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В.В. Крапивина (Киев, Украина) 

О РАЗГРОМЕ ТИРЫ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ III в. н.э. 1 
 

В III в. н.э. обстановка в Северо-Западном Причерноморье 

определялась, в основном, взаимоотношениями Римской империи и 

варварских племен и отличалась крайней нестабильностью. Со второго 

десятилетия III в. н.э. начинаются массовые вторжения варваров в 

пределы Римской империи. В связи с этим в 213-214 гг. император 

Каракалла (211-217 гг.) был вынужден провести ряд мероприятий по 

укреплению западных границ империи перед походом против парфян. Он 

усмирил варваров, провел реорганизацию Паннонского лимеса, занимался 

устройством военных лагерей вдоль Дуная. Ряд эпиграфических 

памятников, найденных в Эске, Тире и у совр. с. Беленькое (Белгород-

Днестровского р-на Одесской обл.) позволил сделать выводы об участии 

ополчения Тиры в сражении Каракаллы с карпами в 214 г. и о том, что 

боевые действия велись у берегов Будакского (Шаболатского) лимана, в 

двух десятках километров к юго-западу от Тиры. Тира с успехом 

выполнила роль дальнего форпоста Римской империи, который сдержал 

первую, еще слабую волну варваров
2
. Cам город при этом не пострадал, 

следы разрушений относятся к более позднему периоду, что неоднократно 

отмечалось большинством исследователей Тиры
3
. Попытка оспорить это 

мнение была предпринята вначале Н.А.Сон
4
, а затем В.М.Зубарем и 

Н.А.Сон, которые считают, что Тира была разрушена карпами в 214 г.
5
. 

При этом никто из исследователей не подвергал сомнению тот факт, что 

следы разрушений Тиры в первой половине III в.н.э. относятся к одному и 

тому же разгрому
6
, остается только уточнить его время. 

В течение 1953, 1958-1963 гг. в Тире были исследованы дома 

римского времени (III, IV), расположенные к востоку и западу от Первой 

поперечной улицы, раскопана Первая продольная улица и расположенные 

по обеим ее сторонам дома (V, VI). Особый интерес в силу лучшей 

сохранности представляют так называемые западный и восточный дома 

(III, IV), располагающиеся на второй и третьей террасах. Они достаточно 

велики, их площадь составляет около 500 кв.м
7
.  

Восточный дом (II) интересен прежде всего тем, что в нем было 

найдено два так называемых клада – 1950 и 1958 гг. (в помещениях № 13 

и 22). А.И. Фурманская писала, что богатый инвентарь и большое 

количество монет, спрятанных в двух помещениях восточного дома (где 

они хранились в одном помещении в горшочке, а в другом - по-видимому, 

в мисочке
8
), позволяют высказать предположение о принадлежности 

этого дома одному из богатых граждан Тиры
9
. Дом располагался на 

второй террасе, в его северной части исследованы помещения № 21 и 22. 

Северная часть помещения № 22 сильно нарушена хозяйственными ямами 

средневековья. Тем не менее, здесь раскопан завал камней, обломков 
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черепицы, среди которых находилось большое количество кусков 

обугленного дерева. На полу помещения под завалом выявлена большая 

кучка слипшихся медных и серебряных монет. На монетах лежали - 

серебряная фибула, золотой перстень-печатка и золотое кольцо в виде 

змеи. На полу было найдено еще три медных монеты – тетрассарий 

Каракаллы, монета с бюстом Геты и плохой сохранности с надчеканой. 

Золотой перстень в виде змеи датируется рубежом эр – II в.н.э., перстень – 

печать и серебряная фибула - III в.н.э.
10

 Клад монет состоял из 31 

римского денария, 149 медных монет Тиры и одной медной монеты 

Ольвии времени правления Септимия Севера (193-211 гг.). Денарии 

датируются в пределах, превышающих три столетия – от Марка Антония 

(ок. 32-31 гг. до н.э.- 2 экз.) до Септимия Севера (7 экз.). Наиболее ранние 

монеты городской чеканки относятся ко времени правления Домициана 

(89-96 гг.) – 13 экземпляров. Все сильно потерты вследствие длительного 

пребывания в обращении. Преобладали монеты времени правления 

Коммода (180-192 гг.) – 30 экземпляров, и особенно Септимия Севера – 82 

экземпляра
11

.  

Сложнее обстоит дело с датировкой фибулы. Е.Л. Гороховский и 

Н.А. Сон определили, что она относится к редкой разновидности 

провинциальных фибул, к типу шарнирных Т-образных двупружинных с 

широкой спинкой. По условиям находки они датировали ее не ранее 

первого десятилетия III в.н.э., т.к. найдена она вместе с монетами, самые 

поздние из которых относятся ко времени правления Септимия Севера
12

. 

Абсолютный аналог тирской фибуле найти не удалось. По О. Альмгрену 

этот тип фибул относится к группе VI, 2, № 185, происходит как из 

провинциально-римских, так и из североевропейских областей
13

. 

А.К. Амброз писал, что Т-образные фибулы с пружиной возникли на юго-

западе Германии на основе Т-образных провинциальных фибул, 

датируются IV в., м.б. началом V в.
14

 Х.-У. Вос пишет, что это тип 

германских фибул, и датирует их IV-V вв. Они развиваются частично от 

римских военных фибул
15

. Вероятно, ближе к истине датировка, 

предложенная Е. Риха: фибулы типа Альмгрен № 185 (тyp 3.11 

Bügelknopffibel. Taf. 8, 2000) датируются от 100 г. н.э., их пик относится к 

250 - 350 гг.
16

 

В юго-западном помещении (№ 13) восточного дома выявлено 

значительное количество материала, среди которого особый интерес 

представлял раскрытый у северной стены небольшой красноглиняный 

сосуд, накрытый плоским камнем, который содержал клад из 61 монеты
17

. 

Позднее в публикациях упоминается 60 монет – 5 римских денариев, 

остальные - медные монеты Тиры. Самые ранние из них датируются 

временем правления Домициана (81-96 гг.), а самые поздние – временем 

правления Каракаллы (211-217 гг.), преобладают монеты времени 

правления Коммода и Септимия Севера, как и в первом кладе
18

. При этом, 
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на мой взгляд, название «клады» в данном случае достаточно условно, 

это, скорее, сбережения или сокровище, хранившееся в доме. Спорен 

вывод о том, что сокровища были спрятаны «в минуту опасности, 

непосредственно предшествовавшей гибели дома»
19

. Если с первой его 

частью – о том, что образование сокровищ может быть связано с 

существующей опасностью – еще можно согласиться, то заключение о 

том, что эта опасность завершилась гибелью дома, не следует из факта 

образования сокровища
20

. Этому есть и другие объяснения. В частности, 

Н.А. Фролова пишет, что первые три десятилетия III в. н.э. чеканка Тиры 

особенно интенсивная. Время своего расцвета она переживает при 

императорах Септимии Севере и Каракалле (193-217 гг.). 

П.О. Карышковский отмечал, что это наблюдение, сделанное 

А.Н. Зографом, подтвердилось составом двух кладов, найденных в Тире и 

изданных А.И. Фурманской и В.А. Анохиным
21

. Таким образом, 

образование так называемых кладов, а точнее накопление сокровищ (или 

сбережений), относится ко времени расцвета Тиры в конце II – первом 

десятилетии III вв. н.э. Они дают нам terminus post quem, а не terminus ante 

quem, точно так же, как и серебряная фибула, датировка которой 

достаточно широка. Уточнить время образования слоя разрушения III в. 

н.э. в Тире возможно только при рассмотрении всех объектов, с ним 

связанных.  

Западный дом (IV) располагался в непосредственной близости от 

восточного, по другую сторону Первой поперечной улицы, на третьей 

террасе. В нем также прослеживается слой разрушения, аналогичный 

описанному выше и представленный завалами камней, черепицы и 

обугленного дерева (помещение № 24). Среди фрагментов черепицы 

выявлены скульптуры: герма с головой бородатого Диониса, рельеф с 

изображением мойр, рельеф с изображением воина – «варвара»
22

. В юго-

западной части помещения под обвалом бревен выявлены остатки 

мужского костяка, слева от него – наконечник копья. Слой разрушения 

был насыщен материалом. Особо следует отметить находку 

красноглиняной амфоры с желобчатыми венцами и граффити под одной 

из ручек PNZ, фрагмент амфоры с высокоподнятыми ручками, 

одноручные красноглиняные горшочки с надписью белой краской
23

. 

Монеты, найденные на полу, плохой сохранности, они разрушены во 

время пожара. Удалось определить только одну – местной чеканки с 

изображением Александра Севера и надчеканкой в виде виноградной 

грозди на лицевой стороне и надписью TYPA и изображением местной 

богини с рогом изобилия в левой руке и веслом в правой руке – на 

обратной стороне. Помещение, несмотря на наличие большого количества 

бытового материала, безусловно, имело культовое назначение
24

, являлось 

домашним святилищем. По мнению А.И.Фурманской, найденные в 
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помещении вещи, дают основание считать, что оно погибает, как и весь 

дом, скорее всего, в середине III в.н.э.
25

  

Для опровержения этой даты разгрома Тиры Н.А.Сон попыталась 

пересмотреть датировку вышеописанной монеты
26

, найденной в 

домашнем святилище, на том основании, что на реверсе монет 

Александра Севера обычно не встречается изображение Тихе с рогом 

изобилия и рулевым веслом, оно характерно для тирских монет от 

Коммода до Каракаллы
27

. Однако на этой же монете присутствует 

ромбовидная надчеканка в виде грозди винограда, которая встречается 

только на монетах Александра Севера (222-235 гг.) и его матери Юлии 

Мамеи
28

. Далее были поставлены под сомнение условия находки 

вышеописанной монеты и предпринята попытка связать ее с более 

поздними вторжениями в слой
29

. В частности, упоминается, что монета 

найдена не в уровне пола, а в юго-западном углу помещения при 

расчистке завала камней, на 0,2 м выше уровня пола. При этом толщина 

завала черепицы, лежавшей на полу, составляла 0,2 м, в нем были 

найдены три мраморные скульптуры, толщина завала камней над ним - 

0,7 м, а сам он был перекрыт желтоглинистым слоем. С более поздними 

вторжениями в слой Н.А. Сон связывает и фрагмент амфоры с 

высокоподнятыми ручками, который она датирует III-IV вв. н.э. Эти 

амфоры, получившие в литературе название Kapitan II, действительно, 

были широко распространены в античном мире во второй половине III-IV 

вв., однако производились они с конца II в. н.э.
 30

 

Следующим аргументом для датировки гибели помещения 

домашнего святилища вследствие нашествия карпов в 214 г. послужила 

амфора с граффити PNZ. Э.И. Соломоник интерпретировала граффити 

PNZ как 157 г. по тирасской эре, что соответствует 213 г. н.э.
31

 Н.А. Сон 

пишет, что «…на амфоре, содержавшей перегоревшее зерно, мог быть 

проставлен год урожая, когда зерно было туда ссыпано…Таким образом, 

на основании этого граффити гибель помещения может быть датирована 

примерно 213 г. н.э., так как маловероятно, чтобы эта амфора 

использовалась до 40-х годов III в. н.э.»
32

. Во-первых, амфора была 

найдена во фрагментах, из которых удалось собрать не все, в связи с чем 

при реставрации она была догипсована
33

, во-вторых, в статье 

А.И. Фурманской при описании этой амфоры не указано, что в ней было 

найдено зерно
34

. Находки обгоревших зерен проса или ячменя, 

действительно, упоминаются как найденные в этом помещении, однако в 

целых узкогорлых амфорах
35

. Итак, ни степень целостности амфоры, ни 

характер ее использования перед пожаром нам не известны, и поэтому 

граффити на ней дает только terminus post quem для гибели помещения. 

 Дома V и VI отличает достаточно плохая сохранность, поэтому 

они описаны А.И Фурманской кратко. Тем не менее, к дому V, 

располагавшемуся к востоку от Первой поперечной улицы, относилось 
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хозяйственное помещение II. В нем выявлена яма, большой 

фрагментированный лепной лощеный сосуд, вкопанный в пол, найден 

денарий Александра Севера (222-235 гг.). Водосток, вымостка и западная 

стена дома частично разрушены ямами 6 и 7, относящимися к последнему 

периоду существования античного города. В яме 7 обнаружена монета 

Клавдия Готского (268-270 гг. н.э.)
36

. 

Слой разрушения Тиры в III в. н.э. прослеживается также к югу от 

городских кварталов, на территории цитадели, в здании вексилляции
37

. В 

северо-западном углу этого здания сохранился in situ завал черепичной 

кровли, часть черепиц имела легионные клейма. Под завалом на 

глинобитном полу было найдено значительное количество материала, в 

том числе монеты – от денария Веспасиана (69-79 гг.) до тирасского 

тетрассария Александра Севера (222-235 гг.). Время функционирования 

здания – конец II – 30-е гг. III в. н.э.
38

 Таким образом, можно 

констатировать, что материалы, позволяющие надежно связать слой 

разрушения III в. н.э. в Тире с нашествием карпов в 214 г., отсутствуют. 

Наиболее поздние монеты из этого слоя как на территории городских 

кварталов, так и на территории цитадели, это монеты Александра Севера 

(222-235 гг.), которые дают соответствующий terminus post quem. 

Вторая-третья четверти III в. н.э. ознаменовались так называемыми 

«скифскими» или «готскими» войнами, охватившими также и Северное 

Причерноморье. Первые вторжения задунайских племен в пределы 

Римской империи, а именно в правобережье Дуная, относятся к 232-

238 гг.
39

 В процессе этих «скифских» или «готских» войн в различное 

время были захвачены и сожжены Тира, Ольвия, города Боспорского 

царства. Ни в письменных, ни в эпиграфических источниках нет никаких 

упоминаний о времени разгрома Тиры. При такой ситуации 

определяющими становятся результаты археологических исследований, 

корреляция которых с историческими сведениями позволяет с 

определенной степенью вероятности установить более точно время 

разгрома Тиры в первой половине III в. н.э. В связи с тем, что наиболее 

поздние монеты из слоя разрушения датируются временем Александра 

Севера, представляется возможным отнести этот разгром ко времени 

первых вторжений варварских племен в пределы Римской империи - к 

232-238 гг.  

Часть исследователей Тиры считает, что нет доказательств ее 

гибели в 238 г., т.к. здесь представлены монеты всех римских 

императоров до 270 г.
40

 Анализ фибул Тиры первых вв. н.э. показывает, 

что среди них преобладают провинциально-римские формы, которые 

типологически связаны с аналогичными изделиями территории Римской 

империи и, в частности, дунайских провинций. При этом отмечается их 

хронологическая непрерывность на протяжении II и большей части III вв. 

н.э.
41

 Однако все это свидетельствует только об отсутствии перерыва в 
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жизни Тиры в это время и не противоречит возможности ее разгрома 

одновременно с Ольвией
42

 во время первого похода варваров в 232-238 гг. 

Оба центра были практически сразу восстановлены, что вряд ли было 

возможно без помощи Римской империи. Вероятно, она была 

заинтересована в быстрейшем восстановлении своих дальних форпостов, 

достаточно важных в борьбе с варварами. Точная дата вывода римских 

войск из Ольвии и Тиры неизвестна. Однако присутствие римского 

гарнизона засвидетельствовано в Ольвии алтарем с посвятительной 

надписью 248 г. (IOSPE, I
2
, 167) и вотивной плиткой с упоминанием I 

Киликийской когорты Дециевой 250 г.
43

 Вряд ли римский гарнизон из 

Тиры был выведен раньше, чем из Ольвии. Вероятно, римские войска 

окончательно покидают античные города Северного Причерноморья не 

позднее третьей четверти III в. н.э. вследствие бурных событий на 

дунайской границе империи
44

.  
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А.В. Красножон, А.О. Добролюбский (Одесса, Украина) 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ЛОКАЛИЗАЦИИ  

ГАВАНЕЙ ИСТРИАН И ИСИАКОВ 

 

Проблема локализации топонимов Гавань истриан и исиаков до 

последнего времени оставалась открытой. Некоторые исследователи 

уверенно помещают Гавань истриан на южный берег залива, там, где 

находится поселение «Приморский бульвар», а Гавань исиаков – на 

северный, где располагается Лузановское поселение
1
. Другие, наоборот, – 

полагают, что Гавань исиаков следует соотносить с Приморским 

бульваром, а Гавань истриан – с Лузановкой
2
. 

Эти топонимы содержатся в двух периплах (PPE, §31; Anon. 61), 

которые опираются на сведения географа Эратосфена IV-III вв. до н.э. 

Следовательно, в источниках отражена обстановка в Северо-Западном 


