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IIJI:Шс.ь Тиграном П, а еереБРШlые - вс.еми последующими царmlИ династии Арташе

сидов. 

ПриведеНIlые факты свидетельствуют о более BЫCOKO~I уровне материального про

изводства, с.ледовательно, и эr{ОIIО~IИчеСI{ОЙ базы АРМЯНСКОГОЭЛЛИНИСТlIчеСI{ОГО госу

дарства, чем это представляется обычно. 

Чрезвычайно важным нвлнется еще одно обстоятельство, а Jшенно, что дошеДШJВl 

до нас памятникам матеРЮIJJЬНОЙ I{УЛЬТУРЫ древней АР~Iешш нрисущи черты, характер

ные дш! эллинистическоii раБОВJIадельчеСI{ОЙ культvры. \lbI не ЗЮlечаем решительно 
ничего напоминающего черты феодальноii культуры в на~штниках древней Ариснии 

вплоть до IV в. л. э. Данная особенность подчеркивает принадлежность 

античной купьтуры оаю\Вназья рабовладельчеСJ{ОМУ обществу. 3то, Iюнечно, 

важное обстолтеJJЫ:ТIJО, треБУlOщер лристального внимания, но более ваЖНЫА1 

является I{OlшреТIIое изучение особенностей и С1Jмобытных черт J{УЛЬТУРЫ каждого 

народа. Верь известно, что буржуазные ученые (напр" Ростовцев, Тарн) J{УЛЬТУРУ IJcex 
эллинпетичеСIШХ стран рассматривают J{ак нечто единое, Они игнорируют нан,

насть изучения особенностей J{уЛЬТУРЫ, созданной J{аждым народом, J{аждой этниче

ской группой. Если же KYJIbТypbl стран Закавказья вылвляют ОТJ{лонения от общей 

ЛИНИИ, от принятой ими схемы, то буржуазные ученые леГJ{О отделываютсл от них, 

исключая Закавказье из круга эллинистических стран. ТаJ{ОЙ пренебрежительный п 

формальный подход J{ ВОПРОСУ должен быть решительно отвергнут. 

Каждая страна, входившая в круг эллинистических стран, ра~вивала свою соб

ственную I{УЛЬТУРУ, I{OTOpaH не только была связана с нультурами других эллиниетиче
ских стран общиыи для всех черта ии , но II отличалась 01' них присущими ей одной 
специфичесними чертами. Эти последние и определяют основной вклад наждого народа 

в сокровищницу эллинистической культуры; следовательно, на них ДОJIЖНО быть обра

щено особuе ВНlшанпе. Толыш в таком случае эллинистичееIШЯ культура приобретает 

более конкретные, БО.Lес ясные 11 осязаЮlые черты, толы{о этим путем можно будет 
изжить Вj·.-Iьгарную концепцию () В.LIJШIПЛХ И заИ~IствоваНIIНХ, уТОЧНИТL общие ЗaI{О
номерности развития э;r;rИНIIСТllческаго общества и его I,Y:1bTypbl, выявить специфиче· 
ские особенности закономерностей развития общества 11 KY:IbTypbI каждой KOHKpeTHOi} 
страны в античный период. Следует ОПlетить, что проде:Iaнная нЮШ в этом направ

лении работа еще далеко не удовлетворительна, ~lOжно СRазать, она TO:rbRO lIaЧII

нается. 

В. Н. Аракелян 

ХРАМ И НЕКРОПОЛЬ В ПАРФЯНСRОИ НИСЕ 

(Из работ ЮТАНЭ) 

в северо-западной части городища Новая Ниса в 1936 г. при выемю? грунта 0611а
жились остатки етроениЙ. HOTOPЫ~ были расчищены в ТОМ же году А. А. Марущеш;о. 

Зачистки выявили учаСТОl{ стены, остатки погребальной камеры 1 в. дО Н. э. И следы 

штукатурок, как бы отпечатавшихся на поверхности смежных J{ладок. Раскопками 

1946-1949 гг. здесь был:а вснрыта целая группа сооружений, относившихся к заупо
койному культу парфянской аристократии и установлено наличие неСКОJJЬКИХ этапов 

застройки ансамбля в пределах парфянского времени l . 

1 См. М. И. В язь м и т.и н а, Археологическое изучение городища НОНЩl 

Ниса (Труды ЮТАКЭ, 1, Ашхабад, 1949, сТр. 147 сл.). 
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Самым ранним являлось сооружение, которое своим тыльным фасадом непосред

ственно примыкало к кладкам [{репостной стены древней Нисы. По археологичеСНИl\I 

и стилевым данным установлено, что постройка воздвигнута была около III-II вв. 
;:1;0 Н. Э., что уж к 1 в. до н. Э. она пришла в упаДОI{, была частично разрушена и об
строена или перекрыта погребальными камерами парфянского некрополя, уровень 

полов которых на 1,5-2,5 м выше ее основания. 

о f 2 J 4- O.4f 
! I !! 
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Рис. 1. План остатков сооружений парфЯНСRОГО иеI,ро
поля в северо-восточной части городища Новая Ниса. 
Условные обозначения: 1 - сооружения III-II вв. дО 
П. Э.; 2 - сооружения 1 в. дО П. Э.- 1 в. н. Э.; 3 - со-

оружения II- III вв. н. Э. 

Нес~IOТРЯ Шl чрезвычайную фрагментарность руин, сохранившихся лишь в виде 

отдельных участков архитекутры 1 , в одном случае - в виде отпечатна стены на ногда
то пристроенной к ней вплотную сырцовой кладне, детальное изучение ПОЗВОЛИJIО 

восстановить в графической реставрации первоначальный вид этого памятнина и со
ставить суждение о его архитектурном стиле (рис. 1). 

Нак поназали раскопки, здание стояло впритык [{ крепостной стене города, в сто
рону [{оторого оно было обращено главным фасадом. Сооружение ПОIЩИЛОСЬ на плат

форме высотою 80 Cl\.f, возведенной из сырцовых нирпичей (40 Х 40 х 12 C.~I), сложенных 
на г;rиняном растворе и оштукатуренных глиной. Платформа была на 2,5 м вынесена 
относительно стен, пролет ее по главному фасаду равнялся 23 м. На сохранивших

ея участках обнаружены базы; ось их строго параллельна стене. Базы эти 
принад;'rежали КОЛОННО~fУ портину (айвану), наличие ноторого объясняет значитель-

1 Во время землетрясения 6 онтября 1948 г. рухнули последние немногочислепные 
остатни етен этого сооружения, сохранявшихс.я на значительную высоту. 
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вый относ платформы относительно стен. Одна из баз сложена из типичного парфян

ского обожжепого rшрпича на растворе, оштукатурена алебастром и имеет форму 

крупного тора. Другая (сохранилась наполовину) имеет тот же торовидный профИJlЬ, 

по представляет собою блок зеленовато-серого песчаника, танже со следами ШТУКI1-

турки на поверхности. Диаметр баз - 48 см, высота - 24 см. 
Торовидные базы чрезвычайно типичны для архитектуры парфянсr<ой Нисы 

Установлено, что обычно их применяли нак в HaJl.IНe, тан и в обожженном нирпичl', 

передко в пределах одной и той же постройни. Они отмсчсны В НО)lсщениях и дворовых 

портиках Северного дома Старой Нисы. Большое число НЮlепных баз было собрано на 

территории писийсного пригорода. Иногда базы имеют ВlЦ простuгu тора, с маленьной 

полочr<ой наверху. Нерсдко тор поноится на одинарно)[ нвадратноы п:rинте, иногда -
на уступчатом. Материалом баз, помимо кирппча, служит намень местных нопеТДaI

сних пород - зелеповатый или серый песчаник. Диаметр баз - от 40 до 90 см. 
Торовидные базы чрезвычайно типичны для азиатсного круга древних архитек

тур. Подобные базы обнаружены во дворце Ашшурбапипала в Нуюнджике и отмечены 

в изображениях колонн на ассирийских ре:rьефах; они известны в скальных гробницах 

Пафлагонии; н пим типологически вослодит так называемая «lIlИдийскаю> база (Да-и

духтар, сер. VII в. до п. Э.), в которой тор, однако, имеет сильно сплющенную форму. 
Они встречаются в ахеменидских постройках Пасаргад и Нашхи-Рустема. В парфян

ском зодчестве торовидные базы употреблены в храме Хурра, датируемом III в. до н. Э.; 
аналогичны им базы колонн на фресках Дура-Европос. Торовидные базы встречаются 

и в рапне-буддийской архитектуре первых веков до н. Э. И после н. Э. (ср. чаитьи Нарли, 

Насика и др.). За последние годы местонахождение торовидных баз установлено также 

в архитектуре государства Нушан и в Согде. Таковы торовидные базы из находок 

в Хадде, в Термезе, в Нитабе, вностройках предарабского времени в Пенджикенте. 

Парфянская Ниса - лишь одно из многих мест распространения этого типа баз. 

Генезис торовидных баз, дающих нрием нростейшей обработни каменного блока, 

безусловно, восходит к намню, КЗI< ИСХОДНО~IУ материалу, и имест стародавнее местное 

происхождение, причем употребление торовидных бан связано было с д е р е в я п

н ы м и СТОЙI<ами. На:непные ПОДУШIШ подводились под деревянную опору, чтобы пре

дохранить ее от непосредственного соприкосновения с земл.еЙ и загнивания. Пережит

ном стародавней традипиопной формы тора мы склонны считать шаровидный элемент 

«(нузаги»), присущий среднеазиатским колоннам с эпохи средневековья и до последних 

дней. В колонном портике рассматриваемого здания Новой Нисы, а таI<же в колонна

дах северного коиплекса Старой Нисы налицо одновременное употребление каменных 

и кирпичных баз, причсм последние сохраняют фОр~IУ тора. Нирпичам еще до обжига 
придавалась лекальная фориа, повторяющая вчерне форму тора. База выкладывалась 

из двух рядов кирпича, оштунатуренных ганчем, по ноторому осуществлялась точнал 

норреКТИРОDка профиля. 
Сами стойки рассматриваемого портина были деревянными. Число их по главному 

фасаду выясняется на основании сохранившихся баз, а также по несомненности распо

ложения на углах платформы по одной колонне и по нечетному числу интеРКОЛУМНI1еD, 

поскольку на средней оси располагался дверной проход. При этих условиях устанав

ливастся единственно возможное число - 12 нолонн, при расстоянии между осямР. 
до двух метров. Высота портика выясняется благодаря наличию в нладне стены не

глубоних гнезд от деревянных балок его плосного перенрытюr. 

Оформление стены очень своеобразно. Она 1<ак бы расчленена на двс полuвины. 

Нижняя, высотою 2,6 м, представляет собою POIl сильпо развитой папели. АрхитеI,
турное оформление ее включает пятиступенчатое основание, полунолопки с напитс

'-ШЫИ, вырезанными на плосной террar<отовой плитке, и горизонтальную по:rосу фриза. 
Стена оштукатурена двойным слоем глины (толщиною в 2 и 1,5 см) и особым розоватым 
раствором алебастра, с примесью крупногалечного песка, битой нрасноватой I{ерамики 

и жженого кирпича и онрашепа в основной плосности В малиново-r<расный цвет, с за

;1Ощеппой поверхностью. Употребление раствора, изготовленного на толченом кир

ПIIЧЕ', нас.тоятсльно рсr{омепдуется Витрувием с ТЕ'М, чтобы оштунатурЕ'НIlые части стен 

11 Вестнин древней IIСТОРIIИ, ,N; 3 
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не подвергались воздействию сырости (Витрувий, VII, 4,1), что имело немаловажное 
:шачение при отделке наружных степ. ПодобнаJI штуr{атурка создавала в новописий

ском здании также хороший грунт ДЛJI окраски в красный цвет. Употребление послед
него, по Витрувию, наиболее целесообразно в закрытых комнатах, так иаи под воздей

ствием солнечных лучей Iшноварь ПОРТИТСJI и темнеет. ДЛJI сохранения наружных 

красных штукатурок Витрувий предлагает способ ПОRрЫТИЯ их восном И деревянным 

маслом (Витрувий, VII, 10. 2-4). Лощение ирасных штунатурон в зданиях из Ниrы, 
возможнu, осуществлялось НЮШМ-ТО аналогичным способом. Если здесь и не употреб

лялась энкаустика, то во веяном случае применено было втирание жиров и механиче
сное лощение. Остатни ирасных штуr;а

турон из Нисы сохранили до наших 

дней чистоту онрасни и мягюrй блеск 

поверхности (рис. 2). 
Ступени, базы и стволы ПОЛyRолонн, 

офОРМЛJIЮЩИХ «l,расную стену», онра

шены в черный цвет, иапители - в нрас

ный. Над ними ТlJнется плосная черпая 

полоса слегна выступающего антабле

мента. ВеРХНЯJI часть стены, возвышав

шаЯСJI над плосним переирытием пор

тика,была оштунатурена белым алебас

тром. Высота ее над гнездами баЛОI\ 

достигала в мансимально сохранившеМСJI 

участне 2,5 м; ПОВИДИМОМУ, первона

чально она была по I\райнсй мере вдвое 

больше. 

Нрасная стенка 

стоит на ступенчатом 

первого яруса 

основании. Но-

лонни же ее прямо восходят и восточ

ному прототипу ионийсного ордера. Вы

сота полунолонон равна 1,7 м при 

диаметре 15,5 см. Ствол прямой, базой 

служит простой плинт. Напители вы-

Рис. 2. Часть «J{расной стены» резаны на плосной терраиотовой плитне 

размерами 23 х 13 х 3,5 см. Все они вы
полнены по ОДНО~IУ образцу, но резаны индивидуально, от руни, а ПОТО)IУ несиолы\o 

отличны. Лицевая поверхность была поr,рыта I\расньш ангобом. Прпкрепление осуще

ствлялось на глиняном растворе и на двух ШТЫРJIХ, дЛЯ I\ОТОРЫХ В плитне высверлены 

отверстия. На плитис отформована горельефнаJI I\апитель иопичесного типа, с невысо

ким трапециевидным абаном, с уиругой подушной и троенратным раствором спиралей 

волют от ируглого вдавленного глазна; в центре ее- восьмилепестноваJI РОЗЕ'тна. 

Употребление (<Праионийснию) напителей устанавливается уже в архитеитуре 

Ассирии (изображение иолонн на рельефах). Применение их отмечсно танже в мидий

сиом И ахеменидсном монументальном зодчестве (нолоны Ныз-иапюrа и Да-и-духтара, 

датируемые VII-VI вв. до н. э.). Источнии «восточной ионини» лежит в самостоятель
ном формотворчестве, восходящем н очень древним и ирайне устойчивым формам на

родного деревянного строительства. XaraIaerHO, что в нагодной жилой 8I=хитен

туре турименсиого племени мугчали подбаЛЮI детеВIJННЫХ НОЛОНН доныне пегежи

точно сохранили форму «праионичесних» напиталей - с волютами, выгезаННЫl\lИ 

на лицевых поверхностях и баллюстrами на боиовых. 

Появление напителей иопийсиого типа в парфJIНСНОМ строительстве было обуелов

лено их стародавним азиатсrшм происхождением, а не участием греческих специа

листов l . Памятниии парфJIНСНОЙ ионини многочисленны: тановы, например, 

1 Мы уже уназывали на неправильность мнсния Э. Херцфельда (Е. Н е r z f е 1 d, 
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Iшпители НОЛОНП храш\ из Хурра (ТIT в, дО н. э.), из Барни и Ашшура (I~II fI!, н. э.). 

Б Барне установлено два вария.чта напит('лей - со ('ложноспиральными волютами 

(аналогичными напителям из Хурра) и с упрощенными вавитнами их 1 • Б настенных 

нолоннах дворца I< АШJПуре, I{апители ноторых ВЫlJолнены п? стука, волюты прсдстав

'ляют род боковых налепов, поддерживающих относ уступчатого яб:ша. Бсе эти памят
ники ПОIшзывают, что в этом элементе НОЛОШIЫ сказывается раДIша[Jьпая переработна 

ионизированной капители в духе древней традиции строительства ыестпогс IJllсе.lIенил 

в парфлпскую и ахеменидсУ.ую пору. Оформление стен ПОЛУКОЛОННlши, перерабаты-

~-----------------------
~~ 

I ~~!:i'~ ~~~ ~~~ 
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l----------------~--

~I·----M--~·~Icc---M--~·I 
РИС. З. Анализ пропорций (,красной ст('пы)) (- ~1O;(\,ль, 

равный ;:щаметру ПОЛУКОЛОНIIЫ - 1.5,.5 СМ) • 

lJающиии n лоmшьных В'1рrаптах МОтивы классичесних ордеров, оты( "1Е'ТСЯ в рлдс 

памятников парф,нск()й аГХИТСI;ТУГЫ (ер. хр:ш n Баркс 2 , некоторые сооружения 

Хатры З ). 

Интересно отмс~ить, что по общему стилю (<ордер) RpaCHcif стены ПОВОНИСИЙСКОГО 
:здания БЛИЗОR R колоннаде ПЯТИRОЛОRНОГО ИОRичеСRОГО храма, и'юбражснного на КСр
ченсном надгробии 4, а методы раеRгаСRИ архитеRТУРНЫХ поверхностей здания D Ноной 

Ниее БЛИЗRИ н росписи античных с.нлепов Северного Причерпоморьл. Б этой свлаи 

уместно подчерRНУТЬ уже отмеЧ1FШУЮI"'l в литературе близость стиля Rерчепсrшх 

натаRомб I-JI ВЕ. н. Э. И Ш1РфЯНСRИХ погреfiальных иамер Пальмиры 5 • 

Б (шрас.ноЙ C1eНl:p)} flдания из Новой Нисы устанавливается наличис определенных 

модульных соотношений, причем модулем является диаметр ПОЛУRОЛОНН, RОТОРЫЙ 

УRладывается 11 раз по высоте RОЛОННЫ, 8 раз в пнтерколумнии, 6 раз по высоте сту
пенчатого стереобата (рие. 3). Бажно поцчеРRНУТЬ чрезвычайную стройность RОЛОНН 
(1 : 11), значительно превосходящих нормы ионичеСRОГО ордера греКО-РИМСRОЙ архи-

lгап in tbe ancient East, стр. 305-306), ноторый считает парфЯНСRУЮ ионину резуль
татом дегенерации гречеСЮIХ архитектурпых форм (<<Трудш) ЮТ АКЭ, 1, стр. 233--234). 

1 О, R е u t, Ь е г, PA.rtbian аrсlJitссtше. (,А SU1"\'еу of Persian Art» (SPA), J, 
London·- Ne\v York, 1938, стр. 93. 

2 J. J о r d а п, 1Jruk·Warka, Leipzig, 1~28, рис. 30. 
З W. А n d r а е, Hatra, Leipzig, 1908-1912, 1, рис. 123-12В. 

4 Л. П. Ха р I{ О, О ПЯТИНОЛОННОМ храме, изображенном на БоспорrRИХ моне
тах rr В., БДИ, 19;)0, .м 1, стр. 2ИЗ-205. 

6 Е. Н. М i n n s, Scythians and Greeks, сашыlidgе,, 1913, стр. 308. 

11* 
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тектуры. Объясняется это не декоративным характером пристенных полуколонн, но 

приверженностью 1. местной традиции стройных колонн, которым присущи пропорции 
деревЯlШЫХ стоек. Характерно, что еоотношения каменных колонн парфянского храма 

в Хурра дают аналогичные нормы - 1 : 11. Та же связь с деревянныы прототипом 

объясняет и очень просторный интерколумний настенной колоннады здания из Новой 

НисЫ. 

При восстаНОРЛefIИИ несохранившихся архитентурных деталей на чертеже графи
lJ.есноЙ .реставрации главного фасада пришлось руководствоваться НCI{оторыми косвен

ными данными и стилевыми аналоJ'ИЯМИ (рис. 4). 

1. 

Рис. 4. Парфянсний храм (ренонструкция) 

Тю;, реIЮНСТРУИРУЯ формы деревянных колонн портика, диаметр ноторых изве

степ по верхней постели торовидных баз, а высота по гнездам над черной полосой 

фриза, мы придаем им слегна суживающийся кверху силуэт, что продпнтовапо есте

ствепной формой древесного ствола. Канителями, неСО~Пlепно, служили плоение дере

вянные подбаЛRИ, обработанные по краяи. Плоское перекрытие портина было, видимо, 

выполнено по типу обычной среднеазиатской глинобитной нровли. На нолоннах 

поноился главный про гон с пеrпеНДIlНУШIрНО опираЮЩИМIIСИ на него дополнитель

пыми баЛIшми-брусьими, RОНЦЫ ROTOPblX заделывались в гнезда в степ€'. Поверх был 
наложен сплошной накат из дощечек или из товних ветон, ноторый неСI{ОЛЬНО раз 

промазывался глиной с ca~raHo~r. Крыша имела небольшой снат для стока воды, ые

стами были проложены водосбросы - желоба (при раснош<ах найдсн фрагмент Tal{OГO 

гончарного желоба). Дли того чтобы замаснировать снат крыши, по наружпому нраю 

ставился вертинальный ряд нирпичеЙ. 

Следов окон нет. но ыожно предположить наличие в верхней части стены УЗIШХ 

световых проемов; щелевидная форма их диктовалась отсутствнем остекления. 

В завершении стены мы предполагаем наличие узорного парапета, составленного 

из терракотовых деноративных зубцов, подобных тем, ноторые IJ значительном числе 

были обнаружены нри раскопн:ах на Старой Нисе. 

Ступеньни деноративного стереобата, оформляющего низ стены, прерываютсл 

в единственном месте - посредине; несомненно, что здес.ь раеполагалсл вход в поме

щение. Очевидно, в центре должна была находиться и лестница длл подъема на плат-
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форму. Мы реконструируем ее как лестницу с боковыми маршами, расположенньщи 
вдоль платформы, подобно лестнице в восточной части большого Южного комплеиса 
Старой Нисы, лестницам ПерсеПОШI и др. 

Стены здания достигают толщины до 2,5 м. Внутренние размеры его неве

лики - около 13 м длины примерно на 5 м глубины. Было ли здесь несиолько поме
щений, или одно, пона решить невозможно. 

Назпачение постройни почти несомненно культовое, на что укаЗЫВlJет наличие 

в этом участне античной Нисы ненрополя парфянской зпати и особый, парадный ха

рантер архитектуры здания, при небольших сравнительно его размерах., Видимо, 

это был род заупонойного храма при на осах парфянсной знати, которые первоначаль

по воздвигались рядом, а к 1 в. до н. Э. вплотную надвинулись и переирыли пришедшее 
и этому времени в ветхость сооружение полуторавеиовой давности. Возведение царфя

нами храм оп у крепостных стен отмечено в Дура-Европос; в числе их, например, 

святилище Афлада, воздвигнутое прямо в укреплениях ЭТQГО города 1. 

В планировочном отношении новонисийсиий храм приближается к таи называе

мому «храму А» парфянского Ашшура (SPA, 1, рис. 109), заилючающему два продолго
ватых помещения в мощных толщах стен. Еще более сближается он с парфянсиим хра

мом Гареуса в Варие. Последний таиже имеет невысоиую платформу, и иоторой под

водит четырехступенпая: лестница, иолонный портии, глухую целлу храма, каи бы 

подразделенную надвое; небольшие пристенные иолонии фланиируют стены храма 
(SPA, 1, рис. 110). 

Архитентурный облии нисийского храма весьма своеобразен. Оформление стен 

его лишь отдаленпо напоминает группу одиночных построен в парфянсиой Хатре, по 

мнению В. Андре (не подирепленному им, однако, никакой аргументацией), 1\Iавзо

JIeeB (W. Andrae, Hatra, 1, стр. 106). Эти здания, выстроенные в основном из иамня или 
по ирайнеii мере обmщованные им, ПРЯМОУГО.JЫIЫ в плане, заключают от одной до 

семи ко}шаток II Шlеют е;щнственный вход. Для архитектуры их хараитерно налItЧI18 

высокого ПО;:Щ~,lа; стены Г.-ш;:{кпе п:ш оформленвые ИЛQCкюш пилястрами с капите

;шямп корпнфпзпрованного ТIша (\У. Andrae, Hatra, 1, рис. 126). Архитектурные фор
Шil обнару-mnвают известную б;шзость к строительным традиIWЯМ восточнори:мских 

провиндий. Напротив, ннсnйский храм воилощает принцииы местной строительной 

I'УЛЬТУРЫ. Глина. как исходный строительный материал; колонный портик как С'пе

цифическая форма среднеазиатского массового зодчества; особый вид КОЛОIЩ; коло

ритное сочетание тонов - красного, qepHOfO и белого - все это качества, свя

занные с традицией народного парфянского строительства и оригинальной переработки 
пеиоторых мотивов эллинистичесного зодчества. 

В композиции храма четно выражен принцип фронтальности: в противовес антич

ным периптерам, зданю) это вытянуто по фасаду, причем как бы фоном его служит 

плоскость увенчанной зубцами крепостной стены. Важным качеством его архитеI<:ГУРЫ 

являЕ'ТСЯ участие особых ордерных систем. Характерна двухъярусная композиция 

храма, вообще говоря, типичная для архитектуры эллинизма. Но если памятнИIШ элли

нистического зодчества дают в основном примеры архитектурного расчленения объемоп 
и стен на два колонных яруса, или на нижний ярус глухой и верхний колонный (Пер

гаМСIШЙ алтарь, алтарь Артемиды в Магнесии на Меандре, Арсинойон и др.), то син

хронный им храм Новой Нисы дает картину иную: внизу - легкий иолонный портик, 

приотнрываюший выдержанную в изящных пропорциях иолоннаду «красной стеннИI), 

во втором ярусе - гладь стены, завершенной зубчатой линией фигурного парапета. 
Несмотря на относительно небольшие масштабы, здание производит впечатление 

большой монументальности. Это достигается противопоставлением значительных глад

ких участков стены при тщательно разработанных мелких архитеитурных деталях,' 

использованием принципа I<РУПНОГО ордера при небольших габаритах «красной стен-

1 М. R о s t о v t 7. е f f, Dura and ргоЫетэ of Parthian Art, New-Haven, 1935, 
стр. 206-207. 
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IНf», контрастом легкого портика и массивного паралшmепипеда основного архиТЕ'Н.

турного объема, ритмичеСI{ИМИ членениями колоннад портика и «красной стенкИ» 

В нисийском храме нет всеподавляющей грандиозности объемов и форм, как в мону

ментальной древневосточной архитектуре. Ег() архитектурные детали, а главное, общее 
соотношение частей и целого ВВ(1Днт ощущение человеческого масштаба. В этом - те 

новые качества, которые принципиально отличают нисийский храм от памятников 

архитектуры древневосточных деспотий, вводя его в круг сооружений «античности» -
в данном случае восточнопарфянской «античности». 

Уже к 1 в. до н. э. участок территории, прилежащей к храму, был использован 
под застройку комплексом погребальных камер парфянской знати l . Исследованные 

f О 
1, I l' 1,' I I r I 

/"и 
I 

Рис. 5. Арка прохода, соединяющего 
две погребальные камеры 

лишь для помещения на пих останков 

вентаря. 

здесь четыре ·погребальных камеры сложе

ны из сырца 40 Х 40 Х 10 -12 см, на гли
няном растворе. Толщина стен - 01' 1,2 
до 2,2 м. Ра2меры самих камер невелики: 

,2 Х 2,5 м, 2 Х 3 м. Камеры строи

лись одна за другой, впритык. В одном 

случае две I{Ю\lеры воздвигнуты были 

одновременно и поС'ледовательно заложены 

(рис. 5). Перекрытием служили своды, сло
женные из I'ырца. Воттой корридорообраз

ной камере свод пролетом 1,1 м сложен 
клинчатой кладкой, в прочих, более об

ширных (до 2 м), - наклонными отрез

KaMи. 

Стены и своды камер оштуш\турены глп

ной, по ноторой нанесен слой гаНЧI1, окра

шенного в малиново-нрасный цвет, с Ло

щением. Аналогичны полы, очень хрупкие, 

непригодные для ходьбы, предназначенные 

покойного rr некоторого погребального ип-

Позднейшая группа погребальных камер отмечается к северо-западу от храма, 

время :сооружения их падает на II- начало 111 в. н. э. Здесь появляется повая ка
мера, перекрытая норобовым сводом «QтрезкамИ» (пролет его равен 2,3 м). Затем 

эта камера закладывается на высоту 1,6 м от пола сырцом; новый пол вымащивается 
хрупкими плитками обожженного кирпича (44 Х 31 Х 5 см и 46 Х 27 Х 5 см). Вы
мостна полов продолговатыми плитками таного рода отмечена в греко-парфянских 

гробницах в Сузах 2 . 

«Красные камеры» Новый Нисы явлпют ннтересный пример нона еще невыяспеп

ной системы мавзолеев восточнопарфянского погребального культа. Нсн()торые ана

логии как будто дает ипогей некрополя Пальмиры, где вдоль продолговатого зала, 

перпендикулярно к стенам, расположена система узних, вытянутых, наглухо заделан

ных камер3. Подобное же распределение погребальных камер отмечается и в комплек

сах парфянских погребений в Дура-Европос4 • Однако усыпальницы Нисы представляли 

не С'толь четкий архитектурный организм, как Ипогей, посколы{у слагались они в те

чение неСI{ОЛЬКИХ сто:тетпй не по единому плану, но по мере необходимости. 

1 Датировка одного из захоронений уточнена находной монеты Орода 1 (56-
37 гг. дО Н. э.) 

2 J. de М о r g а п, Тгауаих еп ТеН de la citadeHe. FоuШеs а Suse еп 1897/98, 
1898/99. «DеЩrаtiоп сп Perse. Мешоiгеs», 1, Paris, 1900, СТР. 53. 

з R. А ш У е t Н. S е у r i g, Recherches dans la necropole de Раlшуга, «Sy
,'ia», т; XVIII, Paris, 1936, стр. 229-266, табл, XXXII. 

4 Fr. С u ш о n t, Fопillеs de Doura-Europos (1922-23), Paris, 1926, табл. СI-СПI. 
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В архитектуре нисийских погребальных камер важпо отметить, во-первых, упо

'I'ребление уже D 1 в. до н. Э. двух типов сырцовых сводов; в памятниках западнопар

фянrкого строительства применение сводчатых конструкций падает лишь на первые 

века н. э. (О Reutber, ук. соч., стр. 100-101); во-вторых, особую значимость ярко

красного цвета, видимо, игравшего в парфЯНСI{ОМ искусстве большую роль. Дальней

шие исследования парфянских погребальных сооружений Новой Нисы позволят 

выявить новые особенности паРфЯНСI\ОЙ архитеI\ТУРЫ и обогатят наши представления 

о религии парфян. 

Г. А. Пуга'ЧСllкова 

РЕДКАЯ СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ МОНЕТА ИЗ СОБРАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА 

Отрывочный характер письменных источников, оевещающих иеторию Средней 

Азии эпохи господства рабовладельчеСI\ИХ отношений, делает особенно необходимым 

привлечение нумизматического материала в качестве историчеСI\ОГО источника. 

Значительный интерес представляют нумизматичеСI\ие данные для того перио

да, когда освободительная борьба народов Средней Азии постепенно привела к пол

ному крушению греI\о-бактрийского государства. Во П-I вв. до н. э. появляются 

'I'акир самостоятельные местные чеканы, как согдийский, бактрийский и, в известной 

мере, хорезмиЙсниЙ. В ряде случаев в создании собственных монетных типов серьезную 
роль сыграл чека н греко-бактрийсних правителей Евтидсма, Евкратида и Гелиокла. 

На первых порах это привело н выпусну монет, считающихся подражаниями монетам 

указанных правителей. Совершенно формальпо эти монеты в иностранной литературе 

называются «варварскими подражаниями»l: выпуск таких монет был вызван зна

чительной потребностью в средствах обращения чеканивших их обществ и, следов а -
тельно, отражает уровень развития этих обществ. 

Интересный образец подражаний тетрадрахмам греко-бактрийского государя 

ЕВI_ратида (он. 175-156 гг. дО Н. э.) имеется в собрании Государственного 

Эрмитажа 2: Av.- голова Евкратида в шлеме вправо. Черты лица неснолько огруб

лены. Ободон из длинных овальных буе, чередующихся с двумя ПЛОСI\ИМИ кружнами. 

Rev.-= Диоснуры, скачущие вправо с пиками и пальмовыми ветвями. Сверху 
полукругом легенда: PA2:IAEQ2: МЕГЛАУ; впизу под чертой: EYКIATIA)'. 

Справа в поле БУI{ва Т и неснолько ниже се Н. Слева в поле Ta~[гa g. Концы букв 
утяжелены точками. Вес 15,64 г, диаметр 23 ~IМ. Серебро. Монета хорошей сохранности 
(рис. 1, 1). 

Kar_ легко можпо видеТЬ,даПНЫЙЭI{земпляр представляет собой почти полную копию 
иаиболее широко распространенного типа нрупных поминалов Евкратида. Отличаетея 

он тольно начинающимся искажением Jlегенды и, что особенно интересно, наличием 

весьма характерной тамги. 

В коллекции Государственного Эрмитажа имеется другой образец монеты, чека

ненной в подражание тетрадрахмам Евнратида (инв . .]\"2 480; рис .. J, 2), сходный с моне
той, которая была издана А. Каннингамом3• 

1 Е. 1. R а р s оп, Indian COillS, «Grundriss der Indo-Aryscben Pbilologie und 
Аltегtuшskuпdе», т. П, ч. 3, Strassbнrg, 1897, стр. 7; уу. Т а r п, ТЬе Greeks in Bactria 
and Illdia, СашЬгidgе, 1938, стр. 303. О термине «варварские подражанию> см. 

А. Н. З о г раф, Античные монеты, МИА СССР, ом 16, М.- Л., 1951, стр. 101 сл. 
2 Каталог Грено-Бактрии, инв . .]\"2 481. Автор приносит глубокую благодарность 

заведующему отделом нумизматики Государственного Эрмитажа А. А. Быкову за 

любезное разрешепие работать над среднеазиатскими фондами Отдела. 

3 А. С u n n i n g Ь а ш, COillS of Tochari, Kusbans ог Vue-ti. NC, 3 сер., T.IX, 
L., 1889, стр. 308. табл. XIJJ, 7. 
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