
рыбных блюд.
Время существования данного объекта, четкое функциональ

ное назначение которого пока не установлено, определяется да
тировкой в первую очередь, амфорных клейм, колеблющейся в 
пределах середины -  второй половины ІУ в . до н .э . Однако, 
находки хиосского днища и ручки римского времени дают возмож
ность предположить, что само поселение могло возникнуть в Ув. 
до Н.Э., а в первые века н .э . оно также продолжало существо
вать.

На поселении Бугаз УІ в шурфе обнаружено довольно значи
тельное количество керамики, в основном амфор производства 
Синопы /  в том числе клейма 360-320 г г . до н .э . /  Гераклеи, 
типа Усть -  Лабинской. Найдены грузила из амфорных стенок, 
лепная и чернолаковая посуда.

Таким образом, изучение этих поселений дает возможность 
в известной степени уточнить границы сельскохозяйственной 
округи Никония, установить время ее существования и расцве
т а , пришедшегося на вторую половину ІУ в . до н .э . и, нако
нец, дополнить сведения о материальной культуре аграрного 
населения Нижнего Поднестровья в различные периоды античной 
истории.

Пашковская Е.М.

ЭСТЕТИКА ПИФАГОРЕЙЦЕВ И КАНОН ПОЛИКЛЕТА

Древнегреческим скульптором Поликлетом, жившим в у веке 
до н .э . был создан трактат называемый Каноном, в котором из
лагалась система пропорций идеально красивой человеческой 
фигуры. Также Поликлет назвал и статую, созданную в соответ
ствии с этими пропорциями. Ни статуя, ни трактат до наших 
дней не дошли. Однако сохранились многочисленные копии со 
скульптур Поликлета. Лучшей считается статуя, найденная при 
раскопках Помпей и хранящаяся в Неаполитанском музее. Эта 
мраморная копия так называемого "Дорифора" и использована 
в данной работе для отыскания системы пропорций утраченной 
много веков назад.

При решении вопроса возникла необходимость рассмотреть 
мировоззрение некоторых представителей того времени, а имен
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но, пифагорейцев, к которым современники относили и Поли
клета. Вследствии этого, созданный скульптооом трактат, дол
жен был соответствовать основам тайного учения пифагорейцев 
о числовых псопорциях.

Теоретически канон Поликлета пытались обосновать мно -  
гие ученые, однако все их исследования не повлекли за собой 
конкретного практического разрешения этого вопроса. По всей 
вероятности, подход к канону только с теоретической стороны, 
является однобоким его объяснением. Прежде всего следует 
помнить, что Поликлет был скульптором -  практиком, а фило- 
софско -  математическая школа пифагооейцев весьма близко 
стояла к практике античного ремесла.и искусства.

Предлагаемая работа носит экспериментальный характер. 
Путем обобщения произведенных измерений статуи 'ІДорифора" 
сделана попытка воссоздать канон Поликлета, практически 
применимый в работе скульптора. Сделано предположение, что 
в основе последовательности■пропорциональных величин канона 
лежит ряд рациональных и иррациональных чисел геометрической 
прогрессии, полученных на основе отношения стороны квадрата 
к его диагонали. Ьа основу измерения взят отрезок равный 
величине статуи, принятый за сторону исходного квадрата и 
разделенный на отрезки равные сторонам квадоатов с последова
тельно вдвое уменьшающейся площадью. При сравнении получен
ного ряда величин со скульптурой выяснилось, что эта после
довательность находит отражение как в скульптуре в целом, 
так и в ее частях. Выявилось по меньшей мере 15 модулей,
Обі единенных в единую геометрическую пропорцию. Эти модули 
распределены по всей фигуре и окутывают ее подобно сети.

В результате установлена применимая практически система 
которая полностью согласуется со всеми известными высказыва
ниями древних авторов о каноне Поликлета и сохранившимися 
сведениями об учении пифагорейцев.

Смирнов И.А.

ОЛЬВИЯ И РИМ ПО ДАННЫМ ОНОМАСТИКИ

I .  Одним из важнейших вопросов в изучении северопонтийс- 
ких греческих колоний является отношение между этими колония-
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ми и Римской империей. Когда и как была занята Ольвия? Како
вы последствия присоединения города к империи ? На эти вопро
сы историки могут дать ответ с помощью археологии. Наиболее 
ценные данные в этом плане дает нам эпиграфика.

2. Продвижение римских легионов к северным берегам Чер
ного моря начинается с первой половины I в . до н .э . Стремле
ние Рима к непосредственному контролю над Северным Причерно
морьем проявляется особенно сильно при Нероне, в связи с ак
тивизацией внешнеполитических акций империи во Фракии и Арме
нии. Возможность появления римских гарнизонов по всему побе -  
режью Черного моря появилась только после аннексии империей 
Боспора и Понта, т .е .  после 60-х г г . /Момзен,1949/. Данные, 
собранные В.В. Латышевым, несомненно свидетельствуют , что
к 197г, Ольвия признала верховную власть Рима. Но если верх
няя граница возможной даты этого события установлена доволь
но точно, то нижняя граница варьируется весьма широко от 40-х 
до 70-х г г . П в н .э . ,  в годы правления Антония Пия и Марка 
Аврелия. Исходя из имеющегося на данный момент фактического 
материала, мы пока можем сказать, что включение Ольвии в 
Римск^по империю произошло во второй половине П в .н .э . ,н е  
позже 197г., вероятнее всего при Септимии Севере.

3. в.в.Латышев, И.А. Стемпковский, И.П. Бларамберг, так
же как и Т.Моммзен приходят к выводу, что Ольвия погибла в 
ЗО-е-40-e годы Ш в .н .э .  под ударами готов. А.Л.Монгайт,
В.Ф.Гайдукевич, В .Д .Блаватский считают, что Ольвия прекрати
ла свое существование во второй половине Ш в . ,  и только ее 
руины могли являться иногда опорным пунктом для римских от
рядов. Но ряд исследователей опираясь на новые данные относят 
преращение жизни города ко времени массового похода причерно
морских племен на Болканские провинции Римской империи на 
рубеже Ш-ІУ вв. Анализ этих данных заставляет склоняться к 
мнению о существовании Ольвии как торгового центра по край
ней мере до времен Диоклетиана, а как военного Форпоста Рима, 
возможно, и в ІУ веке /Карышковский, 1968,1988/.

4 . У нас никаких оснований считать процент римлян в на
селении Ольвии хоть сколь-нибудь значительным, а учитывая 
то обстоятельство, что римские имена составляют около от 
общего количества известных имен послеготской Ольвии, напро-
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тив, представляется, что он был очень невелик, гораздо мень
ше этого процентного отношения. Следовательно, на этническом 
составе населения Ольвии факт политического главенства Римс
кой империи во П-Ш вв. н .э . существенным образом не отразил
ся.

5 . Северопонтийские города являлись крайними форпостами 
греко-римского мира на северо-востоке, призванными сдерживать 
движение варваров. Влияние римлян в Северном Причерноморье, 
в противоположность влиянию греков, выразилось лишь в ряде 
политических и военных мероприятий, которые почти не затраги
вали основ экономической и культурной жизни населения этого 
района.

Римский гарнизон, введенный в Ольвию, содействовал стаби
лизации ее внешних отношений. Это несомненно способствовало 
развитию тооговли и ремесла, но сколь-нибудь значительное 
влияние на культуру и быт города римляне не оказали.

Снытко И.А,Смирнов И.А,Липавский С.А.

АНТИЧНЫЕ СЕЛЬСКИЕ НЕКРОПОЛИ ПОЗДНЕАРХАИЧЕСКОГО И 
РАННЕКЛАССИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В НИЖНЕМ ПОБУЖЬЕ

1. В вопросах исследования отдельных аспектов социальной 
истории древнегреческого населения ольвийско-березанского 
региона УІ-У вв. до н .э . важную роль играет изучение погре
бального ■ обряда. Обширные сведения, неоднократно полемизи- 
руемые в отечественном антиковедении, дают материалы некропо
лей Березани и Ольвии. Сельские некрополи по большей части 
остаются вне поля зрения исследователей из-за слабой их из
ученности. О существовании данного типа памятников свидетель
ствуют находки погребений УІ-У вв. до н .э . у с.Викторовка и 
Рыбаковка /0трешко,1976; Крыжицкий,Бураков,Буйских,Отрешко, 
Рубан,1980/, раскопки курганов у деревни Аджигол /  E b e r t ,  
1913/, а также исследования Южного и Северного курганных не
крополей у с.Прибугское /Снытко,Смирнов,Липавский,1988/.

2. Некрополи УІ-У вв.до н .э . в Нижнем Побужье двух типов' 
курганские и бескурганные. Они размещались непосредственно у 
по'Ьлений на расстоянии 100-200 м. Курганные насыпи высотой -
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