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Группа г

: под тетивой*л^’^Пфро трезубец в круглом углублешш; об.
случай помещеппя падппсейЧп единственный известный

07 Л J к на монетах гр. Г.

шрв"ую п^рГкрьпГаоГвтоГя^об™!:;®;' ” прямоугольном углублен™,
Win Л'’» 18 ^ Тотрахалк; 10,77 г. Например, Bald-

25. Л. ст. обычная; об.
3,75 г. I-Ie издана; :
Еия такого поминала.

ст, обычная, и

●ст.

зображение лука не сохранилось. Дпхалк (?);
по-впдимому, единственный случай для монет гр, Г употробле-

29. Л. ст.: шестплучсвая звезда, полумесяц, точечный ободок; об. ст.: комета
.(шестилучевая звезда) с хвостом, точечный ободок. 2,68 г. Не издана (Г).

К. В. Го.генко

anonymous PONTIC COPPER

by С. V. Golenko

llie author discusses copper coinage with a leather helmet, less often a iielmcted head
●or a rose, depicted on the obverse and a star and half-moon or bow on the reverse (Bald
win, RN, 1913). Accoiding to the most widely accepted view, these coins were struck
by the governors of Mithridates VI Ponticus in Pontus, Colchis or Bo.sporiis. The author
tries to justify a somewhat different opinion about this anonymous copper: that it was
struck in Pontus under the predecessors of Mithridatc.s VI. He cites several factors-wliich
favour this 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 of the countermarks which arc characteristic
of the anonymous copper coinage, the greater Aveight of the anonymous coins, and tho
differing metallic composition of the anonymous and city issues.

The absence of the name of city or king from the anonymous copper types may be
● explained by the fact that, like the Achaemenids, the kings of Pontus (down to Mitliri-
dates VI) held exclusive mintage rights. Indeed if one leave out of assouiit pare issues of
doubtful date, before the lime of Mithridates VI the royal coinage was issued only for
special occasions and very rarely. The exception proves the rule. In tho late silver issues
of Amisus, which the author associates with the time wlien this city became part of the
Pontic kingdom, the name of the city is absent, i. e. this coinage is in effect anonymous.
In the reign of Mithridates^ VI, when city copper was abundantly struck, some cities also
lost the formal riglit to mint, луЫ1е in fact they continued to do so. The examples are
coins of Bosporus, Chersonosus and Olbia, which bear no inscriptions containing tlie names
of the cities.

By analysing lire countermarks the author arrives at a new chronological classifi-
●catioii of the anonymous Pontic coinage, nearly the reverse of the cla.ssification adopted
by Baldwin. In Appendix II are published several rare coins of this typo from the Ilermi-

collection.tage



ПУБЛИКАЦИИ

«БЛАГОСКЛОННО ВНЕМЛЮЩГШ ГЕРОП»
в ОЛЬВИИ

В сборнике «Подписи Олыит»(1917—19R5), пышслшсм пол редакцией Т. Н. j-;
●■понич и Е. II. Леви, опуо.чиковаиы дпа поравпоцоппых, но псклю'штельно
для псторш! местных культов памятника — jYs 72 п Л"» 74. В посвятительной
Лг 72 читается ’Е--г;хосо, т. о. «Благосклонно внемлющему Герою», а в
просто ’Етг/^хб';', т. е. «Благосклонно

м

внемлющему» В обопх случаях мы пме

пт-
1*а>кных
паднпсп

ем
де.то с пернфрастичсскпмп обозпаченпямп, употреблеппымп вместо мополекспческ
собствспп1.1Х пмсп центральной фпгуры

Пх
культа,
в качестве эпитета ряда божествЭпитет ётгг'хоо^ часто встречается

графических памятппках античного мира вообще п в частпостп па фракийских
рпторпях Западного Причерноморья.

В соответствии с осповпьгми

в

зпачеппямп глагола етсахо^ы пмеппая ф

эпп-
тер-

орма
srir'xooi; (чаще в сочетании с род. над. ц реже с дат. пад.) могла обо.значать*
\) слушающий; 2) слышащий; 3) благосклоппо выслршгвающпй, внемлющий и исцц’
Д1Я10ЩНЙ молитву, мольбу, просьбу; 4) слушающг111ся, послушный, покорный; 5)
лимающпй 2.

TL-

По¬

следует отметить именно культовое значение этого эпитета, который, субстаптш
руясь, превращается в эппклезу божеств (Liddell and Scolt: «absolutely listening T
prayer, of gods»). Как эпитет «благосклонно внемлющий» чаще всего, очевидно, свя ^
палея с пмепами Асклеппя п Артемиды (ссылки па памятппкп в упо.мяпутом выще
-иа|е). ..

Обширный матсриа.ч отпоситсльпо употроблепип пптересугощего пас эпптета м
JIO imiiTii в собрании греческих иадписо!!, найдспп1.1Х па террпторпп Болгарпп ц
цьгх Георгием Михайловым 2. Едва ли можпо считать простой случайностью то об ^
ятсльство, что имеипо па древней фракийской террпторпп было обнаружено та
зпачптслт.пое число памятпиков с посвящепиямп «благосклоппо внемлющим» богд^'^^
j-ероям. Однако, кроме сооствешилх пмен, нам слишком мало известно о релищц
●фологип древних ф]1акпйцев (так же, как п дако-мис1П1цев) для того, чтобы мы

it-

II
И Mib

иибудь удовлетпоритольпо могли ооъясипть этот факт. Па эпиграфических памях '
указанной tci)1>hto]hiii эиптет е-у^хоо' (в ед. п мпож. ч.) сочетается с ц.,

^ В отличие от п.здателеп мм полагаем, что оба описательные пазпания надо
литерпровать с начальными ироииспымп буквами.

- Ср. «Дрсвпсгреческо-русскиц словарь», сост. И. X. Дворецкий, под ред,
бо.чевского, т. I, Л — "JI. -^1- ' стр. 507 ел., s. v.; Л Greek-English Lexicon*
iy И- О. Idddell and И- ScoU,. v. 1. -£ _ (repr. 1948), стр. 02u,

3
sub

 1 —IV, 1950-190(1. Series epigraphica, JN» 2, 5, 0, 7, 9.

I'Da ЙС-

И. Г. 0-.

VerbO.
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как греческих, так и пегреческпх пли, по всей вероятности, фракийских (мо;к
л дако-мпспискпх) божеств ^ ^

внемлющими» богами в указанных палппспх называются- Зевс
tS Артемида, Асклешш, Гигпэйя, Телесфор, Диоскуры, Плутон Гогчтз
I. фмы Благосклонный Бог (725 , 963, 1709) з, Велнкин БлагосклопньШ Бог И9

1231), Благосклонный Бог Спаситель (1724), Ыаивысшиц Благосклонны!! Бог ( 941)’
Отчин Благосклонньйг Бог (2220), Благосклонная, прогоняющая зло Богиня 2^i ’
Благосклонный Герой (283, 854). Этот же эпитет сопровождает имена
божеств, иногда в сочетании с греческими пмепаып: Лвлариок (Аполлон), Лвлапхеп
Гсикесен (Аполлон), Дер.знс. Кенднс, Зпмпдрон или Зпмодпеп нгт
(Асклеппн?) Карабазм, Сальтобпсеп, „ли Сальдобисш. „ли Сальдоапсоп,
дооовпсен (Асклеппн?), Сальдокелеп, Себазпп (Сабазпй), Су

На некоторых памятниках с посвящением бoгa^t
названным греческнмп именами, рельефы представляют
ника (equos Tliracius).

от быть.

пегреческпх

рогет.

(препмуществеппо Асклеппю),
известного фракийского псад-

Возможпо, что намек па связь фракийского
жптся в сообщении Павсаыия (Х,Х1П, 5)

всадника с греческим Ахиллом
о том, что фарсальцы

СОДС[)-

поставили в Дельфах
конные статуи этого героя п его друга Патрокла

Копоипо, при палп-шп такого разнообразия сочотат.ц определсшм «благоскзшг-
„0 дпомлющи,,» с пмоиамп божеств очень трудно (если вообще возможно) установит,,

каком божестве идет речь в пазваииьгх вначале ольвийскнх памятниках X- Т>О

Лг 74.
В № 72, по всей вероятности, содержание надписи согласовано

ефа. Следующее ниже описание до некоторой степени допо.шяет описание данное в че-
ш.пградском сборнике ольвийских надппеш! Е. И. Леви, которой принадлежит честь
введения в научный обиход этого уникального па фоне
исторического документа п произведения изобразительного

рельефо.м, изображающим пять членов коллегии

с содержанием рсль-

ПроЧИХ ольвийских liaNrUTIIIIKOB
искусства. Мрамо]нгая

СИТОНОВ и epulum funebro сплита с .
лежащпммужчипоиипосвятптелыюи надписью «Благосклонно внемлющему Горою»-

оо1га1)уя{епа по вре.мя раскопок 1963 г. па ольвлиской
воз
была тт А гг г^* ^^горесотрудниками ЛОНА
АП СССР Е. И. Лови II А IL Карасевым. Предварительное сообщение о пей можно.
naiiTir в тезисах Н. Карасева «Результаты работ Ольвийской экспедицпп
ЛОНА АН СССР B19G2 И 1963 гг.» в сборнике тезисов XII научной конферс.щшг Ин
ститута археологии АН УССР, март 1964 г. (Maiuiiiionncnbiii текст). Мы позволим сеоо
оставить в стороне некоторые параметры этой плиты, поскольку о них речь идет н
упомянутой публпкащш, и сосредоточим вппмапис лишь иа том, что относится к нашей,
теме-

Особеппо счастливы.м обстоятельством надо признать исключительно хорошую
сохранность это!! столы ситопов. Она представляет coooii правильный ирямоугольшгк
fieioro, слтка патшшровашгого мрамора размером приблизигельцо 0,45 па 0,39 м.

Рельефное изображение заключено в ра.му: вверху—
1ль) °° бокам — слова и справа

'абаков п без ба.чисоп, внизу — сплошная полоса (кроиидо.ма),
^‘^^аготся три полные строки посвятительной надписи ептоиов (см, рис. 1).

Днухиолосный архнт])ав (зми-
две схематические колонны с капителями из

на которой ясно

4 Здесь мы npi'BOAKM номера тех надписей из К.В,  в которых иазваппы!! эпитот
-  ̂пч'оанился полностью, лноо восстанавливается с достаточно!! степенью вспоят-

либо <^"^83, 89, 283, 287, 345 (1). 530. 554, 573, 577, 587, 725, 77() 854 9»Tl H9 Р )
пости: 33, ^33^ 151^^ 7 629’ Б 9
1228 , 123Ь ^338^ .1854. 1941. 1985 (3). 2017, 2020. 2028. 2137. 2190 nil»’ 2->45 ’

Здесь п в Других местах «Благосклонны!!» употребляется сокращенно в.место-
,,оп110 внемлющий». *

«Cnajo^^^^aniae UescripUo Graociae, rec. J. И. Ch. Scliubort v II. T.ip.siae,
4ЙЙЗ CTp. 2‘J7; CM. также щ1е]шалыюо исследование  о герое-псадиике-’г Benoi t, l/he-
^ -;;Гоп equesLre, PnbJicaLion des Annales do la Facnlledos I etfre. Лiv en-l
f,?iuvoMe serie. № 7. EdiUon Ophry.s, 1954, стр. 146, табл. XXVJlY ’

rONOnCO;.

стр. 58—f)7.
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Транслитерация текста:
1. 2t."(i)vrjoavts<;-0so-/.>.';i^ Д7;;J.r^тplo^ OcoxpLTO'j,

’A&'/jvato^ Kovcovo^, Xa’jti-;ao(; ‘Hpo^svou, 'Ypap;j.ccTsiov:o;;2.

3. ’A&'/jvooiopO'j той A'r,\x7.‘^'jpo-j 'Zctj тйтгоу ‘'Hpcol. ’Етг'/^хош.
Перевод текста:

«Бывшие ciiTouaxni Феокл (сын) Фраспцама, Деметрии (сып) Фокрита, Афшюл
'(ciiiir) Kououa, Иавтим (сып) Героксопа с исполпягощим должность секретаря Афшю-
;i,opo.M (сыном) Демагора (этот) рельеф (посвятили) Благосклоипо внемл ощему Герою».

Композиция n.joopavKouiiii в oToii раме распадается на две почти равные части:
левую, где пять названных в надписи сптопов подходят к алтарю, п правую, где пред-
стаилопы фигуры возлежащего па пиршествепном ложе бородатого мужчины,— по всей
вероятности,— Благосклонно внемлющего Героя, спдящеЛ: возле него супруги сто
ящего в правом нижнем углу возле кратера мальчика  п символа хтонпзма — змеи,
110дш1мающе11ся вверх вдоль npaBoii колонны к чаше, которую возлежащий мужчина
держит в левой руке, в то время как правой pyKoii он поднимает рптон с украшающей
ого фигурой гиппокампа.

В левой части рельефа выступают пять мужских фигур анфас — курчавые круглоко
роткобородые СИТОНЫ в хитонах и гиматпях. Трое из них — слева от алтаря, двое —
за алтарем так, что над ним видна только верхняя часть их тела. Kpaiinini справа дер
жит над алтарем своеобразную ирпиадлежиость культа Асклепия, известную под
названием «омфалос» (буквально «пуп»). Этот краинпй справа в отличие от других
нзобра/кеп без хптона, с обпаженион верхней частью тела, а ого гпматпй накинут
только па .левое плечо и руку. Большой интерес в этой части рельефа представляет
ллтарь, в свою очередь также украшенный рельефным пзображепнем. На нем представ
лена фигура человека, жреца, идущего вправо, а перед пим — жертвенное животное
(овца НЛП баран — параду с быком и CBirabeir, приносившиеся в жертву Асклепню).
Под двухполосиым карнизом алтаря — гпрляида, а над ней — розетка. Само couoii
разумеется, что в npaaoii части рельефа напбольшп!! интерес для нас представляет
фигура Благосклонно внелглющого Героя, т. о., весьма вероятно, того же божества
которому в другой ольшп1СКой падппсп (oVs 74) пекпй Стефан, сын Александра, совер
шивши благополучное плаваппе, посвятил памятник.

Благосклонный Герой плп Асклеппй изображен анфас обнаженным до пояса
ноги его прикрыты гиматием, в ripaBoii руке у пего — уже упомянутый рптон, в левой—!
килик, и.з которого пьет змея (символ и атрибут хтоипческих божеств и в частности Ас-
клсшгя). Она вползает на ложе, вытянувшись волипстой полосой вдоль правой ко
Л01ШЫ н загибаясь сппралыо над чашей в руке Благосклонного Героя. На его голове
диадема плп вернее — толстьп! жгут («die wuIsLige Kopfbinde»), характерный для
бражония Асклепия. Слева от него па краю ложа плп па кресле сидит женщина в цд
фнль, одетая в иоплос. В руках у нее — пузатый сосуд без pjnieK. Поскольку эта же°'

lima не отмочена каким-либо атрибутом, то ее нельзя определить иначе, как предстапн'
тельппцу жeпcкoii половшш семьи Благосклонного Героя (или соответствен
Лсклепия). Перед ложем Героя — Tj)Oiiornii столик  с какими-то сосудами на п

в  виде львиных лап. Справа от столика иаходихсн

изо-

II

Ножки
фц

гу[)а уже упомянутого .мальчика — вппочорппя (может быть — Телесфора).
левой руко держит

негоУ

«омфалос», а вэтот мальчик в ираво:{аметить, что

-
^ледуот

11
лпк (?). Вся эта правая сторопа рельефа аналогична опродсленпому типу пзобрая-
на надгробных памятниках. Мы и.моем в виду тпн со CHOUoii ритуального пцрд
i’uaebre), в кoтopo^^ слились представления о поминках — тризне в честь Умерщ^^!

потусто|)ОШ1ей (3arpo6iioii) жизни с со.храпоином земных удовольствпц ^
>1Тно, второе продетав.чепие об удовольствня.х или насл.окдоння.х уморщц^.^
II о ого в ев

’^бит

кц.

о
ро-

о.'m

’ Если Благоск.10ни||Ш ropoii
нозле его пиршественного ложа, может быть не
Глпгэей, а мальчик-вииочорипГ! справа от

тождествен

него

.. лчошщщц
только Эшишоп, по ц Hi ’
_ Телссфором.

тоЛсклепшо,
uu MlOii

“
a а и

Лц
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котоп 1>ремепем было заслонено представлением о по.мппальпом пиршество
ставл ^ Р^алпстинБо изображалось па сепулькральных стелах. Стела сптопов прод-

- яет исключительно пнтереспос соедппеппе двух первоначально иезавпепмых друг
^ типов с определеппоп KOMHOaimiieii. Левая половина ее аналогична потиппым

от

рельефам, а правая половина — сепуль-
кральпым (надгробным) со cucnoii,
торую условно можно назвать «загроб-
noii: трапезо!!» или «xpaneaoii блажеи-
пых»

КО-
N/ \\

1

I

I

По характеру письма падписг. нд'
рельефе сптопов, очевпдпо, можно от
нести к III в. до п. э. ^0.

Мимоходом можно упомянуть, что-
этот замечатольпый памятник дает пам-
неоспоримое, прямое свидетельство су-
щсствовапип в Ольвии коллегии сито-
нов, т. е. магистратов, облеченных на-
какое-то время полицсбскоп властью, в-
обязапностп которых, очевидно, входп-

/  ло контролировать торговлю хлебом
Обратимся теперь к рассмотрешпо

другого памятника, в падппсп па кото-
])ом также читается имя «Благосклонно
внемлющего» (Д'г 74). Это случайная на-

I
I

I
I

I
1

I
I

I

/

Схема. Впд фрагмента сверху. Иа
грани — три строки текста. В кругу

емка для ног статуи

пижнеи
вы-

® Benoit, L’heroisalion equestre..., стр. 130 сл.
® Образцы вотпвпых рельефов, например, стола Ппкия и Мпоепмаха (слева —

дпкаторы II алтарь, справа — стоящая Гигпэ11я и спдяпип! Аенлопип), см. «Mitteilun^eii.
des arcliiiologiscbei] InstiLuts in Atlien», 2 L.. табл. 10; здесь цитируется по \V. Н. I{ о-
s с h е г, Ausfulirliclios Lexikon..., I, s. v. Ilygieia, стр. 2781 сл.; Бравроискш’! рельеф,
пзображающп!! 10 адораптоп с детьми перед культовой статуей богппп Артемиды, kqI
Topoii они ведут в жертву быка, Иациоиальиьп! Myaeii в Афинах, см. А. Г и г t w ii ц g-
1 е г. Masterpieces о1'Greek Sculpture..., ed. by Al. N. Oikonomides, Chicago, 1064.
pile. LXXXIV; аттический вотпвиый рельеф (около 150 г. до н. а.), пзображаюи|,1п‘|
жертвоцрипошешю члепов одпо11 семьи сидящим богам  с большими царскими жезлами-
(очевидно — Зевсп Гера), Мюнхенская глиптотека, Ali 206, см. .1 о1ш Board таи, J osd
D б rig, Max М i г m e г, Die griccliisclie Kunst, .Munch., Max Ilirmer Vcriag, 1966, стр. 2] 3,
фотография № 210. В книге И. Л. Сидорове!! («Повью открытия в области аитичпог '
искусства», М., изд. «Искусство», 1965, ст]и 114) также воспроизводится один из браврон-
екпх рельефов, с адораптамп перед Артелшдои с оленем, ио, но-шгдпмому, в перевер
нутом виде, потому что изображеппе боппш оказалось с ncBoii стороны, а ее почнта-

с npaBoit; если бы фотография правильно воспроизводила оригинал, то назван
ный рельеф оказался бы, возможно, еднпствеппым случаелг нарушения сакрально!!
композиции вотпвпых рельефов, согласно которой боисестпо помещалось в п1)авой части
изображения п с соблюдением так называемой нера])Хпческой перспективы, требующей
выделения фигуры божества путем противопоставления его ио величине фигурам с.морт-

ых- о брапропекпх рельефах см. там же, стр. 112—115; 1ште])есный пример секуляриза-
miH сакрально)! ко.мпозпции вотпвпых ]!ельофов представляет рельеф Неаполитанского
MvsGH нзображающи!! посещение Д{гош1со.м и его фнасом драматурга; см. А. S р г i п-
т р г bio Kunst des AlLerlums, 11 изд., I-pz, 1929, стр. 385, jnic. 749. 0б])азцы сенуль-
^ ^ ’ .iiv’nPiri.edjOB со cuciioir«TpaiiC3i.f блаженных» (epuiiini loi'lmiatorum) см., иапример,
KpajibHbi\inj __ ^ 166-П9; I . 51 , I. 170 (I); t. 52. f. 172-17.5;

со V Г77-179- t. 54, f. 180—183; L 56, f. 186; 1. 64, f. 221; t. 70, f. 254: I . 7],
-● o^«’. V iVJ r. 338; Ш. 1, t. 51, f. J005 (1); 1. 54, 1'. JOlO; IV, t. 154, f. 2315; (. 1.57,

!●' t 167 1’. 2.'Г16; lOSPE, Г-, 457, 450 (li'ag.); I. S I о i a n, Toinilann, 1962, labu-
i \V (cum bjiio), l-G. bVI, 1Л1Г, J.VIII, J.XII. Здесь .мы ограпнчнвае.мся lipiiMojia-

ямятинков Причерноморья античной эпохи.
Гп Т. И- ^ '* " Греческое лапидарпое письмо в памятниках Оль-

<Ильмл:!матпка н эпиграфика», т. \1, табл. IX. сто. 3.
'ji Сп Gi. В U S о ! t. Hie griccliisclio Staats- ши1 Ilcclilsallortijmor, 2 нзд., Miiiicli.

51 40, где ШЦШДУ с ai-0])aiiOMaMii ii астнпо.ма.мп сптофн.-шки, ентоны и ciiTuieji-
^ ' ’ яются как разновидности iio.-iiku'hckiiv пласте!! (rolizeiljeliordc).
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ходка па склоне балкп, за пределами ольвпйского городища. Его нашел жптель-
г. Николаева, рабочий и краевед Анатолпп Шаповал  в 1957 г.

До 1966 г. этот памятник храпплся в лаппдарип заповедника «Ольвпя» возле-
села Парутппа Очаковского района Николаевской области. В 1966 г. он был прислан
директором заповедника А. В. Бураковым в Институт археологпп All УССР, в фон
дах которого он хранится в настоящее время.

Первоначально этот фрагмент имел форму призмы с квадратным основанпем
11 служил либо алтарем, либо постаментом статуп. От первоначальпоп призмы сохранп-
лось немного больше одной четверти по форме и по объему: две половины двух сторон.,
квадратного основания (см. схему па стр. 158 н рис. 2).

Это обстоятельство позволяет
восстановить первоначальные размеры памятц

по упомянутой выше публикации: «Высота
0jiipiiiia 0,225; толщина — 0,24 м. Верхняя п боковая грани тщательно оглам-
дижпяя — довольно ровпо отесана. Иа верхней грапп  — круглое чашеобразное
jjeBiie (глубина — 0,04 м) по диаметру близкое ншрипс плиты. Па боконо1£
постп сохрапплпсь остатки т1)схстрочиой падписп, вырезапно!! по л1Ш01'1кам
букв — 0,014—0,017 м). По краям надпись отбита» (см. рис. Я). '

Параметры памятшша цитирую

РХ-

Трапслитера1П1я текста;
1. ’А>.£ ..
2. то ЦтоС...
3. av40-/;]iJ.a ’Кя'/;х6ш<1> y.a’ х...

Перевод текста:
1. Стефан (сын) Алшссаидра,
2. ... соиершившпй путешествие но морю (в ... году?...).
3. niiiinoiiioiiiio Благосклонпо внемлющему и ...
Наше толкование падписп несколько отличается от пзложешюго в

пздаиип.

дП УССр'в' ашшу паучпол.у сотруднику Института ;
Цитируется по машпнописиому тексту, паходшдем\-ся  в ЛОИЛ А1[
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В 1 стк. ЯСНО читается имя [S-£] п начало патронима, скорее псего, ’AXs [^^З-
рои]. Имя Стефан встречается среди имен ольвппскпх стратегов (IOSPE, Р, 83(9) и в ка
честве патронима (IOSPE, Р, 95 (6). Оба упомянутых памятнпка по палеографическим
признакам относятся к началу п. э. Это же имя встречается п па эпиграфпческпх
мятниках Таврического Херсонеса. Имя Александр читается па двух памятниках пз
Ольвии (IOSPE, Р, 129, 6 патронилг, римское время, № 178, 2, конец IV в. до п. э.),

также на других памятниках Северного Причерноморья.
Во 2 стк. наиболее пнтересшчм является указание па благополучное окончание

если мы правильно понимаем причастие иХеиод;. После

па-

а

-морского путешествия,
причастия читаются три буквы ТОЕ. Мы предлагаем восстановить то £[то:;],

е «в году», усматривая здесь указание на дату плавания. Само собой разумеется,
считаем такое восстановление единственно возможным в данном тексте.

этого
т.

мы нечто
К сожалению, пз опубликованны.х ольвниских надписей нам ничего неизвестно об оль-

о существовании какой-либо ольвпйской эры или архон-ппйском лстоисчпсленпп.

тов-эпояпмов. ^ ЛТЛ о
Так как пробел между предполагае^м то гто^ и оуквосочетанием iVlA в 3 стк.

●кен считаться довольно значительным, то едва ли можно признать названное букво
сочетание за буквепиое выражение числа 41. В таком случае можно предположить,

в 3 стк. перед ^Епг^у.бсо находилось слово [ivillv}] [j-a
’E^'/)v.6w читается союз v-al, в первопачальиом тексте, очевидно,Поскольку после

о каком-то божестве, кроме «Благосклонно внемлющего». Определить его
возможным. Нет у нас также данных для определения того.

шла
представляется

тги речь о плаваппп ольвиополпта пли иностранца.
П леографпческпе данные говорят в пользу того, что надпись № 72 старше пад-
Л  зха последняя может быть датирована II в. до п. э.

Стефана, сына Александра, примечательной оказывается связь мщкду
дым окончанием плавания и благодарственным посвящоппем Благосклонно

благополу^ Если в надписи № 72 под Благосклоппо внемлющим Героем подразуме-
впемлюше^у^ всего, Асклепий пли какое-то функционально близкое ему мостпое бо-
вался, сьор 74 иметься в виду еще какое-то другое божество с тем ;

гкество, gдд^-осклоппо внемлющий». Если подразумевалось божество мужского ро-
эпптетом был ольвпополпт, то естественно вспомнить об Ахилле Понтар-

речь
имя HG
идет

лисп
в надписи

Же

ида
10

посвящеппем «Благоск.лоипо выемлющому» ираморпый фрагмент с
постаментом, то па нем могла поместиться, вероятно, одна ироцзо-

но Благосклоппо внемлющего, мы^ пе

еще

Кого опа изображала, если

хе мЕсли
служил

комУ'Т°
вая
зиаеМ-

статуя.

Асклелия один пз наиболее распространенных — Soif/jp «Спасн-
возмон<пость обращения к атому божеству с npocb6oii

эпитетов
. будто намекает па

Эпитеты enioavrjij и в смысле «приходящий на но-а море

СреД»
как

хель>>
о до.моШ»^

были

д
С1ШОПИ.МПЧИЫ эпитету z7cY,v.oo<^

мощь»

педполагаем здесь форму чаще употреблявшуюся в смысле «бла-
пр припошепие», чем cc/iDeua, имевшую еще и определеипое отрпцательноо

годарс^'"‘'^° аиафема). ' г ^ /
„очея*^® ^^fVii и п о в II ч. Греческое лаипдарпое письмо..., табл. X, стб. 4.

^  15 Ср. .,-одом отметим, что поитар.хамп дазыва.лпсь, напрп.\1ер, н Западном Прц_
10 ^IIlM ■ .^цдной эпохи какие-то магистраты, см.  S t о i а п, Tomitana, стр. 159

.рояо.мерь® ^ „де ц (рлаипя Феодора дважды бывшего понтархом».
7. [V «в яраь-'* g г, Ausfiihrliclies bexikon..., стр. 627;^ покровителями илапагащих

°  „ в первую очередь Диоскуры, ср. Страбон, XVII,  1 — надпись цд
мор^о оь ддрдрдцдршЧском маяке: «Сострат кпидянип сын Дексифана Богам Спасц-

^иаме^“‘^°Д^аваюЩИХ ио морю». .
телям оа “,"дцаре Liddell and Scott, А Greek-Eiiglisli Lexicon, стр. G7U, левый столбец

18 В ‘^рр,длкой на Диодора Сицилийского, I, П.

14 Мы п

II о

со
вверху
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(<Благосклопно внемлгащш!» в надписи № 74 несомненно является эллиптическим
употреблением определения без определяемого. Первоначально определяемым, конеч
но, должно было являться собственное имя божества, но оно в результате ритуального
запрета (табу), очевидно, заменялось перифрастическим выражением «Благосклонно
внемлющий Герой», превратившимся в эпиклезу и начавшим в ней самостоятельное
бытие.

А. А. Белецкий

THE «KINDLY HEEDING HERO» IN OLBIA

by A. A. Beletsky

The article deals witli two opigraphical raoiiumcnls from Olbia {Nadpisi Olvii,
Lenш^’'гad, 1958). The first one (No. 72) is a dedication by five Olbian citizens, for
mer sUones to tlie Kindly Heeding Hero, accompanied by a representation in relief of
tliese citizens offering sacrifice on an altar before a bearded man reclining upon a couch.
Near the bearded man are a seated woman and a standing boy, a cup-bearer. The relief
combines two different traditional representational types: the votive of dedicatory relief

and the sepulchral redief depicting a funoral feast or feast in the other world {epul
funebre vel epulum fortunalonun). The man depicted in the i-igbt-liand part of the relief
i.s evidently the Kindly Heeding Hero (he seems most like Asklepios).

The second monument, a fragment from tlie base of  a l)ronze statue, bears a dedicatory
Kindly Heeding divinity by a certain Stephanos, son of Alexander, wlio

um

inscription to a
had accomplished a successful sea voyage. In this case the Kindly Heeding one may be
another divinity of the same class as the one honoured by the first monument. Both monu-
inents are dated paleogruphically in the third century B. C. They may be regarded as direct

●idence of tlie existence of the cult of kindly lieoding heroes, a cult well known from monu-
of the West Black Sea coast in antiquity.

■e\
luents

I'POH МИТРИДАТА I из ПАРФЯНСКОЙ ЫИСЫ

Лрхеологичссктге псследовапня, осуществлявшиеся па протяжении многих лет
Ю/Кно-Туркменпстаисноп археологической комнлексиой экспедицией на городцщ^
Койпс-Иусои — Старая Ииса, сохранившем в своем папменовапиц отголосок древ-,

дapфяпcнoi^ Нисы, прнпосли открытий. Здесь в пределах мощ,.цего названия
ных крепостных степ располагался комплекс дворцово-храмовых сооружений, слу
жебных построек, хранилищ, заложеиш.тх в осиовпо.м во II п- ДО н. э., по функцц

нировавшпх в течение нескольких столетий. В числе находок — огромпый архцц
парфянских остраков (на одном из которых, между дрочим, учеными расшифровал^^

найм, нованпе Старой Нисы—Мптридатокерт), а также остатки

немало

о-

мраморщд,^древнее
статуй, деталей мелкой металлической скульптуры, изделий из слоновой кости.

Среди иослсдшгх оказались остатки более чем полусотни богато оформлецц
1ьтастическо11 резьбой крупных ритоноп, пмсвши.х по столько бытовое, сколько

назиачеипе Опи обпаружеш.: в одном из помещений так казываомог
— главного хранилища поспятитсл1'ПЫХ реликвий, связанного ^

разграбленного с концом ^

bix
р«-

TJ ал ыюе
Квадратного дол1а

культом старших Лртакидов II жестоко
Ди

1 М. Е. М а с с о н, Г. Л. П у г а ч е п к о в а Парфянские ритоиы Нисы Т
'Рруды ЮТЛКЭ», т. IV, Ашхабад, 1959; .\льбом, М.  — Ашхабад, 1956 —195ц

1 йегтапн дрешнч! iicto)hiii, .N- 1

династшшым -
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