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шлх даппых, мы ничего не аиалп ои ncToj)inr лагеря. I’ac jcoiiKii, происдоипые в течепг
двух лет, дали очень цепные материалы но птом\- nonj)or \ . 1\ера.\пгка и другие o6ai
ружонпые материалы показывают, что iiocTonintbiii .iarc(H> с ка.менны.мп укрспленнял
был основан 1-н фракийской алой в начале II в. и. ;i.. во время Лдриапа. Отноептсль»
времени возникнопеипя рапного зсмляно1'о лаго{)я f)npe;;e;ieriii ijx данных ист.

Лагерь илгел четверо ворот (ри<'. П). В всс1ч-ольг;их .местах мы н.мслп возможносп
●проследить конструкцию стоп. ']'ак, нанрпмср. одних ворот (р\ пда.мопт степы состоя-'
из иоболыпи.х камней, па не.м бы.та иострг)Оиа гтс'на из крз-ииы.х обтесанных нвадр'*»
Углы лагеря первоначально н.мсли затчрзтлсчшую форму; uattitiir, прикрывавшие ворота
выступали из общей линии степ иа -/э своей ширины. Уда.чогь отк'|)1лть и систему р»"'*
лагеря.

Во вре.мя Марка Аврелия, в период бо.чыпозч) спр.матского иашеетшш, лагере
был разрушен, как поттазывают следы поича{шща 6amoi£ и irn территории лагеря
После этого на углах лагеря были пристроены ш.гступающпс небольшие круглые баш
ни. В конце III и в начале IV в. рвы лагеря бы.чп засг.пшпы. и кое-где на их .место бы-
Till сооружены гро.лшдные веерообразные банши, которые в дпукх уч'.ча.хзадалось раскрыть
Во второй половине IV п. и. п., вероятно по вро.мг! и[)ап.чо1ши Валоитипиапа I, гарни
зон лагеря в raKoii мере сократился, что з'мсчшшп.-ш ко.чичоство ворот: в это врем*
.porta principalis sinistra ii dexlra бы.чи замз-рованы огромнымгг подковообразным*
валами. Начиная с этого времетш дорога (lime.s) нс п])оход1г.ча чере.ч лагерь, а обошл*
его. Для более позднего пер1Г£)да ткизни лаго})я мы п.мее.м to.-im;o косвенные даппыс-
позво.чшотцис затчлгачить, что в лагере жи:шь 1Г|юдо.Ч/Гча.'1ась  даичо в Y—VI вв. и. э.

Заканчивая обзор работ венгерских арехоло1-ов, отмоти.м, что эттг новые псслсд<>'
ванпя послужат важпы.м источиико.м для со.здапия истории дрспнего населения паше*
страны, истории, nocTpoeniioir иа применении законов мар1ссистско-.чо1пшской пе
то ртгчсской иазнш.

Ф. Фюлеп (Benгpll!^}

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ МЦХЕТСКОИ ЭКСПЕДИЦИИ

1948 II 1951 гг.)(1937

Институт языка, тгеторип и материальной ку.чьтуры Г])узшгскот1 Акаделиш пауп
●с 1937 г. разверпу^л обншрпые археолоптчоскпе исследования на территории древнеп
■столицы Грузии — Мцхоты. В 1939—1940 гг. этими работалги руководил покойныч
акад. И. А. ;1жавахишвили, а в 1940—1947 гг. погеойпый акад. С. Н. Джапошна.
Открытый лгатериа.ч позволяет решить ряд задач, отвечающих важпойшпм запросам

■советской исторической пауки; в сотнях вскрытых экспедицией погребсипп обпарУ’*'*^*
но огро.мпое количество са.мых разнообразных предлгетов, характеризующих проПЗ-
подство, быт и культуру населения начиная со II тыс. до и. э.; найдены BbicoKOHennW^’
изделия ювелирного .мастерства, открыты образцы новых письмен^ и псключптсльвыс
архитектурные памятники.

Настоящее краткое сообщение посвящено древним ^юиcтaм из Мцхоты. Являясь
предварптельпы.м, оно не претендует на исчерпывающую полноту, так как даетлтш-
общую характеристику матсрпа.ча: краткие сведения  о количество пайдспных монет
их хропологпческпе данные, определения и справглт  о место находки. Эти сведоппя соб
раны в таблицах, лишь в некоторых случаях дополпсппьтх краткими при.\гечанпя.'ПЬ

Укажем, что исследуемы!! пумизматичоскш! .материал происходит из различны.’^

J\ В. Ц о р е т е л и.1
Армазская би.чиигва, Тбилиси, 1941.
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мест, раскапывавшихся Мцхстской архоологпчоской экспедицией. Каждый пункт
в папшх таблицах обозпачсп специальной условной литерой.

Работы производились прежде всего па территории Самтаврского некрополя (в
193S—1941 II 194G—1948 гг.), в свою очередь, разбптого па два участка; а) северный
(па тпб.лицах условио оиозпачеп N—Nord), руководитель Л. II. Калапдадзе; б) южный
(условпо—S—Slid), руководитель покойный iM. М. Иващепко. В 1948 г.были пропзведс-
пы зиачитс.чьпые работы л в самом местечке 1\1цхсте, против здания райоппого комитета
партии (условно — И. Н.).

Другое место раскопок расположено в 2 км западнее ж.-д. станции Мц.хета у устья
Лрмазского ущелья (условно —Л), где работами руководилп А. Н. Калапдадзе (1937—
1940 гг.), А. М. Апакидзе (1941 г.) и Е. Л. Ломтатпдзс (1943—1946 гг.).

Да.чсс, в 1943—1948 гг. под руководством А. М. Апакидзе велись работы па Багп-
JJQTII территории Ар.мазского акрополя, расположеппого па горных склонах и терра-

восточпсо ж.-Д- стапции Мцхета (условно — Б).
За отчетпый период экспедицией доиыто в оощей сложности 236 монет,

177 серебряных п 21 медных. Характерца

сах
пз ппх:

малочисленность модных монет,38 золотых
собешю если учесть, что десять пз ппх хронологически оторваны от общей массы ты-

даже более долгим про.межутком времепи.
па себя впиманио значительный

II

 процент низкопробных н так

о
СЯЧОЛСТПИМ

обращает
ваомых субератпых монет,
виапа Августа, что весьма интересно в связи с тем. что они, как известно, очень успеш-

KOHKvpnpf^°^‘^‘i с парфянскими драхмами, пзготовлоцпыми пз лучшего металла. Яв
лялось .-ги это следствием завоза таких монет лицами, рассчитывавшими на припуди-
тельпьп! сбыт, пли же эти .монеты надо рассматривать как первопачальпыо ступени

сетных подражании, получивших в дальисйню.м
ветпть на это с увсрепиостыо пока нельзя. Известным подтвержденпем последнего
предположения служат мопотпыо комплексы некоторых погребений

С первого же взгляда па нрилагасмые таблицы I—V обращают на себя впп-говмсстные находки монет, отдалешптл: пплг.- щ.ии! ни есим

осооетшо обильных средп денариев, битых
назы-

п.мопсм Окта-

ио

в Грузии распрострапеппо, — от-

мапне - ТТОГТГ.ТТЧГГ.Г» т, г, от друга значительным промежут-
поемепп. так, например, в погрсоонплх S30 SS9 л п  г ^

ком вР r.^rf^r.тп р лгпттг.ттлгтт Г.Г.Г, Ы44 Самтаврского некрополя.  тябл. I) вместе с мопотамп первой половштгт т т> и  / Г ^

wpsa) оказались доиарии Антоиипа Пия 'ф^оТпы
^„„дская драхма Шапура I (238-265 гг.).Еслп (,141 г.)
цепня н П0ЛВЛ0Ш1С более поздних мопет

бъяснено случайным их проиикповеппем

^

быть

л даже
эти случаи могут вызвать какпе-либо

вместе с значительно более рапннмп может
хропологичеекп поздппх слоев,

э-,ом отпошеппп монетные комплексы армазекпх погребении 3, 6 п 9 (табл. II)
надс/киы — они происходят пз каменных

изо

ящиков п Саркофагов
то я
цеСЬМЭ

ТОрЫХ

, пнвентарь ко-
сохрапился истропутым.

„ здесь с ^юиoтa.^,и_Aвгycтa и Готарза часто встречаются avpoycb, конца 11, а в од-
елучае даже второй половины UI в. Почти такую же картипу даот состав монет ба-

-ого саркофага (таол. И), а потому говорить -
Совместное захорписпие мопет, отдаленных друг

столотпя, фпкспровалосьп раньше. Но

о случайности, конечно, по прнхо-
от друга промежутком в два

прп отсутствии докумоптальпых даи-

пом
Щ1НСТС1

дПТСЯ
боЛЫЯСII

,ц,1 НС имели ВОЗ.МОЖНОСТИ придавать этпм комплексам должное значеппо, а пиогда
СПЛ1Я‘ЬК ним даже с педоверпем. В результате работ Мцхетской археологической
едиДШ! это явленно теперь прпоорело неоспоримую достовсрпость, что ставит

г памя задачу дать ему ооъяспепио.
Паблюдеппя пад степопыо сохрашюстп монет позволяют думать, что этп как

астоящпс, так называемые «оригинальные», доыарпн Августа и драхмы Готар-
жалп чеканиться если по в III, то, во всяком случае, во'п в

то же, что бы.чо нс

II

Таким образом,
посмертными статорами Александра Македонского

ЦЫХ
отпо

цОрСД

бУД'ГО
за проД°^

повторяетсятут
Яцсимаха, выпуск которых, как это установлено, продолжался по мспыпой морс

^.голстпя после смерти упомянутых монарховЧ Нам представляется возможным
я
два

1 Л. П- 3 о г р а ф, Статоры Александра Македонского, ТОАГЭ, I (1945), стр. 86.
. № 111 Вестник рревией ИСТ01ПШ
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поставить следующие вопросы: пе принадлежат ли некоторые из этих 'юрипшальпых»
депарпсв Августа и даже драхм Готарза таким же посмертным выиусгь'пг, и где имение
мог производиться их чекап?

Мопстиыо комплексы и нспосрсдствеппо сам нy^mзмaтичccкиii материал дают нам
па эти вопросы положительный ответ, имеющийся также и в специальной пумпзматп-

■ чсской литературе. Взгляд на таблицу с пзоиражеппями дспария Августа и его посте
пенно деградпрующпх ппдражаппй! убедит пас в том, что у.чоиить грань люжду так
называемым «орнгппальиым» денарием Августа и его самыми ближа1ииим11 ступе-
пямп подражаний — задача пе из легких. Грузипское же пропехождепие этих подра
жаний под сомнеппс пе ставплось^. Следовательно, остается сделать соответствующие
выводы о тсррпторпалышй локализации некоторых«орнгинальпых» денариев Августа.
Находки в перечисленных выше поздних погребениях этих «орипша.’гьных» дспарпев
или, может быть, даже их самых блпзкпх ступеней! подражаний дают возможность уста
новить II время появлогшя более грубых и деградпроваппых их CTyncucii, которое
определяется уже примерпо IV и, возможно, даже V столетием.

Таблицы монетных находок прпложеппые к этому предварительному отчету, п
самый несложный их анализ позволяют поставить вопрос о вромспи шпрокого введения
монет в обиход населения древней Иберии. Самой paniioii моиетоГц найдсино!! в Мцхете,

драхма Сиггструка Парфяпского (76/75—70 гг. до п. о.) из погребе-
ипя S209 (см. таил. I п IV). И хотя вне iiorpeGcmiii были шигдеиы и более ])ашшо мо
неты.

видимо, является

по сравнительно с общей массой их оказалось так мало  , что придавать этому
решающее зпачсгшо но приходится. Том самы.м лишни;! раз подтнорждаотся мнение,

Восточной Грузии (древней Ибортт) широкое оиршнсцис монеты было введено
значительно позже,

что в

чем в сосодно!! с ncir Колхиде . Таким образом, рубеж И—I вв.
.мо/кно считать началом широкого обращеиил монет  в древпо!! Пбершт.

Начиная с этого времени
с I в. н. э.

до п. э.

риток .монет в Восточную Грузию неирсрышю растет,  и ужеп
хронологическая последовательность монет римских императоров от

Августа до конца III с. п. э . почти по прерывается (таб.л. IV). Замстпап пере¬
мена происходит па рубеже III—IV вв.
нымп экземп.чярами (табл.

— последующая эпоха прсдстаслспа едшшч-
Т  II II III): золотом Копстапция II (337—361 гг.) н

Феодосия I (379—.395 гг.), варваризованпыми ссрсбряшлми монетами nif:!aiiTiiiicKoro
императора Льва I (457—474 гг., см. табл . I) II т. п. Предполагать, что этот перерыв
вызван массовой заменой римских п парфянских монет какими-то ппыми мопстамп,
достаточных оснований по имеется, так как вплоть до рубежа V—VI нв.
широкого распрог.трппсшш с Грузии сасашгдпшх
каких-либо .монет пока не обнаружено.

Для реигенпя

т. с. до начала
II 1шза!1тнйскнх монет, других

вопроса, какие монеты обращались п Гру:иш на протяжошш целого
столетия с IV по V в. большой интерес приобретают подражания. Происхожденио
подражапнп денариям Августа устаповлоио, чего пользя пока сказать про пскоторыс
то пы римских ауроусов п даже драхм Готарза. Несколько деградированных аурсусов

илпппа раяна Доция п Гостплиапа было пайдспо в погрсбешга Л'з 3 в Армази
(таил. ), аналогичные находки зпсвпдстольствовапы  и в других пунктах Грузия

гаяггп, талшшрн п Уроки). Поэтому их «орипшальпость» должна быть поставлена
под со.мисппс. Па это обратил внимание уже Л. II. Зограф, который, па осповашшоД'

статора в сел. Агаяии, заключил, что она «... дает уже вHOIJ лгтгггь пяходкгт тпного
известной мерс конкретный ответ
на Кавказе па пос.тав.ленпыи .мною... вопрос о том,встречаются лп

подра/капнп императорским римским ауроусам»^. Перечисленные пыиЮ
находки в .Л рмазп п других подтверждают этот вывод Аместах . И. Зографа. Характер-

1 А. П. .3 о г
(1945), табл. II

А. П а X о

|) а ф, Распространение находок античных монет па Кавказе, ТОПГЭ,
после стр. 50.

в. Мопсты Грузии, отд. оттиск, ЗПОР.ЛО. IV, вып. 1, СПб.,
191 о, ( Гр. , о п ж о, Монетные клады Лзербанджапа н Закавказья, Баку. 1929, стр. 18.

3 Л. П. о г р а ф, Распростраяетшо находок аитпчт.!х монет иа Кавказе,стр.

2 Е. м о

.31—32.
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но, что «варварские» подражания римским aypej'^caM появляются со второй половппы
III в., когда, по словам А. Н. Зографа, «прекращаются как специальные провинци
альные выпуски низкопробного серебра (Александрия, Аптпохия), так и автоиомпые
городские выпуски медной монеты и, следовательно, задача снабжения всех областей
империи мопстой как для внешней, так и для внутренней торговли во всем объеме воз
лагается на римский мопстный двор с его филпаламп»^.

В этих условиях такие мало изучоппые монеты, как деградпроваипые  ауреусы из
Грузии, подобно подражаниям статерам Александра п Лпепмаха, могут тоже возбудить
сомпеппе «не столько в их древности, сколько в принадлежности к легальпому чекану»-,
и вызвать подозрения, что «...они представляют собой продукт деятельности ловких

безответствонцых частных пpeдпpинп^taтeлeй, снабжающих рынок далеко не всегдаи

доброкачсствоппымп суррогатами, сделавшимися привычными средствами денежного
обращешгя»^.

Нами уже были высказаны сомнения по поводу парфянского происхождения тех
драхм Готарза, которые, кроме крайне широкого п продолжптсльпого  обращения,

частности в Грузии, снабжены очень нптореспыми признаками: изображения пспол-
трз^^бое, греческие надписи очень сильно искажены. Крайне любопытна передача

в
ионы
имени ЛР2АКОГ в виде APIANOT, что позволяет сопоставить его с упо.минштем о
легоидариой родине грузин Ариаи-Картлп*. Необходимо также папомиить, что Аршаки-
ды, снабжавшие свои монеты грсческп.ми падписями, предоставляли правителям отдель
ных областей полные суверенные права^. Поэтому послсдппс могли сохранить за co6oii

раво выпуска собственной монеты. В парфянской нумизматике пзвестна группа еще
недостаточно пзучсгшых, так называемых субаршакндских монет, и, вполне возможно,

там,среди драхм Готарза,оказались бы монеты,которые вовсе по чеканены в Парфпп.
Добытый Мцхстско!! археологической экспедицией материал может оказать весьма

цепную услугу в выяспсиии вопроса происхождения еще одной пеопрсделенной мопотьт.
В камеппых ящиках N21, NG19, N679 и N685 было обнаружено пять мелких сереб
ряных монет, битых имопем визапт1П1ского императора Льва I (табл. I). Опп так сильно
отличаются от оощеизвестпы.х мопст Льва I, что я считаю необходимым спецпально

них остаповнться. Лучший! знаток BiiaanTiiiicKoii нумизматики II. И. Толстой ужо
раньше писал о подобных монетах, что «несмотря на некоторую разницу в фактуре
п па то, что приобретепг.! в разных местах, вероятное всог-о, чекппешл все
тинополе пли, по Kpainteii мерс, в пределах Восточной части Империи, но не па Западе».
Далее II. И. Толстой отказывается от этого предположения и полагает, что «вороят-

плс.мен, живших се-

п

что

па

в Констаы-

пес всего — это пропзводонпо мопотчнтса одного из „варварских
ссрпос 1эалкап»б.

II. 11. Толстому были известны всего три монеты этого типа: одну он приобрел в
Веиецпи, другз'ю в Коистаитппополо и третью па Кавказе. Все они легковесны,

колеблется между О,(>5—) ,60 г. Ремедиум

все

добыт1.1Х в Мцхетс и ее окрсст-их
колеблстся междувыше по])мам и

Толстого о тo.^[, что один из экзем-
110СТПХ экземпляров соответствует указанным
0,95 л 1,20 г. Крайне важно сообщение II. П.

ляров прнооретеп им па Кавказе, и не :
н.\1 при опродслеппп происхождения монеты.

Надо полагать, что после обнаружения пяти
скнх погребениях их принадлежность «варварским

более чем сомпнтольиа, п истшпюс место их выпуска

мсисо интереснои

абсолютно

кан»

 колебашто, проявляемое

 таких же монет в ^щxcт-
племспам, жившим севернее Бал-

видпмо, следует искать.

Л., 1951, стр. 36.МПА, 16 М.
золотых монетах Грузии, ВДП, 1949.

1 Л. П. 3 о г р а ф, .Античные монеты
2 Д. Г. К а п а и а д 3 о, О дровпепших

№ 3, стр. 166.
2 А. и.- 3 о г р а ф, Античные монеты, стр.

1’рузипская нумизматика,

102.

4 Д. Г. к а II а п а д 3 е,
1950, стр. 34 (иаТГятлисп

языке).
2 Е. А. Пахомов, Монеты Грузии, стр.

И. 'Г о л с т о й, Визаптийскпс моисп.т.о И.

гр\'3. 12.
1912, стр. 126. 132-вып. II, (Л1б.
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как п предполагал спачала II. И. Toncxoii, где-то па востоке. Однако для полного вы-
яспеппя этого вопроса мы еще не располагае.м достаточшл.м материалом. Ограппчпв-
шпсь сказанным, считаю все же пеобходп.мы.м добавить, что все пить мцхстскпх монет
оказались пробиты.мп, а в одном случае это подражание было
с сп.чьно поторты.м арабекпм фсльсо.м, по типу — VIII в.

Такп.м образом, для датировки погрсба.чыюго инвентаря эти мелкие монеты,

паидони совместно

как^
впрочем, II так называемые денарии Августа п д|1ахмы Готарза, не мог^'т служить па
дежным материалом. В некоторых с.чучаях с.чсдова.чо бгл датировать эти монеты пп-
воптаре.м, но но наоборот. Предварительный анализ добытого .Мдхетской археологп-
ческой экспедицией пумиз.матпческого .материа.ча дает осиовапии полагать,
с  рубежа IV—V вв. жизнь древней столиц!.! Ибершг начала 1чЛош1ть(;я к упадку, о чем
наряду с археологпчсскн.мп данлы.мн свидетельствуют и друпгс hctomiihkmi.

Закапчивая краткую ппфор.мацию о .монетных иаходк-ах 1937—1918 гг.

что уже

останов
люсь вкратце па псключптелъпо шггорссных иумнзматичсскпх т1аход!хах в 1951 г.

('●свсрнес 01-рад|,г хра.мл Свети Цхо-
в подвале местной жительницы Т. Хубиоропой был обнаружен ограбленный ка-

●менпый ящик с двускатной кровлей. Исс.лодовавишй ногроиенпс А. И. Калапдадзе
обнаружил в мусоре жалкие остатки noi'peGa.'ihuorn пппеитаря (тсерамика,
бусппкн, обрывки золотых .листочков п т. II.), а татеже <'.лод\-1ощис

а) так лазывао.шлп орипшалыи.п. статер Александра '.Максд,.некого блсстпщой
сохраппостн н с монограммами пЩ -I ака.; С) доиар.п. с именем 0.;таш1апа Ав.-у-
ста—3 экз.; в) драхму, прнписывае.мую Готарзу, —  1 экз.

Как пзвсстпо, в 1 в. н. э. в Грузии бытовали ужо деградированш.ю  п более легко
весные подражанпп эти.м статорам,

В конце мая 1951 г. в самой Мцхете, иеско.гько
ве.чп,

настовые
монеты;

II пото.му трудно утверждать
мыс «прпгшталыгыо» cTaTopi.i обращались с ними одиивремоипо. Ио при паличип
логробошш .монет Августа и Готарза, датирующих захоронение по .мепьшей
н. э., другого объясиошш дать нельзя, то.м болос
ушком п но пробит, не мог служить и укратнопном.

берегу р. Куры, примерно в 300 м к востоку
от ж.-д. станцш! Мцхста.^у подножья скалистой горы, на учатш, нсиосродствеппо прп-
мыкающе.м к Бапшетн, uf.r.i оонаружеп мавзолей, подвергшийся ограблению, впдимо
еще в древности. Раскапывавшие мавзо.чей Г. А. Ло.мтатил..с и И. Ц. Цпцишвпли обна-

инвептаря л очень богатг.ш

что эти так пазывас-
в этом

морс I в.
что статор, который не был снабжен

В конце июня 1951 г. па

ружп.чп остатки псключпто.чыю цониого пумнзматпчсскпй
маториа.ч В мавзо.чее оказались с.чодующис монеты:

3 о :i о т ы е:

а) грубые подражания статорам Александра Македоиског
б) римские аурсусы (по одному — Тиберия. Нерона, В

о — 5 экз.;
итоллшг и Веспасиаыа)—4 экз.

Серебряные:

т  ■'«●»'Р”''о™Рфппек.гсдрах.м,,,Аргабапа !
(88- 7 гг .), Снпетрука (7В/ла-70 гг.), фраата III (70-58/57 гг.) „ фраатп IV (38-
32 гг.)_ по одпои II Орода II (э7—37 гг.) — 47 экз., а всего — 51 экз ● ^

G) гя.лыю потертые .мот.ет,.г, по т„.,у похожие и,а драхмы nonTniicKO.’o Поломопа I
(14—9 гг.); па одной из них сохранилось В.ЛИ  0X01:  2 экз ●

в) воликолешю coxpiimiBiimiicH доиарий Октавиаиа Августа—’l экз
Моиста.м сопутствовала зо.чотая и.'тастштка. раз .меро.м п весом

вм.иоупо.,шнуты.м подражаппа.., Совершенно гладкая поверхность стой пластншш
™Р-"Д™=Ул„р.га ..ерегекаю.цш.неп двумя дна..етральш,.ш.

оора.вуюнншн.тна.,- креста, в .„сете ясросочення  и па ко,щах ветвей которого
выцарапаяы пружовкн, Сштать эту плает.шку ипдякацяеи „от основаш.й,
для этого „па слпшко.., массивна, а прпвпать се .ва.т.товкой длп „вготовлоння „подра-

‘ Иодрпбяые спедешгя об OToii находке сообн.скы в .'ааете
Л1!си), ХГг 183/8)1.3 от 5 августа 1951

соответствующая

так как

«Заря Востока» (Тбп-

J
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слишком мало известно о тохишче пзготов-
такне решаюсь, поскольку пока

Эта пласт1шка заслужшзаст са.мого прпстальпого вгагмаппя,
окажется заготовкой, то запад!югруз1шскоо пропехождошю

сомпеппс, случае может быть З'жо поставлепо под

жаппп» — я
Л01ШЯ такпх монет

если опа действительно
этой категории в таком

как
—

«подражаппи» - подоблымп иаходкамп в Восточной Грузин. Уста-
лиспмаховскоп категории фиксируются в прпчерпо-

особенпо в связи с участившимися
находки подражании .

Западной Грузии, тогда как подражания статорам Алексапдра в основ-
■■ граничащей с Иберией частп. Таким об¬

новлено, что
^[opcкou полосе

р"1Т°о1та‘“удат"уг1ГоГ^спГ™Тольш зарагпст,шрова„ш..х пунктов пахо-г:—
проойладают груоью подражаниям алоксандронского т.ша вводоппын

рпдстся перссмотрс^ ^ п заменить его более подходящим,
мной термин «КОЛХСКШ1 ^ ^'^^^ддзодеяцптерессп пв том отпошешш, что оп мо-

Мопотиып комплекс м^ „„пспсшгя пстпппого пропсхождошгя патуралпзировап-

жст Характерно, иапрн.мер.что при таком обилии парфянских драхм
драхм I отар _ Вптеллпя п Веспаспаиа, которые пе могли появиться ранее

и при наличии оказалось пи одной драхмы ГотарзаП, как пзвестпо,

С9 г., в поятол1иость в 51 г., т. с. примерно лот за 20 до появления вышеупо-
окоычпвшсго евши Д служить осповаппем для предположения, что драх-

мяпутых де„;„шып оборот Пборпп лишь в копие I в. и. э.? А при условии
мы “ “пого обращешш, дотяиув.иогося до копца III в„ можно было бы придти
пх очопь длител производилась пе в Парф.ш.Иесомпспно,имеет значение также

■" ‘ что сдппствеппыи экземпляр доиарпя Августа из этого мопотпого
оказался блестящей сохраппости.

, последппо паходкп Мц^стской археологпчсскоп экспедпщш увелпчплп до-
г „й ТУТ иумпэшатпчоский ^,aтopиaл почти па 30%, п, таким ооразом, он доетш-ает
®  ̂тлявов (табл V). Нссомпошю, далыюшиее пзучошю Мцхетского района,

о разрсшоиисм других крайне важных проблем, прольет свет па прооелы,
характеризуется грузинская иу.газматпка первых веков иашоп эры.

Д. г. Капападзе

то, в оп
В таком сл^шае, копечноок

II

пых

« выводу
бстоятсльствои то о

комплекса
Эти две

301
наряду
,{оторымп

ТЕМРЮКСКОГО PII ялтинского
МУЗЕЕВГРЕЧЕСКИЕ НАДПИСИ

I. Надгробие Темрюкского музея

i’l поступила падгробпая плита с. гречоской над-
псизвсстио. Сохрашюсть плиты, высеченной из
верхний upaii плиты и пижиип левый отби-

0,95—0,83 -И, иптршш 0,70—0,50 м
толщина

Темрюкский мз^зеи
находки стелы

, плохая. Правый
высота

В 1936 г. в
Точное .местопнсыо.

грубого известняка
“ (риг. 1). Размеры

. Высота букв 0,025—о,ОЗо >f.
ровным шрифтом, глу

плиты;ты
0,12 м

Грубым и по
бокнмп вырезами, пачертапи:

Ar3[j.o<pwy
’AvKjiX(o)i
(iSeXtp'fl
p,vT|[x(s)v

Аипсале сестре (поставил
памятппк на) память.

Дсмофопт
102.МОТШТЫ, стр.

1 л. И- 3 о г р а ф, Аптпчпые

L.


