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^кого завоеваыпя был
паннондев

рассмотренных А. Мочн общественных
слоев романизация и проявлялась в раз
ной степени, п воспринималась по-раз
ному, поэтому то, НТО для всадника плп
декурпона означало бы поворхиостиую
романизацию, для ппзшпх общественных
слоев могло, напротив, указывать на
запмствоваппо ими римских традпцн1г
и в пзвсстнот! степспп культуры II языка.
По-видимому, общее изменение ycnoimii
существования племен в связи с введе
нием провпнциалыюго режима ужо было
в какой-то степени их романизацией. Не
даром впутрепппе, горные племена, за-
11ил1авшпеся скотоводством, казались
римлянам «разбонпикалга» — пх вовсе по
затронуло римское влияние, хотя это но
явилось препятствием для набора таких
слоев в римские войска и Марком Ав
релием, II Пробой (SHA, V. Probi 16, 6).
О романизации местных слоев, что отме
чает и А. Мочи, можно в больше)'! мере
говорить, очевидно, для III в.

Далее, если мы признаем, что римское
господство не создало предпосыдок для
дальне11шего существованпя прннесепной
им культуры, то как тогда можно будет
объяснить продолжающееся существо
вание и, более того, расцвет в поздней
антшшостп внутренних городов, таких,
как Нанес, и рождение на пх территори
ях новых городов. Продолжающееся раа-
витпе городов внутри провинций в П1—
I'V вв., как известно, наблюдается на
Дунае в Toi'r же Паппопгш, в Норике, н
в Далмации, что указывает па сущест
вование. хотя п в пзмеш1вш011ся форме,
основ гражданской и эко1ЮМ1Шеско1г жиз
ни, некогда заложеипых римлянами.

Ю. К. Колосопская

гораздо ниже, чем
или далматов, что предиола-

эет большую разобщенность племен н их
Действий против римлян, возможное от
сутствие у ппх значптельпы.х укреплен
ных поселений н городищ, чему способ
ствовал игорный характер страны, когда
Племена могли полагаться па защиту
своп.х высот п ущелий. Этот горный ланд
шафт
вать
обычаев и латинского языка, так же как
он мог способствовать п сохрапешпо мест-
пых языков, традпцпн п самого населе-
нпя.

в свою очередь мог препятство-
затем распространению римских

Не представляется правомерны.м упо
добление А. Мочи
цпальпого общества Верхней Мозли ко
лониальному обществу, а отношешш про
винции с Италпо)! — отношениям коло-
iini'i п метрополии нового вроменп. Ука
зывая, что он создает опасность модерпп-
задпи, А. Мочи тем не мспое пастаппает

метрополия"
здесь совершенно на месте» (стр. 254).
Прп всей обоснованности выводов о ха
рактере общества п романизации Верх-
^ “ Мезпп нам пе кажется возможным

обобщение. Характер полптичс-

рпмекого провпи-

что «пыражеппепа том, п

пей
такое
ских, ХОЗЯЙСТВСШ1ЫХ II культурных свя
зей провшщий с IlMnopiieii был более
глубоким и совершенно пным, чем у ко
лоний п метрополии. Здесь нельзя не
^  птывать многолетнюю службу в легп-
АЯЯХ (16 лет) II в войсках auxilia (26 лет),
^пияппе рпмекого гражданства и права,
-"^торыс после эдикта Каракаллы стали

ппмп у всего свободнорожденного на-
‘Империи, длительность са.мого

“Ход"
^ам кажется,

в

пе что для каждого из

^ - Р'^кономическото положение Тракия и Мизия и
туговагише w.it отношение с Италия в /—II вв. от н. э., «Годпшиик

^^^п(Ьийский упиверептет, философско-исторический факультет», LIX,
III, 1965, стр. 18
цредпеловш! (стр. 3-4)
что его задачей было дать обобще-

чает» J.Q известного материала по рас-
ппе ^ „аемон п.м проблеме, а также

Q полно исследовать ее на осно-
розмеЛ' j^Qpjje;tniix даиных археологии,

пиП зпиг])афикп и ппсьмеп-

автор ОТ.МС-В

в а
j^yMH3^^o,j,j,iKon. Им широко привлечен
пыХ й j^pyniieiinnix музеев мира: Лув-

^^^'тинайа, Британского и Берлпн-
,  ̂̂ .,узсев, rioMneif, Неаполя п др.

ркого ‘рдпеские рамщг исследования —
j(poPO. I р до середины II в. и. э. Воп-

цопиа  ●

на
кн.

ских зе.мель к моменту прихода в эти
области римлян в 29 г. до п. э. и состоя
ние экономики в I II II вв. н. э. Главы
второго раздела посвящены развитию тор
гового обмена в I—II вв., роли различ
ных населенных пунктов п дорог, выяс
нению масштаба торговых связе|! в ра.з-
личные отрезки исследуемого не])иода и
характеристике катогорп:! товаров. На-

существованпп во
Фракии дрепногреческих колоппгц автор
останавливается на характеристике тор-
говы.х связей с центрами Эгейского моря,
с ConeptibiM Причерноморьем, Мало!!

ПОМНИВ читателюма о
ра

орговяи рассматриваются автором
Aaiiefi н Карфагеном в доримски!! период.
«Зятем на ряде примеров оп гюказьпии'Т
эконо.мическуго заиптерссовапность рим
лян и богато!! Фракии еше в республи
канское время: римлян привлекали хлеб,
скот и пастбища Фракии, ее торговые
и военные пути в Малую Азию. Обра-

росЫ ’’’ глшзи с состоянием экономики
в тссИ Мезтш и само!! Италии,

а состоит их двух ра:щелов,
„ых характе]шстике экопомиче-

^'^^положеиия фраки!!ских земель и их
связей. В двух главах первого

исследуется экономика фракий-

с

но-

св^
окогоВЫХ

разД«^
.4 а
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щепшо фракп1’1скпх земель в рпмскпо вла
дения в конце I в. до п. э. уделено спе
циальное виимаппе. Автор ярко рпсует
экономическое состояппе Фракии в связи
с проппкповешюм римлян и завоеванием
ими страны. Его интересует выяснение
влияния римского завоевания на упадок
хозя11Ства страны и затем поднятие эко
номики и стабилизация при участии рим
лян после завершения ими организации
пропппцп11 Ыезпи и Фракии. Оп считает,
что города п торговля пострадали ие
столько от римлян, сколько от разграб
лении их гетамп, сарматами п другими
пограничными плсмепамп
вавшпмпся восппой o6cTanoBKoii. Ие-
сомионпо, полное разграбление торго
вых городов не могло входить в планы
рплтляп, заинтерссопапных в сохранеипп
этих важных для экономических связей
торговых центров. Но известно, к какому
paccTpoiicTBy экономики и обозлюдсишо
страны привело римское завоевание. Об
этом свидетельствует, например, тот факт,
что римляне были вынуждены переселить
в Мезшо при Августе 50 тысяч гетов. Этот
факт, как п вывод колоний ветеранов п
переселение италиков упоминаются ав
тором в числе тех мер, которые предпри
няли римляне в целях поднятия эконо
мики Мооии (стр. 20—22). Все эти моры,
как II завершение провинциально!! ор
ганизации, образование вплл поданы ав
тором несколько идиллически как моры,
создавшие благоприятные условия

Фракии

воспользо-

для
и Мезииразвития экопомпкп

Автор исследует вопрос о роли фра
кийской аристократии в восстановлении
п развитии торговли, о ее взапмоотио-
шенпях с Римом, оказывавшим eii по
кровительство. Показана также роль рпм-
екпх негоциантов, пмевшпх во Фракии
свои конторы, как. напрпмер, lulius
Пего, !1адгробие которого было най
дено в городе Novae. Приводятся раз
личные пасолешшс пункты с описаштем
их роли и у^1астия п торговле, показаны
также торговые пути, фупкцпоипровап-
шно во Фракии в I—II вв. Для пас осо
бенно иитересеп nynaiicKnii путь, по ко
торому тли товары в северочерпоморекпе
центры. Автор отмечает большое зпачепие
этого пути для торговли и роль тех по
селений и групп паселеппя. которые за
нимались торговлей (стр. 85). Насколько
бо.чьпюе зпачеипо придавали римляне
этому пути, а следовательно, п торговле
с Северным Причерноморьем, свидетель
ствует тщательная охрана этого путп
piiMCJuiMii войсками. На осыовпппп ана
лиза нумизматического и вещественного
материала (находок бронзовых италий
ских сосудов,
sigillata и
к выводу о том, что иа вторую половину
I в. приходится большая активность в тор
говле фраки{1ских земель с Италией, чем
на перпуто половину этого вока.

Картина торговых связей с Пталпо!!,
особенно ввоза птал1п’1скпх товаров пред-

автором полно и ярко. Очень
том. что в I—II вв.

глппяных — тппа
т. д.) к. Жуглев приходит

terra

ставлена
важен вывод о
фракппские земли не столько сами вели
оживленную торговлю с Италпе!!, сколь
ко нгралп посредническую роль при всо
возраставшей активизации торговой дея-

Италип в северо-восточном
паправлеипи (Тира, Ольвия, Херсонес)
(стр. 107).

В развитии II судьбах ряда торговых
Северного Причерноморья

п. э.

тслыгостп

городов

(стр. 36).
Характеристике политпческо!! ооста-

болыпсс шшмаппе,1ГОВКИ автор уделил
чем детальному разбору экономики как
таковой. Жаль, что с этом разделе ист
подробного анализа того уровня, на ко
тором находились
.\озя1’1Стпа фракш‘|ских земель к моменту
римского заиоеваппя.

Второ!! раздел,
говым отпошеппям,
более удачным. Здесь читатель найдет
сводку фактического материала,
робпый библиографический указатель по
различным видам продукции, приво
зившейся из Италии: медным и бронзо¬

различные отрасли

поспящеппыи тор
нам представляется

под-

вым пзделпям, которыми славились ита
лийские мастерские, изделиям стеколь
ного II керамического ремесла. Автором
подобран богатьп! ма¬
териал, иллюстрпрушщи!! перподпзашио
расцвета и спада торговли между фра
кийскими землями и Италпо!!.

родов фракп11скпх и мезпйскпх суще-
ряд сходных черт. Интересно

было бы детально проследить это общее
различное, характерное для того вце.

монп. когда Северное Прпчерномо^,'
П1ШШЛО в сопрпкосповсипс с Римской
iiMHcpiieii. В ото время гюсредпцческтп
роль фрак1й1ских земель в связях
ЛИИ с Северным Причерноморьем бьтп^
очевидно, весьма зиа’штелыюи.

Ц го-

ствовал

п

^ Цвет Лева


