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святплпщ конца бронзового века в Идалпопе Мирту-Пнгадах ■*- ir тон же Агпа-
Ирннп, общим и важнейшим пх элементом является впзггреппп!! двор, вокруг кото
рого в святилищах располагались культовые и хозяиствепные постройки. Однотип
ность планировки святилищ и дворца служит лншешм доказательством  глубоки.^
местных корней его архитектуры В архаическое время кипрское культовое зодче
ство оставалось крайне простым: святилища представляли собой главным образом от
крытый двор, обнесенный оградой, нередко с культовым помещеиис.м.

Несмотря на единый приицип планировки, святилища отличались от дворца в Ву-
нп скромнылш размерами, неправпльпой формой, отсутствием сим.мстрпп и фронталь
ности. Эти две последние черты появляются в храмовых nocTpoiiKax иоздиее — в эллц-
нпстическое вреаш п особенно в первые века н. э. Один из храмов III в. п. э. в Солах
сближают с дворцом в Вупи не только указанные качества, по и трехчастиое делопие
входа и закрытой постройкп, расположенной в глубине двора Судя по изображе
ниям на монетах, храм Афродиты в Пафосе также представлял собой открытый двор
с культовым помещением, пмевпшм высокую среднюю и низкие боковые части

Ю. А. Савельев

Е. Sjokvist, Problems of the Cypriote Late Bronze Age, Stockholm, 194141

стр. 4—5.
J. du P 1 a t - T a у 1 о r, Mirlou-Pigadhes, Oxf., 1955, стр. 103—104.

^3 A. W e s t h о 1 m, The Paphian Temple of Aphrodite, «Acta Archaeologica»,
IV, 1933, стр. 277; о н ж e, Temples of Soli, Stockholm, 1936, стр. 154, 167.

В этой связи особенно пеубедительпой кажется концепция В. Мюллера (The
Palace of Vouni...) о Месопотамии как единственном центре пропсхождепия и распро
странения мотива внутреннего двора. Этот тпп сооружений на Кипре и других .обла
стях Средиземноморья возникал самостоятельно, в связи с воутреипилш предпосыл-
каз\ш. Да и в самой Месопотаьшн он пе был древнейшим и единственным в южных райо
нах в III тыс. до н. э. и не характерен для севера Двуречья с его более суровылш клима-
тическшш условияьш («Всеобщая история архитектуры», 1, 1, стр. 99).

46 W е S t h о 1 ш, The Temples of Soli, стр. 92, рис. 59—62; SCE, III, 1, стр. 484.—
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W e s t h о 1 m, The Temples of Soli, стр. 159, рис. 75—77.46

ОЛЬВИЙСКАЯ НАДПИСЬ С ПОСВЯЩЕНИЕМ
АПОЛЛОНУ ВРАЧУ

Во время работ Ольвпйской экспедиции 1962 г. стало известно, что па территории
некропо.чя, в верховье Заячьей балки обнаружена мопумеитальная мраморная плита.
Плита, находившаяся у края степной дороги, стояла  в слегка наклопиом положении па
одной из боковых сторон и была уже немного окопана. На видимой, тщательно обрабо
танной поверхности имелись два чашеобразных углубления, свидетельствование о жерт
венном назначении плиты; на противоположной стороне был заметен след от установ
ки бронзовой статуи. Это дало основаппе полагать, что па боковой поворхиости, цели
ком уходившей в землю, может находиться надпись.

Огромная тяжесть плиты не позволила первооткрывателю не только увезти,
даже сдвинуть или приподнять ее с места. Поэтому, очевидно, начатые пм работы были
приостановлены. Плита оказалась столь тяжела, что даже после ее полного раскры
тия сдвинуть плиту удалось только при помощи автомашины. Опа была доставлена в
лапидарий Ольвпйского заповедника, где сейчас и хранится.

То, что удалось увидеть, когда плита еще не была даже приподнята, превзошло
все ожидания: на боковой стороне, уходившей в землю, действительпо имелась посвя
тительная надпись, причем почти полной сохранности и весьма питероспого содержа
ния.

по
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Плпта пз белого мелкозернистого мрамора, высокого качества, пмеет почти пра
вильную квадратную форму; размеры: длина 0,98 м, пшрнна 0,80 м, толщина 0,32 м.
Она была тщательно отполпровапа со всех сторон, по пострадала от времени: оббиты
все грани, местами большпе сколы и выбоины. Большой скол имеется и в верхней ча
сти лицевой поверхпостп по ее середине: в значительной мере сбита первая строка трех-
строчной надписи, вырезанной на лицевой поверхности плиты (рпс. 1). Две первые
строки находятся иа расстоянии 2 см друг от друга; третья отстоит на 10 см от второй
строки.

Аполлону
Рпс. 1. Мраморный постамент с посвятительной надписью

Врачу (0/62 Л"» 3659)

Первая строка надписи располошена точно посредине плиты; ^
ко не доходит до конца первой, а третья - слегка выходит за
двух верхнпх строк. Над последним словом третьей строки видно ^
(о котором речь будет позднее), вырезанное в обратном положении к рассматр
надписи и ие имеющее к ней отношения.

Текст :
●] 00As<oxpa[T'o<;

2'rpo'twvi5-/(? ’AO-/)votTo<; kni,r,cs

Перевод: «Леократ. сып такого-то, Аполлону Врачу (посвятпл). Стратонпд, афп-

"""шГлеГкрата мы восстанавливаем, базируясь на уже
ольвпйских граждане От имени отца coxpdH»iJiuv.Dпыопах; оно встречается в списке

лишь окопчаппе родительного падежа
Итак, перед нами посвятительная надпись

статую Аполлону Врачу. В последней строке указано имя
Этим п объясняется большой промежуток между первыми строками и

конце плиты, на известном расстояяпп от основною

на 00.

Леократа, поставившего бронзовую
афинского скульптора,

последней: име¬

на мастеров обычно вырезались
текста и часто более мелким шрифтом.

тщательно. Буквы довольно глуооко вдаются в мрамор,
написаны

в

Надпись вырезана очень
размер букв 0,02 м; О п Q несколько мельче. Первые буквы верхних строк

1 IOSPE, Р, № 201, I, 62 п второй раз в этой же надписи — I, 1.
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В манере стойхедон п только начиная с шестых букв этих строк вертикаль нарушается.
Обращает внимание выдержанность в передаче форм одешх п тех же букв, иапример,
А, Л, N. Н. Сигма, пп п эпсилон сходны еще с письмом первой половины IV в. до п. э.,
только Й выпадает пз общего стиля шюьма; она слегка округла, па коицах заметны
раепшрепия; кроме того, во всех случаях она передана раз.чпчио.

Обращает випманпе выпадение поты в слове ::o!.sTv, что хотя изредка п встре
чается уже в VI в. до н. э., но особенно характерно для аттических надписей IV в. до
н. э. форма родительного падежа на оо также вытесняет раппее окопчашю па о с IV в.
до п. э. Вьнпесказанное говорпт в пользу датировки надписи IV а характерв. до н. э.
письма у1<азывает на вторую половину этого века.

Не приходится доказывать важное научное значение вновь найденного посвяще
ния. По существу это первый бесспорный документ, свидетельствующий о почитании
в Ольвии Аполлона Врача. До настоящего времени о культе Аполлона Врача в Оль
вии можно было зак.чючать только по небольшому фрагменту надписи IV
в котором сохраотлось окончание имени Апо.члона и первая буква эпитета — лота,

основании которой В. В. Латышев восстановил эпитет бога как’1[г,трос;], поставпв
при этом в скобках знак вопроса Вполне понятно поэтому, что во всех последующи.х
работах, касающихся культа Апо.члона Врача в греческих колониях, о на.чичнп его
в Ольвии говорилось с оговорками: «Вероятно, Аполлон Врач был почитаем и в Оль
вии» (Ф. Билабель) «По всей вероятности, почитался в Ольвии» (И. И. То.чстой) ®.
«Возмончно, в Ольвии» (П. Нпкореску) На В. В. Латышева ссылался и С. Ламбрино,
говоря о возможности наличия культа Аполлона Врача в Ольвии Г. Гире в статьеоб ольвийскпх

в. до п. э.,

на

культах пишет относительно восстановления В. В. Латышева: «По-
видимому, не может быть сомнений, что здесь мы имеем имя Аполлона, но является ли
1*/;трсл; именно тем эпитетом, который следует дополнить, об этом можно только пред

полагать» . I возвращаясь к этому же вопросу, замечает далее: «Нельзя считать за до¬
стоверное, что такой культ существовал в Ольвии», однако тут же указывает на весьма
вероятное почитание в Ольвии Апо.члона Врача, поскольку его культ засвидетельство
ван iiaflnnCHNffl оспора . Вновь найденное посвящение подтверждает, как это пмоло
место много раз, прозорливость восстановлений В. В. Латышева и позволяет спять все
оговорки, которые вполне законно делались
Врача в Ольвии.

ранее в отпошешш ку.чьта Апо.члона

О культе. Аполлона Врача в Северном Причерноморье до настоящего времсии мы
могли судить по трем посвятительным надписям Пантпкапея IV в. до п. э.1“, посвяще
нию из Фанагории III в. до н. и двум надписям из Тамани IV и III—II вв. до н. эГ-.
Культ этого бога засвидетельствован
В Истрпп, напрпмер, найдено три падппсн,
с посвящеппямп Аполлону Врачу от одной

так/ке для ряда других понтпйскпх колоний.
вырезанных на постаментах д.чя статуй,

живших в V—IV вв.семьи Жрецов, ,
. Имя этого бога упоминается также и в более поздней

13до н. э. нстрнйской надписи

- К. М е i S t е г h а п S, Grammatik der Attischen Inschriften В 1888 стр 45.
3 lOSPE, Г-, № 1G4. ’ ’
* F. В i 1 a b e 1, Die ionische Kolonisation, Lpz, 1920, стр. 109
^ II. И. Толсто Й, Культ Аполлона на Боспоре п в Ольвии, ИхМНП, 1904,

январь, стр. 2.
® Р. N i с о г е S с н, Fouilles dc Tyras, «Dacia», 1927/28, III/IV, стр. 565.
’S, Lambrino, La famille d’ApoIIon a I-Iistria. ’Е^-^зцер!,;

т. 76, 1937, стр. 357.
® Г. М. Гире, Ольвинекпе культы, ИАК, выи. 27, 1908, стр. 86.

Там же, стр. 91—92.
IOSPE, II, № 6, 10, 15.
IOSPE, II, № 348.
Ю. Ю. Марти, Посвятительная надпись Аполлону Врачу, «Из исторпи Бос-

пора», ИГАИМК, вып. 104, 1935, стр. 57, Кг 5, 6.
L а m Ь г i п о, ук. соч., стр. 352 сл.
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II В. ДО п. э., В которой указывается, что чествуемое лицо — Арпстагор — четыре раза
выполнял обязанности жреца Аполлона Врача По краю мраморного блюда III в.
до п. э., найденного в Тире, было вырезано посвящение Аполлону Врачу

Несколько посвящеппн Аполлону Врачу происходят из Аполлонпп Понтпй-
ской в том числе п посвящение некоего Метока, сына Таврула, относящееся уже ко
II—III вв. н. э.’". Монеты снадписыо ’An6?4?4covo? ПатроЗ, которые первоначально припи
сывались Малой Азии, в настоящее время нумпзматы относят к Аполлонпп Поптпнской

Характерно, что Аполлон в образе Врача не пзвсстен в Грецнп
по материалам милетских колоний Понтнйского побережья — Аполлонпп, Истршг,
Тнры, Bocicopa II теперь уже твердо — Ольвии. Даже в самом Мплете нет упомппанпй
об Аполлоне с апитетом ’1'/;трос;. В Дпдпма.х Аполлон как бог врачеванпя поспл

и. и. Толстой в’ статье о культе Аполлона на Боспоре п в Ольвпп указывает
па сходство между Аполлоном Врачом п Аполлоном Улнем-'^.

Вопрос о культе Аполлона Врача в Ольвпп И. И. Толстоп поднимает в специаль
ной статье «Врач н Дельфиний», в которой издает краснофпгурпып кплик V в. до
найденный близ с. /Куровки Киевской губ.-^. По краю этого кплнка была вырезана

е. «Дельфпппя — об-

19 , а известен лишь

эпитет

п. э..

падппсь Де?чС1У'!о Ecvt; ’Т/^тро плп ’I'/itpo т.
щая-2— Врача». Так как нмевшпеся тогда спедсння о культе Аполлона Врача
Боспоре восходили ко времени не ранее IV в. до н. э., а почитание Аполлона Дель
фпппя в Ольвпп было засвидетельствовано только одной посвятительной надписью
Агрота и Посидел 23 III] в. до п. э., И. И- Толстой пришел к заключению, - -
К11ЛПК принадлежал сообща двум разным"] божествам, именуемым' 1/].рь? я Д-^'С.

Северном Причерноморье были два самостоятельныхв эпитеты

на

что

'яо;, т. е. что в V в. до п. э. в
божества — Врач п Дельфшпш, которые лишь впоследствпп превратились
Аполлона. В то время, когда И. И- Толстой писал свою статью, действительно о почп-
ташш Аполлона Дельфшшя в Олышн ранее III в. до н. э. не было никаких сведении.
В настоящее время благодаря раскопкам Ольвипского теменоса мы знаем, что культ
Аполлона Дельфшшя в Ольвии был широко распространен еще со второп половины

=  Очевидно, па краснофпгурном кплпке пз Чпгнрппского уезда (вероят-
И. II. Толстой) посвящение было сде-

т. с. мы имеем cute

VI в. до II. э.
нее всего, привезенном из Ольвин, как отмечает
лапо двум богам — Аполлону Дельфпшпо п Аполлону Врачу,
одпо указание на почитание Аполлона Врача в Ольвпп в раннее время.

Вновь па11дениая посвятительная падппсь — весьма ценный источник п *
росов, связапиых с историей античной культуры. Имя афипского скульптора i
пида, значащееся в последней строке, встречается но впервые. Оно засвидетель
ЫО в одной из посвятительных надписей IV в. до п. э., найденных в афинском ■
Асклоппя. В конце этой надписи вырезано: 2:тратшГоу;; гт.ог^ав.-К Па
менте надписи, также происходящей из Афин, сохранплось лишь окопчалп ь

Graccaoin Bulgaria repertae, Scrdicac, т. I,u
G . M i c h a i 1 0 V, Inscriptiones

1950, Xs 399.

CO resell, ук. СОЧ., стр. 500, рис. 0. Восстапов.лснпе П. Ннкореску.
М i с h а i 1 о V,- ук. соч., № 399, 400, 403.
Там же, Ks 400.
В. Pick, Thrakische Miinzbilder, JAI, т. XIII, 1898, стр. 109.

засвпдстельствоваппое почитание Апол-
очевпдно, базпрова-Т. В. Блаватская, указывая па широко

15

16

17

18

лона Врача п в самой Греции, в особеппостп в понпйскпх городах тог
лась на данных, относящих монеты Аполлонпп к монетам Малой Азпн. См. - . л а
в а т с к а я, Западнопоитийскпе города в VII—П вв. до н. э., М., 1952, стр. 2 .

20 Толстой, Культ Аполлона...,
Толстой, Врач II Дельфпппй, ИЛК, вып. 14, 1905, стр. 53.
Подразумевается кплпк, который по-гречески женского рода.

23 IOSPE, Р, № 189.

стр. 13.
21

22

Материалы Ольвпйского теменоса, «Ольвпя. Тсмсиос  и агора».2« Е. и. Л ев II
М.— Л., 1964, стр. 164.

2° Е. L о е W у, Inscliriftcn griecliisclier Bildhauor, Lpz, 18, стр. 56—57, Лг 73.
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скульптора ojviB-r;;; Э. Левп восстанавлпвает в тексте имя как
а в прпложевпи — в списке имен как [2трат]шУ1от;(; Таким образом, новая
сльвийская надпись является по существу вторым достоверпым псточппком об
афинском скульпторе Стратонпде. Издатель вышеупомянутой афшнской надписи от
носит ее к IV в. до и. э.^®; предлагаемая иамп датировка ольвп11Ской надписи второй
половиной IV в. позволяет несколько сузить хронологпческпе рамки времени деятель
ности Стратонпда. Характерно, что 1слп в афинской надписи этпикон пропущен, в оль-
вийской он указан

Хотя скульптур известных афинских мастеров не только в Ольвии, но л во всем
Северном Причерноморье пока не обнаружено, сигнатура Праксителя на мраморной

Рис. 2. Верхняя поверхность постамента из Ольвии со следами
прикрепления статуи

плите, найденной в Ольвии ранее, свидетельствовала, что таковые в Ольвии имелись
Может быть, Полпкрату — афипскому скульптору IV в. до и. э.— принадлежала ста
туя, посвященная Афине, постамент для которой был обпарулгеп в Херсопесе В
настоящее время мы располагаем ппсьмеппым источником, говорящим о том, что Оль
вия в IV в. до п. э. находилась в тесных культурных связях с Афшналга.

Как упомпналось, плита служила постаментом для бронзовой статуи, па что ука
зывают сохранившиеся па верхней поверхности следы прикрепления для ног (рис. 2).
Хотя этп углублепия еще в древпостл были сколоты со всех сторон при снятии ста¬
туи, сохранившиеся нижние части их дают полное представление о размерах. Длина
правой ступни в 26 см и слегка сбитой лево»! в 24,5 см указывает, что статуя была
в рост человека о больших размерах статуи говорят  и размеры самого постамента.

Располошеппе выемок дает осповапио для восстановления позы пзображепного:
он был изображен в двпжешш, оппраюшимся иа выдвинутую вперед левую ногу;
углубление округлой формы диаметром 4,5 см, иаходящееся у края плиты справа.

20
Там же, стр. 287, № 425.
Там же, стр. 40.
Там же, стр. 57.
Следует отметпть, одпако

надписях, находимых в Греции. См. L о о w у, ук. соч., прпложопце X.
30 IOSPE, Р, Л'Ь 271.
31 IOSPE, Р, № 406.

Ср. Г. М. Павлов
1959. стр. 213.

27

28

29
’A-&'/ivaio;что этпикол вст])ечается

3 2
В. И. Павлова, Пластическая аи

изредка и в

натомия, М.,
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указывает, что стоявшая па постаменте фигура держала в левой руке предмет,
круглый в сечепшг.

Весьма любопытно, что па постаменте, пайдепном в Истрпп с посвященпем
V в. до п. э. тому же Аполлону Врачу, следы от бронзовой статуп совершенно
сходны со следами на вновь найденном ольвппском памятнике (рис. 3) Только
на постаменте пз Истрпп округлое углубленно расположено несколько блпже к ноге
II несколько выдвинуто вперед. Плита нз [Истрпп несколько меньше ольвпй'
ской (длина 0,09 м, ширина 0,74 м, толшппа 0,29 м); соответственно этому несколь
ко меньше по размерам была п статуя (длина левой ступшг 23 см, правой 21 см).

Вышеприведенные сопоставления позволяют
ставить вопрос: по были ли в Истрпп и в Ольвпп
посвящены Аполлону Врачу аналогичные статуп?
Кого опп могли изображать?

II. И. Толстой высказал предположеппе, что
па всех постамептах, найденных в Северном
Причерпоморье с посвящением Аполлону Врачу,
а также па ольвпйском постаменте с надписью
Аполлону Дольфппшо стояли статуп жрецов этих
богов, посвящаемые жрецамп по окончаппп одпо-
годнчпого срока службы На ряде памятников
действительно имеются прямые указания па ус
тановку статуи жреца, как, например, в ольвпй
ском посвящеппп Аполлону Дельфпппю Ш в. до
п. э., но это положенно не может быть распро
странено па все посвятительные статуп. И. П.
Толстой сам отмечает, что он пе настапвает на
этом предположенпп, так как факты, на которые
он опирается, могут быть случайными ®®.С. Лам-
брпно не сомневался, что на постаменте пз Ист-
рип с посвящеппем Аполлону Врачу стояла
туя этого бога. Нам представляется, что п па по
вои ольвпйском постаменте могла стоять только
статуя Аполлона Врача. Статуя была выполнена
афинским скульптором п, вероятнее всего, не па месте, а в Афинах п оттуда вместе
с постаментом привезена в Ольвшо. Ранее уже упоминалось о плпте с сигнатурой
Пракептеля, пропеходящеп пз Юльвшт. В Ольвпп найден ряд произведенпй аттиче
ской скульптуры, в том числе п надгробпые стелы, привезенные пз Афпп

Как уже упомппалось, Аполлон с эпптетом 'lr,zpiq встречается лишь в Причер
номорье, п статуп этого бога нам нспзвестпы. С. Ламбрпно пытался восстановить ста
тую, базируясь па монетах Истрпп I в. н. э. На этих монетах, найденных в количестве
11 экземпляров, Аполлон изображен стоящим в длпппом одеяппп; в вытянутой
правой руке он держпт плектр плл чашу, в
колонке (рис. 4). По оппсаншо Ламбрпно, поза Аполлона па монетах соответствует
позе утраченной статуп, судя по следам ее прикрепления Если в 1927 г. С. Ламбрпно

rs.
Сь'

,Т
- - ass--1-»—

1ГГОЛОХОАГОЛЛП
fHTPnlANEOHKENEnrrOAOxO
.tooeq^toiepea

I
Рпс. 3. Верхняя поверхность по
стамента из Истрпп со следами

прикрепления статуп
ста-

левой — лиру, установленную на

S. L а ш Ь г i п о, Fouilles d’Histria, «Dacia», 1927/1928, III/IV, стр.
рис. 10—11.

Толстой, Культ Аполлона..., стр. 4.
Таи же, стр. 4.

3® Б. В. Ф а р м а к о в с к п й, Памятпшш антпчпой культуры, найденные в
России. V. Судьбы одного ольвпйского памятника, ИАК, вып. 51, 1914, стр. 141.

3’ L а m Ь ri п о, Fouilles d’Histria..., стр. 396, рпс. 12. Алтарь, который изоб
ражен па некоторых экземплярах монет, С. Ламбрпно считает более поздним элементом,
добавленным резчиком.

393,
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еще «гипотетически», как он выразился, восстаиавливал стат^чо, базируясь па моне
тах 3^*, то вновь возвращаясь к этому вопросу в 1937 г., оп подкрепляет ранее высказан
ное суждеггае изображением Аполлопа на одном цз рельефов Истрпп IV в. до п. э. Апол
лон изображен в центре между Зевсом и Артемидой,  в длинном одеяшш, с большой
лирой в левой руке ц плектром в правой з®. «Еще раз монеты н мопумептальпые па-
аштппкн,— пишет С. Ламбрппо,— взаиишо дополняют друг друга» Сопоставление
Аполлопа па рельефе п на монетах пам представляется не вполне убедительным: на
рельефе отсутствует колонка слева, на которой стоит лира па мопетпых изображениях.
Неубедительным представляется нам п само восстаповленпе статуи Аполлона Врача
с атрибутом в виде лиры, т. е. в образе Аполлопа Ыусагета. Могут ли помочь в атом
вопросе монеты Ольвпи?

Рис. 4. Монеты Истршг с изображением
Аполлона

На одной пз ольвийских монет II в.
изображение стоящего обнаженного Аполлона
лук доходит до конца пог

э . имеется, по определешпо нумизматов,
- с луком в левой руке п чашей в правой:

● Круглое углублеппе па и.здаваемом постаменте вполне
могло служить для установки конца лука. Однако нам представляется более вероят
ным отождествление несохрашшшейся статуи с типом Аполлопа па монетах Аполлонии
Фракиискон II в. до н. э.,
’Ат:бХ?чй)7о? ’1атроу,

ц.

41

падшгсь на которых, идущая с двух сторон изображения:
гч .10 У^шзывает, что перед памп воспроизведение статуи Аполлона Вра¬

ча (рпс. 5) К сожалению, сохранность плохая, II беглый рисунок , может быть,,
не вполне точно передает детали, но в целом облик статуи ясен. Аполлон изображен
о нажепным, во весь рост, в правой руке он держит лавровую ветвь, доходящую до
землп, в опущенной левой — стрелы и лук. Некоторые исследователи полагают, что
на этих монетах^воспропзведена статуя Аполлона работы Калампса
детельству Страбона, была увезена Лукуллом при разорении города
постаментах в Истрпп п в Ольвии держал атрибут не  в правой, а в левой руке, поэтому
соответственно выдвинута вперед левая нога. Округлое углублешю по размерам впол
не соответствует устаповке ветви, подобно изображенной па монетах Аполлонии. То,
что Аполлон в Ольвпи был дап с выдвинутой вперед левой ногой, т. о. в позе,
характерной для архаического типа Аполлона, лишний
вержеппость ольвпополнтов к арханзацшх. Конечно,
новленне нужно рассматрпвать только как одну из попыток представить себе скульп
туру, стоявшую на постаментах в Ольшш

монет

которая, по сви-
■*3. Аполлон на

раз подтверждает прп-
иредложепнос памп восста-

п Истршг, попытку , которая может быть
подтверждена только новыми дополнительными материалами.

J^ambi' iiio, Fonilles dTIistria, стр. 396.
39 L а m Ь ri n о, La famille d’ApoIlon a Ilistria, стр. 360, рпс. 3.

Там же, стр. 361.
'll Б. Бурачков, Общий каталог

и

I. Одесса, 1884монет. , табл. VIII,
№ 178.

^2 Это как раз те монеты, которые ранее как уже упоминалось памп, приписыва
лись городам Малой Азии. Рисунок взят пз статьи: М. L а m Ь г о s, Monnaies, рог-
tant les inscriptions..., ВСИ, т. П, 1878, стр. 509—510, табл. XXIV, 2. М. Ламброс
был склонен приппсывать этп монеты Магнезии па Меандре.

L i р р о 1 с1, НЕ, S. V. Kalamis (т. X, стб. 1534).
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Поздиое, когда статуя была снята с постамента,— очевидно, довольно спешно, на
что указывают большие сколы вокруг ступней,— плита была пспользована вторично
для /кертвепных возлияний, т. е. д.чя культовых целей. Верхняя поверхность ее, на
которой имеются следы от прпкреплеппя статуи, была превращена в пгокпгого, а на
прежней uпжнoii, тщательно отш.чпфовапной, были вырезаны два чашеобразных углуб-

Рис. о. Монета Аполлонии Понтпйской
с изображением Аполлона

леппя, офорлглоппые в виде канфаров (рпс. 6). По форме ручек и довольно широкому
краю опп сходны с капфарами III в. до п. э. Это первый известный нам пример оформ
ления чашеобразных углублешш в впде канфаров па плптах раннего времени На
одной из ольвпйскпх плит имеются углублешш в впде фпал, явно указывающие на куль-

- i

i'

jer - X

Ч,/

Рис. 6. Чашеобразные углубления па постаменте из Ольвии

товое пазиачепие чашеобразных углублеппй па плптах ●*“. Обычпо же эти уг.лубленпя
делались в впде простых чаш. Таковы, например, простые чашеобразные углублеппя
на плпто, пропсходящеп пз Ольвшг, служившей постаментом для статуи Тпмо, жепы
Эпикрата, п др.'*®.

а Изображения чаш в впде канфаров имеются на мраморном надгробии первых
веков п. э., хранящемся в Гос. Эрмитаже. См. О. О. Крюгер, Эпиграфические
мелочи, «Труды Гос. Эрлштажа», VII, Л., 1962, стр. 267, рпс. 2.

Б. В. Фарма
вып. 13, 1906, стр. 33, рпс. 20.

Там же: см. также IOSPE, I-, № 190.

в с к п й. Раскопки в Ольвпп в 1902 и 1903 гг., ИАК,к о

4в
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Вторпчное пспользовапле мраморных плит было обычно в Гроццц. Укажем па
судьбу одного пз ольвпйскпх памятников, когда на нпжпой стороне акротерпя V в.
до н. э. в конце IV в. до п. э. вырезали трехстрочпую надпись, а затем па месте надппсп
сделали три чашеобразные углубления, частично повреднвшце надпись

При вторичном использовании издаваемого ольвпйского постамента посвятитель
ная надпись Аполлону Врачу оказалась по отношению  к канфарам в обратном поло
жении. Справа, под прежней третьей строкой, ставшей теперь первой, довольно мел
ким шрифтом вырезано одно слово в соответствии с новым положением плиты (рис. 6).

●■‘г-..

Рис. 7. Надпись при вторичном пспо.чьзовашнг
ольвпйского постамента

Слово не очень хорошо сохранилось, но все же отчетливо читается характер
письма, лунарная снгма указывают на время не ранее второй половины III в. до п. э.
Не исключено, что на месте старой надписи собирались вырезать какую-то новую, мо-
/кет быть, от имени народа, но по пеизвестпым нам причинам от этого отказались
Случаи использования плит с утерявшими значение нaдIшcя^ш весьма многочисленны.
Обычно старую надпись удаляли более п.ли менее тш;ательпо, но делалось это не всегда.
Можно привести ряд примеров, когда новая надпись вырезалась на свободном поле
плиты при сохраненлп старого текста. Так, например, иа дельфийском постаменте
конца IV в. до п. э. с сигнатурой Етсокла, сына Егнота, между нмепаш! отлетов п
скульптора в средней свободной от текста части плиты был иомеш,сп миогострочный
декрет о проксенип середины I в. до

При новом назначеппи
40U. э.

ольвпйского постамента в качестве жертвенной плиты по
верхность, служившая для укреплеиия статуи, утеряла тщательность обработки п в
настоящее время испещреиа мелкиып выболпками. Если признать, что во второй поло
вине III в. до и. э. плита уже служила культовым целям, следует вывод, что статуя
стояла на постаменте всего одно столетие.

Когда плита утеряла и второе свое назначение, оиа была, очевидио, использована
в качестве заклада могилы, чем и объясияется ее иахождсчше па террпторхш пекро-
поля. На территории некрополя был найден и упоминавшийся мраморный акротерий
V в. до н. э., позднее использованный под надпись, а затем для культовых целей.

Ф а р м а к о в с к и й, Памятпшш античной культуры...,
см. также IOSPE, Р, Л''а 178.

Не псключоио, впрочем, что Дг,[хо(; — начало пменн А-/;[хоо^Ьу;?.
J. М а г с а d е, Recueil des signatures de sculpteurs grecs, P. 1953, I, 34,

табл. VIII, 1.

143—144;стр.
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в закладах ольвппсклх могил постояино находят надписи н изваяния более древнего
времени

Обнаружение издаваемого постамопта в верховье Заячьей балки, в районе, близ¬
ком от агоры п темеыоса, тяжеловесность плиты, затрудняющая ее транспортпровку,
позволяют ставить вопрос — не стояла ли статуя Аполлона Врача на участке «Е»
т. е. в тсмспосс или па агоре, и не будет ли в дальнейшем раскрыт па одном из раско
пов участка «Е» храм этого бога? Ответить па это motj't, конечно, только -дальнейшие
раскопки. Во всяком слзшае не остается сомнений в том, каким важным
яв.чяется вновь па11дсниый памятник для истории культуры Ольвии и всего Причер
номорья.

источником

Е. //. Леси

Ф а р м а к о в с к н п. Памятники античной культуры..., стр. 144.
Участок «Е» — район тсменоса и агоры, находптся в центральной части Верх

него города 0:1ьшш.

НЕИЗДАННЫЕ НАДГРОБИЯ ИЗ КЕРЧИ
II ОКРЕСТНОСТЕЙ

I. Плита из очень рыхлого мслкозерппстого известняка, разбитая па две^частп,
внизу по уг.чам срезы д.чя установки в постамент. Высота плиты 1 .м, в верхней части
плита несколько уже и тоньше, чем в нижпой; ширина ее 0,37—0,4 м; толщина , —
0,19 м. Плита украшена узким карнизом, рельефным фронтоном с тремя акротерпямп
и тремя чстырехлепестковымп розеткалш. Под фронтоном арка, опирающаяся на ни
лястры с бaзa^ш и капителями; над капителялш поднимаются вверх рельефные завитки.
В углублшшп под аркой изображены в рельефе две стоящие в фас в одашаковых позах
фигуры - мужтапа и женщина. Я{е11щппа, одетая в длинный хитон н плащ, накин}-
тыи на голову, стоит, слегка склонив голову. Мужчина в сапогах и в плаще ооращен
лпцом к зрителю. Оба они поддерживают правой рукой перекинутый через руку конец
плаща. Несмотря па то, что лица обеих фигур повреждены, можно различить пышную
шеволюру II бороду мужчины. Архитектурное убранство стелы и стиль рельефа заста
лягот относить памятник ко времени не позднее первой половины I в. н. э., скорее далч
к I в. до Н. Э. (рпс. 1).

в качество надгробного памятника плпта была использована дважды: порвона-
чалыю вырезанная под рельефом надппсь, многострочная (вероятно, метрическая,
позже была сбита. Следы этой уничтоженноп^падписп кое-где можно различить,
месте сбитой надписи начертана другая, вырезанная по линейкам, без промеж} тка
Между строь-ами. Высота строк 3 см (рис. 2).

BiTwv

xaip(e)

«Бнтоп, сын Гелия, прощай!»
Стк. 1: заслуживает внимания окончание родительного падежа патронпыика на

— XAIPAI — пример, нередко встречаемой в надписях
Греческое имя В’тсо»ом CU U наоборот

в вад-
— <0 ^ Стк. 2:
первых веков н. э.
ппсях Боспора встречается впервые.

на камне
замены г дифтонг

1 Ср. IOSPE, II, 128 —1хш; 133 — 432 — Ворааяш п 446 — А^*
IV, 432 — Ата^аю); 240 — По5ш.

2 Ср. IOSPE, II, 373 —XAIPAI; 71 — XAIPAITE; IV, 295 —XEPAI.


