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лептге пршзсржепцеп этих взглядов пайтп им п эмппрпческоо подтвсрждешгс? Где,
как не в стране скифов, моральные силы этого народа должны были воплотиться п
Сплы политические п прпвестп к образопашпо мощного государства. Когда Страбо!! в
ходе своей работы ириступпл к ошгсапшо северных побережий Черного моря, соблазн
пспользовать это описание для подтвирждеппя свопх теоретшюскпх воззрсптп!, види
мо, для него был очень велпк. Однако облечь свое сужденпе об Атсе в безоговорочную

форму он все же не решплся. Как жаль, что нг.пюгиыгс сторопптши концепции скиф
ской державы ПС последопалп его примеру п пе проявплп большей осторожности

свопх суждениях о врсмспи возтшповотгя и характере первого скифского государ
ства.
.в

Д. П. Па.1л\1стос

STRABO ON THE SCYTHIAN KING ATEAS

by D. P. Kallisiov

The author analyses the passage in Strabo (VII, 3, 18) about the Scythian king Aleas.
Not one of the other ancient writers says a word about this king ruling over the indigenous

population of the North Black Sea coast. On the basis of archaeological and numi.sinatic
evidence it is impossible, in the autiior’s opinion, cither to confirm or to refute Strabo’s
assorlioii, whicli i.s therefore tlie solo lestimony to the rise in the fourth century of a large

Scythian state in the Black Sea area. It i.s луогШ noting that Strabo writes about Atca.s
ith some uncertainty: ooxsT— «it seems». The relative poverty of his language ami the

^ompilatory character of his work make it possible to fix certain regularities iii liis use
of words. In the first eight books of his «Geography» Strabo uses this

of uncertainty nineteen limes, including the passage about Ateas. Examination of
:  instances inclines tlie author to llie opinion that Strabo had no firm knowledge

Ateas and лva.s in general rather poorly informed about the North Black Sea coast,
liis altitude to the Scythians has definite philosophical overtones of a tendentious

The author concludes that Strabo’s assertion about Ateas and his rule

wi
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sions
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about
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character
the North Black Sea tribes is not to be relied upon; it is certainly too slight a foundation —
and it is the only one there is — to support the broad conception of a big Scythian slate

North Шаек Sea coast in the fonrtli century B. C. The author believes that Iherothe

is in fact no ground for this conception.
on

ПОНТИЙСКАЯ АНОНИМНАЯ МЕДЬ
(Хронология, классификация, характер чекана)

jxpynni'ie модные мопеты песколг.кпх тппов, всегда имеющие иа oGopoinoii сто-
звезду, а па лицевой чаще всего пзображошто головы в кожапом

плп просто такого шлема, в литературе тгзвестпы со времепп Д. Сестппи.
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1Г с этим кажется согласны все, попт1П1ская апошгмная медь ,

* I будем называть .эти монеты, чекапепа л поздпоэллшитстический  период в o;uToii
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ривал GO ]<ак лскап иамсстппков поптш'тского царя 1\1птрпдата VI (120—63 гг. до п. .о.)
па Боспоро пли в Колхиде. Такое мпошю прп слабой лзучепности в то время
монет Северного Пр1порпо-морья находило известную поддержку в некоторой общностп
типов этих и боспорских монет и в находке в Керчи трех апопгошых монет-, бослорское
происхождеиме которых допускал издатель. Иного взгляда придержпвалась состапи-
тслт.пица сводио11 работы об апопи-мпоГг меди Л. Болдуин причислявшая этп монеты-
к чекану Митртгдата VI в Поите. В своей класспфикадин Болдупп к первым выпус
кам относит оболы с пзображептге.м головы в коиьаиом шлеме. Это автоматпчоекп оп

ределяет вре.мя чекана Bccii aiioniiMHoii мели перподом правлеппя М:гт]Л1дата VI.
сколт.ку эти монеты находят себе очспи.чную аналогию средп оболов Алпгса и Синопы
первых мптрпдатовскпх выпусков Но точка зрения А. Болду1ш была несколько
колеблепа II. Кольбом су-мевшпм показать ошибочность пекоторых моментов
класспфшчацшг .монет, которые, согласно П. Кольбу, чеканились прсдшествепшгкамн
Мптрпдата VI — Мтрпдатом IV плп даже Мнтрплатом III.

Ни одна пз этих точек зрения нс стала общспрпзиаппой. Так, составнтелп корп^’-са
.^roнeт Малой Азпп в первом пздашш (1904 г.) соответствующего тома (Нес.) не вклю-
чплп анонимные монеты в число понтпйских, а во втором пзданшт (1925 г.) они трак
туются пеопроделеппо как поптийскпе плп боспорекпе. Но в^recтe с тем точку зрощгя
(|5. Имхоф-Блу.мора полностью разделяют Э. '\1шшз  и Г. Клайпер С другой стороны,
копдошшп А. Болдупп, пргшятая в датской серии SXG во многом нашла поддорлп^у
у Л. II. Зографа

Такпм образом становится очевидно, что не все вопросы, связанные с апопшщой
ее нзучоппо не мончет быть

UO-

по-
се

. медью, .можно считать решенпымн. 1{ак ^rы увидим пиичс
сведено тольк'о к простои атриоуцшг riiymii.i монет.
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Вре.мя Мптрпдата VI. Отиесошго noiiTirii ской анопшшои меди к этом^- Порпо,

ду в какой-то мере полз'чает поддержку толы;п в трех моментах. /. Сказанная
ность типов (голова человека в шле.мо) апопи.мпых оболов и оболов .'VMirca
120—111 гг. до и. э. 2. Общность помииалон апоппмиой меди п городской модц

Мптридата VI. S. Существование боспорских медных аиопимпьтх оболов явно
рпдатопского вре.мешг
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д. Н. Зографу (ЛМ, стр. 186), допустить, что обе группы монет одповромоппы
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косвенным подтвержденпем чего может служить преобладапно крупных номиналов и
«военные тппы» монет. Мы еще вернемся к боснорскпм монетам, но сейчас, в связи с
лшенпем А. Н. Зографа, отметнм два момента. 1. Нужно ду.чать, что для оплаты воен
ных расходов служила не медь с ее ограниченной сферой обращения п условным под
час курсо.м, а золото п серебро Примечательно, что массовый выпуск царских тет-
радрах.м и статеров в Понте падает на вторую половину 90-х гг. до п. э., т. е. па время
подготовки II ведения войн с Рп.мом. Между тем, военные акции Митрпдата VI в Кры
му в конце II в. до н. э. не привели к усилению чекана царских .монет. Это по слу
чайно — на рынках Северного Пршюрноморья нонтийская царская монета но обра
щалась 1-, там по-прежне.му господствовало местное автономное серебро п ставшее
традиционным золото лпсимаховского типа (см. например AM, стр. 184). 2. Боспор-
ские апопп.мные оболы чеканились недолго (79—63 гг. до п. э.) и составляли орга
нический элемент впутреппего денежного рынка Боспора (Голенко, ук. соч., стр. 41
слл). Итак, в боспорских оболах анонимная нонтийская медь не находит безусловной
аналогии.

Воз.можность видеть у человека в шлеме па некоторых поптпискпх монетах иорт-
Митшгдата VI (иапр., Kleiner, стр. 11) пе кажется пам обнадеживающей.ретные черты

Наблюдепия такого рода пеизбежпо субъективны и могут носить только вспо.мога-
тельпый характер. Так, напри.мер, А. Болдуин (стр. 301 слл.) па те.х же монетах ви
дит портреты семи (или восьми) лиц, хотя, па паш взгляд, здесь более у.мсстпо гово
рить об одпо.м типе отвлеченного изображепия человека, за которым едва лп стоит
портрет какого-либо копкротпого лица. Иезпачитальиыо вариации этого изображепия
легко объясни.мы мпогочислеииостыо што.мпелей.

Если поптийскую аиопимиую .медь отпоепть ко ври.менпДомшпридатовское время.
Митрпдата VI. то закономерно сопоставить ее с одиовро.мегшои городской .медью;
как известно, царская .медная .монета в державе понтийского царя пе чеканилась

небывалый размах выпуска меди в городах, он бьы строго упорядочен.Нес.мотря на
Монеты различных городов отличались только надписями и .\1опограм.мамп, типы и
внешние особсчшости монет были едины. Следовательно, городской чекан этого вре-

иоситолем общегосударственных черт монетного дела.Aienir был последоиательпым
Л1ежлу тем, если даже не пршш.мать во вптшпие тип апошгмных монет, пх сопостав-

обпаруживает решающие с пумпз.матпчоскоц точки зренияление с городской медью
несовпадения технических иризпаков

Носомненио, для аиопи.много и городского чекана принята одпа система
весовая норма. Для этих .монет наиболее характерен тотрахалк,

чекана.

Вес.
но.мидалов и общая
,обол встречается роже, а дпхалк л халк эпизодически. Если ироаиалпзироиать вес

можно отметить его постспспыоо падение, па.ходящеося в зави-
выпуска монет. При сопоставлении веса апопи.чпых  и городских

j-ородскпх монет то
симости от вре.меш1

11 г п Л К р п т ь е-Д елагард, О монетах властителей Боспора Kii.MMopiiii
ского, о ре^ел^м^х MOHoV^M-Mii, ЗООПД, 1911, стр. 127.

Если по считать Древней свинцовой по;щелки из Керчи (ЗРАО, VII, 1803.
табл. .\Х, 75), известна только одна тетрадрахма Митрпдата VI, пайдепыая па Босиоре
(Древности Боспора Киммерийского, И, М., 185-i, стр. 152). 13место с том, па.ходки
царского серебра и даже золота передки в соседпеи Колхиде.

' После работы Л. Л- Ьертье-Делагарда (ук. соч.) распростргшепио е миеппе о
некоторых боспорских медны.х мопет и;арско.му чекапу Митрпдата VI

12

13

принадлежиости

мн следуем Ф. Пихоф-Блумеру (Kupferpe., стр. 184;
Gr Miinz сто 37 сл ) п отчастп Л. Болдуин (стр. 311 сл.), которые, опираясь иа анало
гии в сирийском чекане, определяют монеты весом около 20 г. как обол, 8 г — тотра-

а 4 г — дпхалк 2 г — халк. Определепие редких мопет мелких номиналов за-
’  г колебаний их пндивпдуальпых весов. По А. Болдуин (стр. 312),

называет некоторые анонимные дпхалки халками, а халки ге-

халк
труднительно ввид>
по-видимому, неточно
михалками К последним, па наш взгляд, можно отнести только одну монету (Прил. II,

материалы, приведенные в работах: Baldwin; Иес.;Ср., например, _
mh о о f-B I U m е г, КирГегрг.
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монет окажется, что вес первых ближе всего к весу наиболее ранних городских. 1-1о
средний вес анонимной меди несколько выше веса городских монет любой группы.
Этп паблюдешгя над метрологическпмп данными не предполагают одновремениости
выпуска монет обеих категорий п допускают в то же время возможность более раннего
выпуска анонимных монет.

М о п е т п ы й Кру ж о к. Металл. Почти все известные пам апоии.\гные монеты
чеканены на очень толстых монетных кружках с плоской поверхностью обеих сторон ,
в то время как городским монетам присущ; кружок обьишой для поздпеэллипистпчсскпх
монет толщины и фактуры. Насколько мы знаем, все (илп почти все) апоппмные мо
неты чеканены пз красной модп, по подавляющее больштютво городской монеты че -
канепо из золотистой бронзы. Следовательно, наблюдения пад металлом и особенно
стями монетных кружков по способствуют сближепшо монет обеих категори!!.

Н а д ч о к а п к и. Многие (если по большинство) апопимпые монеты снаб;кены
надчекапками, не считая вариантов, восьми основных видов. На некоторых акзомпля -
рах встречается до трех контрамарок одновремеппо. Если исходить из нредположсппя
о митрпдатовском выщ'ске аионтшых монет, то было бы естественно ожидать таких
же надчокапок п па монетах городов Понта или Боспора
Следовательно, даттгролка апопимпых мопст времепем Митридата VI влечет за собой
и другое — явно искусственное — продположсине об очень дл11тел].иом одповромоп-

Доржавс

17 чего, однако, мы не ппди.м

сущостповашш двух изолиропапных сфер обращения медной монеты впом
Мптрпдата VI. Действительно, почти все города Понта, отчасти и Боспора, чекаппл

время свою монету, которая свободно обращалась в пределах всего государства
п

в то
Мит]11щата Y1 Ташгм образом, падчекапкп косвенно указывают на Домптрпдатов-
СК1ГЙ период, как время вып^щка апопимпых монет.

Другим свидетельством в пользу сказашюго молхот служить состав
монет пиохп Митридата VI. Три пз них ггропеходят  с тсррпторпп

К л а д ы.
кла.дов хгсдиых
прпнадлежавшей соПственпо Поптпйскому царству клады полностью по пздаи
по пзвсстпо, что они состоялп только пз городской медп. О пятп босдорекпх кладах
располагаем достаточно полпымп сведениями 20, здесь от.\готпм только, что они ра
повременпы, включают в себя наряду с местной медью и поптийскпо городские ?.
неты, а два клада состоят в осповполг из боспорскп.х апопимпых оболов. Но пп
пз восьлпг кладов не содержит поптпйской anoiiir.Mtioi’i меди. Мы имопт дело с разно-
прс.меппымп кладамп, происходящими из двух различных районов П1)шгерпомор
Пренебречь такп.м свпдстельством трудно.

Монетные дворы. Лртг рассмотрении интересующих пас монет лолжоп
стать вопрос п о монетпом дворе (плп дворах), где ошг чскапплисъ. Еати следовать
как папболее развернутой, точке зрения Л. И. Зографа п видеть в апоппмпоц
экстраордипарпый выпуск, то опа должна быть чеканена в Понте. Пафлагоншг, Код-
хпде плп Боспоро, по не в провинциях Ма.чой Азин пли Греции, где .местпое дспсщ

1*1,

Мы
3-

то-
ОД1ГЦ

Ья.

'Ное

Напмепсе ярко выражены эти признаки у мопст групп А, В пашей классиб
пип II монет младших номиналов.

Иа монетах лштрпдатовского выпуска очень редко встречаются иадчекаитсн,
опп не имеют ничего общего с контрамарками анонимной медп.

18 В денежном обращеппп Поптпйского царства привозная медная монета цр
ствопала. Но в Северном Причеряоморье вместе с местной монетой с конца П в. д„ ^
и вплоть до гпбелп Мптрпдата VI свободно обращалась медь поптипекпх городов ●
А Н 3 о граф. Находки поптппскихмонет мифрадатовского врсмоип в Ольшш. «nJ; -
нпя.>, I, Кпещ 1940, стр. 293 слл ; И. О. Карышковскпй.
в конце IIII в первой половине I в. до н. э., ИЭ.У. 1965, стр. 62 слл.. Ь Li Г о л о „ ' >
Состав денежного обращеипя Херсонеса в I в. до н. э., ВДП, ^тр. 50 слп :
о н ж е, Монетная медь городов Понта и Пафлагошш времени Мшрпдата д ●*
иорских находках, ПС, вып. И (74), 1964, стр! 58 слл.; о и ж е Ионтниская монот
времени Мптрпдата VI на Боспоре, «КИо», 46,1965, стр. 307 слл., Д- Б. Щ е л о п.
риалы к истории денежного обращения в городах Боспора в VI-1 вв. до ц. э.,

о е, А Bibli^ography of Greek Coin Hoards, NNM, № 78, 1937, А'з
(городище Амастрип), As 906 (Амис — Самсуп).

Cm., например. Г о л e n к о, Монетная медь..., стр. 68 слл.

1G

Но

п.
р.
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обрашепие нс претерпело коренных измоысиий при Мнтрпдатс VI. Слсдоватсльпо, па
этот вопрос .можно было бы ожидать двух ответов: 1) монеты чеканились в походных
мастерских, находишиихся при войсках; 2) они выпускались па одном шш ыесколькпх
городских монетных дворах. Первое предположение трудно принять в силу следую
щих соображешш. 11]шнадлсжность апоии-мпых монет  к разным типам, складьшаю-
щн.мся в определенные хронологические группы, п падчекапкп па этих монетах пред
полагают длительный их выщ^ск, что никак по вяжется с представление.м об эпизоди
ческом чекане в походных условпях. И второе предположеппе доляшо быть отбро-

опо jjpoAUOjaracT дродолжптельпыи выпуск па одном мокетпо.м дворе город-шено
ских п апопнмпых монет, между которыми, как указывалось, существуют очевидные

Испо.чьзовашю городских дворов для чекаикп какпх-лпбо 1шых, кромеразличия,
городских, видов мопет кажется тем более певероятным, что при Мптрпдате VI почти

Понта и Пафлагопнп практически без перерыва выпускали свою монету,все города
многие пз ппх пи до, ни после Мптрпдата VI не пользовались правом чекана

П|Ж MiiT-
51плат(' \'1

До .Митри-
дата V!

При й1ит-
ридате VI

До Мптри-
лата \' I

Фарпанпя
Тав.тара
'1'рансзу1гд

-ЬПоит ч-
Амаспя
Лмис
Ь'пбира
^абакта
Комана
Газиура
Лаодпкея

JIllJj.UIZOIIUH
Лбопуте1гх
Амастрия
Иимолиса
(.пиона

-ь

время мь[ находим и па Боспоре — наряду с Пап-

л1 п Фанагорпей там выпускает монету п Горгпппня Что касается Колхи-
о сдипствеппын при.мер полисного чекана здесь даст Диоскуриада, модные одпо-

монеты которой относятся ко времепн Мптрпдата VI.
нимая во внимание все сказанное, моящо отметить, что каждый пз характер-

^  тагов апопимиых поптпйскпх монет говорит против отпесенпя пх к периоду
^  VI предполагая их более раишгй выпуск, Подобное заключение, однако,

моментов: общностп типов городских и анонимных мопет

положение в этоБлизкое

Митрпдата

требует разъясденпя двух
г изображением головы .
^  тпйст-ой anonTiMiroii меди. Эти моменты, отчасти уже затронутые, будут подробно

рассмотрена

и общего характера чекапа босиорстиг.х аыопимпых оболов II

л ниже.

■  . .-„.jiiioM таблице не фигурцруют^города 1\ро.мпа и Сезам, чекашшшпр .\ю-
а- Пег., стр. 15/ слл., 177); с осповаппе.м Лмастрип они слились с

нету в IV л|)омеии Миг1)пдата VI перестали быть самостоятельными  иолиса-
новым ●“^1^‘^'^'/‘,,у(.у-]-(:твует и Умп.тпум в II/jiito, хронология модпглх монет которого иедо-
мп. Б С о той стоуюн!.!. они снабжены эмблемой noiiTniicKiix уХхемеппдов
статочно ‘ что позволило составителям Нес. (стр. 20) отнести эти .монеты ко
(звезда и ^ дру,у0, _ они чеканены но типам (ср. Нес., табл. IV,
ирсменч . от мпт])Пдатовскнх. но находящих аналогов п меди Комаиы и Лмаст-
2 -Ю. ' табл. XII. i; XVII. 19—21) рагшернмского периода. Еще более иеоире-
рнп (ер- 'i раиезунде, кругшейше.м прпшштпйском центре, выпускавшем моие-

j.ieiieH ВОЯ! ри.чское время, но ие при 1Мит1)идате VI. Объяспепие этому иуваю
- в 1\ в. в политической истории города [ср. М. И. Максимова,’ Литич-

искоть. яи- ‘ [ ^ijia-coHirtao 11!»ичорииморья, М. — Л., 1950 (далее — .М а к с и м о-
иые [. и сожалешио, во многом неясной. Ч'рапезупд по всегда входил в со-

Д<

а), стр- г даретна, какое-то время он принадлежал Малой Армении. Эта страна
Ц(,итии \1 It г|И!ДВТо.\1 VI. а зате.м ирисоелипеиа к Каппадокии, формально само-

были захвач |,^|[.уда)]ству, во 1.таие kotojuuh стоя.ч сын иоитпйского царя. По нельзя
стоятс*.чы1ом> ВОЗМОЖНОСТЬ ТОП) (хотя па это и пе существует указании ист{)ч-

и
став

полностыо I (и, таким образом, выход к Черному морю) мог быть передан
ников), '1NO 'основному со1о:шику — Tiiriiaiiy II, ца|но Великой .Армении.
Мптри-’Я' нее roprmiiiiiiicKne .монеты домптридатовежого иремопи пощдоль-

н'^1 " тина: II. Б у ]i а ч к о i:, Ooiniii'i кагалог мож'т, 11[)ипадлежа-
" ■ ,,-дм к</.топ11ИМ, сущее,'пювавтпм в .tjii'bhocth на сепс[)и-)м берегу Черного

2- П V || а “ '0. I - o.le'Ta. IS.S'i, таб.т. .4 .\ 1 1 1. S 4 (1с и/)ДЛ1тиая,
рская’): f>-

иы; р<
ших эД-'J
мо1)я (.талое

бмсиош* не
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II. МЕСТО ЧЕКЛИ.Ч

Как отмечалось, п это.м вопросе до слх пор существуют две взапмодсключаюЩП'®
точки зрения. Согласио nopDoii {напрпмор, Ф. П-м.хоф-Блумер, Г. Клайпер). апонпм

Колхиде-пые :*гопоты выпускалпсь иамсстппкамп Мптрпдата VI па Боспоре п.тп
Вторая предполагает, что эти мопеты чокапшпгсь при том же царе (папрлмер- А. Бол
Лупп. Л. Н. Зограф) или рапсе (П. Кольб) в пределах Понтпйского царства.

Находки. Для определеппя места чекапа монет, тем более медных, пмсвшпх

в

ог-

'пх па-
у-| сферу обращения, большое гшачешго приобретает анализ

Нам пзпостпо место паходкп только шести монет ппторесующей пас
Галпнарплс

раппчеппую
ходок.
четыре — Боспор по одпоп — /Рпладельфпя (совр. Амман) п
(Миндос) Находки в Паптшчапое. казалось бы, предполагают боспорскос яропехонч
лешге монет, по на случайпость этих мопет для Севорпого Причерноморья указы
вала еще А. Болдуин, которая ссылалась па мнение такого крупного пашего ну-мпз.ма-

Л. Л. Бортье-Делагард Действительно, спстематхпсскпо археолоптчеекпета, как
ттсслсдоваппя Керчи л ос окрсстпосто1Ц проводящиеся у/Ке на протяшенпп более сто-

далп громадны!! пумпз.матпческий материал, позволяющий составить отчетлп-
депожпо.м рынке Бослора. Находка там только четырех мопет,

летпя,
вое продставлеппе о
припаллежащих к довольно ]1аспрострапсплои группе, пииоп.м образо.м пе свидетель
ствует о местпо.м пх пропехождеппп. Тем более, что речь идет о необычных по тппу
крупных .монетах, которые безусловно должны былп бы привлечь

коллекционеров. Две njiyriie паходкп в столь отдалеппых от Боспора п>чтктах
свилетельгтпппать скорее о малоаз1Г11ском. чем о босиорско.м пропехождеппп

апошг.'шой меди в соо-

впиманпе паходчп-

ков и

могут
!Гптер(‘су101Ц11Х пас монет. И])авда, продположспис о ш.шуске
CTBL41HO Поите также по находит себе подтверждсшгя в этих находках. Но этому ноль-

11]>ндавать решающего .-шачеипя; археолопгческпс исследования городов lloaTiiii-
ского царства начаты педапно ц найденные там монеты еще не изданы. Что касается
cnyaaiiiibix находок, то они представлены одпнпчиымп экземплярами (Tourneur, ук.

таким образом, нс позволя-

зя

соч .) II упомяпуты.мп уже к'ладамп. Иривсдспные данные
● окопчательпо решить вопрос о пропехождопии аиопп.миой меди. Этот noiiiioc c.ie-

дует рассмотреть под ппы.м углом зрения — чисто пумпзматическим — с учето.м осо
бенности донеяаюго обращения каждого района, где был возможен выпуск анонимных

101

монет.
Г,оспор. Пшчтп из лродаолагавпнгх боспорское происхождение

iiii.'Hioii меди не отиосттл ее к димитридатовскому периоду. Де11Ствительно, трудно оо-
какое-лнбо сходство эш.ч монет и биспорекпх прсдмитридатопских а.мпс-

1I01IT1IHCK0U апо-

царужнт1>
CIIH. Первые представ.допы в основном .монетами крупных помпиалов, лишепшлмп

с именами правителе!! или городов; вторые почти не содержат в себе круц-падштсеп
пых модных монет -®, роль которых в обращоппп играло мелкое cepcojio; боспорские

G i о 1. ук-соч.; Л. И. Белова, Монеты из раскопотс Гнритакн, .Мирмекня
Идупата в 104(5 —1053 п-., МП.А., Лг 85, 1958, стр. 334, .Ni: 13.

(Цнтапольфия; V. Т о и г п о н г. .Moimaics grecqiie.s d .^sie reciieillos par M.
rumont H15-N'. 1013. стр. 131. лг 3-4; В a 1 d w  i n, стр. 205. .V 21 Миндос: W. К. p

i-'i iul ui f'oins near llalicarna.«siis. .\'C, 1300. стр. 281,
llaxoiKii 3TII-X M'lHOT на Боспо)н> иахо.дят себе естественное ооьясненпе в регу-

●гяппых связях обеих областей и в домптрчдатовскнй пернод._ , г . ● i-
Речь безус.ювпо. .может идти то.дько о нем: «нп mimi.sniiue loiL enuiii qui

meur dan.>= f’a vil'le <te .lalta eu Crimee...» (И a I d m; i n, стр. 18/).
-M) паскопках С5Н110ПСКОГО городища CM. К. Akurgal. L. Hudcie, УогЬшПсг^чг

r>eric,lu liber /lie Au.^STabungen in Sinope, «Turlc 'rarih Ктчинн ,layiianiulan->, y. .\o ]
Ankara, 105(5.

и

t о n

1дя CociToi>a П B- Д“ н. э. можно указать только деа /шда монетной мс'дп
м.шал K(rrop<.n бы.д больше, чем халк, - тыч.ахалк н
ПО.ТШ'СТШО !!Ширнропать изданную нами в качестве пашш.аненсшно днм.-зка уищо.
TV (К В Голенко. Две монеты 1Таитнклиея Л в. до и-.'-. I  ' ● ' ● 'О, с г|). 5и
табл 'l ●’) Лополиостыо сохранившаяся надпись на пси п некоторые осооонностц -г,',,''

’  к ошибочио-му он1)еделенто - в ленствнтелыюсти она яв.чнется -
ii мечи .Чмфнполя (ср. SN4!. Dan, Serie, vol- .М иге Inn ■/. pari t.

,l!l -liii).

’●'ШоЦприве.лн
разпови.диостеи
gen

чзС

, 1042.. таб.1. -
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монеты вьшускалпсь городами, как псключоппе, и правителями (AM, стр. 132 слл.)*
Что касается типологии монет обеих групп, то можно говорить об пспользоваппп об
щих пли близких между собой сюжетов 2^, по отнюдь по об общей трактовке изобра
жений (что служило бы указанием на общее происхождение монет). Если предполо
жить боспорское происхождение интересующих нас монет, то опп могут быть отнесе
ны только ко времени Мптрпдата VI, как это сделал Ф. Пмхоф-Блумсф. За такую воз
можность говорит и преобладаппс крупной меди и необычный «иа.местппчсскпй-> ха

рактер чекана самих мопет. Но с таким взглядом согласиться невозможно, приппмая
внимание наблюдения пад хронологией мопет, приведенш.ю выше.во
Колхида. Ф. Имхоф-Блу.мер допускал возможность и колхского происхождения

анонгогаых лгонет. Действительно, Колхпда была в числе тех прппоптпйскпх облаете!!,
вошли в состав державы Мптрпдата VI Но анализ монетных паходо!? изкоторые

Западной Грузшг показывает практическое отсутствие в местной среде обращешГ!Г мед-
монеты па протяжоппп всего античного периода. Более того, и в находках впои

райопах греческих городов число медных монет до.мптрпдатовского периода очепь
невелико. Выпуск модтг Дпоскуриады при Мптридате VI и находки медных монет гюп-
тпйских городов этого периода пе разрушают нашего представлепия об особенностях
мсстпого ^гoнeтнoгo рынка. Находки Д110скурпнск(гх .монет во ппутренппх paiionax

пепзвестпы, по регулярпо от.мечатотся при раскопках Хорсопеса ir боспор-страиы
скпх городищ 32. Что касается nonTiiiicKoii городской .\геди. обпаружоппо!! за нродо-

приморскоп полосы (пспздапдые материалы из раскопок в сел. Вапи), то. ка1чламп . ^
мы попытае.\гся показать это в другой раоото, опа связана с обращешго.м в среде !щр-
ci'irx гарнизонов крепостей, куда монета доставлялась из Понта. Итак, в з’с.то1игях

\бого развития товарно-депсжпьтх отпошеипй в Колхиде и при наличии действую-
мопетпого двора в Диоскуриадс выпуск «наместнической» .монеты в Колхиде

вccь^гa маловероятным. Пелиигпс папо.мпить, что в Закавказье пе пай-
щего
щэедставляется

пп одпои анонимной монеты, в то время как находки митрпдатовоких  монет го-
Попта в Западной Грузшг составляют около двух десятков экземпляров.

дено
родов

Ш. ПОНТИЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ АНОНИМНЫХ МОНЕТ

ЕслП принять во вппмаппо все изложенное, то возможен лишь од1ш вывод —
jiwnaH медь выпускалась в Поптийском царство в период, предшествующий нрав-
-  .уам Мптрпдата VI.

Кесполъко слов о классифипац,ии монет. Как отмечалось, общность поптпнской
и городской меди обнаруживается в их типологии. Апопшгпые оболы

-уцп имеют на лш;евой стороне изображение мз'жской безбородой головы в кожа-
^деме влево, одповремепные плг тетрахалкп — пзображеппе горита В.место с

Ампса и Синопы (см. npim. 5), датируемые 120—111

}'пе изображения (голова в шлеме вправо на лтщвой стороне п колчап па оборот-
Это предполагает хропологпческуго близость, хотя некоторые различия пзобра-

34 и не позволяют настаивать па полной одповро.моппости их чекана Таким об-

ОД1ГОИ

гг. до и. Э., имеют

asos

йЗ

j Горпт, лук, роза, головы сатиров п Папа. Эти совпадения, видимо, не следует
rtftnMaTb по внимание, поскольку изображения оружия весьма часты ii дчя монет
,гнХ дептров, цветок розы в обоих случаях зап.мстповап у Родоса, а голова Папа пи-

я® изображалась па ооспорских монетах, как и головы сатиров на поптийских.
доГД'^ 00-видимому, в конце II в. до п. э., одновремеппо с Херсопесом и Боспором

Г. А- Л о р д к и па и II д 3 е. Некоторые вопросы истории Колхиды II—I вв’
ср- «Мацпе», Тбилиси, 1965, № 2, стр. 117 слл
до гМм например, К. 13. Голе
^  -т 1964, стр. 19 слл.

а и а д 3 е, к вопросу об зкопомичеекпх связях Север-
Зост01ШогОлИрпчерппморья в аптпшую эпоху по пумизматпчеекп-м даппым,

1 d i п. табл. VII, 1-12, VIII. 1-1в- Прил. И, К, 23-29.

обплах - ф™™р "™Вражоп горптбеа лука,

хиды в римское вре-
н

П

яа гор"''

'IS

ко. Денежное обращопие Кол
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разом, время выауска всей апоппмпой .меди может быть выяснено в связи с отпосп-
тельпой хронологией оболов с изображением головы  в шлеме. Чтобы не загружать
основное 1ГЗЛОЖОПИС детальным рассмотрением класспфпкацпп понтотской аноним
ной меди, оно вынесено в Прпложенпо I. Здесь мы отметим лшпь то, что в отличие от
мнения А. Болдуин, отиосившоп оболы с пзображепием головы в шлеме к начальной
эмиссии анонимной .меди, мы полагаем, что эти монеты входят в заключительную се
группу. Если это так, то вся анонимная медь чеканена ранее городских оболов
упомянутого типа или, иначе, оиа принадлежит домитридатопскому времопи. Тогда
стаповятся попятпы.ми и объясшгмыми различия (техшпеские особенности чеканки,
надчекапки, состав кладов) и моменты общностп (система номиналов, тип оболов)
монет обеих категорт”!. Но подобный взгляд требует освещеппя ряда обстоятельств,
связанных с выпуском апопгошых монет.

Экономическая основа чекана. Вся многочисленная, многих типов и помппа.чов
автономная .медь, чеканенная почти во всех городах Понта н Пафлагонпи, справедли
во, па наш взгляд, отнесена Ф. И.мхоф-Блумером к правленшо Митрпдата (Кир-
ferpr.) Еслп принять даже возражения оппонентов этого исследования п считать не
которые редкие городские монеты чскапопнымп в более раннее время, то общее ппо-
чатлепие о практхгческом отсутствии люнстпой меди  в Поптийском царство до Мптрц-
дата остается незыблемым, поскольку цари не чеканили там’медной мопеты. .'JiONry
по противоречит существовашгс медш.сх монет Фарпакии, очевидно, домитридатовского
периода®®, по только ввиду их редкости, до и потому, что этот город по играл заметно!!
роли в экономической жизни страпы. В то же время местное серебро не содержало в
себе достаточно мелких фракции, необходимых для пормальпой жизни рынков круп
ных городов позднего эллпппзма. Наименьшие до.мптрндатовскпе царские мопеты 
драхмы, городские — гомпдрахмы Ампса Таким образо.м, мы сталкиваемся с порази¬
тельным явлением — отсутствием в домптрпдатовском Поптийском царстве мелко!! раз
менной монеты, предпазпачоппой для каждодневных шгатожей. Но все педоумонггя
отпадут, еслп принять пашу датпровку апоппмпой меди. Становится понятной н срав
питсльпая длительность чекана этих монет, преобладание среди nux крупных номина
лов и отсутствие городской меди.

Юридическая основа чека)1а. Совершенно очевидно, что для выяспоння причин
появления в Понте медных монет, лишепных указашш па юридическую осиову
чекана, пообходпмо, хотя бы вкратце, рассмотреть под определенным углом зроппп
те категории монет, которые были выпущены в Понтпйском царстве до Мптридата VI
Как почти во всех элллипстичоскпх царствах, в Понте месгньн! чекан был пред,
ставлен царской п городской монетой. Первая чеканилась из серебра, очень ред
ко из золота, по п!Ш0гда из меди. Многие царские тетрадрахмы выполпепы на очень
высоком тсхппчсско.м II художественном уровне — обстоятельство, свидетельствующее
против массового их производства. Это и редкость царских монет заставляют ду.мать
что они ио играли заметноп роли па рынках и их выпуск посил характер политиче¬
ского жеста. Рассматрггеая городские эмиссии, прежде всего следует от.метить, чхо с
переходом под власть царей Попта все города (в их числе п такие крупные, как Сицо

Rec., стр. 99. -Vs 1 (бюст Мена па полумесяце — восьмилучевая звезда), л?. ..
(голова Зевса — зебу); табл. XIV, 15—17, фарнакпя, осншзаппая около 180 г. до , '
была, по-впдпмому, городом-крепостью на восточной границе Поптпйского цареть-г’
Чекан Фарпакшг предполагает, очевидно, особое положение пового города по отцоцЛ'
пшо к другпл! городам царства. Обращает па себя впимаипо один из монетных тип,
всецело связанный с куль'^м Мена, особо почптаемого в царской семье. Впроче.м 4,,,-
монет (Рарнакпп в общем обычны, см., например, монету Лптиох1Ш-1ш-Меапдрр ^ д..
ражепием Меиа и зебу, чекапеппую, вероятно, после 168г. до ы. э. (В. V. Head, B\jo'
Caria and Islands, L., 1897, стр. 15, табл. Ill, 5). "  ’’

и.

Справедливости ради следует отметить отсутствие мелкого серебра в чщ-ч
Амиса п до прпсоедпдення ого к Понтпйскому царству. Мы можем указать только
одну такую монету, правда, относящуюся, очевидно, ко II с. до н. э.,— экземпляп г
рапия ОГЛМ весом 0,96 г.

зв
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па, Амастрпя, Трапезунд), кроме Амиса, прерывают чокап вплоть до Мптрпдата,VI-
Единственной реальной лгестпой монетой остается серебро Ампса, следующее своему
традиционному тпну: голова пп^rфы города в башенной короне — сова, стоящая впрямь

выпуклом щите. Предполагая вернуться к хронологической классифпкацшт отпх
отдельной работе, здесь мы остаповюгся только па одном, важном в даппой

па
монет в
связи моменте. Ампсскоо серебро может быть разделено па две основные группы по
роду падппсей па пе.м. Для раннего обязательно обозначешго имени города — niipofi. —

Ампс с формальной ого колонизацпей афппяпамп при Порпкло (см. ,
По-

которое протял
напршшр, Strabo, XII, 3, 14); на более поздних .монетах имя города отсутствует.

■ особенность никак не может быть оотшепопа, папример, простой случайностью
лшогочпслеппости монет) плп какп.мп-лпбо особенпостямп офор>глеш1Я штем-

монеты имеют па себе пмепа магистратов, часто развернутые полно-

следняя
(ввиду -
ПОЛЯ поскольку

ю плп пх монограммы. В условпях ноздпого эллпппз.ма, когда чекан явился одной
^^^'осповных прерогатив власти, отсутствие имени города па монетах нс может быть

говапо иначе, как формальное лишение права чекана ^7. Судя по явно позднему
безымянных монет п родосской спстеме, по которой бпто большинство их, это

относить ко времени подчппепия города царям Понта, т. е. к пер-
но не ранее. Коль скоро речь пдет о серебряных монетах,

из

виду
событие возможно

. до п. э.БОЙ половине
ВОЗМО/КПО

III в
здето сь более у.местно говорить не о запрете городского чекана ]Юобще,

серебряного автономного чекана. Выпуск монеты из благородныхо запрете
оставался прерогативой царя п при Мптрпдате VI. Несмотря па предоставле-
чекаиа меди городам, апошгмпыо эмпсенн амисского серебра продолншлнсь,

т. е. до начала массот.к'с выпусков царских3Sдо 90 г. до п. э.лри

толькоа
металлов
sue прапа
очевидпо с автономной медью крупных но.мпналов), сведших па нет око-

мопет такого рода. Практическое отсутствие городской меди до

.мерно

,етрадра>^м (наряду
цомичеекпн
MiiTpibW^

более

i c^^Ь!CЛ
омпVI к

диффере
ляют

сспя auoniiMHoii меди, по связаппоп с автономным чеканом, позво-
ашю анализировать право чекана п Поитипско.м царство,

пршгал.тожало царю. Но оно применялось
шщров

абсолютгюе право чекана
м металлам. Вполне естественно, что практ]гческоо п])Пмеи«Ч11Юдрагоценны

толььо ^.,^jj.,jQCKiix принцилов в монетном деле государства с крупными торговымп
таких р условиях позднего эллинизма не могло не привести к парадоксальны.м
цептрнИИ долпостыо этим принципам следовали только очень редкие в домнтрн-
pc^j*®bT‘ ^ период царские .монеты. Роль основного платежного средства па внутрси-
датовсьни^ Понта играло анопимпоо серебро Лмпса. ‘Фактическое сохранение
0e^^ монеты, чекашпипейся по традицпопиому типу, ui.hio выпуждедион мерой

порядка, вызванной популярностью амнсских драхм на внутреннем и

рынках. Что касается мелкой разменно!! .монет],!, то она была представле-
медью, которую нельзя считать пп царской, пп тем более городской мо-

^рот]1вороч!гпая снсте.ма впутренпего обращешгл в Понте представляется
(^тодь ^^рддоксалытой, что в соседних государствах — Пафлагопиц, Вифнпин,

иыпускается как царская медь, так н городская монета. Но аналогичные
близкие яп.тсчшя можно обнаружить в мошмиом дело других облаете!! ц

эк

па
цетой.

Перга
ме
чепь

цлИ о

аезноь®иио !].меш! города с амнсских cojie'jpnnbi.x монет принято объяснип>
37 реннаком) тем, что с устаноплеш1е.м демократмческо!! форм],! лравлеппя

-.лей ‘^^-саидрс город о_тказался^)т н.мепн, данного ому афинянами (lliineii), и перну.ч-
^топ — Ампс. G таким объяснением согласи’п.ся трудно; ца монетах название

д к заменяется другп.м, но^не помещается вообще.
т’ороД*^ ,j,,-,i;!ie Дрйхмы А.миса с 1тзооражп1шем Персея и I'o
loi l;-4;^|onnaie.s Grecquo.s, Р.-_ Lpz, 1S8.3, стр. .
i2 1 ii ^’чДД Tiirry, чеканилнеь одиовремонно с медью
VIII- rfi ‘ "* ^ 1 н m е г, КнрГегрг., та

(пС

и I'oprofieiioHa (ср F. linbooi'-
2(5, .\2 2, табл. 10, /.J; Кос., табл,

дя по пигу, чеканилнеь одиовремонно с медью 1().б—1Ю j-r. ncj и. п. (ср- Нес.
Vlfl- ■^●'гг7. ‘ not - И 1 н m е г, КнрГегрг., табл. II, 3—G).
т-чб.й- \ ,л этом (;в!сдете.£ьствуют гшк шщражапия амнсск!Г.м драхмам

i-iriicKoi'o 1Гр<)ИСХожде1шя), так !i ]!аходкн драхм за пределам!!
аД''.' . о н н iurj'opiiii монетного де.аа па Боспоре в 1

(по-шщп-мому,
]Гонта (ср.

; ц:), 11 , 19BU,„атя в до II. о..1ГОК-
ст]'- '

).
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40 . Нет псобходпмостп подробно останавлггоаться на свя-прсжде всего Каппадокпп
зях обоих государств. Строго говоря, террпторшо Лонтшюкого царства, па первых
порах ПС имевшего выхода к морю, первоиачально составляла Северная Каппадокпя,
и гоографивеекпе условия делали Каппадокийское царство наиболее связаппой с Пон
том областью. Принимая во внимание, что оба царства были мало затронуты эллпнп-
зацио11, а их правителл возводили своп род к одшгм предкам, что традиция царского
чекана в Каппадокии была более ранней, молшо считать весьма вероятным влпянпе
каппадоки11ского молетного дела па иоптийскоо.

Но перечисляя общсизпостпых фактов, мы остановимся здесь на некоторых осо
бенностях монетного дела в Каппадокпн элл1шистнческого периода, весьма важных
в .'laniioii связи. Прежде всего, в Каппадокии, видимо, вообгце не выпускалась город
ская мопета, за одшгм исключением Право чекана осугцествлялгг правптслгг, хотя
в отличие от Понта тa^^ выпускалась н медь. Сравпенис каппадокпйских монет обеих
категорий обпаруживает весьма любопытную закономерность: мопетгл разных .метал
лов разповроменпы, что уже предполагает решающее влияние па чекан не экопомпче-
екпх, а шгых факторов. Серебро — дpax^rl>r, роже тетрадрахмы,— по своему’’ тгшу не
выходит за рамки поздпезллгшистическпх стандартов. Оно выпускалось псключп-
тольпо от имени npanirrcneii, горидгпески пе:1;шис1шых и обладающих Dceii полнотой

царской властгг. ^^eль же чокаштлась только в Ш в. до п. а., когда Каппадокия нахо-
вaccaл^>пoif aaniiciiNsocTii от Селевкпдов и се правители были лишь «страте-дилась в

гами» ст|'аш.г. Эта медь ●*- неоднородна, большая ее часть вг.Ш5Хкалась от гогени пра-
Bimvjofi Тпапы, Марпмы. Аписы, которые псслодоватолгг рассматрггвают в качестве

Т1ГШ1ЧИГ.ТХ д.тя .^^aлoп Лзпп теократических цептров Иезавистго от того, че
лн все отп монеты правителями всей страны (ср. Simonetta, >к. соч., стр. 20

столь
капп.'шсь
слл.), выступаюпигми здесь как жрсцы-правптелп упомянутых городов, плп часть
.\1(]пет вьшущепа ]1рсдсташгтелями мсстпых жроч(>ских дииастш'г, носивших тс же пме-

.  1!ажи<1 Д])угое. 13 псрио.д полггои в юрп.чпчсском отиошении пезавц-●14па. что и цари
симостп в Каппадокии чокапилось только царское серебро, по по медь. И, наоборот,
л момент зависи.'юсти выпускалась только медпая мопета, серебро отсутствовало

Правовую сторону этой и покоторг.тх других особенпостой чекана в Каппадокпп
Понте можно попять благодаря ос.мыслопшо именно каппадокийской модп. Если тппы

оборотных сторон этих монет обнаружгшают связь с местными культами плп лич
ностью правителя, то тпи лицевой сто])оп1>г сдгт  — изображение иравитслп в кожаном

, почтл всегда изображение логрудпое, но в одном сл>шас правитель верхолг.

ц

40ш.томе
Вспомнпв, что, следуя nepciucKoii традгщии, npi'Kpaciio иллюстрируемой сатрапскпмц

*0 О чекане ца])ей Каппадокии с.м.: Т. И о i и а  с li, Kssai sur la numi.siuatique
,[e.- roi.s lie Cappacloce. ИХ. 188(i, стр. 3U1 слл.; \V. Wroth, BMC, Galatia, Cappadocia
anil Syria, L.. 1_8U0. стр. XXIV слл., 29 слл.; П. Simonetta, Notes on the Coinage

1  (lie Capiiadocian Kings, NC, 19QJ, стр. 9 слл.
Медны!! чекан столицы царства Мазакн, нозннкнопенне которого, суди по очень

110 1 тему облику монет, возможно свя.зыпать с иоитийским влиягагем во времена Мит
пшата или уже римским влиянием.
^  ’ -г- О медк, кроме предыдущей споски, с.м.: ,1. F г i е <11 а е п d е г, Satvapcnraiiiizon
Zl’X 1877,ст]). 206 слл.; Ь. Nowell, Some Uniiublishod Coins о1 Ea.sternDynasts, NNm'
\^’ 'i’ll 19'^G CTi>. la ‘■‘K'k: K. и p g [ i П g, Dynasteimiiiiizefi von Tyaiia, Morinia imd Ankn
in K.ippadokien. ZfN. 1082 -193.6 (Bd. /.2, II. 1/2), стр. 1 слл.

Г,м,, шшри.мер, К е g 1 I n g, у,?, соч.; .\. Г. Не р и х а и я и. Храмовые оиъедп.
пения Малой Азин и .\рмен1ш, М.. 1959, стр, 54 слл.

Помимо Tjjiumuromto царских имен Лрнарат и Лрнарамиа, известио пмя^
чипающееся на 21ЛР1. СМш даны без титула пли (иа .монетах Гшшы) с сокраще-
ип'''Г А— (о('.●'●'зэ-41'-

●I-' Царский титул оыл припят при .\рпарате III (230?-220 гг. до н. о.). Ир„
бы.1 начат выпуск сереора (царь в диадеме), но ме.ц, продолжала еще чеканиться (цат

- шлеме): ср. S i ш о и е t l а, ук. соч., стр. 12, табл. П. о—7. ’
ипределеиие эгого го,човио1'о убора шгк «тиара», «тиара inmnaAOKiiiicKoii фопм,,ь,

«мазакскгп! 1'оловиой уопр», «'жреческая тиара», употребляемое исс.дедователямп,
гса.чыюм oTiToiiu’Hini в KiiKoii-то мере, может бы-п>, п верно, по неточно и Д1'Зорц(\ц.|,л
ет в це.чом.

о

л кожаном
4»)

в ●ДО

РУ'
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г 47ЭМИССИЯМИ, портрет дппаста в кожаном шлеме всегда прхгаадлежпт сатращ
каппадокийский чекап нужно рассматрпвать как сатрапскпн. Таким образом, мы стал
киваемся с возрождеппом принципов ахемешгдского чекана. «Царю царей» принадле
жало исключительное право выпуска золотой монеты, хотя он чеканил и серебро, сат
рапам — только серебряной. Рассматривая под этим углом зреппя каппадоки11СК11с

мы видим буквальное следование этой традиции с той лишь разницей, что

медный

эмпссип,
с практическпл! прекращеппем чекана золота при Сслевкидах роль «царского .металла»
играет серебро, а «стратеги» чеканят только .медь. Вполне естественно, что с получе
нием диадемы и царской власти Ариарат III переходит к выпуску серебра, который
без параллельного включения царско!! .медп продолжался почтп па протяжетш псегО'

фор-мальпой пезав1гсп.мости Каппадокии.
Здесь пе место говорить о стойкости ахемешгдскпх традиций. Заметим только, что

идея преемствснпостп была выдвинута еще Александром, п Селевкиды были не только
наследнтшам1Г .македонского царя, по считали себя прее.мшжами Ахс.мсппдов. Как и
Селевкиды, многие малоазийскпе дтастии вели генеалогию от псршгдскпх царей пли
представителей их ближайшего окружения, что, однако, пе оспаривало верховно!! вла-
стп пото.мков Селевка. В их число па.зовсм царские роды Каппадокии (ср. DiocL,
XXXI 19, 1), Армении (ср. Strabo, XI, 14, 15), Иопта (ср. Just., 38, 7, 1), Коммаге-
ны По-шгдпмому, только в Каппадокии и Поптс трад1гци!1 ахе.мсцидского чекана ui.i.tii

в их чисто-М в!где. Но yiva.saiiiibre прп.мсры далеко пе едпшршы и не изол!1-

перпода

сохранепы
рованы
то пли

В
... шю

 -мопетном дело многих ол.'игпистпческпх дипастпй мы можо>г обтгаружпть
е проявление этих традиции.

В первую очередь пазовом при.мсры пзображешгя дипаста в кожапо.м шло.мо .за
Это — медные монеты Сама и Мптрпдата I Каллшшка (9(5—пределами Каппадокии.

70 гг. доп. э.), царей Коммагены
Иепополя-Кастабалы (Киликия) В этой связи зттеросны п монеты napoii Ар.мешш.
Эмпссш! парей династии Оронтидоь, зависимых от Солевкидов, всегда .медные; па царе
оловной убор, по конструкции близкт! кожаному шлему, касается головного

^ бора впервые появившегося па монетах Тиграна II (95—55 гг. до п. э.) то исследо
ватели (Тпрацяи, Л-хомсшгдскпо тридпцпп) видят в пе.м ко.мбтгаацшо тиары и кожаного
шлема Отметим еще несколько моментов. Города в указаппых областях вообще

-аппли монеты пли чсканплп се редко. Ахе.мспидские традпцпп нс были заб1,1ты
действ1ггельиымп паслсдшгкамп персидских царей (эллиппстпчоские правители 11ер-

мопстах всегда изображались вкожапом шлеме, как и первые Аршакиды^'’
зависимости от Селовкидов). Ыакопец, монопольное право Сасапнд.;п на

43 II ПС известпого нам по ui!oi!!i жреца-дипаста

не

п
52 наспды

в nepifofl пх

47 ]3се исследователи, касавшиеся .зти.х мппот, в той или !innii море разпе.'шют
„р положение; из последних работ — !М. D а у е t, Mo!inaies ar.^aciclos а l>oniiet

^Чппа! RN. 1949, стр. 9 слл.; Г. Л. Т и р о !1;я п, Ахс.менидские трад1!цш1 в npeimoii
Упменпп, «XXV Международный конгресс востоковедов, Доклады делогац!!!! СССР

1960, стр. 3 слл. _ , ,
^  48 к Babelon, Catalogue des monnaies Grecques de la Bibliothequc Nationalo.
T _ rois de Syrie, d’Armenie ct__de Commagene, P.. 1890, стр. 217, .Vg 3, табл. XXX, 3;
p тrrlhoof-Ri'^i^’^®^’ Portratkopie aui anliken Miinzen hellenisciicr und hellenisierler
Volk^rLpz, 1885, стр. 42, табл VI, 9-10.

40 j ш. h О О f-B 1 u m e 1, Monn. Gr., стр. 354, As 23, табл. II, 7. C утворждепиом
o-rnna что на монете изображен каппадокийснпй царь, согласиться нельзя.

So Ср. В а Ь е 1 on, ук. соч. стр. 210 слл.,№ 1-7, табл. XXIX, 1-7: I ш hoof-
R I U m ег, Portriitkopfe, таол. \1, 5-6
^  ы Ср. Babelon, ук. соч., стр. 213 слл., Xg 8—24, табл. XXIX, Н—15: I гаД о о Г-
п 1 U го е г, Portralkopfe, табл. VI, 7—8 (8 — Артавазд). Помимо армянских царей,
.:тпграяовскпй головной убор» упот15облял только Антиох Коммагепский (70—34 гг. до
н э ) (ср- Babelon, ук. соч., тгШл. XXX, 5\ Portralkopfe, табл. VI, 11), состоявший
п’подстве с царями Армешш (Г. Тпрацян, Страна Коммагопа и Армения, «Мзп.
А ГГ АРМ- ^^56, стр. G9 слл.).

62Ср. G. F. Н ill, ВМС, Arabia, etc, L., 1922, стр. 193 слл., табл. XXVIII, 6~1:>.
63 е;р. W. rotli, ВМС, Partliia, L., 1903, Стр. 1 слл., табл. 1,7—7а; D а у е 1„

»,

ук. соч.
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●чекан серебра при выпуске подвластнымп п.м правителями ыедп — не что иное, как
лроявлеиие тех же ахеменидскпх традиций.

Возвращаясь вновь к осповпой теме — вопросу о понтийской анонтшой медп,
замотпм, что его решение представляется более легкш1, если принимать во внимание
приведенные наблюдения. Исходя из рассмотренных аналогий, можно, очевидно,
●сделать два нредположонпя о принадлежности этих монет. Согласно перво.му, они
чекашшись в одном из храмовых центров Поптииского царства, жрецы-правптелп
которого были достаточно влиятельны для того, чтобы выступать в качество сатрапов,
●обладающих известной политической самостоятельностью. Согласно Страбону (ХП,
3, 32), жрец главного храма Понта, находившегося  в Комане Понтийской д посвя-
щепного женскому божеству Энпо-Ма, был правптеле.м всей области п вторым, пос
ле царя, лицом в государстве Но относить апоппмпые монеты к Комане, на наш
взгляд, невозможно. Во-первых, торгово-экопомпческоо значеппе Комапы, чекан ко
торой при Мптридато VI имел весьма скромный объем, делает се м_аловероятны,м пре
тендентом па роль центра, выпускавшего медную монету для всего государства. Во-
вторых, на монетах отсутствуют какпе-лпбо пзображения, которые моглн бы быть
истолкованы как символы пазванпой богипи. На оборотной стороне всех анонимных
монет помещена восьмилучовая звезда с двумя полу.месяцами пли лупой. Первое со
четание (к по.му мы еще верпсмся) является эмблеме!! Мена Фарнакпиского со святи-
лищc.^! в Лморшт. Это сшг.мает вопрос о принадлежности монет Комане, где почиталось
другое божество, по в то же время не при.ходится думать и об Америи. Пос-чедияя
было даже городом и шгкогда но чекатгла монеты.

Наиболее вероятным остается второе — из возможных  — предположение о вы
пуске монет светским!! правителями — намсстцика.мп 1щря плп, пользуясь эллинис
тической TepMuno.'ioriieir, стратегами. Но вдаваясь в вопросы о взапмоотношеппях гре
ческих городов и царя, а также о торриториально-адмииистративпом  делепии Понта,
отметим лишь следующее. Хотя почти ничего не известно о политическом положенпп
греческих городов в составе Поптииского царства, есть основан!гя полагать, что их
автопо-мия была сводоиа к впутрспиому ca^гoyпpauлeпIrIO. Во главе городов и отдель
ных областей стоя.иг стратеги, которые, по-видимому, не являлись выборными маги
стратами, назначались царелг и были подчинены ему непосредственно  Очевидно,
выпуск лгедпых апопимпых монет находился в руках п.меппо таких стратогов-намест-
шшов.

не

IV. ТШТ МОНЕТ. МОНЕТНЫЙ ДВОР. ХРОНОЛОГИЯ

7 ц п Рассмотрение типов апопп.мной медп мы пачпе.м с аверсиых 1гзо5ражош1й,
которые могут быть спедспы к трем основным сюжетам: кожаный шлем, горит, цветок
розы. Первый тип наиболее часто встречается. Шлем изображался по-разному; впря.иь,
новориутым влево, надетым иа голову человека, но этот сюжет один. По своему оформ
лению шлем на наиш.х .монета.х Т1шичои для 0лл11111гст1гческ!гх образцов (ср. Dayet

Как п в Каппадокии, ср. П е р и х а п я п, ук. соч., стр. 51 слл.
56 Об это.м позволяет думать неоднократно колшентировавшаяся надпись 137 г

до и. э. в честь стратега Ллки.ма !1з Лбонутей.ха, впервые изданная Р. X. Леперцм
(ИРАИК, VIII, 19U2, стр. 153 слл.), переизданная Т. Рейнаком {А Stoll from Abouiiu-
teiclios, NC, 1905, стр. ИЗ слл.); последний разбор oToii надписи — М а к с и м q.
н а, стр. 197 слл.

Мы обходим молчанием близкую разбираемой, по по аналогичную, груццу
очень редких монет с изображением головы коня н кометы (на o6e!ix сторонах),
F  Iinlioof-Bluiner, Zur griechisrlien und romischen Muiizkunde, RSN, 1908, стр 17;)'
№ 17,Ta6u.VI,2(>;Kupferp['., стр. 185, №82,табл. II,55:нам осталась недоступной за.мрт’

автора (в «Neue /iiricliev Zeitung», Хг 49, 19 февраля 1910), посвящеппая эти\'
монетам, отыос!1Мым п.м J\ bociio})y или Колхиде времеип ^Iитpидaтa VI. Необычный
эт!1Х монет (комета) заставляет вспомн!1ть монеты эпо.хи Августа. Но это не должгг^
метать их сближению с понтийской апонимнон медью; здесь воспроизводится (таб^

монета,на оооротпон сторопе которой помещена комета, по на лицевой—звезда '
полумесяц, т. е. символ, ооьмиый для анонимной меди, с Toii лишь разпицеа, чтозточ
да с шестью (но не восем],ю) лучами, а полумесяц очип, но не два.

ка того же



14:1 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

ук. соч.) н представлен двумя основными разповидпостямп (рпс. 1). В обоих случаях
шлем представляет coGoii закрытую мягкую шашчу, длпппыо пащечпшчи п пазатыль-
пш< которой составляют единое целое, в то время как верхняя часть шлема зашшцс-
на отдельно паложепиой овальной пластппои. В одном случае к SToii пластине под
пря-мым углом пршфеплсы назатыльншч (рпс. 1, J).  В другом (только у оболов с изоб-
раженпс-м головы), пластина вытянута тг задняя часть шлема плавно облегает .заты
лок (рпс. 1,2). Судя по каппадокийским аиалогпям оба варианта шлема практически
одноврсмепиы. Ио принимая во впи.мапие ко.ммагенские монеты Митрпдата I. аио-

мопсты с изоиражсшгом головы п близкпе им оболы Лмпса и Спноиы, можно
отмечалось, ко-

ыи.мпые

предполагать, что вторая разновидность шлема более поздняя. Как
жадый шлем служит отличительным признаком портрета «сатрапа» па монетах, оуль

завпепмый царь или паместиик. Подобное объяспешго прнложпхсо п к anoini.Miioii
меди. Ио отдельное пзображоппо кожаного шле.ма.

то

насколько мы зиае.м, пе имеет аналогии среди типов
другпх аитичпых монет. На наших монетах игл ем,
очевидно, нужно расс.матривать в качество отвле
ченного символа сатрапа что. видимо, можно
объяснить соображениями чисто практ1ГЧ1‘ского
.характера. ГКигсстнпки-стратоги в VIuiiTiiiicKOM
царстп<‘. судя по всему, были в ио.тьпшпстве споем
обычными представителями iui])cKoii администрации,
и регулярное по.мещенио на минетах нх портретов
ш‘ Bcer.ia могло naih'ii поддержку в .местиы.х сп5г;игх

стратегов и возможности иожизпепного закрогыеиия

гога Aannoii должности. Эю сушествеппо отличает попттгйских стратегов от дру.
^«сатрапон» a.THiraircTiniecKoro времени, которые чаще всего

/

1  Схематическое !гзобра-
шлема пааного

монетах (l-ii и 2-ii
варианты)

яв.чялисг. прсдстави.

Рис.
жопис
аиопимиых

кож

за
гпх
те.чями царскп.х

Переходя

или жреческих дииастпи.
второму аверсиому типу анонимно!! меди гориту

которых он помещен, представляют младший поминал (тетрахалкп) только
Не пытаясь развивать мысль, сог.тасио которой в памятниках иранского

мопотпого) был излюбленш.ы! атрибутолс иравителя-вои-
в данном копкротио.м случае горит (или

от.метим, что-ко

^50нeты,

одного вида
искусства (D ТО.М число и

рлва чп мы ошибе.мся, предположив, что
на, ед <● ^ TniipMv СЛУЖИТ отвлеченным символо.м сатраиа-стракча .  Это положе-^..гтЛ 1ТОДООНО . .. ..
луьл ^ обосновать материалом той же поптппскои пумизматш-лт. Как от.мсчалось,

-ппа городской лгедп представлена оболами с изображешгя.ми головы сат-
в колчане. В то жо врс.мя типы оборотных cTopoii полое поздних городских

- атрибутами божеств, п.зображеппых ыа аверсе пли, во всяком слу-
обепх сторонах монет сюжетно связаны между собой Следовательно,

оболы Амиса и Синопы подпадают под это правило, то irx реверешлн

ние
первая гру

II лука
являются

рапа
монет
qgp, типы на

vnoMHnyxbie
^  скп связан с авсрсдым, д. е. юрпт слуясит си.мволом сатрапа

я о третьем типе лицевых сторон анонимно!! меди — цветке розы, сразу же
^  большую рсдкисть монет тагшго рода, составляющих, как мы увидпм ниже,

логическую грЗ''Ш1у монет данного вида. Это пзобраисопио в отличие от
X сюячстоп никак не моясет быть связано с идеей сатрапского чпеапа. Если

появлеппе розы иа aiioiniMiiux .монетах ие находит ci-бе обт.ясис-

еелп
ТПП л

от.метим

первую
первых ДВ5
с этой T04J

,Т1 зрения

монетах.непортретпых голов п кожаном шлеме па анонимных и городских
составл11ЮТ то.чько дихалки с изобраиомии'м юношеской головы,

Митрпдата \'1, и рога изобилия
XXVI. 1П; Knpl'ovpr., табл. I,

Лфипа —

спы-'П! пллосам!! (ср. Кее., табл. !\’

иллюстрация мифа о родоначальпшл' персов — Нерсес:

67 Как п

Цскл! усматривать ио))трет молп/иио
58

здопо
котором

между
1-5).

в
зве

rrgoceH — Пегас, горгглюйои — Пика (1>ак символ П(]беды |1о])сея).
Tlepceiii ^. j^V-Bnan нельзя обойти молчгшие.м тип боггюргких aiiomuim.ix оболо1! времо-

^ ^ от-п VI: голова Диониса, по существу портрет ца1)я в об.'гике божества
Митрида^^

1-1април‘?.Р58

- - ГО¬
НИ
рит.
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Н11Я ТО использование именно этого типа для вводимой в обращение повой лгопоты
понятно. Этот сюжет запмствовап у монет Родоса для которых он обязателен. Гро-
мадпоо влияние Родоса в эллпнпстиясскпи период на черноморскую торговлю едва ли
следует специально оговаротать, опо общеизвестно.

I-Ia реверсе поптпискпх апонпмпых монет помещена восьмплучепая звезда, у
рашшх выЩ'Сков она соировождастся дву.мя полу.месяцамп, у поздпп.х — луко.\г с
натянуто!! тетшзой. Первое сочетаппе почти всем!1 исслодоватолямп согласно тракту
ется как «родовая эмблема Ахемеппдов», «э.мблема царей Попта» штп «государствепшай
герб Понта». Действптолыго, за рсдча11шшш неключепнямп эта эмблема составляет
обя.затсльиР11Й элемопт типа оборотных сторон царских монет, она в качество оспов-
пого реверсного тппа по.мещона па ушгоальпых статерах с пмонем Мптрпдата Л'1
собрания Аулока п па статоре внучки поптийского царя — боспорской правптслыпщы
Дннамшг (17/16 г. до н. э.) То, что звезда па медп сопровождается двумя полу.ме-
сяцами, а па дарекпх монетах — одним, нс должно нас смущать. По-впдпмомз’’,
ком же виде, как п па меД1г
(159?—150 гг. до п. э.)

пз

в та-
звезда пзобра:ксна па статсре Мпгрпдата IV Фплометора

II в качестве царской эмблемы па афшюкпх мопетах
П5

«нового
Сбстиля»

Что касается более конкретного осмысления звезды  и полу.месяца па поптпйской
почве, то этот символ едва ли воз.можпо объяснить иопосрсдствсппым следовапиом
ахомешгдски.м традициям. Ып наш взгляд, оп должеп рассматриваться как припадде-
жащпп Mcnj’' Фарпак!1Йскому (с храмом в A^tepшI)  — божеству, особо
в царской сс.чьс (Strabo, XII, 3,31).

почптавтем^гся
Упомянутые атрибуты, как мы знаем, croiictbcix

, которого почитали во многих местах Мало!1 Азнн Такн.м образом
«7пы Мену ,

звезду и полул1есяц па ноптинскнх мопетах. вероятнее всего, следует рассматрпвать
качост1!е .Tjniiioii эмблс.мы правящего царя, но едва Л1Г можно считать эмблемой
ставптелей всей правящей династии или том более «государственным  гербом Потп''^

Здесь можно допустить, что монеты с изображеп!1С.м розы были ближе к горотп-
му чекану, чем более поздняя анонммпал медь. “

ср. ВМС, Caria, табл. XXXVIII. 1~8; XXXIX. 1~JT.
Кроме золотых монет Мптрндата II (или III) (Нес., табл. 1, 1), строго слотш,!.

шпх типу алексапдровс1шх статоров п монет .матер!! Мптрндата VI — Лаодпки (там ● . '
табл. I. 75, 14). ‘

6:i
следопав-

И\'е.
С именем Митрпдатг^^ — см.. иан]тмрр. Kleiner, стр. 11.

V. Aulork, I, I—3. Б., ВЬТ. таб.ч. 1,
Каталог собрания дрештото!! гр. ,\. (;_ >-иап(Я!а
табл. И; ЛМ, стр. 1‘Л. табл. XLIV. //.

К 1 е i п с г, стр. 14, табл. I, уо; s.\G, v. Aiilock. I. 1—3. табл. I, 4.
(',оста1штолыгнца корпу са афипских серебряных .монет «нового стиля» (.М т К
ТЬп A-«.,-«tvioSilvcr(.mnnfr., <.(● , .1  10, 1!>(И , СТр. 33.» С.ЧЛ.', 404^^”

'i'an.T. т. о- svp
●»; J.HiuiMnii,— наиримор, .Л. В. О р е щ и т, t-'

вып. \'П. М., 1887, стр. 68, Л’’'47]*'

60

п, The XewSlyloSilverCoinagG ol' Athc
отрицает припад.чежпость dt!ix монет премеип Мптр!1дата VI

^ДИ,

в
“ред-

».

в
, с чем, одпакп"

jri,i рецензенты (П. С. Ь а р ы m н о в с к и ii, Рецензия па книгу .М. Томпсон
1963, Д" 1,стр. 143; подробная библпографня вопроса).

Не перечисляя псе пз^^естные н.зображст!я Мепа на мотгетах,
дхедь Фп]ягактг (ср. Вес,, таол. XIV. .7.5)
(ср. ●\М, таи.ч. ХЫП> 75).

С.м., iiaiipifM'T^ II. И- С м II р л (,
ф. Ф. Соколова», Clio, 1895. стр. 130

S о I1.S

отмстии

О фригийском боге Месяце, «Сб
слл.

м
городов i:ocno]ia мнтридатопского чр

■''"nil.
емо чп

1! 'НЧ'хь
Звезда и полумесяц отсутствуют как па гяопотах ца1шцы Лаодтш. так

местш'м се чекане с .Митридатом IV, хотя па единоличных выпусках послодц(ч,.'^
си.мвол п представлен. 1- Кланпер (стр. J.i), oujmTiimnnii на это внимание, пр ’'Тод
.ложптольпого решоппя вопроса, допустив, однако, возлгожпость тою. что изоб,Д)''' fio-
П'ры и спмво.ч Мепа не мог.пи сочетаться в одном мопетио>! типе. Па наш
осиовашш тех же материалов мончио upiiiiTii к более простом.^ предполощА^)'^^^.
отправлении культа .Мена ‘иарпакииского женщины не м'тлн 11|чпп!.мать участ '
видно, после потери власти в Понде .\хемеш1ла.\1п этот си.мвол утратил иа Гюр’’
почве CBoir 1гер|юпачалышн смысл и препратнлея в отвлеченную «эмб.чему Лхоч.^'Ч^^Гч-оо
которая была помещена на статоре цар1Щ|,1 Дпцамин. Отсутствие OToii эмблемгт
ГС боспорского царя срарпака (сына Мптрндата Л’1  п отца Динамии) следует
рпвать как отказ от j зко липастическнх традиций  в связи с претензией ‘
KoTOpoii спидете.чьствуют надписи на рг,, статчмюх) па общепрапскн!! Tm-vn

В этп время iio’iooiibi^j титулом пользовались почти искпгА,
Аршатшдьт. но цари Пппта, в их число и Мщ'ридат ЛЧ. никогда, .ходд „

6»

I

Паго .
R

«● О Че~

!Т-

(О

о
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Как уже укааьшалось, на более поздней медп звезду сопровождают не полумесяцы,
а лук. Это сочетание символов не находпт себе аналогии в других видах поптинского
чекана. Возможно, здесь мы видим сочетанпе двух самостоятельных эмблем, где лук
служит символом сатрапа. В пользу такого мнения говорит, кажется, помещение вместе
с луком и именп лица, ответственного за выпуск монеты. Поскольку имен несколько,
лук пе может рассматриваться в качество пндпвпдуальпои э.мблсмы одного магистрата.

Резюмируя наблюдения над типологией анопгошых монет, мы можем прийти к
следующему заключению: монетные типы сочетают в себе символы царя и сатрапа,
исключение составляет лишь начальная эмиссия, где символ сатрапа замоиеп
центральным типом — цветком розы.

Монетный двор. К сожалению, мы но располагаем данными, которые позволили бы
решить вопрос — на каком именно .моиртном дворе чекаиплась анонпмиая медь. Если не
считать Фарнакии, очевпдпо, единственным городом Понтппского царства, который об
ладал в домптрпдатовския период монетпы.\1 двором, был Ллгас. Общие магистратские
имена на царских монетах и a^шccкпx драхмах позволяют считать доказанньиг факт
выпуска монет обоих видов на одном монетном дворе  п под наблюдением одних и тех
же Ч1ШОВНШСОВ (ср. Rec., стр. 44). В подобных условиях возможно было бы предпо
ложить, что п апоппмпая медь чекапплась в Ампсе. Однако отсутствие убедительных
совпадений имен на анопимпой медп п ампсско.м серебре (которое косвенно поддер
живает мысль о прпнадлежностп имен на медных монетах сатрапам излпшпе услож
няет это предположение поскольку возпш^ает необходимость допустить, что от
ветственность за выпуск монет пз благородных металлов и меди поели различиыс .чп-
ца Все это заставляет оставить открытым вопрос о мопстпом дворе, на которо.м
чеканилась анонимная медь.

Хронология. Не менее проблематична п датировка анонимной меди. При достаточ
но определениой ее отиосительнои хропологпп, пет отправных точек для устаповлоипи
абсолютных дат. В этой связи возможна лишь самая приближенная датировка всех

соображеппях общего порядка. Если предположить, что эмпс-
пли, ипы-

то это

монет, основанная па
C1I1I анонимной .меди были начаты с выходом Поптинского царства к морю
ми словами , с захватом приморских греческих городов (Амис, Амастрня)

еще к первой половине III в. до п. э. Далее, отвергнув мало-событяе следует относить
возможность параллельного чекана анопимпой и городской меди, ирокра-

относиться к периоду до 12U г. до и. э., когда, с.ледуя
вероятную
щенпе выпуска первой должно
ф Имхоф-Блумеру, появились медные монеты с именами городов. Таким образом,

чекана наших .моиот по должно выходить за продолы середины III в.— 3U-x гг.Бремя
II в. до п. э.

V ПРЕКРЛЩЕНПВ ВЫПУСКХ ПОНТИЙСКОЙ ЛЦ.ЭНИМПОЙ МЕДИ;
СВЯЧЬ этих МОНЕТ с ГОРОДСКИМИ ЭМИССИ?1МИ МИТРИД\ТОВСКОГО ПЕРИОДА

чекапа апопимпой медп, вызвано, пссо.\шешю, массовыми вынуска-
городах Поптийского царства. Вся городская медь, следуя Ф. Им-

Прекращегшо '
ми медпых монет в

палиисях он прпсватшался не только этому царю (КБП, 979), но и Асапд-
босгюрск“- не был (и, по-ппдимому, не претендовал па это) Ахе.менпдом.
рУ п Лсандра подготавливаются отдельные работы.
О  золоте ЛРТЕ, АФРО, НГН2А, 1IY0E на аиошшпой меди (Ирпл.

21 14 8) и заведомо более раппем а.мисском сереоре (Вес., стр. 45 — 17) яв-П,
-I проблематично, что па отдельных монетах одпо-

71 Это сокращоппые имена и мопогра.м.\1Ы имен. Это иозволяет допу-
некоторых случаях выпуск апонимнон меди контролировался двумя лпца-

по

иремгипо
скать, что в
ми. блчдаиие среди них чисто греческих имен пе должно пас смущать — боль-

^ ^представителей царской администрации были выходца.ми из греческих горо-

чекане времени Митридата VI на царских монетах и городской меди
лстречаются бесспорно одинаковые сокращения и.меп лиц, отпет-

и;я'<1Тоиление монеты.

в
СГСЛ ЬНО не

72

ШИНСТВО
ДОН.

действ
стиспиых за

72 Хотя
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хоф-Блумеру, пр1шадло/Кит длительному периоду правления Мптридата VI. Отпо-
С1гтельная хроно.лопгя всей этой мпогочислопиоп меди в целом представляется хорошо
установленной. Что касается абсолютных дат, которыми оперирует Ф. И.мхоф-Блу-
мер, то при.мешттельно к монетам групп III (111—105 гг. до н. э.) — VII (80—70 гг. до
п. э.) они нс вызывают сомнения с той лишь оговоркой, что нельзя настаивать па
столь точных датах. Первые три группы .медных монет датируются Ф. Пмхоф-Блу-

-ML‘i)OM 120—111 гг. до п. э., 1шачо говоря, первые выпуски городской меди приурочи
ваются им к началу правления Мптридата VI. Здесь, очевидно, .мы сталкпвае.мся с из
вестной натяжкой. Переход к практически повсеместному городскому чекану в Поп-

TiiiicKOM царстве, бьш, безусловно, строго проду.мапной политической п экопо.мической
акцией и трудно повер1ггь, чтобы опа .могла быть предпринята молодььм царем в пер
вые же годы правления, когда он еще пе был в полпой мерс са.мостоятельпы.м. Поэто.му
можно допустить, что часть меди I—И групп начала чеканиться еще при Лаодпке

несколько позже 120 г. до и. э.
Восстановление городского чекаыа в Поитийско.ч царстве было крупнейшем внут-

событие.м II должно бьшо свидетельствовать о расширениц драв гре¬

ши же

ртюлитпчески.м
ческих городов. Оио, очевидно, связано с показной фплэллинской политикой, нашед-

ярчайшее проявление во вре.мя войн с Ри.мом. Но не приходится солшеваться
что предоставлепис городам права чекапа иоспло характер политического же-
всегда имело под собой экономическую основу — потребность данного города

Иесомпспно, огро.мшло по своему объему медные э.мисснп Ампса п Сшюны,

шен свое

и в том,
ста ц нс
в .монете

обслуживавшие рьшки но только Попта, но и Северного Причерпо-морья, вполне мог
ли удовлетворить потребность всей страны в монете. Выпуски некоторых мелких
городов (таких, как Ко.мана, Дня, Лаодпкея) посплп явно декларативный характер.
Но в то же вре.мя восстановление городского чекапа было общегосударственпы.м меро-

 проявление какой-лпбо пип-
этой областн были строго регла-

приятие.м, организационно продуманным и исключавши.м
циативы со стороны самих городов, права которых в

II по существу очень невелики.йюнтпровапы
Если не акцентировать более вшшанпя па предоставлении права чекана городам,

то можно прийти к заключоишо, что именно в правовой сфере чекана городская медь
себе многие черты ограшгчопий — обстоятельство, родпящес ее с апонимни-

.мопетами. Прежде всего, городской чекан нс затронул права царя на моиопольпыи
монеты из драгоценных металлов. Далее, строгое единообразие типов и номп-

монст столь большого числа городов — явление беспрецедентное для
поздпеэллпопстпческого монетного дела. Если добавить к это.му, что типы .чо-

чпето местных, городски.х сюжетов и что монетные типы, особсиио

песет на
ми

выпуск
палов модных
ВССЧ'О

пет ис содержат
после 90 г. ДО п.з., всецело отражают официальную генеалогию понтписких Ахс.менц-

фплэллинскую нолитнку Мптридата VI, то сами .модные .монеты следует от-
к общогосударствоииым эмиссиям, по не к городскому чекану как таково.му.

обстоятельство, что па .монетах разных городов Попта и Боспора встречаются о5-
, позволяет заподозрить, что они пс принадлежали свободно из-

дов или
носить
То

70
щие монограм.мы

браишам городским магистратам, а были сокращением iiml4i лиц, пазиачениых царем.
В этой связи нелишпо всиомпить тип первых городских оболов: го.това в кожапом

футляре, имя города. Возможно, первоначально городские монеты
отиошешш не представляли собой полисных выпусков,  а были

вшлеме — луп
даже в формальном
чеканом сатрапа в дашю.м городе,

вес сказанное, то окажется, что различия между апони.мнои медью
как это могло бы показаться

Если принять
II более позДШ1м^1 городскими мопста.мц по столь велики,

'-1а это говорит анализ поптпйской меди, иайдешгой в Севсриом Причерноморье,
лптеоатура прив^'Деиа выше, в прим. 18.

■ о 11о-вндимиму, нрвозможпо установить, чеканились ли монеты этих трех групп
о'шовое.мешю, или они составляют отдельные 1юслед('вательиые эмиссии.

70 Этот факт впервые был отмечен, кажется, Л. М. Подишвалопым (Московский
Публичный и Румянцевский музеи. Каталог монет, выи. 1 . М., IS84, стр. 30). Сложное
и редкое на1Шсаиио .моиогра.м.м исключает здесь простое совпадение.

П loi viim; истприи, 1
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первого взгляда. Более того, можно констатировать прпмепеппе традпщгоппых
минских принципов чекана п при Ыптрпдате VI, по не в собствеппо Понте а в городах
’неверного Причерпоморья. Так. драхмы Херсопеса, представляющие заключительную
серебряную эмиссию этого города п датируемые 90—80 гг. до п. э., лишены назваппя
города, по на них помещено полностью развернутое имя магистрата ”. Иными словами
ОНП находят себе полную аналогию в ампсском серебре, которое, кстати, обращалось
Северном Причерноморье (во всяком случае па Боспоре) по только при Мптридато VI
но, очевидно, и ранее Ч Далее, па Боспоре после 79 г. до н. э. выпускается только одни
вид монеты — апопимпые оболы, которые нужно рассматривать как возрождеипьи! в
силу чисто политических причин поптийский аиоиимпый 

чекан. На лицевой стороне
этпх монет помещена голова Диоппса — всем попятная персоппфикация noiiTiriicKoro
царя, которьш официально считался воплощением этого божества; па оборотной
роне — горит. Не будет большой натяжкой сказать, что тип боспорсшгх оболов
Сколько отличном конкретном выражении представляет собой сочетание

поп¬

ет о-
в по¬

тех же симво
лов, что II па поптипскоп анонимной медп — царя и сатрапа. На монетах обеих
групп полностью отсутствует указание па место их чеканки

Таким образом, традиционно поптийская концепция права чекана продолжала
существовать на протяжении всего правления дппастпи поиттщкпх Лхсмеипчов В
пуск городских монет в Понте при Мптридате VI не может слулшть сппдстолт.ством
полного отхода от этой коицсгщшг, поскольку в Попте золото

ы-

ссрсбро 81п по-преж-
пему выпускалось только от имени царя, а медпые эмиссии городов всецело паходи.чись
под общегосударствсппьгч контролом.

ПРПЛОЖЕПЦК I

К ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ поптиискои
АТЮИИМПОИ МЕДП

Все апоиимныо мопсты по своему авсрсному типу могут быть разбиты на четы]1с-
группы, которые А. Болдуин перечисляет в следующем порядке: I—з'о.това

кожаном шлеме; II—лук в горите; III—кожатгый шлем; IV

Рассматривая монеты группы II как меньший поминал по отпошоншо к оболам
I А Болдупп делит, таким образом, всю аиоил.мпую медь па три основные

’ . детальная класспфпкация монет внутри групп основана па палпчии или
’  иадчокапок п в мсш.шой степени имен или их мопограхгм. П. Кольб, лублп-

отмс'чаот пскоторыс неточности А. Болдуин

основные
цветок ро.зы.

груп-
клте-

пчеловека

пы
от-

ГОрПИ

сутствии
„VH несколько анонимных монет
^ ству щишимает со классификацию. Оставляя в стороне монеты с изобраяюште.м

разделяет анонимную медь на два основные класса: ранний (группы I —И)

*"”позДППЙ (группа III).
Переходя к классификации монет, сразу же отмстим носостоятольпость принятой

^  их группировки, которая зпячдется па ложных предпосылках. Во-перш.тх,
пытается обосновать отнесение оболов с пзображенпом

но по

п

д. Болдупп
ГО.ЧОВЫ в m.TONTGип ПС

Д. БолДЗ^-
-7 Голенко, Херсоносекпе драхмы с именем магистрата Демотппя «Гооб-

i4iiin»,
-к е. Несколько серебряных монет Пантпкапея II в. до jj
^ jf5, VII, 1968, стр. 38 слл.
/К е, О характере чс1сапа босиорекпх анонимных оболов,

э. со следами-6 О н

ПСф, 2, 196Г),

щеппя

..гсь'япкп
79 О Пперс

стр- Устной париллельто оосиорскпм оболам могут служить п.чьтшйскио Meniii.ie
л изобргппеипем Ллоллопа н лиры (Б у р а ч к о п. табл. V. fi.5 gs) ьчпчфыс-

мопети , ^,,ч-лпбо палинсеи. То обстоятельст1и.. что эти монеты церечрнаштпалип.
Л!1П1епьг хстрахалко!! п 80—70-х j r. до и. э., 1то:)1юлило относить их ксампме кои-
из ' .„ля X*’ ^ Р пумизматпне Чери.
ЦУ 11обе11ежья, ШАПМК, т. I, 1921, стр. слл.; К а  р ы ш к о и с к и ii.

ДеНГ'Ы ^,^,,„,pi,oM Причерноморье н п первую очередь в городах Косиора был сохра
07-ИЫЙ серео])яныи чекаи, который, однако, нреК1)атилн после 79 г до и. ж <

леи , riociiopCK-iix анонимных оболов,
сыпуспп'^’

*-
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К Первой, напболсо panncii группе. Во-вторых, она 1гсходпт на парадоксального П1НД
ставлсчшя об одповремсппостп чскапкп монет п паложспня на них контрамарок'

протосто-живших, по ее мнению, «знаком монетного двора». Против этого утнер/кдення
вал П. Кольб ®2. Все это побуждает пас псрос.мотреть хронологическую классификаций'
анонимной медп.

Полагая, что существует песколько способов установить последовательность вы-
убедительном и ис-Цусков этп.х монет, мы остановн.мся здесь только па одном, само.м

чорпывающем. Ревсрсньн! тип всех монет един — посьмнлучесая звезда, по у одпи-х
мопст (голова в шлеме, горит, пекоторые с отдельно изооражеппым шлемом) она со
провождается луком, у других (роза, частью с шле.мом) — двумя полумесяцами, у
третьих (только у некоторых со шлемом) — обои.мп символами. Такп-'i обра.чом, эти
добавочные пзображсшгя, являясь постоянным и обязательным эломонто.м типа, поз¬
воляют iiaiiTir отправную точку для формальной классификапнн anonir.Miioii меди.
Исходя из этого, монеты с изображением одного шлема в любом олучае составляют
«среднюю» хронологическую группу, поскольку звезда па некоторых из них сопровож
дается обо)1ми упомянутыми спмво.ча.ми, в то вре.мя как относительная хронология
остальных сводится к ответу на вопрос, какое из добавочных пзображсчпп! лук и.ти

полумесяцы появилось раш.ше.
Ниже издаются tjui одиотппш.ю монеты (Прил. И, Ла 4—(>). —шле.м, звезда и

полу.месяцы с одинаковыми надчекапками: лук, под TcTjmoii СТСФА (па одной монете
на обеих сторонах, па двух — только на лпцсво11). А. Болдупп оп>'иликовала монету
такого же типа, по па пей лук н надпись составляют ужо элементы основного типа
(Baldwin, JS2 37), на оборотной стороне полумесяцы отсутствуют. Совершенно очовпд»
по, что имя СТ1.ФА принадлежит одному лпцу п падчекапки с эти.м н.мепс.м наложены

рашшс монеты одповроменпо с вьш^'ском экземпляра, на которо.м оно по.мещопо
ужо в основном типе. Этот пример снтсдстельствуст  о более рание.м появлении па апо-
пимпых монетах си-мвола в виде полумесяцев, нежели луки.

Существует и Д])угая возможность показать iioiuneiiiucc происхождение мопст с

па

пзображоппем головы в шлеме п горита с луком, имеющих, как правило, лук в
честве добавочного символа па o6opoTiioii стороне. Эти монеты п.меют падчекапкп
пескольких видов, среди них горгопейон, шлем (.иеталличоскип), .молния,
нстречаюпцюся ir па меди с изображеппе.м одного шле.ма. 13 то же вре.мя падчекапки
cBoiicTBoiiHbic этой последпей категории мопст, пико'да пе встречаются па упомя *
тых монетах типа: голова в шлеме, горит.

Сле.чователыш, ужо ceiiaac можно с.мсло говорить cju ooiiaTiioii, по отпошот
схеме Л. Бо.лдушг. последовательности

3) голова в шлеме и горит. Ниже mi.! рассмотрим xaiiaKTepiii.ic особенности .монет ка;

изредка

пу-

по к
типов: 1) роза; 2) ш.-смены минетных

1СМ;
●'Цоц

груиш.1 и остановн.мся па некоторых .м()ментах, позволяющих предполагать послсдо
вате.тт.пость отдельных выпусков внутри этих групп.

Группа Л (л. ст.: цветок розы; об.
Са.мая малочисленная группа

iiocb.Mii.'iученая звезда. два полумрс„
Известны экземпляры G03 '

ст.:
анонимных мош'Т.

о - (всегда одна, „п

с foKpaiuemu)!! iia;imu,,.,„ ^и M

бапочных изображепнн (Baldwin, .\1;
CTojiune, сп]шва нлн слева от цветка), в одном с.'!\'чае

— ANAPO (TIpiHf- Бол;[унм ши-чнтывает три варианта моцогnu
— lUi.tMO'IOlu.

с .моши'раммон

e¬
Ра М д, Ы

|1_3[ (рис. 2), Mbf могли ироверить их iiaHiiraiiiiM.
Чмя

Оставляя в cTojioiie методп.т1опц|,,^.]^УЛ1 ртороич вопроса, от.метпм липп.,
кое нредстав.чепне о при|юде надчеканок по.тиостыо пспрывает'ся факто.м пал,,-..
птптаковых конт1)а.ма|и'К на аштпмт.К' монеты раз.ш тых в1.ш\скоп (ср. и j
табл. IX. в\ К о 1 Ь. 3: 11|чщ. 1 1 . .V (. р, ц;). Имепс г тем. след\ет npiu„aTi. ' П.

Что Та
fJllH
I

Т1ЫМ предиоложетте И- ]чольоа (стр. 28) о ciipniicKoM прочсхо.к.щшт и ек.пч,,,, -Зач-
,„.кап<ж на аионимнон ме.ш. носщ, -у к.,„тпам11ркн таю>| <> 1"'Да воиииц. ие!,;.,,
на какнх-.тнбо niu-ix монетах, kjiomp ииопп.мных. (.)днако вывод, сделант.п, ц Г '‘‘' I'ui.,
liii этом оенованпи. совна.1, как кажется, с нетнпным ио.чожеине.м вещ,.;-,
IJ. Ь'ол1.ба, монеты чеканились не „р,, Митрцдате  \ I- а ранее, при [шд.,
д]лт[шдате 1\'. ч- . *

И

'‘"И,
"●ТЦ

)
s:i

 а 1 d \\ I В- ■' '' I II II .4, табл. 1 N .

1 Эн-.
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ОДНОГО лица. По-видпмо.му, наиболее раииио монеты  — бои добавочных ппображопий,
с именем в надписи, что характерно ужо для моиет последующей груп

пы. Все монеты группы А — тетрахалки, кро.ме одного гемихалка (Пр1сч. II, JNs 2).
Надчеканки отсутствуют.

Группа В (л. ст.: кожаный шлем; об. ст.: восьмнлучевая звезда, два полу.месяца
пли лук, НЛП оба зтн символа одповромонио).

Самая мпогочпеленпая группа монет, содержащая наибольшее число разновид
ностей, определяемых как постоянными добавочпы.мп эломсчиа.ми типа, так п надче-
капками. Эти варианты позволяют дать хронологическую разбивку монет и сделать
некоторые наблюдения над общшш закономерностями .медного апопимного чекана.

П о Д г р у п II а Ь’, (л. ст.: кожапьн'! шлем влево; об. ст.: вось.мнлучевая звезда,
полумесяца). Если считать доказанным, что на оборотных сторонах монет символ

поздненшне

два

7 8  о 1062 3 -11

Рис. 2. Монограммы на понтнйскнх анонп.мных .монетах

виде двух полумесяцев прс.дшсствовал, луку, то выделяемая подгруппа должна счи-
®  ' самой ранней. За это говорит полная общность се реверсного типа с медью
таться ^ jioHorjiaM.Ma [4], запп.мающая в тине .монет то же .место, что н .чоногра.ммы
группы^ ^ которы5Ш она очень близка по написанию. Мопогра.мма [4| не
{1—dj ^ ода, по-видимому, обязательна для всех тетрахалков по па моно-
пмеет доминала, каяются, отмечена только одни раз (Baldwin, Л'г 25). В.месте
тах мен монет известны и сокращенные н.меиа: ЫРА, Г1У0Е, ЛПОЛЛ (тетрг.
с  ■'yjr п, JS.2 7—8; Baldwin, Д'л 2G) н (ди.халк)  Ч Поздцейшая нз монет,
халкн) ( jjjfpu’cM ЛГЮЛЛ, встрсчающя-мся на меди подгрупш.! В„. На монетах
очевнДИО’ падчекапок, которые могут быть разделены на две катогорц

имеется ^ из шгх встречаются 1)сдко и одпи из mix  — голова Пина, лук в опальной
Поздней характерны для подгруппы B.i, другие — горгонейоч, шле.ч
дадчекан!» д-’з 3; Иртт. II, № 9) — для групн i?,  Л Более ранние контра.мар-
трезубеЦ ^ ’ двойственны только подгрунне Вг в овальной падчеканке лук, иод
КП, н.мода; AINE МЕГА, АГЮЛА, СТСФА (Baldwin, № 32—3d;
тетивой Baldwin, № 27?; Прил. И, -^2 4—6). Два первых именя извест-

'только в падчекапках, третье встречается н в основном типе монет даи-
’  '(Baldwin, 20) п слел^пощей Ь’з (там же, Л» 28, 29), четвертое — CTU-

для еще более по:щшгх .монет, иодгрупяы 7jj (там же, 37). От-
пмен позволяют принять данную последовательность наложе-

U-

п.

прил.
ны, ВПДИ-'‘0
яой иодгрунпы
® * __ характерно

д совцадеиня
мечеииые рхого типа. Исключение составляет лишь один вид контрамарок,
дяя вадчек .ррддко на оборотных сторонах монет подгрупшл В^ — лук, без н.монц

встрача*о“^'^^^^^,щ^ццр,^1 „ углублениевнизу й и
  ̂ ,-Рлежнвается только на экземплярах плохой сохрашюстн. Если судить

84 lie BI рр(.удку П. Кольба (Kolb, 4N2 1—2), то опуолнкованные нм .монеты также
монограмму В OCHOBUO.M тине,

/кат эу ● jy
Ирпл- ’ у Надчеканки с пзооражсиие.м лука (без имени) в овале не¬

бе ПрйЛ- моиет других подгрупп и очень за.манчнво объеднпить их с кон-
нзвествЫ йа> ио сюжету. По более раннее их нроисхождонпе устанавливают
п’пчмарйай”’ ,'j 3^ 9), на которых они перекрыты явно нозднимп иадчеканкамн.
моватЫ обычно читают AI.M, но на издаваемой монете (Прил. И, As 11)

87 Это ^ цц явно эпсилон.
последн^'й ,^,„.ому, к этой категории могут быть отнесены монеты —Baldwin,
в  *88 IIO"V.2'^36; Ирпл. II, № 11 — 13. В отличие от дру1-нх надчекапок лук здесь но
j\fo 26, 27. драдвпос углублеппе. Это обстоятельство я сдвиги штемпелей, возмояшо,
цомеДсВ в нруследить в некоторых случаях иориоцачалыюе изображеипо полуме-

ООЗВО"^

II о
содвр'»о

не
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ЛГопсты подгруппы прсдстаплспы тотрахалкамгг. рожо дпхалкамп (Baldwin,
●Y" 22: 25; Пртга. II, .Y 6. 10) ir халкамп (Baldwin, № 2Я).

П о д группа Т?2 (л. ст.: кожапый шлем плсво; об. ст.: вocь^fплy^eпaя звезда,
два полумесяца, лук). Пероходпап подгруппа монет, реверспый тпп которых сопетаот
в себе два добавочные хгзображепля: повый — л^ж п cTapbiii — полумесяцы. На всех
монетах этого рода па обеих сторонах под теыгвой лука помещено тгя АПО.\.\ (плп
ЛПОЛЛП — Baldwin, Лг 28. 29), другие Il^гeIra пли пх мопогра>г>гы пе известны. Из
падчокаиок отмечепа только одна — позднейшая: голова Папа впрямь (там же,
№ 29). Иолгппал — только тетрахалки.

П од группа Лг) (.4. ст.: кожаный шлем плево, лук; об. ст.: вось^пглучевая
звезда, лук). Также переходная подгруппа, от отлшгастся oтcyтcтвпc^t полу.мссяпа
на оборотной сторопе и наличием лука пе только па оборотной стороне, по и на лпце-
Boii. Монограммы, пo-вилIIмo^ry, отсутствуют, имена обязательны, пзвестпы два:
ЛКДРО (под тотпвои лука, па обоих сторонах) н НГЫБА (помещено вдоль галема;
Прпл. II. .Лг 14). Иадчекапыг трех пидоп; голова Папа, горгопейон. шлем (Baldwin,
Л'з 31; Прпл. II, Л'1 16). Номтшал — только тетрахалки.

Подгруппа .^4 (л. ст.: кожапьш шле.м впрямь, лук; об. ст.: восьмплучовая
звезда, лук). Монеты OToii подгруппы четко ра:5леляются па три сорптг.

К папболее ранней бссспорпо следует отисстп дпхалкп с пмопем СТ6ФА (Baldwin.
№ 37), пзвестпьш по надчекапкам па монетах подгруппы (Прпл. II. Д'2 4 0)
тетрахалки с именем Ф1ЛОКЛНС'(Ф1ЛОКЛИ) — там же,  № 17, 18). Имена, помещен
ные па обепх сторонах под теттгпой лука, п отсутствне другпх (кроме лука) добав
пых пзображеш!!! обпаружтгвают проемстпешгость между нггмп 71 .медью подгрупп Б
п Б^ (Baldwin, табл. IX. ]0—7.9; Прпл. И, Л'г 15, 16).

Следующая сорпп представлепа монетами с двумя lIмeпa^m: СКОПА (Baldwin
Д» 38—41) п ПСЯСШ.1М именем, заключающпм в себе дельту (Прил. II, № 19). Для тот-
рахалков обязательна монограмма [5. 0]. помещеппая под ra.noN70M, у дпхалков (?)
1г халков (?) она отсутствует (Baldwin, ,Mi41). У последних тгмя СКОПА повторспо
па лицевой CTopoiro, как и у более ранних монет, под тстиво!!
ппачс — над nyKONt. У монет старшого поминала

п

04-

II

лука, па оиоротпой
имя только па реверсе — между

лучамп звезды.

В заключительную серию следует, по-видтгому, поместить мопеты трех по-
мтшалов: обол, тетрахалк и дпхалк Какпх-лпбо добавочшлх пзображештй, кроме
лука на обетгх сторопах. пот, псключал монограмму 17) па оболе. Еслппе считать трех
поздппх ладчекапок на оболе (горгопейоп, шлем, молппя). то па мопетах подгруппы
/>4 пстррчаются контрамарки только одного вида: голова Папа впрямь (Baldwin
Хг 38—40; Прпл. II, 18. 19).

И о д г р у п п а Ь’й (л. ст.: кожашлн шлем ппря.мь. под ни.'Г голова Папа впрямь
лук, монограмма; об. гт.: восьмилучевая звезда, лук). Немиогочпелетшая ’ппа
монет, продета плошса я oniioii copitoii тетра халков. Обязател biioii особенность
монет служит пог])уд1тоо п:$ображот1с Папа впрямь, .знакомое нам уже но падче!
кам, п мопогра.мма в осповггом типе лтщопой сторошд [8. 9) (Baldwin, До 42) П
пая мопограмма присутствует па оболе подгрупп11Т Б
мимо мопограмм па очепь редт-гих.

подгру
ю Я

п многих монет группы В

подгрупп,

ТИХ

хап-
ОДпб-

По-
в

монетах

встречаются п.мшга: АРТК. 1П’А »i. Какпо-лпбо надчекапкп попзвестпы.
ппдимо, самых ])aiinirx

сядев. Все это пе делает ое:7уелоппп дока.запиы.м пеиозможпогть отиесопня перр,,..
пых монет к подг])уппе Б\. Iff) в тех слхшаях. когда состояние монет позволяет
деть (папример. Bald w i и. табл. Х,'4. Г>\ Ирил. II. .V 11—13). лук ятю напч-’
общую КОМПОЗИЦИ70 типа, чти указывает па надчокаику, но но на ocuuBuuii
типа. , ●’●“'Мент

«о в а 1 d л\- i п, .\2 30, 31; Прпл. И, До 15, Ю. Это имя отмс'чено и для
(Пр1Ь'о II. Д? 1)-

i»" Bald w i n, .Ys 19. _2(); Ирил. Ц. д’о 20. Мы до конца ие убе;клеш.т у
пости тет|)а\а.чка к дашии") иод| ру|,щ.

Прпл. 11. 1 1<'|||{о(' имя отмечено п для иодгр\’иим /»i (11рп,-| ^
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Группы В и Г. Переходя к рассмотрению монет этих групп, следует заметить,
что каждая из них практически представлена только однпм номппалом: группа В —
л. ст.: голова в кожаном шлеме влево; об. ст.: звезда, лук (оболы); группа Г
горит; об. ст.: звезда, лук (тстрахалкп). Даппое обстоятельство п палпчие па этих
монетах однородных падчекапок позволяет прпсоодпппться к мпопшо Л. Болдупп л
П. Кольба об одновременности монет обеих групп. Но если псходитьпз анализа падче
капок, то окажется, что .\[онеты младшего помипала (гр. Г) начали чекаппться пе-

чс.м оболы](гр. В). Действительно, для оболов характерны следующие

л. ст.:

сколько позже
надчеканкп: горгонейон, шле.м, молтш; для тотрахалков: шлем, трезубец. Наложе
ние контрамарок в обоих случаях, бессиордо, производилось в указаиио.м порядке,

копечно, одповрс.мешю па монеты обоих групп.Надчекаики с шлсмо.м накладывались
иадчекаики .молния и трезубец,, продназпачавшпсся для монет разных помииалов,

по roprniieiion, известный па оболах и изредка встречающийся
более ранних аетрахолках. никогда пс появляется па меди группы Г

Из всего этого можно заключить, что тетра-
наиболее

надчекаика которых — шлем.

также одповре.меппы,
иа
паппяя
халкп группы Г начали выпу-скаться после наложения иадчекаиок с горгоионопо.м

оболы группы В. Подтвсрищедие.м отпосптслыго раннего происхождения оболов
южст служить присутствующая иа некоторых из ппх монограмма [9], общая для

иахалков подгруяиы [8—9J п уникального обола из копопгагоиского собраыия
гпулпы i^4 Принимая как очевидное припадложпость этой мопограм.мы п ее
^   9J одному лицу, пужпо ду.мать, что тстрахалкп подгруппы Б-^ служили

отношению обола подгруппы а затем к первым э.мпссиям
эти монеты практически одиопрс.мсппы. Па¬

на

вариантов
фракциями
оболов гру

лельпыи --
- эмиссий иодгрупиы Ьз.

Переходя к формальной характеристике
^  пзвсстных экземпляров они примерно равны II каждая из них лишь по.мпо-

’Т грулпе' Б со всеми со разповпдпостя.ми.
В как ужо от.мсчалось, представлена исключительно однотипными обо-

оборотиых сторонах почти всегда присутствуют добавочные изображе-
яющом большинстве случаев это мопограм.мы, чаще одна, по иногда
па одном экземпляре. Моногра.ммы и явная стилистическая деградация

могли бы послужить 6u3oii для далыхейшей классификации монет. Но
'аточпого .материала, пе позволяющее нам по только сделать пообходи-
сопоставлопие штемпеле]'! монет, по даже выявить все В1щы моиогра.м.м

- сначала по
;ппы В. Иными словами, все
ii чекан меди i-pyiin В ц Г начался спустя некоторое время после прекра-

рал
щеппя медп группа? п Г, ОТ.МСТПМ сразу же, что

числупо
гпм уступас

Группа
На ихла.мп-

ПИЯ
две л
типа
отсут

одавл
даже три
оболов -

●СТВПО ДОСТ
ji’j'OrOмое дяя

оболах

13 п

на
■заставляет отказаться от работы такого рода в даппои связи. В.месте с те.м,

""т.метить, что если ход нашего рассуждоипя версп, то папболее рагппшп пз
’  в должны оказаться те экземпляры, которые несут па себе .мопограм.му

некоторых .монет нодгрупп п Б-^. Больпшпетво оболов группы,.рудцы
слеДУ‘^’^

_ обшую для
иадчек●aH

мояст
[91 KXi, их сюжет ц последовательность наложения рассмотрены выше.
В ямее'Г II группы /■ представлены почти исключительно тетрахалка.ми, кроме двух

Монеты ,^дрдуз.р расс.матривать как дпхалк (Прил. П, Лг 29)
экземпляр j\!;, 17). iJco они лишены мопогра.мм или ппых добавочных пзобра-

халк одного тетрахалка (Прил. II. № 20), па oGopoTiioii стороне
jKeonMf тетивой лука помещено сокращенпое имя — АФРО.
а

доторо!'*’ Tfin II практическое отсутствие добавочных пзображепий остав.чяст
РГеслоял* ^ 1<лассификацпи .монет группы Г — группировка их по што.мисля.м,

/11111 ^ ●● ^
nfifoiuioii теме даппои раооты.

,,тве‘‘а1 ‘
-jjienne к уячЧ* сказанному о надчекапках па монетах группы Г отметим

J3 — контрамарки с трезубцем чаще всего помещеш.1  в прямоуголь-
(см., иаиримор, Puldwin, табл. IX, 3—j; Прил. II, Хг 27, 2«)

и круглым (Baldwin, табл. IX, 1, 2; Лрил. П, As 20).

ироваипое рассмотреппе монет ка/КДой пз разновидностей не позволило до-
1^^^др,^бцо остановиться иа надчекапках. Здесь мы попытаемся наметить

40 хр"П"Лоп[Ю 1';аждого вида 1;оптра.марок и сделать на это.м основании не-

но пс-

от-

иу

то.’лже
что не

ЛП1ПЬ
0ое
реД1<0 это

cTaTonin>
доептеч;|(.
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которые паблюдеппя общего порядка. Ниже приведена табличка, из которой явствует
наличие падчеканок (+) пли их отсутствие (—) па монетах каждой пз группы.

Группа

БНадчепаикп
Л В г

2 53 4I

Лук И имя (в ова.тс) (I)
Лук (ПС в углублещш) (2)
Голова Папа (3)
Лун (без имени, в опале) (4)
roproiieiioii (Г>)
Шлем (6)
.Молния (7)
Трезубец (8)

 'J

+ +++ ++
+?

Еслп пгпорнровать класспфтшацшо монет и поставить вопрос, насколько наме-
●чепная в прпведеппой табл11це послодопательпость паложеппя контрамарок подтверж
дается апалпзолг сампх падчекапок, то можно прийти к следучощп.м выводам. Среди
материалов, пснользовапцых в работе Л. Болдуин п пастоящо11 статье, обпаружшза-
«тся ряд монет с песколькн.ми падчекапкамп, перекрывающи.мп друг друга:

лук в овале (4) — Пап (3) (Прпл. II, Л*» 3, 9);
горгопейоп (5) — лук в овале (4) (Прпл. II, Л"» 9);
шлем (6) — горгопейоп (5) (Прпл. И, JSs 16);
трезубец (8) — шлем (6) (Прпл. И, Xi 27);
молния (7) — шлем (6) (Baldwin, табл. VIII, 3).
Эт1Г .NtaTepiiani.t со всей очевидностью показывают, что последовательность всех,

К1ЮМС двух iiepiii.ix, падчекапок устапавлипастсп совершеппо точно. Что касается копт-
])а.марок, составляющих в данном случае исключеине (1—2), то их сравнительная
миогочислсипость (особоппо — 1), апалогии, которые они обиаружпвают в основном
Tirne некоторых монет, и прппадложпость этих надчекапок только монетам одпои под
группы (i?i), не оставляет сомпешш в их более раннем, сравнительно с другими
контрамарками, пропехождепии.

Переходя к каждому виду падчекапок, следует иодробпейше рассмотреть именно
nepBi.ie два вида (1—2). Эти падчекапкп, встречающиеся только па монетах иодгруццы

повторяют эломситы осповпого типа оборотных сторон меди подгрупп
Более того, имспа в контрамарках (ЛПОЛЛ, СТСФА) повторяются в подгруппах

Bf Поэтому падчекапкп (1—2) налагались па люнеты подгруппы очевидно, од-II

повременно с выпуско.м мопст подгрупп Бп—В^ плп, во всяком случае, пе нозжо,чем
была отчокапоиа медь подгруппы Б^. Заслуживает быть спецпальпо отмечонпым тот
факт, что эти коптрамаркп (во всяком случае, 1) никогда по встречаются па меди
УУз — плЕона AINE п МЕГА п.звсстпы только по падчекапкам, следует отка¬
заться от предположения, что операция по падчсканппаппю была опродслепа лить
сапкппопированпем новым магистратом обращения старой монеты. Этому протпво-

ло бы коптрамаркпровашге псключптельпо монет подгруппы Все это застав-рсчи
IIO-яет ду.мать, что при помощи падчекапок 1—2 тип меди изменялся согласии

ому стандарту, характерной особсшгостыо которого следует считать изображемще
и имени па лицевой стороне и того же лука в качестве обязательного п едцц(..р

л
II

луна

уа Падчекапкп 1—2, как впрочем п любого дру|'ого вида, пе встречаются па мотп
inviinbT А. Это легче всего объяснить 1)едкостью монет, но, возможно, здесь c.iojiv ”
нрсаположпть изъятие из пбращеппя рашшх монет, тин которых был столь отлнч‘,.

'уа ixpoMG )>едк11х случаев (например Прнл. 11, .V» 5), когда одинаковые иадчсмщцр
1мешалпсь па обеих сторонах монеты, Здесь, естественно, пеопчоднмоотн в коптрам ) ^

● ●● (2) не oi.i-io, ‘ ● < р-

от
п.

JH
ках
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вепного символа, сопровождающего пзображепио звезды па оборотной стороне. Ска
занное указьпзает на то большое значенпе, которое придавалось замспс старых симво
лов (полумесяцы) новым (лук).

Относительная датпровка следующего вида контрамарок (3), по-ппд1шому. пе
может быть опродолепа пиане, как время выпуска монет подгруппы поскольку па
последппх всегда присутствует фасовое изображопно Папа, повтореппоо в падчекапках
(3). Так как этп контрамарки встречаются па всех разповпдпостях тстрахалков груп
пы Б, предшествующих то можно думать, падчекапкп подтверждали возможность
параллельпого обращения монет разных эмисепп п

О иадчеканках с изображеппелг лука в овальном углублсшш (4) достаточно оп¬
ределенно можно сказать, к сожалению, только одно  — опп накладывались рапсе
контрамарок с горгопейопом (5) п позже, чем с изображением Папа (3), что, как уже
указьшалось, устанавливается по монетам с посколькпмн перекрывающпмп друг
друга надчокапкамп. Одпако то, что падчекапкп 4 пзвестпы только па меди подгрупп
Б^ п не встречаются па монетах с падчекапкамп 1—2, допускает возможность подозре
вать,
мя продолжал вводиться новый элемент — лук.

Надчекапкп с пзображеппс.м горгопейопа (5) в оспопном встречаются
оболах (гр. В). Но наличие этих контрамарок па пекоторых тстрахалках группы

Б {Бх — Bi) л в то же время пх отсутствгге па театрахалках группы Гдаст право ду
мать, что этп контрамарки объсдлпялп в обращеншг лоздшге оболы (гр. В) и более

тетрахалкп. С новым выпу'ском тстрахалков (гр. Г) падчекапкамп с изобра-

что в тип старых монет {В^. два полумесяца па реверсе) п в более позднее вро-

па поздпеи-
шпх

раннпе
женпем шлема (6) п были объединены оба вида новых монет (гр. В, Г) п покоторыо

(/?1. Дч. Б^), удержавшиеся па рынке. Что касается позднейших коптра.марокстарьте
(7, 8), каждая пз которых присуща только одпо.му по.мпиалу, то они, возможно, яв
ляются свидетельством проверки монет после освобождения обращоппя от медн ста-

На такую мысль наталкивает практически полное отсутствие такихрых выпусков,
надчеканок па других видах апошгмпой меди

Таковы те соображеппя, которые можло высказать по поводу надчеканок. И.\гея
прттроду данных памятшткоп н noo5bi4iif.iii характер чекана монет, на которыхв впду _

ошг помещены, этп лаблюдеппя представляются панболсо пероятпымгг пз но.змо;кных,
отнюдь ПС безусловными.но

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОППСАИПЕ МОНЕТА- (ТЛЕЛШ(Ы Г—II)

/ Л. ст.: пал цветко.м розы ЛХАРО (перевернута по отногисишо к изображен
.Тобг1Гшая. Тстрахалк; 5,65 г. Нс хгздапа; сдипстнешп.гн для

ню

розы); об. ст.^
1/1 случай передачи нмснгс в тгадтгси.

^  , II об. ст. обычные. Гемнхалк; 0,99 г. Но издана; едипствсшгый случай

монет груп-

2. Л. ет
монет группы А употребления иного номинала, чем тстрахалк; поз.моиаш,

апопп.мпой меди случай унотреблення столь мелкого но.мпдала.
еднп-для

стпеппый для ис(Ч1
Л.Группа

П о Д г р У ...
3 Л. ст.: справа от шле.ма .монограмма Н); две jra;i40KauiCH: го.'юла Папа и ;|ук,

. перекрывает первую; об. ст. обычная, изобраИ'^^спня иолу.\ц.'сяцов не сохрашг-
втора ,,щ. 5 42 г. Иошвсстпоо сочетагшо надчеканок.лись- 1стралс. I

Пппмечатслыю отсутствие этих п какнх-^чпбо иных иадчекаион па мели АХ.
т. „„ пбшность монограмм па них и некоторых ооолах группы В 1фед1юлагает практи-

одновременность их выпуска, то отсутствие надчекаи..к на Б-, может быть объ-
TJono то.чько изъятием п.з обращения этих тетрахг.лков. 11о по.зднейише надчеканки
” ме-ш Ль Лп. В,, предполагающие параллельное ооращение разповромопиы

?,плгот объяснение такого рода. ^
Все публикуемые монеты (кроме 29 - Г.\ШЛ) _ „з соорання Эр.митажа. Ноль-

iveMcn случаем npuneciii ею сотрудшп»ам нашу н)Н1знате.чы1ост1. за продостап.г|ет10
Т|?Щ^пала для пастоящен статьи. ‘

п п а Л^

Oi

X монет.па

м
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Рпс. 3. Таблица I
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●/. Л. ст.; справа от шлема мопограмма"[4]; падпскапка; лук, под тетивой СТСФЛ;
об. ст. обычная. Тстра.халк; 5,75 г. Испзвестное для надчекапок имя.

●5. Л. ст.: падчскапка: лук, под ^тетивой СТбФА, очевидно, ncpei:()i.iuajT мшю-
гралгму; об. ст.: падчскапка, как на л. ст. Тетрахалк; 4,61 г. С.м. прнмечаппе к 4.

6. Л. ст.: падчскапка: лук, под totiiboii СТбФЛ; монограмма отсутствует плп
сохрапплась; об. ст. обычная. Дпхалк; 2,59 г. См. прпмсчаппе к 4.

7. Л. ст.: справа от шлема монограмма [4], под ним ИРА; падчскапка: лук; об.
обычпая. Тетрахалк; 5,72 г. Не пздапа; неизвестное пмя, необычная манера его
помощеппя.

Л. ст.: слева вдоль шлема П¥0Е; об. ст. обычпая.Тетрахалк; 6,85 г. Не пздапа;
необычное пмя.

,9. Л. ст.: тр1Г падчокапкп: голова Паиа,^лук,’горгонейоп, две последппепоследо
вательно перекрывают первую; ладчеканкп, возможно, перекрывают монограмму:
об. ст. обычная. Тетрахалк; 5,55 г. Пспзвсстпое сочетание надчекапок.

10. Л. ст.: слева от шлема ДХ; об. ст. обычная. Дпхалк плп .халк; 1,97 г. Не пздапа;
пепзвестпое пмя.

Подгруппа (добавочное пзображонпя об. ст. псяспы).
11. Л. ст.; падчскапка: лук, под тетивой AINE, возможно перекрывает моногра.м-

му; об. ст.: падчскапка (?): лук. Порсчскапспа. Тетрахалк; 6,63 г. й1опста позволяет
уточнить чтение пмепп.

12. Л. ст.: две падчекаикп: лук, под тотпвоп AINIE], голова Папа, возможно

рекрываот мoпoгpaм^гy; об. ст.: падчскапка (?): лун. Тетрахалк; 5,69 г. Неизвестное

по

ст.

пе-

сочеташге надчекапок.
13. Л. ст.: падчскапка: лук, под тетшзои МЕГА, возможно перекрывает

грамму; об. ст.: падчскапка (?): лук. Тетрахалк; 4,56 г. Ие пздапа; неизвестное
Подгруппа Бз
14. Л. ст.: справа вдо.чь шлема ИГГТ2А, пзображеппо лука отсутствует ir^fj

сохрапплось; об. ст. обычпая. Тетрахалк; 3,76 г. Не пздапа; пепзвестпое тш.
75. Л. ст.: под тотпвой лука ANAPO; об. ст.: по тот1Шой лука ANAPO. Тетрахалк*

5 04 г. Baldwin, № 30, 31. Публикуемый экземпляр лучшс11 сохрапности.
16. Л. ст.: как 75 (?),'трп падчекапкп: голова Пана, горгопейоп, шлем; об.

как 15. Тетрахалк; 4,17 г. Пепзвестпое сочетаппо надчекапок.
П о д г J5 у п п а Б4
17. Л. ст.: под тстпвой лука Ф1ЛОКЛНС; об. ст.: под Tenraoii лука ФГЛОКМх

Тетрахалк; 5.40 г. По пздапа; иеттзвестпое тгя.
75. Л. ст.: как 77; падчеканка: голова Папа; об. ст.: как 17. Тетрахалк;

Мопо-
Имя.

не

ст :

5.4,3 г .
C-'t. примечание к 17.

10. Л. ст.: под шлс.мом монограмма [5], падчскапка: голова Папа; об. ст.:
галпг звезды А от пссохраппвшейся падппсп. Тетрахалк; 3,53 г. Не пздапа;лУ

Между

постное пмя. .
20. Л. ст. обьпшая (без падппсей); об. ст. обычная (без падгагсси). Дпхалк; 2 г.

По п.здапа.
П о д г р у п п а Б5
2L Л. ст. обычпая; об. ст,: слева между луча.мп звезды Л1 ib. Ютрахалк;

Но пздапа; падппсп на монетах этой ра.зповпдпостп известны по б^ыли.
обычпая; об. ст.: вверху между лучами звезды П-РА 'падппсь -

к шле.му). Тетрахалк; 3,83 г. По издана; см. пp]l^teчaшle
22. Л. ст

по отпопгспшонута

5,22 г.

перопр
' к 21

Группа В
23. Л. от. обычная; об. ст.

Baldwin, табл. VH. 2, 4. Публикуемый экземпляр лучшс11 сохранности.
1г об. ст.: кок 23. Обол; 20,51 г. См. примечание  к 23.

обычпая, мопограмма [9]- Обол; 20, 2.5 г

24. Л. ст.

. Н;

25. Л. ст. обычпая; об. ст.: между лучамп звезды -I it MonorpaMNta [Ю]-
20,72 г. Папрпмер, Baldwin, .Ys 12;

Двр
”^Давагиеканкп: горгопейон, шлем. Обол;

экземпляр исправляет ошибочное чтение надписей, иопторопиое Л, Волдуцп
X. X. Гилом II <1>. Имхоф-Влу.мером, ●til
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Группа г
26. Л. ст. обычная; две надчеканкн: шлем, трезубец в круглом углублении; об.

ст.: под тетивой лука АФРО. Тетрахалк; 9,78 г. Не издана; едипствеппый известный
случай помещения надписей на монетах гр. Г.

27. Л. ст. обычная; две падчекаикл: шлем, трезубец в прямоугольном углублении,
первую перекрывает вторая; об. ст. обычная. Тетрахалк; 10,77 г. Напрпмор, Bald
win, Л’г 18.

2S. Л. ст. обычная; об. ст. обычная, пзображепие лука не сохранилось. Дпхалк (?);
Не издана; по-впдимому, едипствеппый случаи для .мопет гр. Г употребле-3,75 г.

Епя такого по.мппала.

об. ст.: комета29. Л. ст.: шостилучевая звезда, полумесяц, точечный ободок;
1(шсстилучевая звезда) с хвостом, точечный ободок. 2,68 г. Не издана (Г).

К. В. Голепио

ANONYMOUS PONTIC COPPER

by С. V. Golenko

thor discusses copper coinage with a leather helmet, less often a lielmotedtiead
●or a rose depicted on the obverse and a star and half-moon or bow on the reverse (Bald
win RN 1913). According to the most лvidely accepted view, tliese coins weie struck

of Mithridates VI Ponticus in Pontus, Colchis or Bospoiiis. The author
somewhat different opinion about this anonymous copper: that it was

of Mithridates VI. Ые cites several lactors лу1ис11

The au

by tlie governors
trios to justify a
struck in Pontus under the predecessors i /i и n
favour tliis view, for example: the absence of anonymous coinage in hoards (both Pontic
and Bosporan) of Mithridates’s time, the abundance of city copper during the reign of
this king the absence in this latter coinage oUhe countermarks wliicti aie characteristic
of the anonymons copper coinage, the greater weight of the anonymous coins, and the

metallic composition of the anonymous and city i
The Zinc, of the name of city or king from the anonymous copper types may bo

ovnlained by the fact that, like the Achaeinenids, the kings of Pontus (doMii to Mithri-
dates VI) held exclusive mintage rights. Indeed if one leave out of as.sount pare issues of
doubtful date, before the time of Mithridates VI the royal coinage was issued only for
smeih occasions and very rarely. The exception proves the rule. In the late silver issues
of \misus, which the author associates with the time when Bus city^ of the
Pontic kingdom, the name of the city is absent, i. e. this coinage is in ellecl anonymous.
In the reign of Mithridates VI, when city copper was abundantly struck, some cities also
lost the formal right to mint, Avhile in fact they continued to do so. The examples
coins of Bosporus, Cliersonesus and Olbia, which bear no inscriptions containing llie names
of the cities.

By analysing
cation of the anonymous Pontic coinage, nearly the rovorse of Llio cla-ssificution adopted
by Baldwin. In Appendix II are published several rare coins of this ty[>e from the Hermi
tage collection.

issues.
differing

are

the countermarks the author arrives at a now chronological classifi-

j



ПУБЛИКАЦИИ

«ГЗЛАГОСЬ’ЛОИИО ВНЕМЛЮЩГШ ГЕРОИ
В ОЛЬВИИ

»

в сборппке «Т1ад1ШС1т Пльшш»(1917—1965), иьгпголшем под родакцисГх Т. И. Кшт-
дпа перавпоцоппыу, но псключптельио важпых

Д.1Я истории местных культов памитппна — № 72 и 74. В посвятительной падппсп
[Г. Лешх, 011\'и.чпкопа1ГыЛЮ1ШЧ п Е.

Лг 72 читается т. с. «Благосклоппо виемлющему ГероЮ)>, а в 74 —
п росто’Етг'/^чбм, т. е. «Благосклонно виемлющему» В обопх случаях мы пмоем
де.'Ю с дерпфрястнческнмп обовпачеипямп, употроблеппымп
■собственных имен центрально!! фигуры культа.

Эпитет ёт:у'хоо^ часто встречается в качестве
намятипках аптичиого

вместо мополскепчеекпх

ряда божеств в эпп-
мпра вообще п в частности па фрактпхскпх терграфпчес1чпх -

эпитета

1шторпях Западного Причерноморья.
В соответствии с осиовпглмп зпачепиямп

в сочеташпт
дхо-осо пмеппая форма

п реже с дат. над.) могла обозначать:
1) слушагощи!!; 2) слышащп{1; 3) благосклонно выслушппающи!!, внемлющих! и испол-
.няющт'к молитву, мольбу, просьбу; 4) слушающгйкся,
ппмаюпдшй 2.

глагола
/;ХОс:; (чаще с род. над.

послушный, покорны!!; 5) по¬

следует отмстить п.меппо культовое значение этого эпитета, которыкк, субстаптпвп-
])уясь, преврапдается в эппклезу божеств ([Jddell and Scolt: «absolutely listening to
jirayor, of gods»). Как .эпитет «благосклоппо BiieNrnioinnu» чаще всего, очевпдпо, связы-

пмепамп Лсклеппя и Артемиды (ссылкипалея с па памятппкп в упомяпутом выше сло-
паре).

Обншриып материа.ч отпосите.льпо употреб.чспия интересующего пас эпптета мож
но iiiiiiTii в собрании греческих иадшгсс1!, пайдсипых па торриторпп Болгарпп и пздап-

Георгием Михайловым Едва ли можно считать простой случаГшостыо то обсто-шах
ятсльство, что именно па древней фракийской террпторнп было обпаружепо такое
зпачпте.п.пое число налгягппков с посвящоппями «благосклоппо внемлющим» богам

. Однако, кроме соистиепиых плюп, нам слишком мало пзпестпо о рг лпгпп и мц«
п

1'('рОЯМ

фолопш древних фракийцев (так же, как п дако-мис1Й1цев) для того, utoui.t mi>i сколько-
нибудь удовлетворительно могли объяснить этот факт. Па эпиграфпчегких памятниках

азашюй территории -- ’ ●эпитет £-у,хоо; (в ед. и миож. ч.) сочетается с именами

1 В отличие от издате.т1еП мы пола]'ае.\г, что оба описатс.чьные пазвацпя над(х
J,итерировать с пачальиьпш nponiiciii.iMii буква-N!!!.

- Ср. «Дреш1егреческо-русст||1 словарь», сост. 11. X. Диоре1ДК!И1, под ред. С. II.
болевского, 'I'. 1, А о1, .М. , 195S. стр. .51)7 сл.  , s. v.; .\ tireelc-lLiiglish Lexicon coiupilpA
Ь\ II. С. Liddell and JL Scol I . v. I. a — Oxf. (vepr. 1948), стр. (i2u, sub verbo

^ ЮИ, 1—Hi 19o6-● llHiii. Series epigi'a{)liiea, Л!: 2, 5, 6, 7, 9.

транс-

0-


