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женщину, с рассмотрения статуса которой началось данное исследование.
Что же можно сказать об этой женщине, которую готовы были захватить
в качестве залога и подвергнуть допросу под пыткой, о которой так часто
упоминается в речи, но, однако, ни разу не называют при этом рабыней,
а Теофема — ее господином? Рабыней ли она вошла в его дом или свободно!!?
Ее положение в этом доме теперь, очевидно, во многом сущес-л^еином было
рабским. Но такое положение могло сложиться не обьиптым, юридически,
признанным путем, а просто в результате утверждения женщп!1ы в афин
ском ойкосе, с главой которого она не имела н!1каких тех связей закон
ного родства пли брака, которые женщинам придавали — косвс!Шо, по
ясно, подобно тому, как солнце освещает луну,— гражданский статус
(аз-: /,) — п без которых даже ее свободный статус до.тжс!! был
терять ясность очертаний. Итак, па заданный выше во!1рос придется отво-

уклончиво, употребляя слово самого выступающего и этой речи:
Геофем, во всяком случае, был ее ●/■ipio;.

Несомненную же в городско!! квартире Филонея приходится
оставить в неопределяемом dc Jura положеии!!. Она, как мне кажется,
могла прийтп к Фдлонею из любой социальной группы, которые персчис-
JieHbi на^стр. 39. Но раз она утвердилась в его доме в качестве гга>.>лу.г,,
Филоней стал до отношению к ней по всем существенном полновластным
распорядителем, хотя в речи «Против мачехи» он не назван ии ее оззтто-г/;;,
ни ее хоо'.о; и, может быть, формально говоря, не был ии тем, ии другим.

тить

CONCUBINES IN CLASSICAL ATHENS

by E. Grace {Kazakevich)

Hansoming a favourite lietaora from slavery \va.s evidonlly a  not uncommon
extravagance among well-off Athenian
XXXVl, 45; XLVIII, 53), and this
and indirectly, Dem. LIX, 118). A

young men (Aiiliplian., frg. 239 K; Dem.
was one source of concubinage (Arislopli., Vesp. 1353

might choose a concuhino (тга/./.ах*/;) from among
own slaves (Men., frg. 453 Kortc; cf. frgs. 371, 58). A citizen migliL oven bestow a

iemale relative in concubinage (Isae. Ill, 39). Thus a woman defined a.s a pallakO might
have come to that condition from any of the status groups which marked off I ho popula
tion of Athens. The institution appears to liavc been characterised by a protocUnI domes
ticity and anonymity which discouraged both the good-humoured ami llio malevolent
sorts of gossip attacliing to hetaerae; hut this also makes the modern investigator’s task
a particularly difficult one. Tliat II, .1. Wolff (and others before him, e. g. Wyso) is wrong
Ш supposing that the pallake was merely a variety of hetaera is indicated plainly enough
by one of the sources cited by Wolff to prove his tlieory (Dem. LIX, 118; cf. 122), лч НПе
ho other two sources give no support to his view (Allien. XIII, 592d, Isae. Ill, 39). The

^lest piclui-G л\-е have of a pallake’s life (Antiph. 1,14—20) reveals certain conjugal features
in tins relationship, but, in contrast to a legal лгИе’з position, the concubine’s absolute

epondence on tlie dc facto kurial authority of her partner made iior position, by con
temporary standards, virtually a servile one. Tlie actual legal status of Pliiloiioos’s concu
bine cannot bo dotermined willi any certainty; the grounds hitherto advanced for defin
ing her a.s a slave prove in.sufficieiilon analysis. It is doubtful whether her do jure con
dition upon entering the pallakia — free or slave, foreigner or cvem cilizen’.s dauglitm- —
retained practical significance once, her actual condition had hceii socially defined by
the clo.sed

man
liis

circuit of tlie concubinary relationship. There is no direct evidence on tiie
staWs assigned to cliildren horn of a concubinary union in the clas.sicaL period. Draconian
legislation cited by fourtli century orators (Dem. XXlll, 53, 55; Lys. 1,30 f.) suggests
tJiat in archaic Attica the concubinary union might fulfil
reserved exclusively to legal marriage: the begetting of legitimate children. Various
considerations incline the author to Hie opinion tliat in the classical period ciiildren
born to a citizen and his pallake were classed as wliether their niof.her had
entered the pallakia with free or slave status.

function which was laterone
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РЛНИЕП ПАРФИИ*

РОБ,ГНОМЕ возникновения парфянского государства у;кс посвящена
00 все еще нельзя считать

многие важне11-
наспль'

значительная литература, однако
решенной. Дттскусспониымн остаются не только ^

п
шие стороны ЭТ011 проблемы (характер отпадения от Селопкнд в  ̂
ствеиный или мирный, роль греков в нем, ГЛ. ,
eii, роль кочевников, характер пр может считаться
но даже дата отнадсппя Парфнп от Селевкндов все сш,

весьма

твердо установленной.  ,a-oi,nr. пгполь-
Одпако до сих пор для решения всех этих вопросов нед ‘  недооцо-

зовался нумизматический материал, хотя значение е „^гмшматпкп:
пивать. Сейчас появилась возможность привлечь ’ ЛЦпльио со-
подавно Ж. Ло Риде \ издавая парфянские ^^онеты ^ ‘‘jocepnio
брал п опубликовал входящие в самую раннюю западных
монеты как из раскопок Суз, так и хранящиеся « Р"-^;У’ ^той се-
музеях. К сожалению, в его работе «стелись пеууе  - ^
рпи из собрания Государствеипого “ fn]\i в результате
врелгя А. К. Марковым 2) п из собрании Изучая монеты этой
картина, нарисованная Ле Риде, 'iipiKnoaveHiic),  п имея
интересной серии, хранянигсся в ГМШ'1 и ^ ,/лекоторым выводам,
в своем ])аспоряжеиш1 издание Ле Риде, мы пр
расходящимся с взглядами Ле Риде. пршчть все проблемы пзуче-

Данная статья не претендует на ^ гораздо более скромная:
ния рагшепарфяпского государства, ^ада н ранней нсто-
показать, что рошение некоторых прооле. сочетая данные нумиз-
рии государства Аршакпдов мояшо KOTopwii в области парфян-
матнки и сведения иных источников nj JJgдQJJДJ^пя историков и иу-
CKoii истории до сих пор игнорировался. ^ силу чего выводы, к ко-
мпзматов нередко велись без далеки друг от друга,
торым они приходили, оказывались тпнепарфяиском чекане, по-вн-

Ири Bceii дискуссиовностп вопр серией аршакидскнх
димоыу, не вызывает сомнении, что

,,, ттяголг ПСКПРШЮ иобзагпдарить гсчрудииков
* Автор считает JuTI^C я' Pniiiiy. В● Л. Фро.чову. К. И. Го-зепко

и м!'

этпх^щзесв. ^ Solouculos ct les Pavtlios. Lea Irouvaillcs i.n.no-

iBiros ‘Г’.,зда,!™о арсакпдекпо монеты, Cllfi., 1892.
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монет следует считать серию с изображением на аверсе 6e36opoAoii головы
в высоком (кочевнического облика) мягком шлеме

В собраниях ГМИИ и ГИМ имеется несколько серебряных драхм,
принадлежащих этой загадочной серии (см. ГГрпложение). Как можно ви
деть на основании таблицы I, все, за исключением одной (Л'2 22 нашего
списка, о которой ниже), монеты, хранящиеся в ГМИИ и ГИМ, принадле
жат к одной группе, отличительная особенность которой — легенда па
реверсе, читаемая BASIAEQS МЕГАЛОУ APEAKOY. Отметим, что
в эту же серию с изображением безбородо!! головы  в мягком шлеме на авер¬
се входят также драхмы и с иными легендами; так что если мы использу-

систематпку В. Роса, расположившего все эти монеты (за исключением
последней) по степени усложненности легенды, то получим следующий
ряд

ем

1. APSAKOY
2. BASIAEQS АРЕАКОУ
3. BASIAEQS МЕГАЛОУ APEAKOY
4. BAI:IAE^^S 0EOY АРГАКОУ
5. ВАГ1АЕП2 МЕГААОУ АР2АК0У вЕОПАТОРЮ!:]
6. AP2AKOY AYTOKPATOPOL
С этой^  серией серебряных монет связаны и некоторые медные монеты,

^0 хотя ТПП реверса у них иной, но аверсный тип остается тем же самым.
Нам представляется вполне правомерным полагать, что они одновременны
с данной серией, поскольку вообще в медпом аршакидском чекане (срав
нительно с серебряным) тип реверса гораздо менее каноничен и, кроме того,
как мы видели, в самом серебряном чекане oToii серии типы реверса доволь
но сильно разнятся между co6oii благодаря различиям в легенде; неизме
нен лишь тип аверса. Таким образом, наиболее характерен для otoii серии
тип аверса, как более стабильный, и поэтому мы считаем возможным свя
зывать с рассматриваемо!! серией и медные монеты, опубликованные

● К. Марковым 1) трилептон с изображением головы царя влево в обыч
ном остроконечном шлеме па аверсе и слоном, идущим вправо, на реверсе
с легендой АР.. К.У; 2) дилептоп с изображением подобной же головы на
аверсе и лошадью, "

Итак идущей вправо, па реверсе, легенда стерта.
пГ древнейшей аршакидско!! серии принадлежит как дополь-

Ильный серебряный, так и немногочисленный медньпг чекан,
пак мы уже отмечали, все согласны в том, что данные монеты — древ

нейшие в парфянском чекане, однако нет никакого согласия ни в том, к
каким царям какие именно выпуски относятся, пи в том, когда впервые
парфяне стали чеканить монету. Таким образом, вопрос о’датировке этой
серин оказывается в некотором роде ключевым, ибо от решения его зави-

проблема начала парфянского чекана.
● Рос в своем каталоге парфянских монет Британского музея считал

возможным распределять эти монеты в соответствии  с легендох!. Он отно
сил монеты с легендой ’Apodx.oo и pxoiXsto; ’Apodxoo к царствованию
1иридата и Аршака II, к Фриапатию и Фраату I — монеты с легендой
jiaotXeco? [лгрХои ’Apadxoo, он считал возможным отнести к чекану Фриапа-
тия также экземпляры с легендой ’Apodxou. С некоторым
сомнением он относил к чекану Фраата I и монету с легендой [iaoiXewc
(xs^aXoD 'Apadxo'j O-soredtopo^. Монету же с легендой ’Apadxoo auxoxpdTopo?

уУл/Д ^ Museum. Catalogue of tlie Coins of Parthia, L., 1903,
Voc de M о г g a n, Manuel de numismatic Orienlale, I, P., 1923—1936,

стр. 126 СЛ.; Le Rider, ук. соч., стр. 316.
^ W г о t h. Catalogue, стр. XVIIl.

Марков, ук. соч., стр. 5, табл. Ill, 2, 3.
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ОН ОТНОСИЛ (также не без сомнений) к выпускам Мптрпдата I  Этот вывод
был поддержан и развит Э. Бикерманом который полагал, что Тдрпдат I
в первые годы после завоевания Парфпи еще не принял царского титула.
Именно к этому времени (по Бпкерману от 238 до 231 г.) относятся монеты
с легендой ’Ароахоо, и только после безуспепгао11 экспедиции Селевка II
Тпридат принимает официально царский титул, в резз^льтате чего на его
монетах появляется легенда ^xoiXioj; ’Лроахло. С этим мнением согла
сился и Э. Иыоэлл Он отмечал (хотя и без полной уверенности в своих
выводах) сходство между группой монет, чеканенных при Селевке II в
Гекатомпиле, и nepnoii группой аршакидскпх монет. Это сходство, пола
гал Э. Ыыоэлл, наиболее естественно объяснить тем, что после захвата
парцамн Парфиепы и возникновения парфянского государства столица
Парфнепы Гекатомпил стала столицей этого нового государства, и в таком

технике и стиле между последними селевкпд-
местном монетном дворе, и первыми ар-

шакпдскн.ми вполне естественно. Вывод был поддер/кан В. ®
рецензии на книгу Э. Ньюэлла ”. Из русских ^^'^изматов точку зр ^^^
принадлежности OToii серии к чекану первых Арш х  ^ Эимптажа
А. К. Марков, относивший упоминавшиеся нами
к чекану Тиридата. Итак, большая группа очень ав  Р ,  ' ' ‘ ц
тов относит эту грунпу^ монет к чекану самых нерв  - рФ -
хотя их атрибуции и различаются в деталях. мпнрт

Другие нумизматы ие менее Р;-~,ГТо парф^

игг^г11гг;::’1’в—=зал|,—
II Ar.aa/-.J ^ ̂  P Дршак II не чеканили монеты,

полагая , таким образом, что Тирпдат i I ,, TTfliie Наконец,
К  этим датировкам близки и даты, интересующих нас монет
наиболее Р^^п^^^^олгишму пересмоВД да относятся ко
подверглась в раоотах Ж. де ^лл-итшшата I п что они выпускались па-
врсмеии начиная с царствования Митридата i и ч о были
раллелыш с обычными М Ё Массон В последнее
emission sacerdotale Это мнение воспр упомянутые точки зре-
время Ле Риде очень «^стоятельно рассм Р ^ датировке, уточ
ния и такит в целом присоединился к мне характере чеканки этих
пив ее II отбросив предположение о “о н ^ ftaotXstoc; txsYdXou ’Af^oaxou
.монет Согласно ЛеРиде, монеты ^ ле ^ ^gj^^Hy
D soKd-opoi; — это монеты Фраата 11 легендой BaotXswe [хе^^аХо
Митридата I и Фраата II относятся мо , , ' царствованию
A

и

podv.ou, монет1»1 paoiXsco? Afjoaxco 1

случае некоторое сходство в
скими монетами, чскаысннымп на

. ХХ1Х-ХХХ
Seleucid and Parthian Chronology, «Berylus»,

Seleucid Mints, N. Y., 1938, стр. 256.

® Wroth, Catalogue, стр
‘ C. В i к e r m a n,

VIII, 1944, .Ns 2, стр. 82 сл.
« E. Т. N e w e I 1, The Coinage
® JHS, 59, 1939, стр. 322. „«rnins «Num. Chr.», 1905, стр. 322.

W . VV ro L b, The boune’t satrapale, «Revue numismaticiue»,
M . D a у c t, Monnaies Arsacides a Bomiti. i

1949, стр. 9—26. .of>
■ Do M о г g a n, ун. СОЧ., стр. 13b сл.

■” М- “ ^^Ь“,шiroYте.«SГтй.a до 1946 r„ «Материалы ЮТАКЭ», 1, Аш-

Notes on

of Eastern

11

12
монетные находки, зарегистрирован¬

ные на территории
хабад, 1949, стр. 138.

Le Ride г. ук. соч., стр. 31i сл.
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Мптридата I (до 145 г. до н. э.). К этому же времени возможно отнести н
монеты с легендой ’Лоаахоо, которые, по мнению Ле Риде,
предшествуют монетам с легендой рао'лгсос [ХЕ-уа/.оо ’ Apaax'/j. К концу царство
вания Мптридата I он относит монету с легендой ’Лрояхоо а’Аохрахоро;.

Наконец, необходимо остановиться на взглядах Снмоиетты который
соглашается с последним мнением В. Роса, хотя несколько по-ииому ])ас-
полагает внутри этого периода отдельные типы монет. Симонетта выдви
нул одно положение, которое, на наш взгляд, кажется весьма иптересньгм.
Относя самые первые выпуски парфянских монет либо  к 210, лт1оо к 191 г.
до и . э.. он^полагал, ято трудно допустить, чтобы аршакидское государ
ство ждало бы больший срок, чтобы начать свою монетную эмиссию. При
знавая полную справедливость этого положения, мы можем только отме
тить. что Симонетта непоследователен в своем выводе, поскольку тот же
вопрос может быть поставлен н для более раннего времени. Де1"1стш1тел1>-
но, трудно допустить, чтобы Парфяпское царство
ственн^о монету только сп^ютя значительны!! срок после своего возникно
вения. Ведь выпуск собственной монеты — это провозглашонпс перед миром
сооственной

начало чеканить соо-

независпмости   сущостпеииое соображе. Это
ние, что Аршакпды часто подчеркивали решающие моменты в CBoeii исто
рии выпуско.м памятных
что

телг оолее

монет-медалей^-®. Допустимо было бы думать,
отсутствие собственной чеканки объясняется насыщенностью здешнего

р 1пка какпмн-лпбо другими монетами восточпоэллинистпческого чекана,
нас нет сведений о южной части Парфнепы, паходяще11СЯ пьгпс на тер-

Hiie ■ греческие монеты чрезвычайно редки Вряд air положе-
панйп Копет-дага было иным. Таким образо.м, можно ду.мать, что
яеканр^^^'°^ государство с самого возникновения нуждалось в автономном
тпптг^ монеты, II поэтому мы склонны присоединиться к тем ученым, которые полагали
относится
В. Роса, г

согласно авторитетному мнению

что монетная серия с изображением безбородо!! головы
самому раннему периоду парфянской истории (первое мнение

Развеонх'т'^' Ньюэлл, В. Тарп). Однако прежде чем иеретгти к
но ооосиовашпр пашей точки зрения, необ.ходимо более подроб-

ЯрежяР^;? противников этой концонцтш.
ванпем для остановимся на взглядах Ж. де Моргана. Главным оспо-
спи он считярт ^ позднеп датировки начала царфянско!! денежно!! эм!1с-
могуществргтпгт соображение, что первые парфянск!!е !iapir были скорее
этого слоп-1 тт «Л, племен, нежели царями в собственном смысле
дата I Тпучттп ^^остоящими царями они стали только !тач1шая с Митри-
фяпско!! истоштт?^лГ.^!^^^''^ своеобразно!! трактопко!! рашгепар-
ио Юстинт TTOTTirirr. сослаться на мне!!ня аптичпых авторов, особен-
Щ1Ш очерк ’п^няртт-?пл единственного автора, дающего
когда работами ,, истории, должна особенно возрасти сс!!час,

сиик:::“зоГ:г“’легендарно!! i®.

к

об-

передающая эти событ!тя, является
1 &

mismatica»' 19^ ^onelearsacidi con beixoto satraiiale, «Xu-

pnmi^re^Pa,Li; «yyanismatfea. k" "д48,'‘стр.''7Г-82^”‘

^8 ,Т. tv мопетпые иа.ходки.. ’ стр. 138.
siecle av. .1, r .‘’B^lroment do la domination dcs 8(4oiicidcs on Iran an III
tres. Classo do’пЫ1о1ост1Р To ● < ^c®demie polonaiso dos sciences et dos loL-
covie, 1947 стп^ 18 cl iiistoiro et pliilosophio», Ai supJcmenlaire 5, Cva-
B КП.: F. Л I?; e i m M 8 f’- dos premiers Arsaci.les.
стр. 370—378. P- Ь t I 0 h 1, Dio Araber in dor Allen Wolt, II, B., 1905,

CKoii
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Г) 7НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РАННЕЙ ПАРФИИ

Итак, Юстин (ХЫ, 2, 1) пишет: «После того как [парфяне] отпали от
македоиско!! держапы, этим народом псе время управляли цари (Administ-
ralio geiibis post defecLioiiem Macedonici imperii sub regibus lull)». Об осно
вателе парфянского государства on говорит, что Аршак добился царской
власти и создал свое царство (Sic Arsaces qiiaesito simiil constitutoque
regno — XLl, 5, 5). Сына Аршака on называет также преемником его царства
(Ииins ftliiis et successor regiii — XLI,5, 7). Показательно в этом отношении
и свидетельство Полибия, упоминающего (при описании похода Антиоха III
против парфян) царски!! дворец в гирканском городе Тпмораке и называю
щего его «uapcKoii резиденцие!!», гтЛ Tap[j[yav.a, t:o?av
,3аа>:л2'а — Polyb., X, 31, 5. Еще более определенно указание Исидора
Харакского, прямо говорящего о том, что Аршак был провозглашен царем
в городе Асаак [r.oXiq 3= ’Аатх/., sv г, ’Арх/.т;; —
Mans. Parlh. II). При поразительной скудости данных ппсьменнои тра
диции о paimiix Аршакидах такое терминологическое единодушие
жет оказаться случа11пым. Безусловно можно считать, что уже садши
вый из парфянских царей — Аршак — принял ■■ хгясти
не говорим о том, что вывод Ж. до Моргана строится па оыт < позт-
греко-римской литературы традиции, считавшей парфян ”  ‘
нее время варварами. Эти оценки, принятые оез ^
временными авторами, были опровергнуты Дп^ее шюиз-
показавшими высо!;ую самобытную культу1)у J" А. ,^,опетиая
вольно положение Ж. де Моргаиа о том, что ”»^"Р'^"У^"^нГнастоТько
серия представляет собой не царски!!, а жречесыш че ч< .

‘ ^ лишено осповаши! в реальной истории пар

aTS'./ioTov, £-//>uoav oz

бездоказательно и настолько
фии, что на нем останавливаться не приходится. гтиемится

Более обосиоваш.ыд.и кажутся ностроешш Ж. Ле Pi с. ^ ^тремится
их техническим и стилистическим анализом,
только эти соображеш.я. Так,

что Парфянское царство не могло
основании, что оно нс

тохнпчс-

но
постоянно подкреплять
принимает во внимание
пергаст соображение Симоиотты о том,

дол™ о5ходи™» _без_с^с._ — -

СКОРО порядка. Одяако ведуи^я ВД» ““ыорпана и отчастп Роса и опро-
бли,зка к взглядам крчтпкуомо о ш Д явление в монетном
деляется следующим соображенном ьа появилось в
чекане Иарфин может появиться ™У' Как занмствовапиое оттуда,
селевкндском нлн греко-бактриисьом “ лишь более поздшьм
оно в парфянском чекане может быть датпровапо .л
временем, нежели в чекане этих стран. ппчпшю татировки монет

Именно ОТ.Ы, соображением обосновываются позщшдда^ Р^^^
рассматриваемой серии. Таким ооразо. , рдмулЕП! МЕГААОТ впер-
которым следует Ж. Лс Риде Евкратиде (190-160 гг.
вые появляется па монетах 1рско-ьач I ^ Тпмарха (162г. дон. о.),
до п. э.), а в царство Селевкидов ‘ могут появиться на парфяи-
Следователыю, подобные легенды вряд . ^ рассуждений применяет-
ских монетах ранее этого времени ^^от^;,' фд^^^оких монетах
ся для анализа и других ^ ^j,ix ученых, парфянсктп! чекан --

Вообще, согласно и^гроко-бактрийских правителей. Р1о
чекана селсвкпдс v - умозаключением?

подкрепляется

это сколок с
можно ли так безусловно следовать за

XXIX- De М о 1- g а в, ук. соч., стр. 129.
'  -iTnx 11ССледователсч1,— никак ие раньше того вре-

Литнмах, а в царстве Селевкидов —
Баласа п т. д.cc ^;етв„ва.„.а лзексавдра

И

'Я W rot Ii, Catalogue, стр
Так, титул по мнению ,т„чт-тт

i
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Нам представляется, что подобный подход отнюдь не бесспорен. Мы,
^конечно, не склонны утверждать, что на облик парфянских монет, особен
но в их ранний период, не влияли селевкидские выпуски. Ио говорить о
каком-то рабском копировании нельзя, зависимость здесь была гораздо
более сложной. Возьмем, к примеру, наиболее общи11 тип реверса парфян
ских монет — Аршак, сидящий на омфале пли троне (вправо) с вытянутой
правой рукой, в которой он держит лук. Вряд ли можно со.мпеваться, что
прообразом для этого типа послужил cидящиi^ Аполлон на монетах селев-
кидских царей (Антиоха I, Антио.ха II, Аптиоха Гиеракса, Антиоха III)
Но какое изменение претерпел этот образ! На селевкидских монетах Апол
лон обращен влево, лук находится на земле рядом с омфалом, на парфян
ских — Аршак обращен вправо, лук у него в руке; Аполлон обнажен,
Аршак в типичной одежде кочевника. Но
смысле изображаемого персонажа: у Селевкидов — бог-покровитель ди
настии, у Аршакидов
при несомненности факта заимствования первообраза, он очень сильно
переосмысляется, перерабатывается. Можно iiaiiTii  и пр1гмеры полной не
зависимости тех или иных элементов в монетном чекане Аршакидов от
Селевкидов. Сошлемся, к примеру, на тот факт, что на парфянских мопс-
та.х начиная с Митридата I в составе легенды регулярно ноявляется
термин OIAEAAHNO^, совершенно неизвестны!! в практике Селевкп-дов

самое главное отличие — в

обожествленный основатель династии. Итак

Далее, нельзя забывать и следующее обстоятельство: если следовать
логике этих авторов, то и греко-бактрииское монетное дело должно было
в основном следовать традициям Селевкидов. Однако если это утвержде
ние в общей cBoeii форме и верно, то все же много частносте!! не уклады
вается в эту схему. Например, как мы уже отмечали выше, легенды, а сле
довательно
трийских и титулы царей, такие, как OEOY, па монетах гроко-бак-

царей появляются раньше, чем у Селевкидов Кроме того,
рмии неизвестны!! в селевкидском чекане, широко представлен

Бактпи^^^^ греко-бактрийских царей. Следовательно, развитие Греко-
nvTp\ ^ ое отпадения от царства Селевкидов шло песколько иным
же яптг^^^ ^ Сири11ском царстве. Но почему нельзя допустить подобного
лалгтттА^пт^^ Парфии, условия социального развития которой еще
понпттта селевкидского прообраза, тем более, что  к власти здесь
лимп ^ а местная ираноязычная дипастия, и для нее, ви-
Д  о, ахеменидские традиции были ближе, нежели греческие

7 Co.nmag6no, R, 1800,
23 Catalogue, стр. 275. ’ ’
24 N a r a i n, The Indo-Greek, O.xf. 1962 сто 49

ИОГО их происхождоиии отод-
tliia. Chirato ^ Pfo Iv ● b c у о 1 s e, Л Political History of Pai-
ХХШ 1929 ’cTii ^ ® ^ Ptolemais and Apama, «Clus. Quart.».
такомД той SnJ: “ эпические сказания о захвате власти Ар-
переработки г сохранились у Арриапа и Сипкелла) шшо носят следы
влас?ь^ пимм^: сходства с событиями эпохи борьбы Дария I за
горамо орста и т. д.). Кроме того, надо иметь ввиду, что в Азии
ков ХоптпиД f любовь 1C пышным царским титулам, нежели это было у грс-
inV ?и штк западе своих владе-
ных источшп/nv *'”*^''* эпитета Никатор. Этот эпитет ие встречается пи в письмен-
зах Г Только одна монета, найдеипая в Су-
бактрпйп-пгп Точно так же коммеморативиые монеты
легендой изображение головы Антиоха I с той же самой
■бипах Азии хД"" Это подтверждает, что сын Селевка I только здесь, в глу-
оипах Азии, имел титул Никатор, как и его отец. См Е В i г к р г ш я п In<stitu-
'liOBs des Seleucides, P., 1938, c^- 242. liicKerman, Institu
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Наконец, в этих построениях совершенно
Тимарх, который был селевкпдским сатрапом д jvisrac - «Ве-
чекапить монеты, в состав легенды которых входи одует селевкпд-
HUKiiii» Если этот восставший сатрап дельно следовать
ским традициям, то почему же им должны были обяз
цари Парфии? ^ ^ статье, поражаю-

В есьма своеобразные взгляды развивает М. Д дцпнципах которого
щеп прежде всего своим введением, x„„p,.oii нумизматики
автор пачипает трактовать и вопросы ценного, что
Для него в парфянской культуре пет ничего отражение света
было бы создано самими парфянами. Вся она ’ — дедь запмство-
греческой культуры. Это проявляется и в автора прошли
сать легче, чем создавать. Создается впечатле ’ зиачеппе и роль

последипх 40 лет. М. Дане, как и
Ь ли/кнею и „опгкпх титулов на

тех или иных у

все открытия
вклада парфян в развитие культуры
Ж. де Морган, полагает, что появление
парфянских монетах может быть только р Ь
греко-бактрийцев пли Селевкпдов. ^плтнип изображения голов-

свои решающие выводы он делает на ° „„ой серин. Он разви-
ного убора персонажа на аверсе монет ^ __о этот головной уоор
вает дальше взгляды Ж. де Моргана, кдазную комбинацию из
нескпфского происхожденпя являет собон /^q времен Ахемени-
шапкп, характерно!! в мире комбинация, по его
дов) для сатрапов, и греческой достоинства членов ар-
лшению, в раннепарфяыское время была ‘ ‘ отдельные большие про-в
и[акпдского дома, которых назначали сатра ^^у они назначались
винции государства (например Мидию), а ' ро^гве основы таолпцу Ж.
юном возрасте, то и не имели ' .„„«ями известных голов-
де Моргана М- Дане донолшш анализе
ных уборов сатрапов от ■<550 до 150 гг. до н. . ● .. у5ор к рассматриваемо

этого голов

ного убора он упускает из виду, что этот гол нлоскпм, к тому

-

му нами времени имеет тенденцию станов! - д назад. Ничего подо -
же с развитием моды верхняя часть его на монетах нашей
ного мы не ВПДПМ на головных уборах, Р зрителю заметно такж
серин. Кроме того, всякому ^/оишьте, изощренные, если
и то, что сатрапские головные уборы тшинепарфянских монетах рез
так можно сказать. Головные уборы на р
отличаются от ипх своей простотой. Папе-,е использовал моне

В качестве одного из важпейш!1Х aP^y^'^^^^gi^Ho ^
Нерспды 1II-I вв. до н. э. Однахш ^^®®Р у селевкидского
на следующее обстоятельство: в Персиде в грек, и ему подчи-

ты
обратил внимания

господства
не

действительно короткое время был ’ „ортп, правители Стахра че-
пял!1сь мелкие местные правители. В « Дане), по ооозна-
каш-'лн монеты (на которые п ссылается характерен титул фрата-
чеп их титул Для первой серии этп. р^. Это подтверждается
дара - хранитель огня а для второй - днсал, что 11ерс!1ДОН
и письменными источниками. В ря^1 (SLrabo, XV, 3, 24). Очевидн ,
правят цари, подчиненные парфянским царям

Но

317.СОЧ., СТр.Lo Ride г, ук- „

r,^r.V^e>'deTa Р^уё, вГиСоа su. 1а
ш\ »f“‘inu®.^9'>®',^f_'’-/’haeological History of Iran, L.

numismatique dc la Perside, «Jour-

,  1935, стр. 47.
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ЧТО правители Персиды этого времени отнюдь не были сатрапами, н
привлекать их: монеты в этои связи нет никаких основании.

Если же мы возьмемся нсх<ать настоящую аналогию этим головным убо
рам, то найти ее будет легко, но совсем не здесь. Достаточно вспо.мнить
описание сакского головного убора, данное Геродотом: «Саки имели на

прямо»
очень постоянна в споем

голове остроконечные шапки из плотного войлока,
(Her., VII, 64), В то жевремя античнаяд-радиция
утверждении, что Аршакиды происходят от скифов, т. е. кочевников сред-
неазиатски.х степей, называвшихся иногда скифами, иногда саками (C ut.,
VI, 2, 14; Just., XLI, 1, 1; Strabo, XI, 9, 2). Все это заставляет думать, что
головной убор первых Аршакидов бьш кочсппическим. затем широко рас
пространившимся и у оседлых пле.меи Средней Азии. Этот голошю11 убор
мы мО/кем видеть на персепольских рельефах в изображениях пленных са
ков.

стоявшие

аналогичная шапка и у колесничего па известно!! модели пз Аму-
Дарышского клада. Эти головные уборы почти совершсиио
ловиым уборам скифов, например на куль-обс!\011 вазе, что подтверждает
слова 1еродота о сходстве одежды и образа жизни скифов и среднеазиат
ских кочевников (Ног., I, 214). В исторически более близкое эпохе воз
никновения парфянского государства вре.мя мы видим подобные головпг.те
уиоры на многих терракотовых статуэтках, на11деииых в 1)азлпчн1.гх paii-
нах Маргианы ^ и Согдиапы з-. В Хорезме тако/г же головной убор на

рельефе керамической фляги, пзображатои^ем всадника и на скульптур
ой голове с городища Гяур-кала Но наиболее показательны, с i:aincii
очки зрения, данные, полученные при изучении парфянской глпптнк!!.

тптто парфянских nenaTGir, найденных в Ынсс, имеются два, ко-
кпг-г., пуоликации считают древие1цш1М11, восходящими к эпохе,
на-тпт парфянское государство. На них изображены персо-

Вгр самых высоких кочевнического облика головных уборах
ннг' аналоги очень показательны, особенно если вспомнить coo6ui;e-

обычаи парфян во многом BapBapcinie и скифские
жей ооразом, можно считать rononiioii убор порсоиа-
CKoii аверсе монет рассматриваемо!! серии, кочевинче-
нованыыр бзилык, и поэтому выводы М. Дайе, ос-
значения головного убора, не могут пметв серьезного

еще на одном пункте, достаточно
эпохи г "«'^’■рпення,- проблеме чекашиохи Селевка II и ее связи

На сходство

идеитичш>г го-

хи города Гокатомгшла
с чеканом первых парфянских napeii.

с прпппп вероятно, в Гекатомпиле при Селев-
обратил
ясиялось бы в том случае, если бы эти
другой на одно.м

ке II,

сходство хорошо объ-
серип чеканились одна вслед за

и том же моиетиом дворе . Таким монетным двором, есте-
Г. А. II у г а ч е и к о в а

Ашхабад, 19(52, стр. 158.
В. Л. м

Коропластпка

е П1 iv с р л с, Терракоты Самарк-алдского

древнего МорваXI «Т]1уды ЮТЛКЭ».

чузея. Л., 10G2, табл. VI,

1962, рпс. ОГ),

!1а1|фянсклх печа-

G9—71.
33 с. П. Т

Там :
М. Е.- М

о л с т о в, По древнш! дельтам Окса и Я]чсапта М
же, стр. 2.31, рлс. 142. ’ ‘ ‘

ассой, Г. А. Пугаче и к п п т
тел ш Нисы, ВДИ. 1954, № 4, стр. 162, рпс. Л ’
особей, досылал,, чле.юв своих ccMoii,

престот и в паинпхг гтхг.пл одшгм из претендентов, боровшихся за

3-1

36

Оттиски

Де1-.стповало.
— 15.
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€твеш10, мог быть только Гскатомппл. Эта гипотеза была принята без поз
ражспии В. Тарном

Мнение Ньюэлла — Тарна встретило самые резкие возражения Ж. Ле
Риде, основывающегося на соображениях, которые можно суммировать
следующим образом 1. Монетные серии Селевка, относимые к Гекатом-
пилу, довольно многочислепны, тогда как власть этого царя распростра
нялась на Гекатомпил сравнительно короткое время, так как очень скоро
после восшествпя на престол Селевка 11 (246 г. до н. э., по Ле Риде) вос-

сатрап Иарфии Андрагор (245 г. до н. э.). Поскольку естественно,
что сатрап OToii провинции чеканит свою монету в столице ее Гекатом-
инле, постольку монетная эмиссия Селевка П на гекатомпильском монет
ном дворе должна быть чрезвыча11П0 кратко!!. Второй раз Гекатомпил по
пал в руки Селевка только во время его восточного похода против Аршака,
но в это время он находился в руках Селевка П лишь несколько недел .
Таким образом, невероятно, чтобы сравнительно ^
Пыли пыбип.т в течение двух таких KopoTiuix полтыы
2 . Монетные выпуски Селевка П и первые „„j, Андра-
б ыть разделены выпусками монет Андрагора. , были вы-
гора отличны от тех и друпгх, а в то же время все они
пускаться на одном н том жо монетном дворе, то выв люнетами
одни: между этими сериями Селевка 11 и первыми аршак Д ' ■ 'ду^^тиче-
пет HiiKaKoii связи. 2. Соображениям Ньюэлла о „^пуставляет
CKoii близости этих монет ?К. Ле Риде oceif авер-

ч монетах первой

>110 ли его соображе-
между монетами

стает

монетах Селевка●следующее наблюдение: если в
са и реверса строго не фиксируется
серии соотношение осей всегда — 12 _

Рассмотрим эту аргументацию Лс Риде. Деиствител
ПИЯ заставляют думать, что не было генетической ^связ
Селевка 11 и первыми аршакидскими выпусками. ^птгтять каким-

Лрежде всего, поход Селевка II npoTiiB парфян нельзя
то очень liopoTKiiM предприятием. Известно, ™ нер скрываться у
окне BoiicKa паиеслн поражение Аршаку и он oi ^п-шлись под некото-
апаснаков (Strabo, XI, 8, 8). Племена нпаснаков находил шь п
рым контролем Хорезма п располагались на учитывать, что
тельно, Аршак был вынужден отступить в пус ● ' Гекатомппла
Гекатомпил паходплся к югу от Копет-дага, ноэхоло путь oj
через Копет-даг п Кара-кумы к нпасиакам п в р ^

сил Селевка И, вызванного нас сделать
не было столь

аршакидскихто в

селевкид-

оттуда после
положения на

ухода основных
Западе, отнюдь не мог длиться короткое время, иод
продполошение, что облидашга °*Кром^ того
KopoTiHiM Гекатомпил

этот пер

, как это предполагает
, необходимо иметь

во вре.мя похода
он находился нав виду ]1 следующее. Согласно ДноД^РУ’ Парфин

Александра Македонского не тт позднейше!! традиции как
территории Гиркании (Diod., XVJl, /J;- ^ долитическими события-
столица Иарфии он упоминается только в с ^ захватил Гирканпю перед
ми эпохи Аршакпдов. Как мы а'^аем, Ар ‘ стороны, нот никаких
походом Селевка II (Just., XLI, 4, Ь). t ’ ^ одновременно и
свидетельств, чтобы правитель Иарфии Андра i

. 322.
В рецензии на ышгу Иыоалла: .I1IS, 59, 193 , 1
Le К i d е г, ук. соч., стр. 616 сл. готенко (см. «Фанталовскин нлад

●‘О Соотношения осей, следуя W/, сто 155), мы указываем по часо-
боснорекпх дидрахм 1 в. до и. э.», ВДИ, 19Ьо, Д- i, с }
вому циферблату. п г Гафуропа п Б. Л. Литвннского,

«История таджикского парода», под ред. Ь. i. гафу!
-I, М., 1963, стр. 299.
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Правителем Глркашш. Отсюда, естественно, возникает вывод, что в рас
сматриваемое время Андрагор правил в Парфпи, в состав KOTopoii отнюдь-
не входила Гпрканпя и, следовательно, город Гекатомпил. После отпа
дения Андрагора власть Селевкпдов в Гиркантш сохранялась, и там, види
мо, продолжали чеканиться монеты Селевка II. Андрагор же, надо думать,

своп монеты на каком-то другом монетном дворе. Это предполо
жение кажется тем более справедливым, что Юстин самым решительпым
образОлМ разделяет два события: 1) захват Парфпп Аршаком и убийство

цравител^ Андрагора и 2) последуюш,ее завоевание парфянами Гпрка-
нии. Этого бы не было, если бы Андрагор был одновременно и правителем
Гирканип. И только в дальнейшем, когда Парфпя и Гиркання объедппп-
лись под властью Аршака и Гекатомпил стал его столице!!, этот город стал
рассматриваться в исторической традиции как парфянский. Таким обра
зом, мы видим, что два первых возражения Ж. Ле Риде снимаются, ибо
ясно, что селевкидское владычество в Гекатомшгле ие было столь коротким,
как это казалось Ж. Ле Риде, и Андрагор отнюдь не мог чеканить своп
монеты на этом монетном дворе. Остается третье возражение. Однако оно
также вряд ли очень серьезно, поскольку наряду с основной массой монет
раннеаршакидской серии, у которых фиксировано расположение осей в
положении 12, есть цельп! ряд монет, у которых отклонешге доходит почти
до уи , а также экземпляры с обратным расположением осей. В частности,

дооныи экземпляр имеется в ко.члекцпп ГМИИ (см. I [риложение, № И)-
итак, можно утверждать, что возражения Ж. Ле Риде против мнения

п юэлла не обладают серьезной доказательной силой,
ми возражения противников рапией датировки изучаемо!! на-
чальнор^п^*^^ вынуждены констатировать, что они искусственны !i первона-

Остарт^я^*^^^”® монет к первым парфянским царям справедливо.
'■ СРЫТ однако, еще одна значительная трудность — распределение

правитрттал времени и отнесение отдельных выпусков к тем или иным
какого возрастают, что до сего времени нет ни-
возникновртт^г^ исследователямп относительно многих вопросов
дате его государства, начиная с такого, как вопрос о
них точек зпен Ги !,?'™' ЭДесь только важнейшие из послед-

Согласно R М. д\я^ов^™™8Гх
входившие по тот « ^ ’л ‘ и- э. парнские племена,
в сторону Каспия конфедерацию племен, начинают мигрировать-
Второе Еторженир этом с Селевкидами в Маргиане и Арее.
250 Г.ДОН э В245Т по^ “ селевкидские владения происходит около-
возгласил свою сатрап Парфип Андрагор про-
Диодот (239 г ЯП тт -i я ' восстал и сатрап Бактрпи
парны вторглись в 'нЙрртп этими смутными временами,

парны провозгласили Аршака своим царем В 234 г Т Lrl

была нас^Гтрфяна™"™де™^™и "'д
завоевал Гирканию В 232-231 гг дТн э Сел™1 тт '''против отяо'т^ттпттгтт^ ^слевк II предпринял поход
иГза начавСхоТяп сатрапий. Поход этот ^ло удачей
Аршак Г^^р околГгпГТп царства новых осложнений.
ДО н. Э. А ^ наследовал Артабан I (?). В 211 г.
фян Гекатомпиля нтиоха III, приведший к захвату столицы пар-
kotopomThITZ был за^шчен^р. ^о-
которому парфянский царь потерял часть владений и вынужден был при-

в, Очерк истории дреппего Ирана, М., 19G1, стр. 180 сл._

чеканил

ее

этой

м. м. д Ь я к о II о
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зпать верховную власть Селевкпдов. Следующим парфянским царем был
Фрпапатпй, правпвш1П115 лет, ему наследовали сыновья: сначала Фраат I,
воевавший с горцами Эльбурса, а затем Митрпдат I, положивший начало'
парфянскому могуществу.

Несколько иная схема событий у М. Е. Массона Он отдает предпочте
ние версии Арриана, писавшего не об одном Аршаке,  а о двух братьях —
предводителях париов — Аршаке и Тпридате, причем Аршак погиб в
борьбе, II реальным основателем парфянского царства стал Тиридат. Поход
Селевка II М. Е. Массон датирует 237 годом до и. э. В изложении дальней
ших событий М. Е. Массон близок М. М. Дьяконову.

Еще одну трактовку этпх вопросов дает А. Г. Бокщании . Недо
вольство в Парфпене, как он считает, начинается около 256 г. до н. э.
В 246 г. до н. э. из-за неблагоприятных для Селевкпдов событии на Вападе
в восточных сатрашшх возникают волнения, заставившие гречесихх на
местников северо-восточных сатраппй консолидировать свои силы. В этом
году Диодот объявляет себя царем, его примеру следует и Андрагор. ид-
нако в Парфии события принимают иной оборот, нежели в Бактршт,
поскольку в игру вступают племена парнов, возглавляемые Аршаком
SwaroM. А. Г Бокщашш. так же какпМ. Е. Массон, следует Арриану

трактовке вопроса о личности основателя парфянского царства Втор
НПО Селевка II в Парфпю А. Г. Бокщанпн датирует 238-237 гг. до н. э.
Наследником Тиридата I он также считает Артабаиа I. Но в его изложении
тльие11шпх событий мы находим внутренние противоречия: так, датируя
SLcTBonainie Артабаиа I 211-191 гг. до н. э., он говорит что вслед за
ним царствует четвертьп! царь этой династии Прнапат (стр. -2i), но вскор
поело этого пишет, что штът царь Аршакнд - Фраат  I - властьовал в
191-171 гг. до ы. э. (стр. 238), чем совершенно не оставляет времени для

в

Прпапет других мнений, отметим только, что п для остальных исто-
DI.KOB характерны такие же расхождения в самых решающих вопросах
полптаческой истории ранней Парфии, вплоть до различного числа пертых

НОСЯТСЯ те, которые важны для Р числе^царей Парфии до Митрпда-
затольно. Эю в первую сю иравн»
та I, ибо без рошепия его абсолютной хро-
монетных серин. Вторая ^Р^™ Р^^ позникновепия парфянского
нологпи тех или иных событии (на р Р монетах рассматрпвае-

го-

сударства) - для нас менее ^зможности с абсолютной
мой группы нет дат, а ^^роме того, зачастую расхождения
точностью распределить их во вре ’ ^ Р _ ^^0 важно в данном слу-
в датировке тех или ппых событии н событий, их последователь-
час восстановление основных псторпчесьпх codhti ,
ность, а не абсолютно точные весьма плодотворными исследо-

В  этом отношеипи нам ценность традиции Юстина
вапия И. Вольского, показавшегоие р » Спикелла, Зосима
и Страбопа и легендарность „ет^я весьма обоснованный, то
Если мы примем этот вывод, как нам кажется.

т- тлдптп части Туркмевпетава
43 м. Е. М а с с о и, у Ашхабад, 1955, стр. 8 сл.

парфянского царства, «Труды i960, стр. 173 сл.
44 Л. Г. Б о к щ а н и п, р^РФ* вопросу о времени возпикповеипя пар-
46 С

в составе

м., например, М. Ь. М ггр Рсервя общ. наук»,  № 5, 1962, стр. 3
фяпского государства, «Пзвестпя АН ТуркмСЫ , cepi

4 0 W О 1 S к i
сл.

L'effondremeut..., стр. 18.
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ранняя история Парфип освободится от очень многих npoTiinopcHiii i, ибо
J3 рассказе Юстина (Помпея Трога) перед нами предстает cTpoiiHi.nr, хотя п
очень кратк1П1 рассказ о возникновении и первых годах су1цествоваиия
Парфянского царства. Все эти противоречия — только результат попыток
примирить эту достоверную традицию с друго/ц легендарно]!.

Следуя Юстину (XLI сл.), мы получим такую картину возиикиовешгя и
раннего развития парфянского государства во время царствования Се-
левка 11 от пего отложились правители восточных caTpannii — Диодот в
Бактрии и Андрагор в Парфип. Во главе группы кочевников Аршак втор
гается в Парфию. Разбив Андрагора и убив его, Аршак захватывает власть
над парфянским народом. (.Спустя небольшое время он захватывает и Гиркан-

царство. Вскоре ему приходится столкнуться с во11сками Сслевка 11,
стремившегося вернуть восточные сатрапии. Победа  в конце концов ока
зывается на стороне Аршака. Этот день парфянами торжественно празд
нуется, как день, положивши!! начало i!x свободе. Умер Аршак в г.лубокоп
старости. Память о нем парфяне чтят таким образом, что все парфянские
^piMiocHT пмя Аршака. Его сын и преемник, тоже Аршак, сражался про-
Тп° ^ результате этой борьбы он стал союзником Аитиоха.
лт — парфянским царем был d’pi!ariaTiiii, царствование которого iij)o-
Д .1/ьалось 15 лет. Наследовал ему старший из двух сыновей Фраат, поко-

^могущественное царство Мардов. Умирая, он назначил своим пре-
кого-нибудь из сыновей, а своего младшего брата Мптридата,

ловека исключительной доблести,
нами очень краткое изложение самого первого периода су-

HeKOTonf*^^”^ парфянского государства основаш!и этого описания и
менты ДРУМ'пх источников можно выделить некоторые важнейшие мо-

представляется, нашли свое отражение и в рап-
йьиарфянском монетном чекане.

€кое

Юстина не оставляют сомнения, что основателем
Дат.^ Далее '^*^“ствительно Аршак, а по легепдариьпй Тпри-
чально не отчетливо устанавливается, что Аршак пе])иоиа-
Солевком И п титула, а принял его лишь в период борьбы с
новешгисСеченктГп есть у Юстина. Говоря о столк-
siinul consLitiifnrm'o вслед за этим сообщает: Sic Arsaccs quaesito
и создал свое ца^твоТ'(ХИ “Гб! о“‘'‘ ЦаРской власти п, 1 (аЫ, о, 5) . Очень вески соображения Бикерма-

]Н.«,ат1ся’сСв1?,“ГХпп‘,' Юстипа должен кааув,... раз
P3cx„a«e„„ii !, ™цеш,Г;Г-^ГТт" т!’Cambr., 1951- F Л I t I, /. i тт, Wdi ‘ ^ M^reeks  m Baclria and India-,
1-laJle, 1947, сто' 2 c-i Г Л ’ T о ™ gnecMscbon ZcUalU>r. I,

K. Зельи , Пош.ой TiJ- Хорезм, M., 1948. стр. 233;
1954,^Лг 2, стр. 19u сл. ^ вроизпедешге «Historiae Pfiilippicae.), ИДИ-

легепдарности TiriHmaTVJrM об исторюшостп Лршака  1 п ciioTueTCTUouno
J930, d 2, сто тЦТ) Г " ‘ *’ d’Arsaco I, (,Hi:^U.na», VIII.
ai)xiina. Cm. И. д ,● Jи нашел свое 1голтисрждс1ше в данных ннснйского
■с'тво в Инее I в. до п э нщт (ппп jv/o ^ Иарфянское царское хозяи
не носпл имени Автабаи ! rmn л ’ несомненно, что Аршак II
!ГМЯ было Aliniai.X^a Hvralm г говорится, что его собственное
пен Трога 10ст1ш’поме^гтит "I’” сокрашсини труда Иом-
фяискон н армянской псторнн (c^J W 7ГЛ"Г "\V г^^ву смешав события иар-
miers Arsacides, «Historia» XI 'igc'^*' 2 сто ’JЧЯ и  Seoealogie des pro-Ф1шанатия, рещавнппггм птг,,г,г...и..- ' МЗб—14о). Вопрос об нсторичиостн
Массон, Народы и обч'и-гг^'*^'^’”’"° ]<Рвоторымн исследователями  (см. например,
носколг.ку данные ннспйгрпгп т* ’ ’ мП'Ше тоже надо решать положительно,
Д Ь як он о™ А л .?в ши'п"7г его существование. См. И. М.

Именно так тпак™^^ Документы из Нисы I в. до н. э, М., I960, стр. 2U.
29U сл. ^ ° место нв «Истории таджикского парода», 1, стр.
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иа^', рассматривавшего характер принятия тптула pxa'Xs’j? в раынеэл-
лпиистпяеское время. Этот титул выражал идею полного суверендтета.
полуяеипого в результате военной победы над прежним владыкой. В ран-
пеэллинпстпческую эпоху тптул 3aaiXs6; самым тесным образом связан с
обладанпем военной силой, которая приноспт эту победу, [:5aatXsus — это

первую очередь главнокомандующий армией, сражающийся во главе ее,
рискующий своей жизнью рядом со свопми солдатами Это хорошо под
тверждается многими псторпческпми псточипкамп. Для примера сошлемся
только на Плутархову биографию Деметрия, где говорится, что Антпгон
и Деметрий были провозглашены царями после победы над Птолемеем у
Кипра (Pint., Denietr. XVIII). Поэтому Бикерман считает возможным ут
верждать, что и Аршак был провозглашен царем после победы над вой
сками Селевка II. Подтверждение этому можно видеть не только в выше
упомянутой! месте Юстпна, но п в сообщении Исидора Харакского о провоз^
глашенпи царем Аршака в городе ^?ааке (Астауэна):
’Аосгауж тгошхо? SaaiXso? (Isid. Char., Mans. Parth. 11). Аста-
уэна согласно Исидору Харакскому, находилась между Парфиенои и
Гиркаппой. Исходя из свидетельства Птолемея (VI, 9), Бикерман (вслед
Тарном) полагал, что Астауэна входила в состав селевкндскои сатрапии
Ггтпкпиии а потому считал, что принятие Аршаком царского титула про
изошло пе в момент вторжения в Парфпону и не в момент свержения

гораздо иозднее, во всяком случае не ранее завоевания 1ирканни,
показали выше, в момент отраженпя наше-

в

за

ногора
вероятнее всего, как мы уже

*^'''*т1ппГо'бшзом, Бикерман, с нашей точки зрения, вполне справедливо
полагал что именно эти события позволяют найти первый момент шены
лР^нп на парфянских монетах первой серии. Можно действительно считать
легенд н РФ сверженпя Андрагора Аршак начал чеканить

APSAKOY подражая в этом отношении легендам
’  которые также не имели никакого

— ANAPAFOPOY, и только

а

весьма вероятным,^
монету с легендой
своего предшественника Андрагора

для класспфикацш! монет источников, позволяют
Одиако даняме, почерпнутые пз атрибуции атой

паятя еще и некоторые другие м»-'»"™’ легендой BASIAEQS
группы монет. Особое внимание привлекает монета леге д
9E0Y APSAK.OY. „„„япго Одна нз них хранится

"“'^^^Ггая“в“Гн;он7"тТ“ь1 надо полагать, яв-

В Нью-

Йорке

60 в ickerman, Notes..., стр. jjjgg стр. 11 сл. Надо также иметь
61 В i с к с г m а л, Institutions des ’ ^деппе власхп царя имела точна

в виду, что эта греческая схетема взглядов ^ „j, например, изображение полу-
сопрпкосповенпя с иранской. Достаточн ' кургана Карагодеуашх, где :
чения власти царем из рук божества п i ^ лежат поверженные врагп.
сцепа происходят па поле боя и под копя, о папской власти в Скифии и на Боспо-
См. М. И. Р о с т о в ц е в, „Представления о царск ^ ^ ^ ^ ^ ^ j, о. La culte do
pc, ИАК, .19, СПб., 1911; ® “'7^ Noiref Leiden, 1966, стр. 6 сл., рис. 1. Подоб-
Mithra sur la cote beptentionale искусстве. См. R. Ghirsliman, Arte
пые сцены распространены « ° “Ж'^^абл 132. 202, 233.
porsiana^ Parti . ! crp. 3 л 232; В i c к e r m a n. Notes..., стр. 81. прим.

53 T Newell. Tbe Coinage o£ the Parthian, «Survey^ o£ Persian Art,, I,
L - N. Y., 1938, табл. 140, C; Le H i d e r yit. соч., стр. 319, таол. LXX, 1.

б! Le И i d О г, ук. соч., стр. 319, табл. Ьлл,

5  Вестник древней истории, Mi 1

вся

62.



г. А. КОШЕЛЕНКО66

ляется № 9 нашего списка (хранится в Государственном iicTopiinecivOM му
зее, см. Приложение). Первая буква в слове 0EOY очень плохо читается,
но остальные три буквы видны отчетливо. Вся легенда выполнена очень
неграмотно, в частности, в слове ВА21ЛЕПЕ отсутствует Л, в слове
APIAKOY сигма изображена наоборот.

В появлении титула 0EOI1 на парфянских монетах нет ничего стран
ного. Аммиан Марцеллип (XXIII. 6, 4—5) сообщает, что парфянские цари
обожествлялись, они считались братьями солнца п лупы. Поскольку ска
занное относится ко всем царям, на первый взгляд эта монета может быть
отнесена к любому пз четырех первых царей, при которых выпускались
монеты с изображением головы царя в скифском головном уборе. И все-
таки, как нам кажется, есть возможность бо.чее точно датировать этот
выпуск. В сообщении Исидора Харакского о коронации Аршака в Асааке
вторая фраза гласит ха1 ^oXd-rtstat sv-OaODo. тг^р d-Odvaxov «и здесь сохра
няется вечный огонь» (Mans. Parth. II). Отсюда можно сделать вывод, что
в этом городе существовал храм огня. Как известно, храмы огня играли
оольшую роль в религиозной практике зороастризма Однако сущест
венно, что этот вечный огонь в храме поставлен Исидором Харакскпм
связь с провозглашением Аршака царем. Это сразу же напоминает об
известной зороастрийской практике, засвидетельствованной в сасанидское
время, когда каждому царю посвящался особый храм огня
именно в таком храме огня, возженного в честь восшествия на престол
царя Аршака, сохранялся этот гОг; d^dva^ov в городе Асааке Тем са
мым царь Аршак приравнивался к божеству. В дальнейшем этот огонь,
очевидно, стал династийной святыней, хранящейся в храме, посвященном
ооожествленному основателю династии Аршакидов. Подобные храмы, в
‘оторых объединялось почитание огня и династии, зафикспревапы

скольких местах. Таким храмом был, например, так называемый «квад
ратный зал» в Старой Нисе поскольку он находился при могплах пар
фянских царей. Известны они и в Кушанском царстве, где к этому типу от-
ос^ся известное святилище в Сурх-Котале

Как известно, празднование провозглашения Аршака царем, означав
шего одновременно и провозглашение независимости Парфпи (Just., XLI,

У), стало традиционным в Парфпи. Это празднование сопровождалось
^зжением вечного огня в честь царя Аршака, что означало и провозгла
шение его богом Будет вполне естественным предположить, что монеты
с легендой BADIAEHS 0EOY APLAKOY были выпущены в ознаменова-
Р  . , ^ г d m а п п. Das Iranische Feuerlieiliglum, Lpz 1941- J. Duchesne-

I i 1 e m 1 n, La religion de I’lran ancien, P., 1962 сто 77 ст ■ Л Godard,
Les monuments du feu, «Athar-e-lran», III, 1938, стр 7 c.i ’
of Excavations at Surkh-Kotal and the Pi-oJ.lein
стр! 88 Bactna and India, «Proceed, of the British Academy», XLVH,

В

. Видимо,50

в не-

67
-  существование прпжиз1геш10го культа обожествлеппых царей указывает

9тп именин, выделенном на поддержание культа Готарза еще при его жизни,
очень смутпло И. М. Дьяконова, полагавшего, что сушествовал только

заупокойный культ. См. Д ь я к о п о в, Л и в ш п ц, Документы..., стр. 21.
. ^ ● А. И о щ е л е п к о. Культура Парфпи, М., 1966, стр. 22; он же, Гре-
ческая надпись иа парфянском рнтопе, ВДИ, 1966, Л'Ь 2, стр. 161 сл.

PQ п 1 U m Ь е г g е г, ук. соч., стр. 88.
о  о/', " связи очень интересно свидетельство Аммпапа Марце.тлпва {XXIII,
о, di;, который также связывает негасимый огонь с царской властью,— Feriinlque
{S1 lustum est credi), etiam ignem caolitus lapsum apud se sempiternis fociilis custodiri,
CUIUS portionem exiguam (ut faustam) praeisse quondam Asialicis regihus dicunt «Расска
зывают, если только можно этому верить,— что маги хранят у себя на никогда не
погасавших очагах упавший с неба огонь, малеиькая частичка которого, как прино
сящая благополучие, была некогда предносима, как говорят, азиатским царям» (пере
вод Ю. Кулаковского и А. Сонни — А м м и а п М а  р ц е л л и и, Истории, вып. 2,
Киев, 1907).
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иие этого события пли несколько позднее. Это тем более вероятно, что
APLAKOY, BASIAEi^L APilAKOY и BAEIAEIii:монеты с легендами

0EOY APLAKOY составляют значительное меньшинство среди монет этой
группы. Основная масса представлена монетами с легендой BAIilAEI^B
MErAAOY APDAKOY. Можно считать весьма вескими основанпя Ле Ри
де, который считает, что монеты с легендой BAIilAEiQS 0EOY APSAKOY
предшествуют монетам с легендой BALIAEi^S MEPAAOY APSAKO^

Таким образом, соотношение числа монет подтверждает наше предпо-
ложеппе, что монеты с легендами APSAKOY, BALIAEOI] APTAKOY и
BAEIAE^^S GEOYAPSAKOY относятся к различным периодам царству

BASlAEaS MEPAAOY AP^AKOY
APSAKOYвания Аршака I, а монеты с легендами

BASIAEOE MEPAAOY APPAKOY ОЕОПАТОРОИ
AYTOKPATOPOS относятся к последующим трем

Остаются еию монеты с легендами BA^IAE^^ MEPAAOY А^ ,
BASIAEiiS MEPAAOY APPAKOY OEOBATOPOS и APLAKOY AYTO-
KPATOPOS. Вопрос об их атрибуции гораздо ^ложжее Как мь1
ыечали выше, ныне доказано, что монеты с легендой
AOY APBAKOY более поздние, нежели монеты с легендой -
0EOY APSAKOY. Тем самым у нас есть terminus post quern - *
Естественнее всего полагать, что монеты с легендой, где употре л
термин MEPAAOY, должны относиться к тем трем царям, которые цар-
сХвали после Аршака I. Для попыток разделить их между атшИ
тремя царями отдравнььм пунктом может послужить драхма с тер. *
BAsTaMS МЕГАЛОУ APEAKOY 0ЕОПАТОРО£. Поскольку мы счпта-
™ что монеты с термином OEOY относятся к царствованию Аршака 1,
ам. ними р его сына Аршака II относится этот

отношении легендой, включаютцеи
нельзя быть безусловно

п

можно полагать, что к царствованию
выпуск со столь показательной в этом

еЕОПАТОРОВ в этом, хотя, конечно.термин

""БолеГнерснектнввьв. представляется другой “У-
лить отдельные группы внутри монет с ^ ^ позволили говорить
APSAKOY н найти какпо-то ияп менее

иная из выделенных нами ^лых^грун^О том, что та или
тесно связана с
менее близка ему хронологически.

Для этого следует обратить
часть чекана Аршака от чекапа его ^ „ слева
’Af>adxoo и paatXso)!; ’Аг^аахш слово, нал Д щеес^^^ ^  написано
Аршака {в первом случае (в частости, Селевка II),
всегда сверху вниз, как па монетах Сел .. . л [^аа^Хгоц as-
в то же время у монет с легендой ''.низу вверх. Тем самым

’Afjodxou иервос слово легенды ^ легендами ’Apadxoo и
подтвержается наш вывод о том, что '^^дее всего черт, сблпжаю-
paaiXeco^; ’Араахои наиболее ранние, имех g .^е время становится
щих их с селевкидским чеканом (Селевк ’Д/;,дахои, как имею-
заметным и то, что выпуск с легендой ра^ ,,пистами. должен относиться
щий наибольшее сходство с последующим! *
к концу царствования Аршака I. rnvnuy, в которую вхо-

Необходимо обратить внимание ещ ". „ роса. Все они достаточ-

знаки, колорые огсуг-

выявленным нами чеканом

'  отделяет большую
У монет с легендами

от изображения

ук. соч., CTJ). 310.Le Hide г,«1

5*
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ствуют у всех остальных монет с этой легендой. Слева у всех трех монет
буква 0, справа монограмма, более отчетливо видная на монете 2 и го
раздо хуже на монетах 19 и I, 6. Кроме того, у монеты 2 есть еш;е одна мо
нограмма ниже омфала; может быть, она была и на штелгпеле, которым вы
биты две другие монеты, но, поскольку там место омфала оказалось иа са
мом краю монетного кружка, она не попала на изображение. Можно ду
мать, что реверсы монет 19 п1, 6 выбиты одним штемпелем. Такпм образом,
перед нами компактная группа из трех монет, имеющая три штемпеля
аверса и два штемпеля оборотной стороны. Хронологически ее, видимо,
можно поместить в самое начало группы монет с легендой paatXetos
Me^aXoi) ’Apaaxou, поскольку у всех этих монет есть одна особенность, сбли
жающая их с монетами типа ’Apodxou и paGiXsco? ’Арояхоо и не встре
чающаяся больше у монет с типом легенды paciXews Ме-уаХоо ’Apodxou,—
у всех этих монет на аверсе лук приходится между  Р и Г, а не S и А.

К сожалению дальнейшие исследования в этом плане в настоящее вре
мя вряд ли принесут положительные результаты. Можно попытаться вы
делить несколько групп монет, битых одними и теми же штемпелями, ио
установить их хронологию, относительнзмо илр1 абсолютную, не представ
ляется нам возмоншььм.

Так, можно отметить, что аверсы монет 3 и 17 биты одним штемпелем;
другой штемпель использовался для лицевой стороны монет 16 и 11‘, еле-
^ющая группа, которая выделяется на этом основании,— это монеты
>218II5 нашего списка и 1, 9 по Росу: у монет 5 и 18 один и тот же штем

пель аверса, а у монет 15 и I, 9 один и тот же штемпель реверса. Наиболее
немногочисленная группа монет состоит из № 15, 12, 13; I, 11 ^ 21. Все
эти монеты абсолютно идентичны — биты теми же штемпелями обеих сто-
рон, различие лишь в степени потертости,

о^бразом, есть значительные основания считать, что группа
^  нет с изооражением безбородой головы в кочевническом головном уборе
действительно стоит самом начале парфянской эмиссии. По-видимому, к
1 азлпч^1 периодам царствования Аршака I относятся монеты с легенда-

BAEIAEQE APEAKOY, BASIAEOE 0EOY
Аршака II относятся монеты с легехщами

v  APSAKOY, у которых лук приходится между
у  ами г и L, п монограммами на реверсе. К этому же царствованию

"" легендами BASIAEQL МЕГААОУ
MEPAAOY остальные монеты с легендой BASIAE^^E

APLAK.OY относятся к царствованию Фриапатпя и Фраата I,
представляется в настоящее время возможным. Нельзя

лглтт сключить и предположение, что какая-то часть этих монет может
относиться и к концу царствования Аршака И. Остается
монета с легендой AP2JAKOY AYTOKPATOPOS
но невозможность исследовать эти моменты de visu
заться от попыток решить

в

еще уникальная
и выпуски бронзы,
заставляет пас отка-

этот вопрос в настоящее время.
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71НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ РАННЕЙ ПАРФИИ

PROBLEMS OF EARLY PARTHIAN HISTORY

h\j G. .-I. Koshdenko

In Lbc author’s opinion many problems of early Parthian liislory can be soh-ecl only
by bringing the numismatic evidence to boar on the historical tradition. From collections
in the Historical Museum and the Pushkin Museum of Fine Arts the author publishesa
series of Arsacid coins on the obverse of which is represented a king’s head in a Scythian
cap, and argues that this is a very early scries, minted in the reigns of the first four kings
of the Arsacid dynasty.

Combining tlie numismat ic evidence witii the testimony of ancient literary sources, the
author coucUulos that the coins in this series bearing the legends APSAKOY, BASIAEQS
APEAKOY, BAZIAEQS 0EOY APZAKOY, belong to various periods in the reign of Arsa-
CGs I; to the reign of Arsaces II ho assigns the coins with the legend BASIAEQSMEFA-

ihc reverse of which, between the letters P and 2, appears theAOY AP2AK0Y, on
representation of a bow. Coins with the legend BA2IAEQ2 MEFAAOY APEAKOY
0ЕОПЛТОРО2 should probably he assigned to the same reign. The remaining coins of
the series, heaving the legend BAEIAEQV MEFAAOY APEAKOY, belong to the reigns
of Priapatius and Phraates; at the present time it does not seem possible to assign these
coins more particularly to one or the other king. cd i ● ть

Tho issues of Arsaces I are particularly important for the history of Parthia. c sue
cessive changes in the royal title appearing on tlicso coins reflect different stages m I le
early evolution of the Parthian state: coins with the legend APSAKOYwerc ^
beginning of the revolt against (he Scleuculs; those with the legend BASIAEQS A. -
followed victory over the Seleucids and the assumption by Arsaces of the roya tit e, le
appearance of the legend BAEIAEQS 0EOY APE.AKOY marks the deification of Arsaces.


