанная изображением богини, придает ему бесспорно. 

5 J. J а n n о r а у, Enserune. Contribution а l' etude des ci:vilisations prero
maines de lа Gaule meridionale, 1955, стр. 296 сл. 

6 См. J. G. S z i 1 а g у j, Zur Frage des etruskiscben Handels nacb dem Norden~ 
«Acta Antiqua Acad. Scient. Hungaricae», 1 (1952), 3-4, стр. 419 сл. 

7 J о f f r о у, УК. СОЧ., стр. 33 и 35. 
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этрусский вид. Что же касается чисто греческих и, может быть, именно коринфских 
аппликаций с квадригами и гоплитами, то мало ли на почве Этрурии производилось 

образцов чисто греческого искусства (даже если оставаться в пределах торевтики), 

бесспорно этрусское происхождение которых засвидетельствовано этрусскими над

писями. 

Как известно, многие архаические этрусские паМЯ~UИК:I, например, каменный 

саркофаг из Перуджийского музея (G.G i 1 i о 1 i, «Archeo1ogia с1аssiсю), II (1952), 1, стр. 
81 сл.), имеют в стиле своих рельефных изображений сиро-ассирийские черты. К. Р. 
Максуэлл-Гислоп (<<Iraq), XVIII (1956), П, стр. 150 сл.) устанавливает на основании 
чисто стилистических соображений урартийское происхождевие целого ряда этрус

ских архаических бронзовых изделий, настаивая при этом на непосредственных 

итало-урартийских связях и заставляя урартийских мастеров-металлургов пересе

ляться в Тоскану в составе малоазийских тирренов. Помимо того, что все это весьма 

маловероятно исторически, в подобных искусственных построениях нет никакой нужды, 

поскольку греческое, а через его посредство и этрусское искусство имело в VII-VI вв. 
до н. э. резко ориентализирующие черты.Переселения же греческих мастеров в Этрурию 

и, В частности, именно из Коринфа, документируются римской исторической тради
цией (L i У., 1, 34,2; D i о п. Н а 1., III, 46, 3 сл.) о коринфянине Демарате, переселив
шемся в Тарквинии и обучившем этрусков терракотовой пластике. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ СО ДНА СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ 

в 1952-1953 гг. руководитель французского водолазного предприятия Ж. Ку

сто производил разведки и раскопки древнеэллинистического судна, груженного ке

рамикой и затонувшего недалеко от входа в гавань Марселя (древней Массалии) , 
точнее у о. Риу. Судно было обнаружено одним из местных водолазов-любителей. 

поскольку расследования производились на глубине 150 м, что, видимо, и для опыт
ных водолазов является нелегкой задачей, судя хотя бы по тому, ЧТО один из них 

поплатился при этом жизнью, - участие археологов было исключено, и «раскопками»

руководил названный выше капитан водолазного отряда. И хотя, как видно из его· 

публикаций (см. J. 1. С о u s t е а u, Fish Меп discover а 2200 Year-01d Greek Ship, «ТЬе 
Nationa1 Geographic Magazine), CV (1954), .N'~ 1, стр. 1 сл.), он пользовался консуль
тацией археологов и даже называет некоторые имена, в печати фигурируют пока что· 

только его собственные сообщения, если не считать небольшой предостерегающей 

заметки (RA, XLI (1953), М 2, стр. 204), подписанной Р. Л[антье], протестующей 

против применения при расчистке древнего судна средств и механизмов, грозящих 

уничтожением античной керамики. Все это тем более досадно, что находка, по-види

мому, представляет собой огромную научную ценность. Не говоря уже о самом кораб

ле. RОТОРЫЙ, будучи извлечен на поверхность, явил бы собой совершенно уникальный 

памятник древности, весьма интересен таRЖе и его груз, состоявший из большого 

количества остродонных амфор двух типов: 1) узкая, с длинным горлом, удлиненными 
ручками и ножкой; 2) с широким туловом, короткими дугообразными ручками и 

слабо выраженной ножкой. Амфоры, судя по нескольким экземплярам, сохранившим. 

содержимое, были наполнены вином. На венчиках некоторых амфор первого типа име

ется RЛеймо SЕSШ, что позволяет читать его как Ses(tius). Значительную часть груза. 
составляла также чернолаковая керамика (миски, килики и т. п.), датируемая по штам

пованному орнаменту, имеющемуся на некоторых сосудах, второй половиной III в. 

до н. э. Амфорные клейма с именем Сестия известны по находкам в Италии и южной 

Франции, кроме того это имя фигурирует на черепицах, а также нередко (в различных 
сокращениях) на образцах terra sigillata раннеимператорского времени. Речь может ид
ти, следовательно, по крайней мере, о нескольких поколениях носителей этого имени. 

связанных с керамическим производством. Известен кроме того М. Сестий из Фре

гелл, назначенный в 190 г. до н. э. проксеном на о. Делос (IG, XI, 4, 757), может быть, 
идентичный носителю этого же имени (М. Sextius Fregellanus), упомянутому у ЛивиlJ, 
(XXVII, 10, 3) под 209 г. до н. Э. 
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TABULA HEBANA 

Находка в 1947 г. в Мольяно, на месте древней Ге бы (Италия) фрагментированной 
латинской надписи с длинным текстом из 62 строк явилась знаqительным событием 
:в области латинской эпиграфики, тем более, qTO ее содержание не лишено и непосред
ственно историqеского интереса. 

Она представляет собою предписание (без наqала и конца, в СТ. 14 именуемое 

rogatio), содержащее переqисление гражданских и религиозных мероприятий. пред

принимаемых для оказания посмертных поqестей Германику Цезарю, и датирующееся 

19 г. н. э. Предписание предусматривает проведение похоронной церемонии, на кото
рой обязательно присутствие детей лиц сенаторского сословия, приqисленных до вступ

ления их в сенаторский ранг к сословию всадников, а также лиц собственно всадниqе

.(жого звания, закрытие во время церемонии всех храмов в пределах города. Меро

приятие это должно было повторяться также и в годовщину смерти Германика. 

Из qисла других мероприятий с историqеской тоqки зрения особенно интересно 

предписание о проведении церемонии destinatio magistratuum (т. е. утверждения 

Rандидатов) на должности консулов и преторов, под знаком прославления памяти 

Германика . как бы призванного патронировать этот политиqеский акт. Tabula 
НеЬапа весьма детально регламентирует всю процедуру церемонии destinatio, совер
шаемой посредством вотума. приносимого пятнадцатью центуриями, в составе qленов 

сенаторского и всадниqеСRОГО сословия, приписанных к 33 городским трибам (за исклю
чением эсквилинской и субуранской, как того требовал республиканский обычай), 

тю, qTO каждая центурия представляла две или три трибы. При этом из текста ТаЬ. 

Hebana выясняется, что церемония destinatio, весьма напоминающая республиканские 
центуриатные комиции для выбора высших магистратов, является лишь некоторым 

изменением той процедуры, какая была установлена с аналогиqной целью в 5 г. н. э. 
-специальным законом, изданным в консульство Гнея Корнелия Цинны Магна и Люция 

Валерия Мессалы Волеза, для увековеqения памяти Гая и Люция Цезарей, для qero 
-тогда было создано 10 центурий их имени. По предписанию же, зафиксированному 
на ТаЬ. Hebana, R этим десяти центуриям прибавляется еще пять имени Германика, 
которые должны принимать уqастие в процедуре, предусмотренной законом Цинны 

и Волеза. Вместе с тем после опубликования ТаЬ. НеЬапа стало ясно, qTO найденная 

в 1903 г. в Эльхе (Испания) в двух незнаqительных фрагментах так называемая Tabu
lа Ilicitana (Eph. epigraphica, IX, 1903, ом 349), принимавшаяся ранее за обрывки 
векоего муниципального закона, представляет собой остатки текста, весьма близкого 

по содержанию и назнаqению R ТаЬ. НеЬапа и изданного в 23 г. н. э. для совершения 

поqестей памяти Друза. Все эти обстоятельства не могли не привлеqь к содержанию 

ТаЬ. НеЬапа внимание МНОГИХ yqeHblX, qTO породило знаqительную литературу, по
священную восстановлению текста 8 и его истолкованию. Разумеется. наибольший 

интерес представляет описание церемонии destinatio magistratuum, существование 

и политиqеСIШЙ смысл ноторой как будто противореqит даннl:rkt---8:t!ТОРОВ, а также и 
эпиграфиqеским извеСТИЯ~I, свидетельствующим о том, qTO назнаqе"ние высших маги
стратов во ВРЮlена Тиберия перешло оконqателыIO из ведеНИJl Нз-Р11дного собрания 
в стены сената, производившего лишь утверждение кандидатов, выдвигавшихсп с ве

домапринцепса(Т а с i t.,Ann., 1, 14). Подтверждением этого сообщения Тацита являетсн 
пассаж из Res g'estae divi Augusti (14, 1), свидетельствующий о подобной практике 
в отношении Гая и Люцин Цезарей, а танже поqетная надпись в qeCTb некоего лица,
выдвинутого на должность (destinatus) консула по представлению (commendatio) 
императора Тиберия (CIL, IX, 2342). 

Противореqие, возникающее между текстом ТаЬ. Hebana и приведенными св иде
-тельствами, вызвало R жизни попытки тех или ИНЫХ его объяснений. А поскольку ТОЧ-

8 См. текст: U. С о 1 i, «Notizie degli scavi di Antichita», 1 (72), 1947, стр. 49 сл.; 
F. d е V i s с h е г, F. d е 11 а С о г t е и др., «La Рагоlа del Passato», XIV (1950), 
стр. 98 сл.; J. Н. 01 i v е r and R. Е. А. Р а 1 m е г, «Journal of Philology., LXXV 
(1954), ом 3, стр. 225 сл. 
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щых данных о технике назначения высших магистратов не имеется, а известно лишь, 

что со времен триумвирата :комиции фа:ктичес:ки обходились, разные авторы тол:куют 

'сообщаемые в ТаЬ. НеЬапа фа:кты по-разному. Так, Фернан де Вишер в статье «Le 
Destinatio» (<La Paro!ade!Passato»,XIV (1950), стр.118 сл.) пытается согласовать дан
ные Гебанской надписи со свидетельствами Res gestae в том смысле, что если де пред
·ставить себе, будто всадни:ки почему-либо не участвовали в церемонии destinatio, то 
поскольку она оказывал ась сведенной:к участию в ней представителей одного лишь 

сенатского сословия, голосование по центуриям теряло свой смысл и процедура пе

:реносилась непосредственно в сенат, ка:к об этом и сообщает Тацит. М. А. Леви (<<La 
ТаЬи!а НеЬапа е il ::,ио va!ore storico», там же. стр. 158 сл.) ~читает, что закон Цинны 
и Волеза, о котором сообщает ТаЬ. НеЬапа, liредставляет собой известный компромисс 

:между принцепсом и нобилитетом, стремившимся к поддержанию республиканских 

традиций. "Увеличение числа голосующих центурий в связи с оказанием почестей 

ТерманПI{У в 19 г. и подобные же мероприятия в честь Друза в 23 г. являются подтверж
.дением и расширением этого компромис~а. Альдо делл'Оро, в CTaT~,e «Rogatio е гНогша 
dei comizi сепtпгiаti» (там же, стр. 132 сл.) видит в заноне Цинны и Волеза попытку 
'реформировать древние центуриатные КОМIЩИИ посредством отнятия у них права 

'выбора магистратов и замены его церемонией destinatio, которую он сопоставляет 
по ее значению с действиями centuria praerogativa республиканских центуриатных ко
миций, оказывавшими значительное влияние на исход выборов. Основнuй же ('.мыс:л ут

верждения кандидатов центуриатным голосованием он видит опять-таки в сохранении 

,политической ВИI1ИМОСТИ активных цеНl'уриатных комиций. Быть может, однако, более 

'правы те, :которые не упускают из виду такж~ и религиозный аспект (т. е., в сущности, 

тот же агитационно-политический) этой процедуры 9, поскольку деятельность центу
риатных комиций поставлена в тексте ТаЬ. НеЬапа в прямую связь с заупокойным 

.:культом дома Цезарей. При этом обращает на себя внимание архаический характер 

'религиозных церемоний, совершаемых в память Германи:ка, уходящих корнями своими 

'к дореспубликанским религиозным установлениям. Тут и введение имени Германика 

.Б текст гимнов коллегии салиев (стк. 5) и !udi Augusta!es (стк. 50), празднества soda
les Augusta!es - :корпорации, организованной, по свидетельrтву Тацита (Апп., 1, 54), 
·по образцу древнейших :зоdаlеs Titii. Следует думать, что ВВЕ::дение об, яда destinatio 
·шаgistгаtuum для ограниченного числа центурий, с допущением в них лишь прещ:та

вителей знатных родов, имело своей целью возрождение mores maiorum, политичес:кий 
смысл ноторого совершенно прмрачен и более ширОI{, нежели полагают упомянутые 

выше толкователи текста ТаЬ. НеЬапа. Это мероприятие ЮIело в виду не только ноби

лей, участие которых в церемонии преДIIGлагало ПОДТВ':'рждение определенного 

к ним доверия, но и широкие слоп рЮIСКOl'О общества. которым импонировал монар 

~иqескиЙ характер древнего ритуала. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТРОЙ НА ОСТРОВЕ ЦЕЙЛОНЕ В ИЗОБРАЖЕНИИ 
ПЛИНИЛ И ЛИСА, РАБ АННИЛ ПЛОRАМА 

Сообщая о природе о. Тапробана (Цейлона), Плиний впадает в ряд несообразно
'стей (остров имеет 1250 миль длины, луна на острове светит только на протяжении 
одной недели в течевие месяца и т. п.). Отсюда следует, что римляне его времени имели 

еще довольно смутвое представление о географии и этнографии стран Индийского 
океана. Пl) ':равнению с тем, чем располагал на сотню лет ПОЗЖf Птолемей, хотя на 
Цейлоне и были найдены римские монеты эпохи Нерона и Веспасиана 10, свидетель
ствующие отчасти о вовлечении этого острова в ареал римской торговли. 

9 См. С. G а t t i, Gli bonores postumi а Germanico nella ТаЬи!а НеЬапа, «La 
Раго!а de! Passato», XIV (1950). стр. 151 СЛ.; W. S е s t о п, Germanicus Ь6го!; fonda
.teur, там же, стр. 171 сл. 

10 См. R. W Ь е е ! е т, Roman Contact witb India in Aspect of Arcbaeology in 
.Бritаiп and Beyond. «Essays presendet to О. CrawfOI'd», L., 1950, стр. 370 сл .• 
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Наряду с этими физико-географическими сведениями, Плиний сообщает ряд дан
ных относительно государетвенного устройства Тапробана, изложенных в духе эвге

мерова рассказа об острове Панхайя или ямбулова Солнечного острова и других по

добных рассказов-утопий об отдаленных и первобытных народах, выдержанных в сти

ле легенды о золотом веке. На Тапробане нет рабов, цены на хлеб никогда не повыша

ются, нет ни суда, ни наказаний, люди, как правило, живут по сто лет, царь у них -
выборный бездетный старец, смещаемый с престола, если у него рождаются дети, во 

избежание установления наслед{;твенной монархии (Р 1 i п., NH, VI.~84 ел.). Легендар
ность и политическая тенденциозность рассказа Плиния ОЧl'видна. В этой связи он 

сделался предметом внимания Х. Г. Старра (<<ТЬе Ruman Етрегог and ТЬе King оС 
Ceylon&, СРЬ, LI (1956), М 1, стр. 27 сл.), усмотревшего в нем аристонратическую· 

реанцию на римские политические ПОРЯДRИ времен императора Rлавдия или эпохи 

раннего принципата вообще. Весьма возможно, что Плиний, действительно отражав

ший в своем СОЧИНБНИИ тенденции сенаторского сословия, воспользовался этим леген

дарным рассказом, прозвучавшим у него примерно так же, как он прозвучал бы у 

Сенеки. т. е. в чисто аристократическом и реаКЦИJННОМ плане. Однако происхождение' 

этой легенды о Тапробане было в действительности, может быть, и вовсе не таково,. 

и черты легенды о золотом веке были ей приданы в связи с политическими тенренция

ми, исходившими из совершенно иного лагерll. Определить все это, впрочем, не так-то 

просто. Дело в том, ЧТО Плиний при описании Тапробана ссылается на два l'ода источ

ников: с одной стороны, это - описания сподвижников и биографов Александра Ма
кедонского - Онесикрита, Мегасфена, а также основывавшегося в значительной 
степени на их же трудах Эратосфена. Не было бы. в общем, ничего удивительного, 
если бы рассказ о политическом устройстве о. Тапробана принял соответствующиEt

легендарные черты уже под пером первых двух из названных Плинием авторов -
легенда о золотом веке интенсивно использовал ась идеологами завоеllательвой в

объединительной политики Александра, апеллировавшими к простонародным пред· 

ставлениям в стремлении утвердить и оправдать всемирную «общенародную монар

хию». Однако Плиний сообщает и об источнике совершенно другого po~a: по его сло
вам, вольноотпущенник Анния Плокама - откупщика пошлин, взимавшихся в поль

"'у римского фисна на берегах Нрасного моря, бурей был занесен на ЦеЙлон. где, про
жив полгода, научился местному языку и прибыл оттуда в Рим в сопровождении че·

тырех туземцев, посланных цейлонским царем Хобрией к императору Rлавдию. ДВIt 

краткие и аналогичные надписи, обнаруженные в 1937 г. близ Береники (на скале 

у Вади Мених) у берегов Баб эль Мандеба, позволяют нам познакомиться, может 
быть, с этим лицом немного поближе. 

Надписи, судя по их датам (июль 6 г. н. э.), высечены на протяжении трех дней 
одна после другой и сообщают о пребывании в данном месте Лисаса или ЛИса - раба 

Публия Анния Плокама. Правда, от 6 г. н. э. до начала царствования Rлавдия прошло 
35 лет; это обстоятельство заставило Старра (ук. соч., стр. 28) допустить, что Анний 
Плокам береникских надписей - отец того Анния Плокама, о котором упоминает 

ПлиниЙ. Однако приводятся примеры и весьма продолжительных сроков подобных 

откупов, позволяющие допустить и то, ЧТО мы имеем в обоих случаях дело с одним и 

тем же Аннием Плокамом, известным также и из других древних ИСТОЧНИlюв в каче

стве активного предпринимателя (CIL, XV, 798). В этом случае Лисас - автор над

писи на греческом и на латинском языках, воздвигнутой на скале близ Береники, 

идентичен тому вольноотпущеннику, которого не называет Плиний, но на которого 

он фактически ссылается, как на источник своей осведомленности о Тапробане. Суда 

по имени, Лисас мог происходить из одноименного пункта (ЛuО'а) древней Аравии 
(Р t о 1 е т., Geogr., V,16,4)-рабы в древности нередко получали имена соответственно. 
племени или месту своего происхождения. В рассказе Плиния о Тапробане мы натал

киваемся на подробность, связывающую еще одним звеном этот рассказ с арабом Ли

сасом или Лисой: источник Плиния усмотрел сходство в одежде (в тексте ПЛИНИJl 

cultus, что могло бы быть понято И несколько шире) жителей Тапробана и Аравии. 
Весьма возможно, что Лисас, человек, владеющий греческим и латинским языами,, 
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св результате своих путешествий явился автором полуфантастического романа в духе 
.романа Ямбула, которым и воспользовался Плиний, не сообщая об этом более подроб

lЮ. Последнее могло объясняться тем, что задачей Плиния было придать повествованию 

о Тапробане патриархально-реакционный характер, тогда как в интерпретации Ли

-саса, - отпущенника или раба - легенда о золотом веке и о счастливых, не знающих 

/рабства народах, имела другое социальное назначение и поэтому могла содержать 

какие-либо подробности, опущенные или скомканные Плинием. Это заставляет 

подозревать не совсем внятный рассказ о праве апелляции осужденного к народу и 

о() семидесяти народных судьях, являющихся высшей судебной инстанцией. Эти и не

,юторые другие подробности заставляют думать, что повествование Лисаса о Тапро

обане liредставляло собою утопию, разрабатывавшую не только политические, но и 

.религиозно-моральные проблемы. В соответствующем смысле может быть понято 

указание на то, что главным божеством жителей Тапробана был Геракл - одно из 

.наиболее демократических божеств эпохи позднего эллинизма, пользовавшийся огром

ной популярностью в среде рабов и угнетенных слоев населения вообще, судя по мно

,['очисленным вотивным надписям. Соперничать с ним в этом отношении мог бы только 

'Сильван или Дионис, в его наиболее демократической ипостаси - Либер Патер, 

в облике которого и представляет источник Плиния тапробанского царя. Герман (RE, 
VIII, 2, стб. 2269) полагает, что реальной почвой для подобных сопоставлений яви

.лись злементы буддизма в религии древних сингалезов. Так или иначе, в рассказе, 

который по изложенным выше основаниям, возможно, следует связывать с именем 

.Лисаса, раба Анния Плокама, явно видны - даже в интерпретации Плиния

морально-религиозные черты, нашедшие свое выражение также и в первоначальном 

христианстве. 

RES GESTAE DIVI SAPORIS 

В 1936 г. Э. Шмидт при расчистке в Накш и Рустеме близ Персеполя нижних го

'ризонтов архитектурного сооружения ахеменидской эпохи, известного под названием 

Rаабы 30роастра, обнаружил на его стенах пехлевийский текст (в двух версиях -
.аршакидскоЙ и сасанидской) большой надписи царя Шапора 1. Дальнейшая археоло
,гическая расчистка привела в 1939 г. к открытию также и греческой версии текста 

этой надписи. В 1940 г. надпись была опубликована М. Шпренглингом 11. Издание 
это, сопровождающееся обширным филологическим комментарием, содержало в себе 

·обе пехлевийские версии, а также греческий текст, однако в латинской транслитера

ции. Эта публикация, позволившая ознакомиться с содержанием надписи, состоящей 

·(в греческой версии) из 70 строк, и оценить ее историческое значение, вызвала вскоре 
же многочисленные отклики в научной литературе, из !юторых в первую очередь долж

на быть названа большая статья Ростовцева «Res gestae divi Saporis and Dura~ (<<Ве
,rytus»), VIII (1943), ом 1, стр. 17 сл.). 

Ростовцев рассматривал надпись преимущественно с точки зрения ее значения 

для хронологии военных событий на Востоке в 50-е и 60-е гг. III в., а также для исто
рической географии Сирии и Месопотамии. Он предложил обширный комментарий гео

<графических наименований, фигурирующих в надписи. Однако пользование латинской 

транслитерацией столь большой греческой надписи представляло значительные не

удобства, и так как обещанное Шпренглингом окончательное издание текста все не 

лоявлялось (насколько нам известно, оно не появилось до сих пор, по поводу чего 

не раз ужевлитературевысказывалосьудивление,'см. L. R obel·t, REG, LXII (1949). 
Bull. epigr., стр. 149; о н ж е, там же, LXVII (1954), стр. 178), Д. Пульезе Rарателли 
счел нужным опубликовать обратную транслитерацию (т. е. с, латинского алфавита на 
.греческий: «La Parola del Passato», 1947, V и VI, стр. 209 сл. и 356 сл.),в сопровожде
-нии комментария, в значительной степени суммирующего проделанную до него работу 

11 М. S Р r е n g 1 i n g, From Kartir to Shahpuhr; о н ж е, Shahpuhr 1 ТЬе Great 
оп the КааЬа о! Zoroaster, AJSL, LVII (1940), стр. 330 сл. и 341 сл. 
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над изучением надписи. Этим-то тексто!\!, который, однако, ни в какой мере не может 

считаться окончательным (из-за обилия новых собственных имен он мог при двукрат

ной транслитерации подвергнутьсл некоторым искажениям), пользуются повсеместно. 

и воспроизводят его все работающие над этой надписью ученые. . 
Текст надписи Шапора может быть разделен на неСIЮЛЬКО логически обособлен

ных частей, трактующих: 1) о генеалогии Шапора (стк. 1-2); 2) о границах его цар-· 
ства (стк. 2-6); 3) о его войнах с римллнами; этот раздел также распадается на три' 
самостоятельные части, посвященные военным событиям эпохи Гордиана III (стк. 

6-10), Филиппа Араба (стк. 10-19) и Валериана 1 (стк. 19-36); 4) заключительная' 
часть, занимающая около половины текста, где речь идет о религиозных установлениях:. 

(учреждениях алтарей или храмов огня), торжественных и поминальных жертвопри

ношениях в честь членов царского дома в связи с одержанными Шапором победами. 

Значение разделов надписи Шапора, сообщающих о войнах с римлянами, не может' 

быть переоценено, в особенности ввиду недостаточности и фрагментарности источни

ков для истории Рима и Ирана середины III в. н. э., состоящих преимущественно из 
позднейших конспективных пересказов более полных, но утраченных хроник. R одной 
из таких современных иранских хроник восходит, может быть, и соответствующая' 

часть надписи Шапора, поскольку текст ее в общих чертах довольно близок к тому, 

что сообщает иранский средневеIШВЫЙ историк Табари и что мы находим у позднеЙших. 

византийских авторов Зосима (1, 19), Синкелла (683) и Зонара (ХII, 19). 
Надпись Шапора имеет существенное значение для хронологии римско-парфян

ских войн середины III в. и для некоторых других событий, происшедших в это вре"
мя на Востоке, в частности, для установления времени захвата Шапором Армении (см. 

упоминание в стк. 41 об учреждении храма огня в честь сына Шапора - великого· 

царя Армении), а также времени подчинения им Rушанского царства (вскоре по вос

шествии Шапора на престол, если верно чтение, предложенное в стк. 4: xai KouO'O'a
v[1JVWV E.&VO~, в связь с чем должны быть поставлены результаты раскопок Гирш.'lfана. 
в Бергаме (~Memoiresde l'Institut franftais d'Arch8ologie Orientale duCaire»,LXXXIX 
(1946), стр. 99 сл.), разрушенном при Васудаве 1. 

Рассмотрению хронологических, топонимических и некоторых других вопросов, 

связанных с толкованием надписи Шапора, посвящено большое исследование Э. Го

нигмана и А. Марика 12, также воспроизводящее греческую версию текста надписи, 

в транскрипции Пульезе Rарателли. Первая часть этой книги посвящена в значитель

ной части рассмотрению вопроса о влиянии на внутреннюю и внешнюю политику Ша

пора манихейства, приверженцем которого он обычно считается и что опровергается, 

однако, в какой-то степени данной надписью, ибо в первой же ее строке он называет 

себя безоговорочно маздеистом и «богом из рода богов». 

Много внимания надписи Шапора (частично воспроизводя ее греческую версию) 

уделяет также В. Энслин 13. Этот исследователь стремится доказать «преувеличение»· 

Шапором своих побед над римлянами и в этой связи сопоставллет - далеко не без· 

основания - его надпись с соответствующими ахеменидскими текстами. Однако в· 

смысле близости к исторической истине текст надписи Шапора точнее современных 

ей римских данных (в частности, SHA). Поражает также хорошая осведомленность. 
штаба Шапора в отношении воинских соединений (легионов и вспомогательных ча

стей) армии Валериана, поименованных в надписи в стк. 20-23 по местностям, в ко
торых они стационировали до войны. Аутентичность надписи Шапора и ее значени~ 

для подтверждения ряда спорных фактов римско-парфянской истории середины III в. 
отмечает также и Ж. Гей (REA, LVIII (1955), ом 1-2,стр.112 сл.) в статье критического· 
характера, посвященной преимущественно разбору исследования Гонигмана и Марика. 

12 Е. Н о n i g m а n n et А. М а r i с Ч, Recbercbes sur les «Res gestae divi Sa
poris», «Memoires de l' Academie royale de Belgique. Сl. des lettres», XLVII (1953). 4. 

13 W. Е n s s 1 i п, Zu den Kriegen des sassaniden Scbapur 1, 1949 (<<Sitzungs
berichte d. BayeriscЬen Akademie v.WissenscЬaften, Pbil.-histor. Кl.», 1947, 5). 



КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Автор предпринимает попытку перевода на французский язык значительных и наибо

лее существенных в историческом отношении отрывков надписи. 

Надпись Шапора ценна еще и тем, что она дает широкую ПОЛИТИRо-географиче

скую картину стран Передней и Средней Азии, а также Rавказа середины ПI в.

времени, весьма темного и в историко-географическом отношении. Следует особенно· 

отметить значение надписи Шапора для исторической географии Rавказа. Упоминая 

Rавказ в числе своих владений (стк. 2-3), Шапор называет еледующие области: 

'Ap!ls:v[av, 'ISe:p[av, Махе:Лоv[аv, 'АЛ{3аv[аv. [ .. "E(()~ €!lтсроcr,э,е:v] K!IТC opoи~ ха! 'АЛаvWv. 

[тcuЛWv]. Неожиданно как обозначение западного Rавказа выступает здесь Махе

лония - наименование, засвидетельствованное в качестве племенного для П в. н. э. 

У Арриана, в РРЕ, 15 и У Лукиана (Тох., 44), встречающееся также и у более поздних 
авторов и происхождением своим, вероятно, обязанное более древнему племенному 

имени макронов (ср. ВДИ, 1948, ом 3, стр. 270). Гора Rап, вероятно, соответствует 

горе Rаспию - наименованию, прилагавшеыуся к части, а может быть, когда-либо 
и ко всему Rавказу (ср. Strabo, П, 1,39; ВДИ, 1947, ом 4, стр. 185). Аланские ворота. 
вероятней всего, идентичны Rаспийским воротам, или Дербентскому проходу. 

Однако более детальное изучение географических и этнических имен, встречаю

щихся в надписи Шапора, будет возможно лишь после выхода в свет ее публикации. 

выполненной с необходимой точностью и достоверностью. 

Сохранилось пять высеченных на скалах рельефов с изображением побед Шапора 1 
над римлянами. Один из них находится в непосредственной близости от надписи Ша

пора в Накш и Рустеме, ниже ахеменидских гробниц; другие в Бишапоре и Дарабгир

де. Они различаются между собою тем, что на одних представлены два, на других три 

римлянина перед Шапором, причем в последнем случае один изображен павшим под_ 

конем Шапора, другой коленопреклоненным перед ним, а третьего Шапор ведет аа 

руку. Пересматривающий различные толкования изображений на этих рельефах 

Мандермонт 14 приходит Н занлючению, что рельефы иллюстрируют рассказ о войнах. 

Шапора с Римом и о судьбах Гордиана, Филиппа и Валериана, изложенный в рас

смотре:иной нами надписи Шапора 1 на Rаабе 30роастра. 
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