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II 12, коропластике Согда
как культовых, так п светских сцеп.

Описанные выше фпгуркп музыкантов передают разные образы исполнителей*
разные типы музыкальных инструментов п разные манеры игры па них. Имеющиеся в

10 . Прпче.м музыканты выступают персонажамп, торевтикема

нашем распоря/кешш статуэтки можно разделить на две группы, отлпмагощиеся друг
от друга временем бытования, тппамп пзображевпп п TexiniKoii изготоплеппя.

Первая — это изготовленные прп помощи штампа фигурки, передающие .засты
лые каионпзпровапныо образы музыкантов, возможно, связанных с опроделеппымп
культовымп верованиями. Особо следует отметить стилистическую близость тнрокобед-
рых обнаженных лгузыкаптов с мпогочпслеппоп rpynnoii мужских статуэток с возде-
тьтми кверху руками Это наряду с фактом синхронности пх бытования позволяет-
отпоспть пх к одной группе культовых персопа/кезь

Второй ТПП — лепные, свободно трактованные фигуркзз, являющиеся,
му, детскими игрушками, зг, возможно, передающие образы эпических героев.

Четыре из пяти имеющихся статуэток музыкантов передают образ лютниста, что
говорит о большой популярности этого струпного ппстру.мепта среди древпего населе-

Средней Лзип в период аптичностп и ранного средневековья. Лютня пользовалась

по-вззди.мо-

нпя
одинаковым успехо.м у разных кмассов п сослопизЬ Изображения лютнистов (чаще лют-
нпсток) мы встречаем как л настенно!! живописи и торевтике, отображавших быт пра
вящих классов, так и в мелкой терракотовой плас~пке. осзющазшзей жзззпь пгпрокия
народных масс.

Г. А. Пугаченкова подробно рассмотрела генезис и эволюцию этого музыкального
инструмента па протянлешпг песзчолькпх столетизз

В Сродпей Азии лютнеобразпые ипструмепты до арабского завоевания бьипг из¬
вестны двух осповных типов: первый — лгатпя с округлой дозчои и коротким грпфом,.
имеющая от двух до четырех струп, второзз — гитарообразиыс лютни. Наиболее

изображеппе лютни первого типа встречается в живописи Халчаяпа. Причем сле-
что этот тип является паззболео распространсипы.м  и бытовавшим беа-

пзмопепий копструкцзш на протяжении многих столетлзк

ран¬
нее
дует отметить.
существенных

Хронологические ра.мкп бытования лютен второго типа пока могут бытт, определе
ны в более узких пределах — первые вока uanieii: эры. В Сродней: Азии лютня
рообразной формой деки известна по Лйртамскому фризу и описанной выше терракото-

JJ3 Мерва. Ие исключено проппкповение этого тзша лютпп на террззторию'

с гита-

вой статуэтке
Средней Азии из более южных ооластеп.

^  -I отличен по типу CTpynuLiii инструмент (см. рис. J. 7) с каплевидиыл!

длшшьш грифом, который паномипает парфянски]! струпный ппструмент,
рптопам из Нисы (II в. до п. э.). Возможно, он передает тип ппструмепта^,

рототппом современного турк.мепского дутара, том более что ареад
этого инструмента пока ограничивается лишь территорией Южного-

Несколько
пкорпусом

известный по
жослужпвшего
распространения

Тур1шеотстана живописи, скульптуры п коропластпкп, па лютне обычно

^^ тоя прижав корпус ппструмепта высоко к груди п отведя грпф влево. В ориеп-
игралп с ’ ^ вертпкальпой плоскости наблюдались некоторые различия. Наибо-

Гее”изл”о^ен1ШП манерой пгры на лютне среднеазиатскими музыкантами счпталась-
опой левая руна с грифом прсколько опускалась вниз. Но по терракотовым

rTaTv™°Jn3BCCTna манера л]шп0дппмать грпф несколько вверх (Ыерв) пли держать,
его гопнзоптачьпо (Согд). Возможно, более поздней является широкораспространепная
ГнастоГшее время па Востоке манера игры сидя, с подогнутыми ногами, так как в изо.

II

та,

10 Л/Г г.’ м -1 г с о п, Скульптура Айратама, «Искусство», 1935, № 5.
та ’ л ■ TU л ut к о тэ II с, Терракотовые статуэтки музыкантов пз собрания Музея!

Mvsefl псторшг УзССР», вып. II, Ташкент, 1954.
псторш., «труда в, Восточное серебро, СПб. , 1909, табл. 37.

11

Г А п у Г а ч С II К О В О, Коропластика древпего Мерва, стр. 148—153.
Луга ч е и к о в а, Девушка с лютней...
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бразптсльном пскусстве античного времени нодобная манера нсполпенпя не зафпкспро-
вана.

Передавая облик хрупких музыкальных пнструментов прошлого, терракотовые
статуэтки музыкантов из Мерва наряду с подобными произведенпямп коропластпки
Согда и Хорезма являются бесценным материалом по псторпн музыки народов Вос
тока. Созданные мастерами-керампстамп, они отвечали запросам п вкусам широкого
потребителя п в олределенпои мере отражали уровень развптпя музыкальной куль
туры народных масс.

В. Н. Пилипко

TERRACOTTA STATUETTES OF MUSICIANS FROM MERV

by V. N. P Hip ко

The article deals with Parthian and Early Sasanid terracotta plastic art from Merv^
mainly with statuettes representing musicians performing on stringed instruments. The
manner of playing in a sitting position with legs half bent, winch is widespread in the

in these ancient representations it.Orient today, seems to have been adopted later, since
does not appear.

ОЛЬВИЙСКИЕ МОНЕТЫ С КОШАРСКОГО ГОРОДИЩА
В 1964—1965 гг.'были возобновлены п продолжены раскопки Кошарского городпша

границе Нпколаевскоп п Одес-
- правом берегу. Обнаруженное

этногеографии п характе1шстпкп'

на
эллинистического времени Памятник расположеп
CKOU областей, возле устья Тплпгульского лимана, па его
в 1950 г. ’городпш,е представляет интерес для выяспеппя ;
культуры племен, жившпх па берегах Тнлп-
гула (Аксиака, Асиака), а также длялокалп-
аации древнего Одесса (Ордесса), гавани, упо
минаемой древними авторами". Новые рабо
ты производились там же,где и в 1955 г.; было
обнаружено несколько помещений многока
мерного каменного дома При раскопках
1964 г, были найдены две медные монеты, о
которых и пойдет речь в настоящей заметке.
Первая находка происходит пз большой хо
зяйственной ямы, расчищенной в окопе воен
ного времени (рис. 1, 1). Диаметр монеты
26,1 .«3t, вес 12,7 г, соотношёнпе осей (по ча

совому циферблату) 7, л. ст.: голова борода
того речного божества Борпсфепа, влево; оо.
ст.: лук в горите под ппм секпра,влево,

вверху ОЛВЮ, внизу монограмма

^ Работы на Кошарском городище в 1^64-1965 гг. проводила Ттигулъская, а затем
Тплпгуло-Диепровская экспедиция ИА ЛП СССР с У^сти^^ ^  ■

i; 1' gSMo^cBn';': „а Т,ш.;гулм.ком'.,„мане. КСОГАМ.

б1ш^Го’’типа 7реяставленм у А. И. Зографа («Лтлапше МП.А
№ 16, 1951. табл. XXXII, 13). причем наибо.тее тяжелые по nec^J варианту
возможным сближать с типами монет самого копна IV—иаыла и  ● д ● ●, .
руя их временем второго и третьего десятилетий III в. до ir.o., стр. icu.

146—150.
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Вторая монета (рпс. 1,2) найдена на полу жилого помещспия и расколе 1 па глу
бине 0.30 м. Она имеет диа.метр 22,1 мм, вес 8,87 г, соотношение oceir (по часовому
циферблату) (3. Лверсн реверс как у первой, но мопогра.мма
чески более грубо оформлена

Обе люнеты принадлежат к тлпу ольвпнскпх монет с наображеппем речного бо
жества, за которымп в литературе закрепилось название «борисфены» Этн монеты
являются одними пз наиболее многочисленных в Ольвии. Датировку подобных люнет
уточнил в последние годы П. О. Карышковскпй. Он считает возможныл! датировать
их в пределах от 330—325до 250—230гг. до н.э. Кроме того, этимонеты находились в
обращении довольно долго после прекращения их чеканки, окончание которой отнесе
но П. О. Карышковскп.м в последней работе, посвященной специально «борлсфена.м»,
ко времени около середины Ш в. дон. э. Первая монета датируется предпоследнпм
десятилетнем или шире — последней четвертью IV в, до н. э.; вторая— концом пер
вой четверти 1П в. дон. э. Между выпуском обеих люнет прошло около 30 лет при лю
бой их датировке (пользуюсь заключение.м П. О. Карышковского, лично ознаколшв-

даппы.мп находками).
Как известно, медные люнеты античных городов бы:ш  в повседневном обращешш у

па люпете стилистп-

шегося с

населения и, следовательно, ггомогают довольно точно определить время существова-
связаниых снилш объектов. Те.м салшл! обосновывается датировка одного пз пери-ния

одов существования Кошарского городища, время которого предварительно было
IV—II вв. до и. э.определено

Монеты ольви1Юкого чекапа па городище, отстоящем от Ольвии прпмерпопа
100 KxVi, выявляют адрес доселе иепзвестного торгового партнера «Счастливого города».
Кошарское городище в культурнод! слое содержит и другие материалы, доказывающие

связей и оживленной торговли с античными центрами. Это заключение основа-
многочпсленныхнаходках алгфорпоптары, чсрполаковоп кералшкни пр. Можно

налпчпе
но на
надеяться, что дальнейшие работы на Кошарсколг городище дадут не только нудшзма-
тнческие, но и другие материалы, всесторонне характеризующие хозяйство п торговлю
населения берегов Тплигульского лимана в эллпипстическнй период, а эпиграфнче-

лодюгут определить, т^акое отношение имел населенный пункт к Одес-CKire находки
су (Ордессу) 1шсьл1енных источников.

Э. А. Симонович

OKBIAN COINS FROM THE KOSHARSKY TOWN-SITE

by E. A. Symonovich

frst find of two copper coins (of the so-called «Borysthcnes» type, minted,
О Karyszkowsky, in Olbia in the period from 330-320 to 260-250 B.C.)

-  ite at the mouth of the Tiligul estuary supports the hypothesis that
.wi in^restinff ancient site belongs mainly to the fourtli and tliird centuries

t is new a beginning of the second (see VDI, 1954, 4, p. 148; KS OGAM,
(0Г/ n 151) The discovery of the coins confirms the existence of close comraer-

riJ'iL between the population then occupying the site and Olbia. ties which are also,
iidicated by other archaeological evidence from excavation.

Tlie
according to P

the Kosharsky town-sion

A. II. Зографя (ук. соч., табл. XXXII. IS),
относит к средпей, более поздней группе

III в. до и. э., cTj>. 130 сл.
3 Монеты близкого типа представлены у
.  fm моиограм.малш, тип которых автор

монет ве ом Голо^ г, датируемых второй третью
с Гм например. Зогра ф, ук. соч., стр,
т II. О. К а р ы ш К о в с к rmi "

130—

ВДИ, 1957, .
го;п1р1101ТЬ^за^ко1юудь-п^ Ольвпйскне «борисфешл», сб. «Нумизматика и сфра-

131.
йГзаметки 1Ю нумизматике luiTimnoro Причерноморья

Х2 2.”"стр. 143 сл. Пользуюсь случаол! ирнмести f "II. О. Карытковскому бла-

гистика.>,‘ 3, Киев, 1968, стр. 76, 79
U Г Ы .\1 о и о в и ч, >к. соч., стр. 1 о1.
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Т. Н. Кшшович и Е. и.
«Наука», 1968,

{●.Надписи Ольвии (1917—1966)». Под ред.
Левп. Институт археологии АН СССР, Л., Изд-во
132 стр., 65 табл., тираж 1600 экз., цена 1 р. 1-4 к.

Отметим напболео крупные, режущие
глаз. Непранплыю поставлены ударения
в формах артикля — в дат. пад. мн. ч.
х61с (вм. тоТ(;) — А» 46,-;
плп целпком дополненных частях над-

(BM^SKo - № 34, К^оммеи-
тарпй; Хйра (вм. же К

частичнов

(вм. siTca-v) 34 1_2; Ava-( вм 7:2лол1т]еисаач —*^1, ^ /оА р-

45^-«

’,‘9ТТ?;1Й’5“4Г%“м‘“д>-„“[=о154^
д?;?^[,.]5Дро1) L 58.3. Ошибочная—

ffiflpT-^sT'cTr.^ teyoMott
формы
Гдополненпая 8с1босле-

'■“во Введении названпе ‘

в
сто
это слово

да Орхомепа почему о -сения в
жествсшюм ^'н в Аркадии»),
честь жителя „ богпип ИЫт;.
В указателе даже отвлечься

Обработка текста (ссшгд^^ перевод и
от указанных ясбр у д j. цскоторым

оммептарпй подают повод к пс i
замечаниям.

№ 1. В коммоктарпи
фографических надпись
М

1C

речь пдет об ор-
надппсп.

ежду 'Г'-'"*’ ! «^'fJaSIfoBbie особсниости
отражает реальные .-.я над-
поппйского диалекта. Датируется над

Вышедший под редакцией Т. Н. Кни-
повпч и Е. И. Левп сборппк ольвпп-
екпх падппсей отвечает пазревшей по
требности историков, археологов, фпло-
логов иметь в своем распоряжешш пзда-
епе, в котором были бы объедпнеЕпд най
денные в Ольвии за последнее полстоле-
тпе надписи. Как указано во введеппи, в
сборнике даны не только уже опублико
ванные в разных периодических изданиях
эпиграфичеекпе памятники, но и еще по
опубликованные, пздаваолплс впервые.

Сборники «Корпус боспорекпх иадпп-
сей» (1965 г.) п Э. ll. Соломоппк «Новые
эппграфпческпе памятники Хсрсопсса»
(1964 г.) выполняют аналогичную задачу
по отношошпо к двум другим крупным го
сударствам Северного П ричерноморья —
Боспорскому царству п Херсоыесу.
В настоящее время п 6л1шпя обеспечена
своим сборником, за что специалисты не
могут пс быть признателы1ы всем, потру-
дпвши.мся пад выпуском сборника.

Леммы, грочеекп!! текст, перевод, ком
ментарий в большинство случаев не вызы^-
вают ипкакпх возражеиип. Хорошшг
формат, дельное введение, указатели, пре
красно выполпепиые снимки рекоменду
ют новое издаппс с самой лучятсй сторо
ны.

к сожалению, по во всех отношениях
со стороны составителей сборника была
проявлена надлежащая тщательность.

Прежде всего, заслуживает упрека не
брежная правка греческого текста. Если
судить по списку опечаток, ошибочная
замела одной буквы другою допущена в
книге только в пяис случаях (ес.лп при
числять сюда II замену прописной буквы
строчною), а ошибка в ударении только
в трех случаях. Между тем в де11ствп-
Т0.ЛЫ1ОСТП погрешности того и другого
ряда наблюдаются в сборнике в гораздо
большом числе случаев.


