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НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ материал имеет большое значение для изуче
ния короткой, но яркой и богатой событиями истории Греко-Бактрий- 
ского царства. Ввиду скудости письменных источников монеты гре- 

ко-бактрийских и индо-греческих правителей являются основным источ
ником информации об этом историческом периоде. Они дают ключ к реше
нию ряда спорных вопросов истории Греко-Бактрийского и индо-грече- 
ских царств.

Многие проблемы индо-греческой нумизматики, исследование которых 
в науке еще не вышло из стадии предварительных гипотез и не вполне 
обеспечено фактическим материалом, ждут своего разрешения. Одно из 
главных условий их успешной разработки — накопление массового 
нумизматического материала и подробная публикация всех имеющихся 
в руках исследователей монет.

Небольшая, но очень интересная коллекция греко-бактрийских и 
индо-греческих монет, хранящ аяся в собрании Государственного Истори
ческого музея, до сих пор не была введена в научный оборот. Наша глав
ная задача — публикация этих монет. Вместе с тем, мы попытаемся сде
лать ряд замечаний о тех монетах, которые представляют наибольший 
интерес.

Ссылки на номера монет публикуемого здесь каталога в тексте статьи 
даются курсивом, причем эти же номера соответствуют номерам воспро
изведений монет, помещенных на вклейках. Цифра в графе «монограммы» 
каталога соответствует номеру монограммы, указанному в таблице моно
грамм (см. вклейку). В каталоге применены следующие сокращения: 
л. с .— лицевая сторона; о. с .— оборотная сторона; с — серебро; м — 
медь; х, у, п — соответственно: хорошая, удовлетворительная, плохая 
(для обозначения сохранности монет). Вес монет указывается в граммах.

В списке аналогий, помещенном после каталога, для обозначения ци
тируемых изданий употреблены следующие сокращения: G — P. Gard
ner, The Coins of the Greek and Scythic Kings of Bactria and India in the 
B ritish Museum, L ., 4886; S — V. A. Sm ith, Catalogue of the Coins in the 
India Museum, C alcutta, Oxf., 1906; L — A. N. Lahiri, Corpus of Indo- 
Greek Coins, Calcutta, 1965; N — A. K. N arain, The Coin Types of the 
Indo-Greek Kings, Chicago, 1976. Д ля обозначения монетных металлов — 
те же сокращения, что и в каталоге.

* Авторы считают своим приятным долгом выразить благодарность Н. А. Фроло
вой за постоянную помощь в работе над данной темой и разрешение опубликовать эту 
коллекцию.
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п/
п

К А Т А Л О Г

инв. № лицевая сторона оборотная сторона размер смещение штемпеля

10 11

примечание

12

А Н Т И А Л К И Д

3330 Бюст царя в диадеме и в 
шлеме с гребнем вправо 

Легенда (по краю монетно
го поля):

BA [EIA E ]ilE  ШКНФОРОГ  
[ANTIAJAKIAOT

Зевс на троне. В правой 
руке держит Пику с вен
ком и пальмовой ветвью, 
в левой — длинный ски
петр. Справа от трона 
слон с поднятым хоботом 

Легенда (по краю монетного 
поля): 

maharajasa jayadharasa 
f Am]tia[l i] ki tasa 

Колпаки и пальмовые ветви 
Диоскуров вертикально 

Легенда (по периметру мо
нетного поля): 

[maharajasa] [jajyadbarasa 
Amtialikita[sa]

22 с 2,04 16,2 2 На л.с. незначи
тельно вверх 
влево, на о.в. 
вниз вправо

X

кп 455561 Голова Зевса вправо, на ле
вом плече держит молнии 

Легенда (по периметру мо
нетного поля): 

BASIAEJ2S ШКНФОРОГ 
АГЧ[Т1ААК1ЛОГ]

— м 8,37 19 ,2x18 ,0 12 На л.с. незначи
тельно вправо, 
на о,с. вниз 
вправо

У

кп 455562 То же То же спра
ва 27

м 8,36 20x18,5 12 — У

кп 455565 То же То же — м 8,13 16 ,2x18 ,5 12 Частично не уме
щаются легенды 
на л.с. и о.с.

У

А Н Т И М А  X

Нижняя  
часть мо
неты утра
чена, мо
нограмма 
отсутству
ет

5 3315 Голова царя в диадеме и Посейдон, стоящий в рост, 3 с 15,57 33,0 12 _ X
в плоском шлеме вправо лицом, в гиматии, в пра

вой руке трезубец. В ле-

Сильно по
царапана 

поверхность
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1 2 3 4 5 6

б 3358 Крылатая Нпка, стоящая

вой руке держит пальмо
вую ветвь с развевающи
мися лентами 

Легенда (вертикальными 
строчками по сторонам 
изображения): BAEIAE- 
£22 0ЕОГГ] ANTIMA-
х о т

Царь в диадеме и в шлеме 11 с

7 3359

влево. В правой вытя
нутой руке держит паль
мовую ветвь, в левой 
опущенной руке разве
вающиеся ленты диадемы 

Легенда (по краю монет
ного поля):

B A S IA E flS  ШКНФОРОГ  
A[NTIMAXOr]

То ж е, но, возможно, 
шлем Ники другой фор
мы

верхом на гарцующем 
коне вправо. Ленты диа
демы развеваются 

Легенда (по краю монет
ного поля): 

maharajasa jayadliarasa 
Amtimakhasa

То ж е, но, возможно, 
шлем царя другой фор
мы

18 с

А П О Л Л О Д О Т

3328 Слон, шагающий вправо Горбатый бык вправо 8 с
Легенда (по периметру Легенда (по периметру
монетного поля): монетного п о л я ):

[В]АЕ1ЛЕЙБ Б Й Т Н Р[02] maharajasa tratarasa Ара-
АПОААОД[ОТОТ] ladatasa

3326 Бюст царя в диадеме впра Афина Паллада. Стоит спи 17 с
во. Ленты диадемы па ной влево. Щит держит
дают вертикально горизонтально. В пра

Легенда (по краю монет вой поднятой руке мол
ного поля): нии. Складки плаща

ВА21Л ЕЙ 2 2Й Т Н Р 0Е падают вертикально
АПОЛЛОД[ОТОГ] Легенда (по краю монет

ного поля):

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Продолжение

7 8 9 10 11 12

2,31 16,3 12 Частично не уме
щаются леген
ды л.с. и о.с.

X На л.с. 
справа от 
Ники 
круглое 
углубле
ние

2,47 16,5 12 На л.с. незначи
тельно BHII3 
вправо

X

1,65 1 3 ,6 x 1 3 ,5 12 Штемпели л.с. и 
о.с. больше мо
нетного поля

X

2,22 16,8 10,5 На л.с. вправо, 
на о.с. вверх

X
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10

и

12

13

3327

кп 455559

кп 455558

кп 455560

То ж е, но легенда (по 
краю монетного поля): 
[В]А 21Л ЕЙ 2 SftTHPOE  
KAI Ф1ЛОПАТОРОЕ 
АПОЛЛОДОТОГ 

Обнаженный Аполлон сто
ит лицом влево. Левой 
рукой опирается на лук, 
в правой опущенной 
руке держит стрелу 

Легенда (по периметру 
монетного поля): 

B A EIA Eiffi S£2THP[OSJ 
АПОЛЛОДОТОТ 

Аполлон стоит лицом впра
во. На ногах сандалии, 
за плечами плащ и кол
чан. В руках перед со
бой держит в правой 
стрелу, в левой лук 

Легенда (по периметру 
монетного поля): 

BASIAE£2S 2П Т Н Р 02  
KAI Ф 1А 0П А Т 0Р02  
АПОЛЛОДОТОГ 

То же

mahara[jasa] tratarasa Ара- 
ladatasa

То ж е 20

Трипод в прямоугольном 
точечном бордюре 

Легенда (по перлметру мо
нетного поля): 

maharajasa tratarasa Ара- 
ladatasa

Трипод другой формы без 
бордюра

Легенда (по периметру 
монетного поля): 

maharajasa tratarasa Ара- 
ladatasa

Трипод другой формы 20

14 3329 Бюст царя в диадеме впра
во. Ленты диадемы раз
веваются

г е  л и о к
Зевс, стоящий лицом, в 

гиматии. В правой руке 
молнии, левой опирает
ся на длинный скипетр 

Легенда (прямыми строч-
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Продолжение

6 7 8 9 10 12

с 2,15 16,4 12 Штемпели л.с. 
и о.с. больше 
монетного поля

м 10,09 2 3 ,4 x 2 3 ,5 11,8 На л.с. вниз вле
во, на о .с. не
ровно

У

и 4,57 1 7 ,3 x 1 6 ,8 12 На о.с. вниз вле
во

У

м

л

4,75 14 ,8X 18 ,2 11,8 Штемпел 1 л .с и 
о.с. больше мо
нетного поля

У

с 3,31 19,8 12 На л.с. незначи
тельно вправо, 
на о.с. влево

X Пробита

П
У

БЛ
И

К
А

Ц
И

И
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1 2 3 4 5 в

камп справа, внизу п 
слева от изображения): 

ВАЕ1ЛЕЙЕ Д1КАЮ Г  
НЛЮКЛЕОТЕ

Г Е Р М Е Й

15 кп 455566 Бюст царя в диадеме впра Зевс, сидящий па троне. спра м
во. Ленты диадемы раз Правая рука поднята ва 28
веваются (возможно, что-то дер слева

Легенда (по краю монет жит), в левой длннный 19
ного поля): скипетр

B A SIA E ftS  SftTH PO S Легенда (по краю монет
EPMAIOT ного поля):

[maharajasa] [trata]rasa
[Hera]mayasa

16 кп 455567 То же То же То же м

17 кп 455568 То же То же То же м

г и п п ОС Т Р А Т

18 3360 Бюст царя в диадеме впра Женское божество (Демет спра с
во. Ленты диадемы па ра?) стоит влево. В ле ва 28
дают вертикально вой руке рог изобилия, слева

Легенда (по краю монет правая поднята, на го 15
ного поля): лове модиус

BASIAEQ S ZHTHPOS Легенда (по краю монет
1П П 02Т РА Т 0Г ного поля):

maharajasa tratarasa Hi-
[pustra]tasa

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



7 8 9 10 11 12

Продолжение

23,6 2 На л.с. влево 
вниз, на о.с. 
вверх и на
клонно вправо

п

22,3 5 Штемпель л.с. 
больше монет

У

20 ,6 7,3
ного поля 

На л.с. влево 
вниз, штемпель 
о.с. больше мо
нетного поля

У

26,7 12 На о.с. незначи
тельно влево

X
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Таблицы I —IV. Греко-бактрийские и греко-индийские монеты из коллекции ГИМ

Вестник древней истории, «Ns 4
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Таблица II

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Таблица IIIРЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



N
7

W
Z

к
3

п
ч

И
&

Ш  '
6

№
7

Г\И
8

Й
9

Я
10

м
11

Ж
72

NH
13 14

\
15

к
1б 17

®  !1
W  1

ч><
19 го

■»

N 04
21

I?!
г г

А
Z3

А |
Z4

Е
Z5

I
ZB

\ Y
27

1
Z8

S
Z9

Таблица IV
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 11 12

Е В Н Р А Т И Д

19 3319 Бюст царя в диадеме впра
во. Ленты диадемы па
дают вертикально

Диоскуры, скачущие на 
конях вправо. В правых 
руках держат копья 
(почти горизонтально), 
в левых — пальмовые 
ветви

Легенда (горизонтальными 
строчками над и под 
изображением Диоску
ров): БлЕ1АЕШ 2 ЕТК- 
РАТ1ДОГ

14 с 16,14 34,0 12 X

20 3316 Бюст царя в диадеме и 
в шлеме с гребнем впра
во. Шлем украшен ро
гом и ухом быка. Лен
ты диадемы падают вер
тикально. (Возможен 
ободок из бусин)

То ж е, но легенда (под
ковообразное располо
жение): BASIAEfiiS МЕ
ГАЛОГ ЕГКРАТ1ДОТ

3 с 14,96 35,0 11 У Сильно по
мята и 
побита

21 3317 То же То же 3 с 16,67 3 5 ,0 12 На л.с. и о.с. не
значительно 
вправо

X

Сильно по
мята и 
побита

22 3318 То же То же 2 с 16,64 35,0 12 У

23 3321 Бюст царя в диадеме впра
во. Ленты диадемы па
дают вертикально

Колпаки и пальмовые вет
ви Диоскуров верти
кально 

Легенда (вертикальными 
строчками по сторонам 
изображения): [B A 2I- 
АЕ£22 ЕГКРАТ1ДОГ]

с 0,65 10,5 12 На л.с. вправо У Сильно по
терта

24 3321а То же То же -- с 0,47 10,5 12 У Сильно по
терта

25 3320 Голова царя в диадеме и 
в щлеме с гребнем впра-

То ж е, но легенда (иска
женная греческая):

21 с 0,56 10,0 12 У Сильно по
терта л.с.
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У
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А
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26

27
28
29
30

31

32

2 3 4 5

во. Шлем украшен ро
гом и ухом быка. Ленты 
диадемы падают верти
кально. Точечный обо
док по краю монетного 
поля

[В ]А £1Л ЕЛ [2] ЕГК1А- 
Т1Д[ОТ]

3322 То же То же 1

3323 То Hie То же 2
3324 То же То же 2
3325 То же То же 2

кп 455556 Бюст царя в диадеме и 
в шлеме с гребнем впра
во. (Шлем возможно 
украшен рогом и ухом 
быка). Ленты диадемы 
падают вертикально 

Легенда (по периметру 
монетного поля): BAEI- 
ЛЕП2 МЕГА[ЛОГ] ЕГ- 
КРАТ1Д[ОГ]

То же

Скачущие Диоскуры впра
во. В правых руках 
копья (горизонтально), 
в левых — пальмовые 
ветви

Легенда (по периметру 
монетного поля): [ma]ha- 
ra[jasa] [EJvukratidasa

9

кп 455557 То же спра
ва 25 
слева 

4

Е В Т И Д Е М

3270 Бюст царя в диадеме впра
во. Ленты диадемы па
дают вертикально

Обнаженный бородатый 
Геракл с и д и т  на скале 
влево. Палицей в пра
вой руке опирается о

16 с

колено, левой рукой 
сзади себя опирается на
скалу

Легенда (вертикальными
строчками по сторонам

о 
S
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Продолжение 00м

8 9 10 11

10,6 12 На л.с. и о.с. 
незначительно 
вверх

X

11,0 12 — У
10,6 12 — X
11,0 11,5 — X

21 ,4x22 ,8 12 На л.с. и о.с. 
незначительно 
вверх

У

2 1 ,3 x 2 2 ,0 12 На л.с. и о.с. 
незначительно 
вниз

X

27,2 12 X

12

0,64

0,55
0,62
0,63
6,05

8,42

7,71

Сильно по
бита и 
потерта 
о.с.

П
У
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И

К
А

Ц
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

33 3272 Бюст царя в диадеме впра
во. Один конец диадемы 
развевается

изображения): BAEI- 
ЛЕЙБ ЕТ0ГДНМО[Г] 

То ж е, но Геракл опи
рается палицей на ска
лу

Легенда (расположение 
то же): BA EIA Efffi ЕТ-
е г д н м о г

16 с 15,93 26,5 12 — X

М Е Н А Н Д Р

34 3333 Бюст царя в диадеме впра
во. Ленты диадемы па
дают вертикально

Легенда (по краю монет
ного поля): ВАЕ1АЕЙ2 
SfiTH PO E MENANA- 
РОГ

Афина Паллада. Стоит спи
ной влево. Щит держит 
горизонтально. В пра
вой поднятой руке мол
нии. Складки плаща 
падают вертикально 

Легенда (по краю монет
ного поля): maharajasa 
[tra]tarasa Menandrasa

10 с 2,17 15,7 12 На л.с. вправо 
и на о.с. вверх 
незначительно

X

35 3355 To же То ж е 6 с 2,45 16,0 12 Незначительно 
на л.с. вправо 
и на о.с. вниз 
влево

X

36 3331 Бюст царя в диадеме и 
в шлеме с гребнем впра
во (ленты диадемы пада
ют вертикально). Шлем 
украшен рогом и ухом  
быка

Легенда (по краю монет
ного поля): ВАЕ1АЕЙ2 
SftT H PO S MENANA- 
РОГ

То же 7 с 2,45 17,0 11,8 На о.с. незначи
тельно вверх 
влево

X

37 3332 Бюст царя в диадеме вле
во. Ленты диадемы па
дают почти вертикально.

Афина Паллада. Стоит 
спиной влево. Щит дер
жит наклонно, в пра-

7 с 2,45 16,0 12 X.
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Левой рукой мечет копье

Легенда (по краю монет
ного поля): ВАЕ1ЛЕПЕ  
ES2THPOS MENANA- 
РОГ

38 3338 То

39 3341 То же

40 3340 То ж е, но ленты диадемы 
развеваются

Легенда (по краю монет
ного поля): ВАЕ1ЛЕ£2Е 
EftTHPOE MENANA- 
РОГ

41 3345 То же

42 3342 То же

43 3335 То же
44 3343 То же

45 3334 Бюст царя в диадеме вле
во. Ленты диадемы па
дают вертикально. Пра
вой рукой мечет копье

Легенда (по краю мопет-

вой руке молнии. Склад
ки плаща падают вер
тикально 

Легенда (по краю монет
ного поля): maharajasa 
tratarasa Menandrasa

То же

То же 

То же

То же

То ж е, но складки плаща 
Афины падают верти
кально 

Легенда (по краю монет
ного поля): maharajasa 
tratarasa [Menanldrasa 

То же 
То же

Афина Паллада. Стоит спи
ной влево. Щит держит 
горизонтально. В пра
вой поднятой руке мол
нии. Складки плаща па
дают вертикально 

Легенда (по краю монет-

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Продолжение g

5 6 7 8 9 ю 11 12

7 с 2 ,49 17,3 12 На л.с. вниз и 
незначительно 
вправо

X

12 с 2,47 15,8 12 На л.с. незначи
тельно вверх

X

6 с 2,39 18 ,0 12 На л.с. незначи
тельно вниз

X

7 с 2,45 16,3 12 Штемпель л.с. 
больше монет
ного поля

У Потерта

11 с 2,41 15,7 12 На л.с. и о.с. 
внпз вправо

X

11 с 2,48 16,4 И X
11 с 2,44 16,5 12 На л.с. вправо X Л .с. потер

та
13 с 2,47 17,6 12 На л.с. незначи

тельно вверх
X

П
У

БЛ
И

К
А

Ц
И

И
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1 2 3 4 5 6

ного поля): B A SIA E ftS ного поля): maharajasa
2П Т Н Р 0Е  MENANA- tratarasa Menandrasa
РОГ

46 3344 То же То же 13 с
47 3336 То ж е, но ленты диадемы 

даря развеваются
Афина Паллада. Стоцт 

лицом вправо. Щит дер
жит горизонтально.
В правой поднятой руке 
молнии. Плащ отсут
ствует

Легенда (по краю монет
ного поля): maharajasa 
tratarasa Menandrasa

18 с

48 3339 То же То же 18 с
41) кп 455563 Голова слона вправо. На 

шее колокольчик

Легенда (по периметру 
монетного поля): [ВА- 
£ IA ]E ftS  ЕЙТЩРОЕ 
MENANAPOT]

Дубинка вертикально. По 
контурам дубинки то
чечный бордюр 

Легенда (по периметру 
монетного поля): maha
rajasa tratarasa Menan
drasa

спра
ва 24 
слева 

6

м

50 кп 45556'i То же То же спра
ва 23 
слева 

6

м

П А Н  Г А Л Е О Н

кп 455572 Безгрпвый лев (пантера?) Женская фигура в длин —
вправо ных одеждах (танцую

щая?) влево. В правой
руке держит цветок (?)

Легенда (горизонтальными Легенда (вертикальными
строчками по сторонам строчками по сторонам
изображения): [В А |21- изображения); [га jane
A E fl[£  riANTA]AEON Patalevasa] (брахми)
[Т 02]

I
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Окончание

7 8 9 10 И 12

2,51 18,5 12,2 X
2,49 16,3 12 Штемпель л.с. 

больше монет
ного поля

X

2,49 17,5 11 X
2,78 1 4 ,0 x 1 4 ,4 12 На л.с. незна

чительно влево
л .с .— у
О.С.— X

2,42 1 3 ,7 x 1 4 ,0 12,2 На л.с. и о.с. 
влево

У

9,47 1 0 ,9X 10 ,9 2 Штемпель распо п
ложен по диаго
нали монетного
ноля. На о.с.
в другом на
правлении и
смещен вверх
влево

Сильно по
терта

28

П
У

Б
Л

И
К

А
Ц

И
И
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А н а л о г и и *

I .  G, стр. 26; S, стр. 15; N , стр. 26 (5 с); L, стр. 84, 5 (вариант Ь), табл. VI, 4.
2 —4. G, стр. 27 (б); S, стр. 16; N , стр. 26 (1 м); L, стр. 86—87 (тип 11), табл. V, 16.
5. G, стр. 12 (а), табл. V, 1; S, стр. 11; N , стр. 6; L, стр. 88, 3, табл. VI, 3.
6, 7. G, стр. 55 (а), табл. X III, 3; S, стр. 29, табл. V I, 3; N , стр. 22 (1 с); 

L, стр. 89, 1, табл. V I, 10.
8. G, стр. 34 (Р), табл. IX , 9; S, стр. 20, табл. IV, 9; N , стр. 27 (1 с); L, стр. 92, 

2, табл. V II, 4.
9. G, стр. 37 (7—8), табл. X , 4; S, стр. 18; N , стр. 27 (2 с); L, стр. 95, 2; табл. 

V II, 1 2 - 1 3 .
10. G, стр. 37 (2—6), табл. X , 2; S, стр. 18, табл. IV, 2; N , стр. 27 (3 с); L, 

стр. 98 (10), табл. V III, 7.
I I .  G, стр. 35 (у), табл. IX , 10; S, стр. 20, табл. IV, 9; L, стр. 94, 5.
12, 13.  G, стр. 39, табл. X , 8—9; S, стр. 20; N , стр. 27; L, стр. 98, 12, 

табл. V III, 10.
14. G, стр. 21 (а), табл. V II, 3; S, стр. 13, 1; N , стр. 12, (1 с); L, стр. 134—135,

1,  табл. X IX , 11.
15 —17. G, стр. 64 (Р), табл. X V , 6; S, стр. 32; N , стр. 36 (1 м); L, стр. 141 (м), 

табл. X X I, 1.
18. G, стр. 59 (а), табл. X IV , 1; S, стр. 30, табл. V I, 6; N , стр. 29 (1 м); L, 

стр. 143, 1, табл. X X II , 3.
19. G, стр. 13 (Р), табл. V , 6; N, стр. 10, 2; L, стр. 120, 2, табл. XV, 6. 
20—22. G, стр. 14, табл. V, 8; S, стр. 11, табл. II, 7; N , стр. 10, 3; L, стр. 124,

10,  табл. X V I, 5.
23, 24.  G, стр. 15 (у), табл. V, 10; S, стр. И , табл. II, 6; N , стр. 10, 4; L, стр. 121, 

5, табл. X V , 9.
25—29. G, стр. 15 (у), табл. V, 11; N , стр. 10, 5; L, стр. 122, 6, табл. X V , 10.
30—31. G, стр. 16—17 (е), табл. V I, 3 —4; S, стр. 12, табл. II, 8; N , стр. 11, 3 ; 

L, стр. 125, 13, табл. X V II, 8.
32—33. G, стр. 4 —5 (Р), табл. II, 4; S, стр. 8, 5; L, стр. 131— 132, табл. X V III, б. 
34—35. G, стр. 45, табл. X I, 10; S, стр. 24, табл. V , 3; N , стр. 12, 2; L, стр. 149,

2 ,  табл. X X IV , 3.
36. G, стр. 44 (а), стр. X I, 9; S , стр. 23, табл. V , 1; N , стр. 12, 3; L, стр. 150,

3, табл. X X IV , 5.
37—39. G, стр. 45; S, стр. 25, табл. V, 6; N , стр. 13, 4; L, стр. 150— 151, 4 ,  

табл. X X IV , 8.
40—44. G, стр. 46; S, стр. 24, табл. V , 5; N , стр. 13; L, стр. 151, 5 ,  

табл. X X IV , 10.
45—46. G, стр. 46; S, стр. 25, табл. V, 6; N , стр. 13, 4; L, стр. 151, 5 , 

табл. X X IV , 9.
47—48. G, стр. 47, табл. X I, 11; S , стр. 24, табл. V, 5; N , стр. 13; L, стр. 151— 

152, 6, табл. X X IV , 12.
49—50.  G, стр. 50 (е), табл. X II, 6; S, стр. 27, табл. V, 10; N , стр. 14, 9; 

L, стр. 158—159, 25, табл. X X V I, 4.
51. G, стр. 9 (Р), табл. III, 9; L, стр. 165—166, 4, табл. X X V II, 11.

В коллекции Государственного Исторического музея имеются две 
монеты царя Евтидема (Л» 32, 33), а также несколько «варварских» подра
жаний чекану Евтидема 1.

* Приведенные аналогии полностью соответствуют типу публикуемых монет, но 
в ряде случаев есть отличия в монограммах.

1 Л. Н. К а з а м а н о в а, Подражания тетрадрахмам Евтидема в собрании 
ГИМ, ВДИ , 1961, № 3, стр. 1 2 0 -1 2 7 .
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В настоящее время пользуется популярностью высказанное еще 
в 1879 г. мнение о том, что существовало два царя с этим именем 2: Евти- 
дем I, для монет которого характерен тип оборотной стороны с сидящим 
Гераклом, и Евтидем II, на монетах которого изображен стоящий 
Геракл. Если принять это разделение, то монеты коллекции ГИМ должны 
относиться к чекану Евтидема I. По своему достоинству обе монеты от
носятся к тетрадрахмам аттического весового стандарта 3.

Отметим, что в последних работах, авторы которых возвращаются 
к вопросу о двух Евтидемах, настоящего его решения нет. Так, Р. Курье 
и Ж . Фуссман, вновь рассмотревшие этот вопрос в связи с открытием 
Кундузского клада, не решаются сделать какие-либо выводы, хотя и ука
зывают на слабость позиции тех, кто отстаивает тезис о существовании 
двух одноименных ц а р е й 4. Напротив, Кл.-И. Петито-Биле, в связи 
с исследованием второго клада монет из Ай-Ханум, решительно поддер
живает тезис о двух Евтидемах, хотя и не приводит никаких новых аргу
ментов 5.

Монеты царя Антимаха представлены тремя экземплярами: 1 тетра
драхмой и 2 драхмами. Монеты с именем Антимаха до недавнего времени 
относили к двум правителям, один из которых будто бы правил к северу 
от Гиндукуша и чеканил монету по аттическому стандарту с легендой 
B A S IA E iii 0ЕО Г ANTIMAXOT (как на № 5), а второй — правил 
к югу от Гиндукуша и выпускал монеты по индийскому стандарту 6 с леген
дой BA 2IA EOS Ш КН Ф О РО Г ANTIMAXOT (как на драхмах № 6 - 7 ) .

Против этого мнения возражал в свое время М акдональд7, а сравни
тельно недавно самые серьезные аргументы против него выставили 
Р. Курье и Ж. Фуссман 8, а также Э. Д. Бивар 9. Это заставляет нас счи
тать, что указанные монеты принадлежат чекану одного и того же лица. 
По всей видимости, тетрадрахма чеканилась на одном из бактрийских 
монетных дворов. Отметим в связи с этим, что на тетрадрахмах (как и на 
драхмах) Антимаха, учтенных В. Лахири, не зафиксирована монограмма, 
представленная на тетрадрахме ГИМ. В корпусе Лахири эта монограмма 
засвидетельствована лишь для гемидрахм 10.

Надо иметь в виду, что подобная монограмма отмечена еще только 
в чекане Евкратида (учитывая, что среди современных исследователей 
широко распространено мнение о существовании двух Евкратидов, ука
жем, что она встречается в чекане обоих) п . Отметим также, что греческая

2 A. von S а 1 1 е t , Die Nachfolger Alexanders des Grossen in  Bactrien und Indien, 
«Zeitschrift fiir Num ism atik», 6, 1879, стр. 168—170.

3 Здесь и далее достоинство монет аттического стандарта определяется по таблице 
А. К. Нарайна (А. К . N а г a i n, The Coin-types of Indo-Greek K ings, Chicago, 1976, 
стр. 39).

4 R. C u r i e l ,  G. F u s s m a n, Le tresor m onetair de Qunduz, P ., 1965, стр. 75. 
6 C .-Y . P e t i t o t - B i e h l e r ,  Tresor de monnaies grecques et greco-bactriennes

trouves a A'i Khanoum (Afganistan), «Revue Numismatique», X VII (1975), стр. 33—34.
6 К индийскому стандарту относит монеты этого типа А. Лахири (гемидрахмы: 

см. А. N. L a h i г i , Corpus of Indo-Greek Coins, Calcutta, 1965, стр. 263), тогда как по 
весовым нормам, предложенным А. К. Нарайном, эти монеты относятся к персидскому 
стандарту — см. N а г a i n, The C oin-types..., стр. 39.

7 G. M a c d o n a l d ,  The H ellen istic Kingdoms of Syria, Bactria and Parthia, 
«Cambridge H istory of India», vo l. I, Cambr., 1922, стр. 547.

8 C u r i e l ,  F u s s m a n ,  Le tresor...
9 A. D. H. В i v  a r, The Sequence of Menander’s drachmae, JRAS, 1970, № 2 

(Studies in  Honour of Sir Mortimer W heeler), стр. 124.
10 L a h i r i, Corpus..., стр. 88, табл. V I, 5.
11 C u r i e l ,  F u s s m a n ,  Le tresor..., № 137—145 (Евкратид I), № 276—291, 

296 (Евкратид II); L a h i r i, Corpus..., стр. 124, табл. X V I, 5 (Евкратид I), табл. 
X V III, 9, стр. 129 (Евкратид II).
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легенда на всех драхмах Евкратида имеется только на лицевой стороне, 
а на оборотной отсутствует.

Что же касается наших драхм, то, если принимать концепцию Э. Д. Би- 
вара относительно монограмм, № 7 будет относиться к чекану Алексан
дрии Кавказской, а № б к монетному двору Таксилы (мастерская 2).

Время царствования Антимаха нельзя считать твердо установленным. 
Исходя из того, что некоторые из монограмм являются общими как для 
Антимаха, так и для Менандра, У. Тарн считал Антимаха правителем, 
подчиненным Менандру (sub-king) 12. Того же мнения придерживался 
и А. К. Нарайн, отмечавший только, что Антимах «пережил своего госпо
дина» 13. Напротив, В. М. Массон (хотя и принимает гипотезу о сущест
вовании двух Антимахов) считает монеты Антимаха более ранними, чем 
монеты Менандра 14. Такую последовательность пытается обосновать 
и Э. Д. Бивар, указывающий, что чеканенные по индийскому стандарту 
монеты Антимаха имеют «непрерывную» легенду, а это, по его мнению, 
характерно для более ранних царей. Монеты с легендой подобного типа 
в чекане Менандра он относит к самому началу его царствования 15. 
Э. Д. Бивар считает Менандра прямым преемником Антимаха, чем объяс
няет идентичность монограмм, представленных в чекане обоих правителей.

В собрании ГИМ имеются 13 монет Евкратида 16. Из них 11 серебря
ных и 2 медных монеты (серебро: 4 тетрадрахмы и 7 оболов).

Тетрадрахмы здесь представлены двумя типами. Первый (№ 19) имеет 
легенду BASIAEQS ЕГКРАТ1ДОГ и изображение Диоскуров на оборот
ной стороне. Можно предполагать, что эта тетрадрахма принадлежит 
к раннему чекану Евкратида. Как известно, с точки зрения характера 
легенды, тетрадрахмы Евкратида различаются следующим образом: 
наиболее простой вариант представляют собой монеты с легендой BA2I- 
A EQ2 ЕГКРАТ1ДОГ, затем следуют монеты с легендами B A SIA E 02 
МЕГААОГ ЕГКРАТ1ДОГ и B A SIA E ^S Б&ТНРОБ ЕГКРАТ1ДОГ и, 
наконец, следующая ступень (по степени усложненности легенды) — 
коммеморативные монеты с упоминанием Гелиокла и Лаодики.

В применении к селевкидским и парфянским монетам было установ
лено правило: в сериях монет одного и того же типа более ранними явля
ются более простые по характеру легенд и дополнительных типов. Услож
нение их — свидетельство более позднего времени выпуска 17. Можно 
предполагать, что это правило действительно и для греко-бактрийских 
монет. По всей видимости монета № 19 принадлежит к самому началу 
чеканки монет царя Евкратида. Интересно в связи с этим отметить, что 
монограмма, изображенная на оборотной стороне этой монеты под копыта
ми коней Диоскуров, не зафиксирована ни в каталоге А. Лахири (она 
больше всего напоминает монограмму 132 его сводки), ни среди моно
грамм на монетах Кундузского клада. В качестве гипотезы мы можем вы
двинуть следующее предположение. Как известно, именно при Евкратиде-

12 w> w .  Т а г n, The Greeks in  Bactria and India, Cambr., 1951, стр. 229.
13 A. К . N a r a i n, The Indo-Greeks, Oxf., 1957, стр. 112.
14 В. М. M а с с о н, В. А . Р о м о д и н, История Афганистана, т. I, М., 1964, 

стр. 117.
15 В i v  а г, The Sequence..., стр. 124.
16 Мы оставляем сейчас без рассмотрения вопрос о том, существовало ли два царя 

Евкратида или один. Об этом трудно судить, так как наш материал относится лишь к 
одной группе монет, а монеты, которые считаются чеканенными Евкратидом II , отсут
ствуют. Данный вопрос неоднократно поднимался в нумизматической литературе. 
Не приводя все ссылки, сошлемся только на последние работы. Р. Курье и Ж . Ф ус- 
сман (Le tresor...) считают, что существовал один Евкратид, а К л.-И . Петито-Биле —  
два (Р е t i  t  о t-B  i е h 1 е г, Tresor.., стр. 54).

17 G. Le R i d e r ,  Suse sous les Seleucides et les Parthes, P ., 1965, стр. 364.
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происходит война между Греко-Бактрийским царством и Парфией, в ре
зультате которой парфянами были захвачены две сатрапии 18. Безусловно, 
на захваченной парфянами территории действовал по крайней мере один 
монетный двор, перешедший в руки парфян 19. Не на него ли указывает 
наша монограмма?

Среди тетрадрахм второго типа (№ 20—22 — с легендой BASIAEi22 
МЕГААОГ ЕГКРАТ1ДОГ) одна (№ 22) также привлекает внимание, 
поскольку ее монограмма (№ 2 таблицы монограмм) отсутствует в корпусе 
А. Лахири, но она многократно представлена среди монет Кундузского 
клада 20.

Оболы Евкратида, как и тетрадрахмы, также двух типов. Они разли
чаются по изображению головы царя на лицевой стороне монеты: тип 1 — 
только в диадеме, а тип 2 — (№ 25—29) в диадеме и в шлеме с гребнем, 
украшенным рогом и ухом быка. Изображения на оборотной стороне 
идентичны: ветви пальмы и колпаки Диоскуров. Один обол, чеканенный 
от имени Евкратида (№ 25), — явно позднее подражание. За это говорит 
и очень необычное, очень упрощенное изображение на лицевой стороне, 
а также известное искажение в легенде (в частности, букв «омега» и «ро»).

Как известно, подражания оболам Евкратида известны науке еще 
с прошлого века, когда А. Каннигхем издал один такой обол неизвестного 
происхождения 21. В дальнейшем 5 экземпляров монет этого типа было 
обнаружено при раскопках могильника Туп-хона 22 и один при раскопках 
Калаи-мир 23. При исследовании Тулхарского могильника были обнару
жены 3 экземпляра таких оболов 24. А. М. Мандельштам, исследовавший 
всю эту серию, пришел к выводу, что существует определенное различие 
между тулхарскими монетами и монетами из Туп-хоны и Калаи-мир. 
Первые могут считаться непосредственными преемниками подлинных обо
лов Евкратида — они чеканились вскоре после падения Греко-Бактрий- 
ского царства — в последней трети II в. до н. э., а, возможно, также и 
в начале I в. до н. э. Вторые же — подражания им и время чеканки их не
обходимо относить, вероятнее всего, к середине I в. до н. э.

Обол из коллекции ГИМ относится к первой группе, отличаясь от 
оболов, опубликованных А. М. Мандельштамом, лучшей степенью сохран
ности и, может быть, большей близостью к прообразу. У них также одна 
и та же монограмма.

Две медные монеты Евкратида принадлежат к индийскому чекану этого 
царя. Одна из них (№ 31) отличается необычным сочетанием монограмм. 
Среди монет этого типа довольно много экземпляров, имеющих на обо
ротной стороне справа «Е» (как и в данном случае); иногда встречаются 
монеты, имеющие две монограммы, но, насколько нам известно, монеты, 
имеющие на оборотной стороне такое сочетание монограмм, зафиксирова

18 В. N . М u к е г j е е, An E xam ination  of Theory of the Occupation of the Greek 
Bactria by M ithridates I, JR AS, X I, 1965, № 1—4, стр. 1—5.

19 Г. А. К о ш е л е н к о, Монетное дело Парфии при Митридате I, НЭ, X , 1972, 
стр. 97.

20 C u r i e l ,  F u s s m a n ,  Le tresor..., № 146— 161 — тот же тип, что и на 
монете?ГИМ; № 118 — на лицевой стороне изображение царя в диадеме; № 247 — 
коммеморативная монета Евкратида.

21 A. C u n n i n g h a m ,  Coins of the Tochari Kushans or Y ue-ti, «Numismatic 
Chroniele», IX  (1889), табл. X III , № 8.

22 М. М. Д ь я к о н о в ,  Работы Кафирниганского отряда, МИА, 15, 1950, 
стр. 171.

23 М. М. Д  ь я к о н о в, Археологические работы на нижнем течении реки Ка- 
фирниган, МИА, 37, 1953, стр. 273.

24 А. М. М а н д е л ь ш т а м ,  К предкушанскому чекану Бактрии, ЭВ, X V II, 
966, стр . 85.
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ны еще не были. Но, с другой стороны, эта монограмма широко распро
странена среди других типов монет Евкратида.

Наибольшее число монет греко-индийских правителей в коллекции 
ГИМ приходится на выпуски Менандра. Из них — 15 серебряных драхм, 
чеканенных по индийскому весовому стандарту (их веса колеблются от 
2,17 до 2,51 г) и 2 медные монеты.

Наиболее полное исследование чекана Менандра содержится в ряде 
работ Э. Д. Бивара 25, основные выводы которого нам кажутся справедли
выми. В частности, им выделено (на основании различий в легендах и 
типах лицевой и оборотной сторон) восемь фаз в развитии чекана этого 
царя и несколько монетных дворов, которые работали в годы его царст
вования.

Если принять классификацию Э. Д. Бивара, то серебряные драхмы из 
коллекции ГИМ могут быть распределены следующим образом. Монеты 
№ 47 и № 48 относятся к фазе I II  и чеканились на монетном дворе Алек
сандрии Кавказской 2в. К фазе IV относятся 8 монет, чеканенных на двух 
различных монетных дворах: № 37, 38, 40, 41 в Пушкалавати 27; № 43, 
39, 42, 44 — в Таксиле 28. Поскольку внутри монетного двора Таксилы 
Э. Д. Бивар выделяет две мастерские, то № 39 принадлежит мастерской 
А 29, остальные — мастерской В 30. К фазе VI относится № 36 — монетного 
двора П уш калавати31, оттуда же происходит и № 35 (фаза V I I )32. Ос
тавшиеся 3 драхмы принадлежат к не определенным монетным дворам. 
При этом № 34 можно твердо отнести к V II фазе в хронологическом ряду 
Э. Д. Бивара 33, монеты же № 45 и 46, согласно его классификации, дол
жны быть чеканены на другом, также не известном монетном дворе. 
Э. Д. Бивар считает, что монограммы типа представленных на данных 
драхмах являют собой комбинацию из монограмм, характерных для монет
ных дворов Пушкалавати и Таксилы, но едва ли это так. В коллекции 
Кабульского музея монет, подобных тем, которые входят”в собрание ГИМ, 
нет, но зато несколько аналогичных экземпляров есть в Британском 
музее 34. Сам Э. Д. Бивар не определяет хронологического места монет 
этого варианта, но в соответствии с его принципами их можно отнести 
только к фазе IV 36.

Медные монеты Менандра (№ 49 и 50) относятся к типу 1а классифика
ции Д. М ак-Доуэлла36. По классификации Э. Д. Бивара эти монеты дол
жны принадлежать чекану монетного двора Пушкалавати 37. У обеих мо
нет на оборотной стороне помимо монограммы имеется еще буква «А». 
Э. Д. Бивар полагал, что подобные буквы, встречающиеся на монетах 
Менандра, обозначают год царствования данного царя. Однако Д. Мак- 
Доуэлл, как нам кажется, очень точно показал, что эти буквы указывают

25 В i v  а г, The Sequence...; о н  ж е ,  Indo-Bactrian Problem s, «N um ism atic  
Chronicle», 1965.

26 В i v  a r, The Sequence..., табл. II , 4.
27 Там ж е, табл. I, 4. Относительно монограмм, характерных для этого монетно

го двора, см. В i v  а г, Indo-B actrian ..., стр. 92.
28 О монограммах, характерных для монетного двора Таксилы, см. В i  т  а г, Indo- 

B actrian ..., стр. 103.
29 В i v  а г, The Sequence..., табл. III , 6.
30 Там ж е, табл. IV, 1.
31 Там ж е, табл. I, 6.
32 Там ж е, табл. II, 1.
33 Там ж е, табл. V I, 1.
34 Там ж е, стр. 129.
36 Там ж е, стр. 136, табл.
36 D. W . М а с D о w а 1 1, The Copper D enom inations of Menander, «Monumen- 

tum H . S. Nyberg», vo l. II , Teheran—Liege, 1975, стр. 40.
37 В i v  a r, Indo-B actrian ..., стр. 92.
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на номинал монеты, и, соответственно, альфа на оборотной стороне монет 
означает 1 халк (согласно индийской весовой системе) 38.

Э. Д. Бивар справедливо подчеркивает, что царствование М енандра— 
это период стабилизации и консолидации Греко-Индийского царства 39. 
Однако этому основному выводу противоречат его хронологические вы
кладки. Э. Д. Бивар приравнивает каждую выделенную им фазу одному 
году. Но в таком случае царствование этого правителя продолжалось 
всего восемь лет. На это же время приходится вторжение Евкратида и 
захват им нескольких жизненно важных центров государства 40. Трудно 
назвать такое царствование временем «стабилизации и консолидации». 
Вероятнее другое предположение: выделенные Э. Д. Биваром фазы имеют 
большую длительность и продолжительность фаз не обязательно одина
кова, как это, например, мы видим в чекане близкого по времени селевкид- 
ского царя Антиоха IV 41.

Видимо, длительность царствования Менандра (как и считает боль
шинство исследователей) была большей, чем это представляется Э. Д. Би- 
вару. За это говорят и обширные размеры государства Менандра, засви
детельствованные топографией монетных находок 42.

Чекан Антиалкида в коллекции ГИМ представлен 4 монетами: сере
бряной драхмой, выпущенной по индийскому стандарту, и 3 однотип
ными медными монетами. Драхма, судя по монограмме (согласно клас
сификации Э. Д. Бивара), чеканена на монетном дворе Таксилы (мастер
ская В) 43.

Время царствования Антиалкида нельзя считать твердо установлен
ным, однако есть основания полагать, что оно приходится на вторую 
половину II в. до н. э. 44 Видимо, Антиалкид унаследовал часть владений 
Менандра и, в частности, Таксилу (во всяком случае на какой-то период 
времени).

Большую трудность для определения хотя бы относительной хроно
логии греко-бактрийских и греко-индийских монет представляет отсут
ствие сколько-нибудь значительной статистики монет, найденных в усло
виях научно проведенных раскопок с твердо установленной стратиграфией. 
Одно из немногих счастливых исключений дают раскопки в Пушкалава- 
ти 45, в результате которых была выявлена стратиграфическая картина 
ниж их слоев 4о, представленная таблицей на стр. 92.

Мы сознаем всю относительность этих данных, но ясно, что монеты 
Антиалкида в общем характерны для более позднего времени, чем монеты 
Менандра.

Отметим также существующее мнение о том, что Антиалкид входил 
в определенную гомогенную группу правителей (включавшую кроме него 
Аминту, Архебия, Лисия, Теофила, Филоксена), которая владела частью 
Бактрии. Но потом власть перешла к Гермею, а затем — к завоевателям

38 M a c D o w a l l ,  The Copper..., стр. 44—45.
39 В i v  а г, The Sequence..., стр. 123; см. также М а с с о н ,  Р о м о д и н ,  

История Афганистана, т. I, стр. 119.
40 Э. Д . Бивар это устанавливает на основании того, что: а) монетный двор Так

силы прекращает свою работу на два года, б) имеются монеты Евкратида с монограм
мами, характерными именно для этого монетного двора.

41 О. М о г k h о 1 m, Studies in  the Coinage of Antiochus IV of Syria, Kobenhavn, 
1963; ср. рец. Г. А. Кошеленко' в Б Д И , 1964, № 3, стр. 219—221.

42 М. W h e e l e r ,  Charsada. A Metropolis of the North-W est Frontier, Oxf., 
1962, стр. 5.

43 В i v  a r, The Sequence..., табл. IV, 1.
44 M а с с о н, Р о м о д и н ,  История Афганистана, т. I, стр. 117.
46 D. Н . D a n i, Shaikhan Dheri E xcavation, «Ancient Pakistan», vo l. II , Pesha

war, 1966.
46 Там ж е, гл. II.
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Слои Распределение монет

Аполлодот

Аполлодот: 2

Л исий Антиалкид:2 Гелиокл Филоксен

Аполлодот Агафокл Менандр

Раннеку- 
шанский 
Скифо-пар- 
фянский 
Позднег] е- 
ческий 
Среднегре
ческий 
Раннегрече- 
скип

Телеф

юеджам 47. Одним из важных аргументов в пользу указанной гипотезы 
является относительная редкость греко-индийских (двуязычных) монет 
упомянутых правителей. Но все же вряд ли она справедлива, так как 
в Мир-Закахе, в частности, найдено 122 монеты Антиалкида 48. Из общего 
числа 13 типов его монет только 3 чеканены по аттическому стандарту, 
а 10 — по индийскому 49. Необходимо также учитывать тот факт, что мож
но считать установленной хотя бы спорадическую чеканку монет по атти
ческому стандарту на монетных дворах к югу от Гиндукуша (обратный же 
факт не зафиксирован) 60.

Все это позволяет говорить о том, что Антиалкид был скорее прави
телем какого-то из районов к югу от Гиндукуша, а не непосредственно 
Бактрин.

Монеты царя Аполлодота представлены в публикуемой коллекции 
6 экземплярами. Как известно, в нумизматической литературе давно идет 
дискуссия по поводу того, сколько было правителей, носивших это имя 51. 
В настоящее время можно считать установленным, что существовало два 
царя с именем Аполлодот. Находка клада при раскопках Ай-Ханум, 
который содержал уникальную тетрадрахму Аполлодота, позволила не 
только окончательно решить этот вопрос, но и прийти к следующим вы
водам 52: 1) очевидно родство Аполлодота I с Евтидемидами; 2) первый из 
Аполлодотов правил примерно одновременно с Евкратидом, а второй 
в значительно более позднее время; 3) царствование Аполлодота I не могло 
быть сколько-нибудь длительным, по крайней мере к северу от Гиндукуша; 
4) владения Аполлодота I должны располагаться к северу от Гиндукуша, 
а Аполлодота II — к югу.

К чекану Аполлодота I относится № 8. Монета принадлежит к доста
точно обычному чекану этого царя, но характеризуется и некоторыми 
отличиями. Как правило, монеты этого типа имеют монограммы как на 
лицевой, так и на оборотной сторонах. В данном же случае на оборотной 
стороне монограмма отсутствует, хотя это может объясняться и большой

47 C u r i e  1, F u s s m a n ,  Le tresor.., стр. 63.
48 C u r i e  1, S c h l u m b e r g e r ,  Le tresor m onetaires d’A fganistun, P ., 

1955, стр. 76.
49 L a h i r i, C orpus..., стр. 82.
50 В i v  a r, The Sequence.., стр. 130.
51 В пользу мнения о существовании одного Аполлодота высказывался А. К . На- 

райн. См. N а г a i n, The Indo-Greeks; о н  ж е ,  A pollodotus and H is Coins, JN SI, 
1971, стр. 121 слл. О второй точке зрения см. J . S. G u е р i  n, A pollodotus I et Euk- 
ratides, «Jaarbook voor m unt en penningkunde», 1956, стр. 1 слл.; G. К . G e n k  i n s, 
The A pollodotus Question: another new, JN SI, 1959, стр. 20 слл.; D. W . M a с  D o- 
w a 11, N. G. W i 1 s о n , A pollodoti Reges Indorum, «Num ism atic Chronicle», X X  
(1960), стр. 221; L a h i r i ,  Corpus..., стр. 90.

P e t i t  о t-B  i e h 1 e r, T resor..., стр. 38—39.
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потертостью этой стороны. Вторая особенность нашей монеты — ее очень 
низкий вес (1,65 г). Обычно монеты Аполлодота I, чеканившиеся по ин
дийскому весовому стандарту, имеют вес от 2,3 до 2,5 (средний вес 2,4 г), 
только в редких случаях вес этих монет ниже 2,3 г, но никогда не меньше 
1,9 г 53.

Остальные монеты (№ 9 —13) принадлежат чекану Аполлодота II. 
Видимо, справедливо мнение, что чекан этого царя относится к самому 
концу Греко-Индийского царства 64. Интересна монета № 9, поскольку 
монограмма, имеющаяся на ней (№ 17 таблицы монограмм), не зафикси
рована среди монет корпуса А. Лахири. Вторая серебряная монета № 10— 
более обычного типа. Три медные монеты Аполлодота II принадлежат 
к обычным типам.

В заключение выскажем ряд замечаний об особенностях палеографии 
кхарогити в легендах индо-греческих монет.

Пракритские легенды монет индо-греческих правителей выполнены 
письмом кхарогити, бывшим в ходу в северо-западных районах Индии. 
Исключение составляют только монеты Панталеона и Агафокла, где 
использовано письмо брахми, преобладавшее в центральных и восточ
ных областях 55. Письменность кхарогити происходит от арамейского 
алфавита 58 — легенды читаются соответственно справа налево. 
С точки зрения палеографии знаки кхарошти на индо-греческих 
монетах мало отличаются от «классического» кхарошти надписей царя 
Ашоки, обнаруженных в Северо-Западной Индии 57, и от надписей более 
позднего времени. В отличие от брахми, знаки письма кхарошти мало 
изменялись с течением времени 58. Однако легенды индо-греческих монет 
все же имеют ряд палеографических особенностей 59: 1) знаки кхарошти 
индо-греческих монетных легенд имеют угловатую форму, что объясня
ется скорее всего техникой обработки штемпелей; 2) знаки па и sa на 
монетах Менандра имеют снизу горизонтальную черту — своего рода

«подножие»— 1 , 'Р . З н ак  sa на монетах Антиалкида такого подножия 
не имеет; 3) под знаками т а  и ha на монетах Менандра имеется штрих или 

точка, назначение которых не установлено: ^  , -2 ; 4) «Анусвара» (am) 

изображается крючкообразным изгибом вертикальной черты акшары 
«а» О, .

GRAECO-BACTRIAN AND GRAECO-INDIAN COINS IN THE STATE 
HISTORICAL MUSEUM

N . M . Asavina, S. V. Novikov, A .  B . Nikitin

The authors publish for the first tim e 51 coins of Graeco-Bactrian’ and Indo-Greek 
rulers, providing com m ents on the m ost interesting pieces. The type on the reverse dates 
two Euthydem us tetradrachms in the collection to the tim e of Euthydem us I. The authors

5 3 M a c D o w a l l ,  W i l s o n ,  A p ollod oti..., стр. 228.
54 Там же.
55 L a h i r i ,  C orpus..., стр. 42.
56 A. H . D a n i, Indian Palaeography, Oxf., 1963, стр. 255—260.
57 Cerpus Inscriptionum Indicarum, vo l. I, Oxf., 1925, стр. 50—84.
68 D а в i , Indian Palaeography, стр. 271.
§9 См. там ж е, стр. 264—265.
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believe the A ntim achus coins were issued by one person only; th ey  ca ll attention  to the 
monogram on the tetradrachm of A ntim achus, the first monogram to be attested  for coins 
of this type. Of 13 coins of Eucratides, one (No. 18) belongs to h is earliest issues. The mo
nogram on th is coin m ay belong to one of the Bactrian m ints seized by the Parthians in  
the war of 160—150 В. C. The monograms on two other coins of Eucratides (Nos. 22 and 
30) are also interesting. Most of the published coins of Menander were struck at m ints in  
Caucasian Alexandria, Pushkalavati or T axila. The authors th ink Menander’s reign m ay  
have lasted for more than the eigh t years given it  by som e. There are grounds for placing  
A ntialcides in  the second half of the 2nd century В. C. and for regarding him  as ruler of 
one of the districts south of the H indu Kush rather than specifica lly  of Bactria. One of 
the 6 coins of A pollodotus belongs to  an issue of A pollodotus I, the remainder to issues of 
A pollodotus II. The unusual position of the monogram on No. 8 (Apollodotus I) and the 
low weight of this coin are noteworthy. No. 9 (Apollodotus II) bears a monogram not hither
to  attested for th is coin-type.

/
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