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Вторичное использование мраморных плит было обычно в Греции. Укажем на
судьбу одного пз ольвпйскпх памятников, когда на uiUKiieif стороне акротерия V в.
до н. э. в коице IV в. до п. э. вырезали трехстрочпуго надпись, а затем на месте надписи
сделали три чашеобразные уг.чублеппя, частично повредившие надпись

При вторичном использовании издаваемого ольвпйского постамента посвятитель
ная надпись Аполлопу Врачу оказалась по отношению  к капфарам в обратном поло
жении. Справа, под прежней третьей строкой, ставшей теперь первой, довольно ме.ч-
кпм шрифтом вырезано одно слово в соответствии с новым положсппем плиты (рис. 6).
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Рис. 7. Надпись Зт,р.01; при вторичном испо.чьзовашш
ольвпйского постамента

Слово не очень хорошо сохранилось, по все же отчетливо читается от,[ао(;; характер
письма, лунарная сигма указывают па время не ранее второй половины III в. до
Не исключено, что на месте старой иадписп собнралпсь вырезать какую-то новую, мо-
яют быть, от имени народа, но по неизвестным нам причниам от этого отказались
Случаи использования плит с утерявшими значение надписями весьма миогочпслоппы.
Обычно старую надпись удаляли более или менее тщательно, но делалось это не всегда.
MoHtno привести ряд примеров, когда новая надпись вырезалась па свободном ноле
плиты при сохранеиип старого текста. Так, например, па дельфийском постаменте
конца IV в. до п. э. с сигнатурой Етсокла, сына Егиота, между пмепашг атлетов
скульптора в средней свободной от текста части плиты был помещен многострочный
декрет о проксенип середины I в. до н. э.^°.

При ИОВОМ лазначенип ольвпйского постамента в качестве жсртвеииои плиты по
верхность, служившая для укреплоппя статуи, утеряла тщательность обработки п в
настоящее время испещрена мелкими выбоппками. Если признать, что во второй
вине III в. до п. э. плита уже служила культовым целям, следует вывод, что статуя
стояла па постамепте всего одно столетие.

Когда плита утеряла и второе свое назначение, она была, очевидно, использована
в качестве заклада могилы, чем п объясняется ее нахождение на территории некро
поля. На территории некрополя был найден н упомпнавшпйся мраморный акротерпй
V в. до н. э., позднее использованный под надпись, а затем для культовых целей.

п. э.

и

поло-

143—144;Ф а р м а к о в с к и й, Памятники античной культуры..., стр.
см. таюке IOSPE, 1-, № 178.

Не исключено, впрочем, что Ar,|xo(; — начало имени
J. М а г с а d е, Recueii des signatures de sculpteurs grecs, P. 1953, I, 34,

табл. VIII, 1.
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В закладах ольвииских могил постоянно находят надписи и изваяния более древнего
времени

Обиаружение издаваемого постамента в верховье Заячьей балки, в районе, близ¬
ком от агоры и теменоса, тяжеловесность плиты, затрудняющая ее транспортировку,
позволяют ставить вопрос — не стояла лп статуя Аполлона Врача па участке «Е»
т. е. в T0MCI10CG или па агоре, п не будет лп в дальнейшем раскрыт па одном пз раско
пов участки «Е» храм этого бога? Ответить па это mofjt, конечно, только -дальнейшне
раскопки. Во всяком слз’чае не остается сомнеипй  в том, каким важным псточником
является вновь па1»деипый памятник для псториц культуры Ольвпп п всего Причер
номорья.

Е. Л. Леви

144.Ф а р м а к о в с к U й. Памятники античной культуры..., стр.
51 Участок «Е» — район тсмеиоса п агоры, находится в центральной части Верх

него города Ольшш.

НЕИЗДАННЫЕ НАДГРОБИЯ ИЗ КЕРЧИ
II окрестностей

I. Плита пз очень рыхлого мелкозерппстого известняка, разбитая на две^части;
- постамент. Высота плиты 1 .м; в верхней части
нижпей; ширина ее 0,37—0,4 м; толщина 0,13

внизу по з'г.чам срезы для установки в
плпта несколько уже п тоньше, чем в ,
0.19 м. Плита украшена узким карнизом, рельефным фронтоном с тремя акротерпямп
н тремя чeтыpexлeпecткoвы^ш розеткашх. Под фронтоном арка, опирающаяся на пи
лястры с базами и капителями; над капителями поднимаются вверх рельефные завитки,

рельефе две стоящие в фас в одинаковых позахВ углублехшн под apKoii изображены
фигуры - мужшша и женщина. Жепщппа, одетая в длинный .хитон н плащ, накину-

склонпв голову. Мужчина в сапогах и в плаще обращен

в

тый на голову, стоит, слегка
лпцом к зрителю. Оба oim поддерживают правой рукой перекпиутый через руку конец
плаща. Несмотря ш то, что лица обеих фигур повреждены, можно различить пышную
щевелюруи бороду мужчины. Ар.хптектуриоо убранство отелы и стиль рельефа застав-

позднее первой половппы I в. п. э., скорее дажеляют относить памятник ко времени пе
к I в. до п. э. (рис. 1).

В качество надгробного памятника
налыхо вырезапная под рельефом падонсь, многострочная (вероятно, метрическая),
позже была сбита. Следы этой у1Шчтожсииох1^надпнсп кое-где можно различить. На
месте сбитш'х надписи начертана другая, вырезанная по линейкам, без промежутка
Между строками. Высота строк 3 см (рпс. 2).

плпта была использована дважды: первоиа-

BiTWV

«Битоп, сыц Гелия, прощай!»
Стк. 1: заслуживает впимахшя

— toi. Стк. 2: на камне
первых веков н. э. замены s дпфтопгом av п наоборот 2. Греческое имя Bitcov
ппсях Боспора встречается впервые.

окончание родительного падежа патроип нампка
— XAIPAI — пример, перодко встречаемой в иадшхсях

в над-

133 —’A^v-i|x.co; 432 — Вораоттш п отратг,'|^ш; 446 —1 Ср. IOSPE, II. 128
V]tlap,cu; IV, 432 — Атахсасо; 240 — По^о).

2 Ср. IOSPE, II, 373 —XAIPAI; 71 — XAIPAITE; IV, 295 —XEPAI.
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По особенностям ппсьма надпись следует отнести к концу I или к перпым десяти
летиям II в. II. э. Замена s дифтонгом ai также свидетельствует против отнесения над-
плсп к более раннему времени.

Камень найден поздней осенью 1953 г. при раскопках могильника Мпр.мекпя, близ
дороги нз Керчи, прн въезде в поселок н.м. Войкова, вправо от шоссе. Плита была ис
пользована в качестве перекрытия вырытой в грунте .могильной ямы. Производивший

раскопки В. II. Цех-мистренко датирует
погребение в соответствии с найденным
там красполаковы.м свотплышком II—
III вв. и. э. Памятник храштся в Кер¬
чи, в историко-археологическом .музее.

2. Плита из рыхлого крупнозерни
стого известняка. Лицевая сторона, па
которой вырезана надпись, верхняя и
левая боковая грани тщательно отесаны.
Правая грань обработана в виде профп-
лпровапного карниза. Из этого можно
заключить, что надгробие было изготов
лено из плиты, рацее, по-видимо.му, с.чу-
жпвшсй потолочным псрекрытпе.м како
го-то здашш. Высота лицевой стороны
0,66 м, оборотной — 0,7 м; ширина ли
цевой стороны 0,62 м, оборотной—0,66 м,
толпцша плиты 0,22 м. Поверхность п.чп-

выбоп-ты довольно спльпо повреждена
нами II иссечена, по-видимому, киркой,
при пзвлечеипп ее из земли. От этих
повреждении пострадала и надпись. Как
буквы (высота букв 5,5 см), так и лппей-
кп, по которым начертаиы первые четыре

глубоко и
без ли-

строки надписи, врезаны
четко. Пятая строка вырезана
леек (рис. 3).

Ло-Лч'.г ХроааЛ?ч8С)

’Io-jAis 0!?v7)ts uU

lIs'.OspcoTO^
-/аТрз

Фплета,

прощай! Юлий 6)плет, сын Пейтерота,
прощай!».

Памятник воздвигнут, по-впдпмому,
сыном Хрпсаллея своему отцу Хрисал-

●чею, сыну Фплета, и деду Филету, сыну Пейтерота. Все три упомянутые в паддпсп име
ни — Xpuaa?.Xeji;, п llsi&epco^ — в надписях Боспора пе встречались. Прпсоедц-
иенпе кпмепам Хрпсаллея и Филета пмехш Юлия должно указывать, что члены этой
семьи имели права римского гражданства, полученного нредкашх лнц, поименованных
в надгшен, еще во врсмопа Дпиамип или Аспурга По характеру письма надпись сле-

«Юлпц Хрисаллей, сын

Рис. 1. Надгробие Бптопа, сына Гелия

® По-видимому, предоставление римского граяодапства с целью укрепления рим
ского влияния практиковалось не только в римских провинциях, но и в государствах,
сохранивших свою независимость, но попавших под протекторат Рима и превратив
шихся, как Воспор, в «друзей рпмляп». Имя «Юлий» можпо было полупшть но позже
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Дует отисстп ко вромопн не позже серодппы II в. п. э., скорее всего, к первой его поло
вине.

Памятник найден в Керлп в 1961 г., хранптся в Керяп, в псторпко-археологпяе-
ско.м музее.

3. Плита из мягкого мелкозернистого известняка, украшенная рельефом в прямо
угольном углублеппи, под которым вырезана надпись. Памятник сильно поврежден:

Рельеф J

~ j<m
у \

Рнс. 2. Надпись па падгробип Битопа, сына Гелия

Рис. 3. Надгробие Юлия Хрисаллея, сына
Фнлота, и Юлия Филета, сына Пейтерота

отломаны верхняя и нижняя части плиты, сильно пострадал рельеф, утрачена значи
тельная часть надписи. Высота сохратшншегося обломка 0,76 м, ширина 0,57 м, тол
щина 0,24 м. Сохраппвипшся рельеф изображает двух стоящих воинов; изображен
ный слева — в обьгчиой одежде боспорского воина: куртка, узкие штаны, от1шпутый
за спину плащ, свешивающийся треугольником на груди. Он стоит возле прямоуголь
ной колонки, па которую он опирается локтем левой руки и положил правую руку.

41 г. н. э. См. об этом — О. В. Кудрявцев, Эллинские провинции Балканского
полуострова во II в. ц, э., М., 1954, стр. 225.
^  Вестник древней истории. № 2



98 ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ

На заднем плане — впсящ1П1 на степе горит. Лицо^воппа, ко-видимому, безбородое,
сбито. Справа др^той воин, изображенный фронтально, опирается правой рукой па
длинное копье; почти вся его фпгура закрыта большим овальным пц1том. Голова его
полностью

Сохранилась полностью первая строка и правые части BTopoii — четвертой строк;
нижние строки утрачены (рис. 4).

сбита. Надпись под рельефом вырезана по лине11кам, высота букв 5,5 см.

Рис. 4. Надгробие, установлсшюо Хрнсэротом,
сыном Фплэрота, своим внукам

'О пат:т:о<; Xp'JOS —
[рш]? u'lo? Ф'.Лерш —
[то? ] 10'/}1.<8>

 V.cti

«Дед Хрисэрот, сын Фплэрота... иду, Фил... и ...».
Стк. 3: 1ДН1Е — 6 после i вырезано по ошибке резчика.
Памятник был, по-впдимому, установлен дедом па могллс ого внуков. По харак

теру письма надпись относится ко времени нс позже се])еди11ы II в. п. э., скорее, к пер
вой его половине.

Памятник найден 17 октября 1959 г. в г. Кершг на ул. Чкалова, во дворе бывшего
Здания больницы, к югу от котельной; при рытье котлована под овощехранилище ра
бочие Дихтеренко и Грибов обнаружили эту плиту иа глубине 1,6 м п доставили ее в
'ерченекпй историко-археологпчесшгй музей, где она и хранится.

4. Плита известняковая, обломанная сверху и снизу  и разбитая иа две части.
Утрачены

^сть плиты. Обща
рельефами, помещенными один над другим в прямоугольных углубленшях,

завимающпх почти всю ширину плиты. Верхний рельеф изображает трех стоящих

венчающая часть вместе с верхней частью верхнего рельефа п нпжпяя
сохранившейся части плиты 1,57 м. Плита была украшеная высота

двумя
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мужчин. Головы пх утрачепы вместе с отбитой всрхыеп частью плиты. Раз.мещеппе фи
гур строго симметрично: в середине фронтально поставленная фигура мужчпны, обуто
го в сапоги II закутанного в плащ, складкп которого он поддерживает на груди правой
рукой. По сторонам симметрично размещены фигуры двух молодых вопнов в одинако
вых позах, в обычной оденще боспорекпх воинов. Они стоят, опираясь канхдын па низ
кую колонку; к колонкам прислонены большие овальные щиты с умбонамн; за каждым
пз щптов видны по три копья. Оба воина
□оверпуты в трп четверти к мужчппо, стоя
Щему в цо11Т1)о. На нижнем рельефе н]!сд
ставлены также три человеческих фигуры: в
левом углу — сидящая в кресле женщина
в традиционной Tpaypiioii позе. Под ногами
у нее скамеечка. В углу на переднем плане—
маленькая фигурка служанки с непокрытой
головой; она держит шкеиду. В середи
не — воин, одетый так же, как н изобра
женные на верхнем рельефе. Он стоит лицом
к зрителю, опираясь правой pyKoii на два
копья; в лево11 держит рукоятку привешен
ного к поясу кпшкала. В правой стороне —
второй воин, оппрающнйся па колонку, к
KOTopoii прислонен щит, позади щита — три
копья. Левая сторона торса и левая нога у
пего отбиты (рис. 5). Поза, одежда н воору.
жеппе воина совершенно аналогичны изо.
бражошюму над ним на верхнем рельефе.
Под рельефом надшюь; высота букв 0,8 см
(рпс. 6).

"i-I У .
I » ,

V- ' in! "ii.

i

ll^aticovo?

«Теоннка, жена Эбатноиа, iipomaii!».
Стк. 1: 0eovT|KT)=0eoviv.y]; вместо i с.'1сдо-

вало бы ожидать обычный в первые пека
п. э. дифтонг ei. Здесь, однако, в.место ^
мы находим "f\. Передача дифтонга s’- через Рпс. 5. Надгробие Теоиики, жены

ЭбатионаГ[ встречалась в надписях Беспора неодно
кратно Однако в таких пмепах как 0so-

где днфтоиг 61 служит naMOiioii i. передача его через */; вгтрс-veiy.ot;, 2Tpai:<>veiy.oc
чается впервые. Написание ^uvy;. вместо уоут] — явление д.чи первых веков и. э. но
редкое 5. В ряде случаев i добавлялась не только  к слову yovy но
случае, п к личному пменн (0sovTix'/;i)

падеже Скорое всего, следует думать
должна была озиачать по и.моиите.льпый

надписях Боспора встречено впервые.

как II в данном
II не только к жспско.му, по н к мужскому

что нрипнеаппая к слову
а зва-

в звателыю.м

TVV1] и К личному женскому п.медн
тельный падеж. Имя Ы^атшу в

По характеру письма надпись следует отнести ко времени не позже середины II в.
п. э., скорее к первой половине. В качестве образца апалогпчпых форм букв с прпмс-

215 — Д'/;[Хоотрат-/;а; 94 ’ Mupv'va; IV, 436, стк.« Ср. IOSPE, И, 240—KpdT'/;a;
15 — ПоДт^у[о(;].

б IOSPE, II, 98, 249, 253, 259, ЗбС, 386; IV, 216, 243, 245, 251, 379, 383, 384, 396,
478.

« 10SPE, II, 99, 366, 386; IV, 379, 264, 478,
’  IOSPE, П. 155; IV, 243.

7*

Ч
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нением лунарных форм s, с п со можно папомнпть IOSPE, II, 301—129 г. н. э., очень
блпзкпе к ней по характеру письма IOSPE, II, 60 и 62 и надпись, изданную 10. Ю. Мар
ти в ИГАИМК, вып. 104, Л., 1935, стр. 69, Л'г VI.

Памятник был найден 29 апреля 1961 г. в поселке Капканы па ул. Шмидта, напро
тив дома Лг 13, в 5,5 м от берега пролива, на глубине 0,6 м, когда при работе бульдо
зера была задета частично разрушенная еще раньше могила. По паблюдепиям Л. И. Чу-

Hi ^
iMk

'Л-■t

-Mr

V-' '

li - 3
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Рис. 6. Надпись па падгробш! Теоппкп, жены
Эбатпона

истовой, осмотревшей место находки памятника, плита была, по-видпмому, использо
вана вторично для сооружения гробтгацы.

Памятник хранится в Керчи, в псторико-археологпческом музее.
Публикуемые здесь падшюп представляют образцы лашедариого

шегося в конце I в. и особенно распространенного па Боспоре в первой половине
II в. н. э. Характерной его особенностью является прпмоноыив лупарпых форм
ных букв, заимствованных из курсива. Эта форма гшсьма представлена главным образом
на надгробиях п значительпо реже в документах другого характера Надпись Л'г 1,
представляющая результат вторичного использования надгробного памятника, яв
ляется,

шхсьма, появив-

отдель-

по-видимому, самой раиной из четырех, издаваемых здесь. Три остальные
имеют особенно близкое сходство между собою по характеру письма и отиосятся при
мерно к одному времени. Буквы очень крупные, вырезаны четко и с большим мастер
ством, по лишенные украшений. Промежутки между строками, четко обозначенными
линейками, очень небольшие. Отметим некоторые характерные особенности форм от
дельных букв. Наклонные черты А, Д, Л соединяются вверху своими копцалш, и на
чертание этих букв строго симметрично. Поперечная черта у А — ломаная. Лунар-
ные Е и 2 в виде дуги с широко расставленными коццамп; поперечная черточка примы
кает концом к дзч'е, также как и у Н, где поперечная черта соединяется с вертикаль
ными боковыми линиями.0 и О в виде довольно широкого эллипса, занимающего всю

® См. А. И. Болтунова и Т. Н. К н и п о в и ч, Очерк истории грече
ского лапидарного письма на Боспоре, ИЭ, Ш, М., 1962, стр. 25, табл. ПЬ и IVi.
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высоту строки,при этом поперечная черточка у 0 короткая п пе сопрпкасается коица»ш
с кружком. П строго симметричное, с ворт11калы1ымп лпшшмп равной длпны и с верх-
пей горизонтальной чертой, выступающей концами за пересечеипе с вертикальными
ЛПШ1ЯМП. Р с маленькой головкой. Очень характерна форма курсивной Q с прялшми
боковыми лппия.ми, нс пмеющихш па верхнпх концах закругленпй к середине буквы.

Несколько замечаний относительно оформления сам1гх памятников, па которых
начертаны пздавас.мые надпнсп. От памятника Лг 2 (надгробпе Юлия Хрпсаллея п
Юлия Филета) сохранилась лпшь нижняя часть с надписью, пзготовлениая, как было
сказано, из архитектурной детали. Судя по тщательно отесанной верхней грани плиты,
верхняя часть не обломана, а памятник скорее бы.ч составлеп из двух плит. Верхняя,
З’траченная, могла быть украшена рельефом и имела завершение в впдс фронтона или
апфс.ш1я. Памятники jYs 3 п 4, несмотря на их фрагментарность, дают возможность
ставить представление об их оформлении, иконографии и стиле украшающих их релье
фов. Опп относятся к ccjHiH надгробных памятников, вошедших в употроблшше во вто
рой гюловнпо I в. н. D. и особенно распространенных в ncjiBou половине II в. п. э. Это
Высокие стелы, украшенные двумя пли даже тремя рельефами, где умерший изобра/кен
в обстановке, окружавшей его в различные моменты его жпзпп, в окружеппп членов
семьп друзе!!, товарищей. Сцепы, представленные на рельефах, отличаются механп-

фнгур, без какой-либо связп изображенных лиц

со-

чоскн.м сосдпиенисм исподвнжных
Изображеппе отдельных персопажон повторяет в различных комбпыа-друг с др>том.

цнях один п те же стандартные нкопографичоекпе типы: сидящую женщину п постав-
ленпыо фронтально мужекпе фигуры, то закутанные в плащ, то в одежде воинов, опп-
раюпщхся па копье и с большнлш щитами. Очень характерно нзображенде молодого

колонку с прнс.чоиопны.мп иногда к ней щптом пвоина, опирающегося па низкую
копьями, как на стеле Тсошпш, или с висящим на степе горптом, как па стеле, постав
ленной Хрнсэротом. Этот тип молодого война, опирающегося на колонку, нзооражался
особеш.о часто на надгробных памятниках боспорских фнаентов, поставленных умер
шему фнаепту от! имени синода Все эти персонажи мы впднм как па стеле Теонпьи
(Лг 4), так н на стеле, поставлсшюн дедом Хрнсэротом (jY« 3). Что касается последнего
памятника, от которого сохранился лишь обломок, то он, вероятно, также был укра
шен нс одним, а двумя или тремя рельефами. Изображения фпгур на этих памятниках
отличаются плоскостностью и схематизмом, сухой, декоратявно-орнамептальпои трак
товкой складок одежды и волос человеческих фигур  п деталей бытовой обстаповки.
Все эти особенности, отмечавшиеся в псследовапиях  о боспорских рельефных стелах
II в. и. являются характерными и для публикуемых здесь надгробии.

А. И. Болтунова

Ы.'А. И а лив кина, Скульптура, сб. «Антпч-® М. И. М а к с U м о в а и
ные города Севорпого Причерноморья», М. Л., 1955, стр. 31

10 IOSPE, II, G1 и 02; ИАК, вып. 27, 190U, стр. 41, Л’2 1.
А. II. Иванова. Скульптура п живопись Боспора. Киев, 1961, стр. 13«-

143.

КЛАД БОСПОРСКИХ МОНЕТ,
НАЙДЕННЫЙ Б СТАН. ФАНТАЛОВСКОЙ

Весной 1963 г. в Анапский музой от студента Анапского сельскохозяйственного
техникума Демченко поступплп дно серебряные боспорекпе монеты. Как выяснилось,
эти монеты пропеходят пз клада, обнаруженного в феврале 1963 г. в стан. Фанталов-
ской (Анапский р-п, Краснодарского края).


