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Сватйлще ѳракійсшъ боговъ и наіписи бснбійціаіііевъ въ Аі-Тодорі
Г>ъ своей статьѣ о рпмскихъ гарпизоііахъ ііа іогѣ Россіи и римской 

крѣііостп Хараксѣ, ііомѣщеііпой въ Журпалѣ Мип. Ыар. Просв. за 
1900 г., т. 328, стр. 140 слл. и затѣмъ въ Кііо, т. II  (1902), 80 слл., 
я подробпо оппса.іъ тѣ крѣпостныя стѣпы и руины зданій Ай-Тодорской 
крѣпости, которыя частыо видны на поверхности земли безъ раскопокъ, 
частью были очищены отъ нокрывавшаго ихъ слоя земли Августѣйпіимъ 
владѣльцемъ Ай-Тодора Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ 
Княземъ Александромъ Михаиловичемъ.

Съ тѣхъ поръ прошло 10 лѣтъ. За это время Августѣйшій владѣ- 
лецъ римской крѣпости не переставалъ интересоваться нринадлежащнми 
ему руинами. Съ 1907 г. нрежде случайныя изысканія нревратились 
въ ежегодно возобновляемыя систематическія расконки, давшія уже 
теперь богатые результаты и обѣщающія еще бо.іѣе богатую научную 
добычу въ будущемъ. Систематическія раскопки сопровождаются съемкой 
довольно точныхъ плановъ разрытаго, систематизаціей и классификаціей 
паучнаго матеріала и фотографической съемкой нѣкоторыхъ наиболѣе 
важпыхъ руинъ н памятниковъ.

Весь добытый научный матеріалъ: надписи, скульптуры, архитек- 
турные обломки, предметы обихода, находимые въ руинахъ, монеты, 
словомъ все, что можетъ представлять хотя бы какой-нибудь научный 
интересъ, хранится теперь въ особомъ, приспособленномъ для научныхъ 
цѣлей номѣщеніп въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ руинами, въ пастоящемъ 
мѣстномъ музеѣ, которыхъ такъ мало еще до сихъ норъ у насъ на югѣ 
Россіп )̂. Вещп въ этомъ музеѣ расположепы но витринамъ въ стро-

*) ГІри музеѣ формпруется п спеціальиая бнбліотека кнпгъ и статей, имѣющпхъ 
отнопіеніе къ археологіи іожнаго берега Крыма. Очепь лселательно было бы, чтобы 
авторы статей и книгъ по археологіи пашеП Ривьсры удѣляли и повой бпбліотекѣ 
оттиски своихъ трудонъ.
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гомъ систематическомъ ііоі)лдкѣ т])удами ііокойпаго пыпѣ члена ІІмп. 
Археологической Коммиссіи, неутомимаго работника и практическаго 
аііатока ді>евностей, завѣдиваьшаго раскопками Херсонеса К. К. Кос- 
цюшко-Валюжипича, приглашеннаго для этой цѣли Беликимъ Княземъ 
Алексапдромъ Михаиловичемъ. Уже теперь этотъ музей даетъ превос- 
ходную картипу жизпи гарнизона римской крѣпости, картипу, которая 
пополпяется ежегодпо, а во время раскопокъ ежедневно, новыми въ 
выспіей степепи цѣнпыми памятпиками. ІІамятники эти не б л е щ т . 
особой красотой, пе представляютъ каждый самъ по себѣ выдающагося 
иптереса, по въ своей совокуппости, въ своей рѣдкой массѣ, рѣдкой и 
по хронологической фиксированпости, п по цѣлыіости и однородности 
матеріала, служатъ превосходной иллюстраціей обыдепной жизни воен- 
паго поселепія па далекой периферіи римскаго міра.

Нельзя поэтому пе ііривѣтствовать превосходнаго культурнаіч) начн- 
папія Его Императорскаго Бысочества и нельзя не пожелать, чтобы повый 
музей росъ и расширялся но мѣрѣ роста и все большей систематизаціи 
раскопокъ. Особенно важно то, что в с е  паходимое па мѣстѣ нонадаетъ 
въ мѣстный музей, чего^ къ сожалѣнію, нельзя сказать ни нро Керчен- 
скій, пи про Херсонесскій музей, гдѣ остается только незпачителыіая 
часть іікходимыхъ предметовъ, мел;ду тѣмъ какъ такъ легко было бы 
оставлять тамъ болыпипство предметовъ, а съ напболѣе цѣнныхъ, кото- 
рымъ мѣсто въ Эрмитажѣ, сохрапять въ мѣстныхъ музеяхъ гипсовыя 
или ипыя копіи.

Бъ выспіей степепи ікелательпо было бы  ̂ чтобы примѣру Его 
Императорскаго Бысочества ііослѣдовали п другіе владѣльцы важпыхъ 
въ историческомъ отпошепіи мѣстпостей, ирежде всего владѣльцы древ- 
ііей Ольвіи, гдѣ изъ добытыхъ иредметовъ уже теперь могъ бы составиться 
превосходііый и богатѣйшій музей. Иадо помпить, что подобпаго і)ода 
музеи, кромѣ своей огромпой паучпой цѣнности, имѣютъ н колоссальное 
культурпое зпачепіе, пріучая мѣстпое паселеніе къ научному нониманію 
предм(‘товъ древности, привлекая и образовывая въ огромномъ боль- 
міипствѣ невѣжествеппыхъ турпстовъ и повышая тѣмъ самымъ иптересъ 
и уважепіе къ историческимъ памятппкамъ родной старппы.

І»ъ задачу пастояіцей статыі пе входитъ общая характернстика 
всего добытаго раскопками послѣдпихъ лѣтъ па Ай-Тодорѣ. Такая 
обп^пя хариктеристика теіи'|)ь білла бы еще преждевремепной, такъ клкъ
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систематнческое ріізелѣдоиаиіе Лй-Тодора только еще пачалось и 
дальпіе частичпыхъ, далеко еще пе вполпѣ попятихъ отк])ытій не поіпло. 
> силін наслѣдователн, кч. сожалѣпію, пе сосродоточились пока па какомъ- 
нибудь одномъ пунктѣ рунпъ, а ра;ібросалпсь по всему п])0тяжепію 
античнаго поселеніл, что чреавычайпо патрудняетъ общую характери- 
стику н оцѣнку, несмотря на болыное значеніе открытыхъ въ отдѣль- 
пыхъ нунктахъ памятниковъ.

II въ сдѣланномъ до сихъ поръ, однако, уже намѣчаіотся ближай- 
ніія особенпо важпыя цѣлп изслѣдовапія. Раскрытіе укрѣпленпыхъ во* 
ротъ въ западпой части впѣіпней стѣпы въ 1907 г. (пунктъ е на планѣ 
табл. I) п нзслѣдовапіе больпюй баіпни въ сѣв. части той же стѣны въ 
1909 г., открытіе въ 1907 г. болыпого бассейпа-цистерпы, пазваннаго 
во «Іфагментѣ надниси (см. ниже стр. 41) нимфеемъ, около с.-з. части впу- 
трепней стѣпы (нунктъ с па планѣ), и установленіе существованія другого 
такого же бассейна между внутренней и внѣіііней стѣнами въ той ^ е  с.-з. 
части города настоятельно требуютъ разрѣшенія вопросовъ о связи внутреп- 
ней н внѣпіней стѣпъ между собою, о распредѣлепіи городскихъ воротъ; 
0 дорогахъ внѣ поселенія и главныхъ улицахъ внутри его, о системѣ 
зан^итныхъ башенъ п, паконецъ, объ исторіи водоспабженія поселепія въ 
связн съ нсторіей водопровода, проводившаго воду въ поселепіе изъ 
([>ункціоннрующаго п посейчасъ источпика па склопѣ Ай-ІІетри, водопро- 
вода, ходъ котораго въ древпости можетъ быть точпо устаповлепъ па оспова- 
ніи повторнаго раскрытія пѣкоторыхъ частей его впѣ и впутри поселетя.

Рядомъ съ .этимъ разрытіе впутри города въ ближайшемъ сосѣд- 
ствѣ съ банями весьма иптереспаго комплекса построекъ^ разрытіе, 
далеко еще пе закопченпое, примыкающаго къ указапному комплексу 
построекъ большого портика съ рядомъ помѣіцепій около пего, про- 
долженіе расконокъ уже раныпе раскрытыхъ и мпою описапныхъ 
бань (см. комплексъ построекъ, обозпачеппый буквой Ь па планѣ) 
настоятелыіо стаіштъ вонросъ о томъ, каковъ^былъ общій впдъ этой 
централыіой части города, и второй не м енѣе. важпый воп])осъ, не

’) Плпиъ этотъ ііа точііость не ііретендуетъ іі репродуцируется здѣсь съ цѣлыо 
прнГ)Лизительпо указать мЬста, гдѣ произпедепы были раскопкп п сдѣлапы пажпѣП- 
шія паходки. Настоятельпо пеобходнмо было бы теперь же снять ізполпѣ точныЛ 
плапъ всѣхі, разрытыхъ руипъ, которыя, къ сожалѣпію, сь каждымь годомъ всо 
болѣе и болѣе разрушаи>тся: таковъ уже матеріалъ п способъ строПки здапіЛ, воз- 
волившихся во всѣ времепа па югѣ Россіи.
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іттолкнулся лн здѣсь изслѣдователь на центральную нлощадь поселенія, 

соотвѣтстиуюиі,ую такъ називаемілмъ і)гііісіріа римскихъ кастелей.
Всѣ эти іюііросы нри современномъ состояніи раскопокъ могутъ 

быть, къ сожалѣнію, только намѣчены, до разрѣшенія ихъ еще очень 

далеко. Хотѣлось бы, чтобы просвѣщенный руководитель ііаскопокъ, 

показавніій не только больпіой интересъ къ изслѣдованію, но и болыпое 
чутье въ выборѣ мѣста разслѣдованія, обладающій рѣдкимъ и превосход- 
нымъ знаніемъ мѣстности, не остановился па добытыхъ результатахъ, а 
продолжилъ бы изслѣдовапіе, хотя бы вплоть до разрѣпіенія намѣчеп- 
пыхъ вопросовъ, привлекіпи къ себѣ въ помощь какъ опытнаго, хотя 
бы и пачипающаго, археолога для веденія журнала раскопокъ, такъ и 
архитектора для съемкн плаповъ и техпической оцѣпки находимаго.

Дѣлыо настоящей сгатьи является характеристика и оцѣнка эпи- 
' графическаго и ску.іьптурпаго матеріала, добытаго раскопками 1907 года 

въ одпомъ пупктѣ раскопокъ.
Случайное, какъ казалось па первый взг.іядъ, нагроможденіе 

кампей за впѣшнею стѣною крѣпости (пунктъ (I на плапѣ) навело 
руководителя раскопокъ па мысль произвести здѣсь подробное 
разслѣдовапіе. Раскопки, пачатыя и закопченпыя въ 1907 г., повели 
къ открытію руипъ небольшого и очень разрушеннаго зданія, плана 
котораго установить не удалось, и къ находкѣ въ этихъ руинахъ ряда 
надписей и ре.іьефовъ, на одномъ изъ которыхъ также оказалась 
надпись. Всѣ надниси содержатъ посвященія, рельефы всѣ оказались 
вотивными, что наводитъ на мысль, что руины открытаго зданія были 
когда-то небольшимъ храмомъ. Найденныя надниси оказались сплошь 
посвященіями бенефиціаріевъ; еще одно такое же посвнщеніе бы.то 
найдено раньше, въ 1906 г., случайно во время нроизводства план- 
тажа неподалеку отъ даннаго мѣста (приблизительно пунктъ а па планѣ). 
Многія данныя тонографическаго г.іавнымъ образомъ характера привели 
какъ руководителя раскопокъ, такъ и меня къ мысли, что хрампкъ 
расположенъ былъ около ведшей въ поселеніе дороги, слѣды которой 
видны въ цѣломъ рядѣ мѣстъ Ай-Тодорскаго мыса.

ІТрежде чѣмъ объяснить какъ самое появлепіе храмика внѣ ограды 
города, такъ и положепіе его на дорогѣ, необходимо подробпо озпако- 
миться съ пайдеппымъ въ ])уппахъ эииграфическимъ и археологическнмъ 
матеріаломъ.
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іі илдііиси г>і-:иЕФиіиАі*ікіі'і> іп> А і1 -Т одоі'ѣ .

1. Надписи бенефиціаріѳвъ.

1) Ллтарі> изь мѣстиаго тиердяго известплка, сохі)аііиілііійся ііочти 
цѣ.іикомъ (ооломаиъ только іші)хпій праішй уголъ, по такъ, что пи одиа 
оукиа 110 ііовреждеиа). ІІа лѣиой боковой сторопѣ алтарл сохрапилась 
пижпли половипа ро;штки. І^ыс. 0,91 м., піир. 0,33, толп;. 0,2(і, ішсота 
оуквъ 0,04. ііайдепъ при іірои;іводствѣ плаптажіп.іхъ работъ въ питом- 
пикѣ (ііупктъ а па плапѣ). Храпится въ музеѣ Лй-Тодора. (ѵм. рис. 4 )̂.

І(оѵі) ()(рІііио) М(ахііпо) | М. Оепііііі|и8 Гогі|і 
Ь(еііе)і'(ісіагіик) ІІтпіі(1і | (іиасігаііі со(іі)8(и1аіѣ) 

ѵ(оіиіп) [8](о1ѵк) 1(і1)еіі8) іп(егііо).

2) Ллтарь изъ мѣстпаго твердаго пзвестпяка, сохрапивіпійся цѣли- 
коліъ. Высота 0,63 м., піир. 0,25 вверху, 0Д8 посредипѣ. Иервая строка 
надпнси паходится па аттпкѣ алтаря, осталыіыя на его корпусѣ. Быс. 
буквъ 1-ой строки 0,05— 0,045 м., слѣдующихъ— 0,035— 0,03. Найдепъ 
въ рупнахъ святилища вмѣстѣ съ рельефами разбитымъ па два куска. 
Храпптся въ музеѣ Лй-Тодора. Рис. 5.

І(оѵі) О(рііто) М(ахішо) Соп8(егѵаіогі)

Т. Г1(аѵіи8) СеІ8І|пп81)(епе)^(ісіагіи8) с(оіі8и1агІ8) 

1е^"(іопІ8) XI Сі(аиіііае) | рго 8а[1(иіе)_

8иа еі іі|Иогшп ѵ(оіиш) р(о8піі).

*) Всѣ рисуики за  исключѳніемъ рис. 5 и 6-п), помѣщениыхъ въ текстѣ, раз- 
мѣщепы на отдѣльныхъ таблицахъ съ одной снлошноП нумераціеЛ.



СвЯТИЛИІДЕ ОРАКІЙСЧШХЪ ІіОГОІіЪ

3) Ллтаі>ь иаъ тін^рдаго мѣстиаго иаисч*тияиа. Ік*])хъ сбитъ. Отъ 
иего, иѣролтио, сохраиилсл фрагмеитъ съ остатками иосьлиі,еиін. І^ыш. 
0,()5 м., иіир. средией части 0,275. Выс. букиъ 1-ой строкй 0,05, слѣ- 

дуюиі,ихъ строкъ 0,04— 0,035. Иайдеиъ тамъ же, гдѣ Лі: 2. Храиится 
ьъ музеѣ Лй-Тодора. Рис. 0.

І(оѵі) О (рііто) М (ахіто) | (1і« (1еа]>(им)(| ие

1)оиііІі|ин Летіііа(іш к) -) | Ь(еие)1‘(ісіагіи8) 

со(и)8(и1агІ8) рго 8аІ(иІе) | 8иа е1 8и[ог(ииі)

Рпс. 6.

. Мы имѣемъ такимъ образомъ три надииси трехъ разиыхъ беие- 
(})иціаріевъ, содержащія посвященія алтарей, на которыхъ стоитъ каждая 
падпись, главпому богу римской арміи— Юпитеру лучпіему величайіпему.

Подобнаго рода находки группъ алтарей бенефпціаріевъ нерѣдки. 
Д о м а п і е в с к і й ,  собравпіій и разобравшій исторически всѣ надписи 
бене(І)иціаріевъ Занада и дунайскихъ нровпнцій )̂, нриходитъ къ выводѵ, 
что наднисп бене({)иціаріевъ свидѣтельствуютъ о существованіи во 11 и 
111 вв. но Р. Хр. густой сѣти бюро бене({)иціаріевъ, раскинувпіейся по 
всей Гимской имперіи, главпымъ образомъ но тѣмъ провипціямъ, воеппая 
оккупація которыхъ была особецпо иитенспвиа.

*) На прилагаѳмомъ Гасзітііе (рпс. 6), къ сожалѣнію, въ стр. 2-й послѣ.буквы  
В пропущена впдимая па оригппалѣ буква

2) Второе А въ словѣ А етіііап ііз , хотя п сътрудом ъ, по чптается на орпгнналѣ.
8) Л. ѵоп Р  0 т  а 8 2 ѳ \ѵ 8 к і, Оіе ВепеГІ7лагіегро8Іеп іпкі сііе готібсЬеп 81гя88еп- 

пе(/с. Ц Ъ кІ ХеіЫеиг. 1902 (ХХІ^, 140 слл.



Г>н>ро беііе([тціаі)ишъ, согласно ііаблюдічііямъ Домаіпеискаго *), і)ас- 
иадаіотсл ііа диѣ илн трн категорін: 1) бюро, иомѣіцаииііяси ииутри боль- 

иіихъ или меиьиіихъ лагерей, кастелей и бургонъ и иазиачеииыя для уира- 
влеиія тѣми отрядами легіоииыхъ и ьсиомогателыіыхъ иойскъ, которыя 
иъ пихъ стояли, пѣчто иъ родѣ каицелярій иексиллицій; 2) бюро, пахо- 
диыиіяся впѣ лагерей и кастелей, ио пъ связи съ пими, всегда па ск])е- 
щепіи иѣсколькихъ дорогъ, и 3) бюро, пе связаииыя съ лагерями и касте- 
лями, самостоятельпые посты, всегда указываюице па скреіцепіе въ 
даппомъ мѣстѣ круппыхъ и болѣе мелкихъ дорогъ; эти бюро и посты 
песли жапдармскія обязаппости, и цѣлыо ихъ учреждепія было паблюдепіе 
за правильиостью и безопасиостью движепія по дорогамъ въ мѣстиостяхъ, 
гдѣ, особеппо въ копцѣ II и въ III  в., въ провииціяхъ, открытыхъ для 
культуры только Гимской имперіей, условія передвижепія и сообіцепія 
стаповились все мепѣе и мепѣе безопасными.

ІІосты послѣдпяго рода встрѣчаются особепио часто и имѣютъ 
особую важиость, такъ какъ даютъ иамъ иптереспыя свѣдѣпія о па- 
правленіи не только дорогъ— главныхъ артерій провинцій, но и дорогъ 
второстепеппаго мѣстнаго значенія. Одной изъ характерныхъ особенностси 
этихъ бюро и постовъ является то, что они очень часто связываются 
съ храмами и святилипі,ами, во дворѣ которыхъ стояли обыкновеппо 
алтари бепефиціаріевъ нашего типа. Весьма возможно, что самое номѣ- 
иі,еніе бюро бенефиціаріевъ часто составляло одио цѣлое со святилищемъ 
тѣхъ или иныхъ боговъ, часто боговъ—покровителей дорогъ

Характерными нримѣрами такихъ бюро-святилищъ, связанныхъ съ 
кастелями, какъ въ нашемъ случаѣ, могутъ служить, кромѣ многочи- 
слеппыхъ дунайскихъ бюро этого типа^)^ нѣсколько ностовъ па Геипѣ, 
подробпо оиисанныхъ и изслѣдованпыхъ въ извѣстной нревосходной 
огромпой публикаціи кастелей верхне-германской рейпской укрѣплеппой 
грапицы (Вег 0і)ег-§егтаиі8с1і-гаеіі8с1іе Ь ітев  (1е8 Кбтеггеісііе^), изда- 
ваемой германской комиссіей но изслѣдованію этой границы.

Таковъ, иапримѣръ, ностъ около кастеля Саті8Іши, (І)ег оЬег^.- 
гаеі. Ілиіе8 V Г> 59, вып. XXVIII, 1907 г., стр. 8 — 12 и 37 слл.). Здѣсь 
пайдены слѣдуюіція въ высшей степепи характериыя иадииси;

0  0 т  а 8 /  с \ѵ 8 к і. Неіі^іоп (Іоз гоіпізсііеп Песгез, 98 сл.
2) 0  0 т  а 3 /  е ѵѵ /  к і, ХѴеаЫ. ^сИнсІіг. 1902 (XXI), 206.

См. ііапр. В г п п 8 т  і (I, ѴіЫпік ЬгѵаЫкода агсЫоІонкода (ІгиМѵа 1898—99, стіі.
201 слл. СІЬ. III 15188:1. 0 , М. | М. ІЛр(іп8) Ріасісііппз | Ы“. соз. II 8і1апіз ] соз. | ѵ. 8 .1.
т . — 189 г. по Р. Хр.

и 11АДИНСН іікнкФніилі'іки'ь ігь Лй-'1’одоі*іі. 7



1) С. X III (І440: І1І Іі(оііогеііі) (1(отіж) (І(іѵіііае) Л(оѵі) О(ріііпо) 
М (ахіто) I еі .Іииопі ге[?*:(іііае)] ( р^еіііо Іосі аі (1(ік) (1(еаЬи8^ие) 
ошіііЬ(и8) I Р. Хе(1и1іи8 | Лиііаііик іііі[1(е8)] | Іе^<іоііІ8) Ѵ*1ІІ Аи^(изіае) 

Л[іі1|іоііііііаіі(а)е Ь(еііе)і’(ісагіи8) со(іі)8(и1агІ8) | рго каі(иіе) 8иа еі 
8иог(иіп) I ніаі(іоііе) ііегаі(а) рохиіі ітр(егаіоге) | (І(оиііію) [іі(о8(го)] 
Ліііоиіи[о] Ли^(иніо). [. . .] еі [. . .] со(и)8(и1іЬи8).

2) С. XIII С441: іи Іі(оиогеш) (1(оши8) (І(іѵіиае) Л(оѵі) О(і)ііто) 
[М(ахіию)] еі; Лииоиі ге^>(іііае) еі ^^еиіо Іосі [Т.? Сегіоиіин?] 8[е]ѵегим 
ші)(е8) 1ед(іоиІ8) XXII Ли1;оиі[иі]аи(ае) ЬГ. со8. і)го [8а1(и1е)] 8иа еі 
8иогши (1. и. Лиіои(іио)......

3) С. X III 6437: іи Іі(оиогеиі) (1(оиіи8) (І(іѵіиае) ВіѵіІ8 ТгіѵіІ8 
(іиа(1гіѵіІ8 8. Лиоиіиз Лиѵеиі1І8 Ы‘. со8. і)іо 8[а1]и1е 8иа еІ8иогит ро8иіІ 
ѵ(оіиш) 8(о1ѵі(;) 1(іЬеіі8) 1(ае1и8) [ш(егііо)] і(1(іЬи8) І)ес(еиіЬгіЬи8) (тга[(о 
еі 8е1еисо со8.]— 13 декабря 221 г.

4) С. X III 6442: іи Ь. с1. (1.1. [0 .] М. ^еиіо Іосі еі К[о]г(шіае (1І8 
(ІеаЬ[и]8дие Ешегіііив 8ехіи8 ші1е8 Іе^. XX II рг. р. і'. 8еѵегіаиае Ь .̂ со8. 
рг[о] 8е еі 8иІ8 ]308иі1: ѵ. 8. 1. 1. ш. Махішо еі Леііаио со8. ісііЬив 
Лаішагі(і)8— 13 января 223 г.

Лналогичный постъ расноложенъ былъ на скрещеніи дорогъ у 
Кастеля Кои^еи (ОКЕ. У. Б. 60, вын. XXX, 1907 г., стр. 27 и 38,1),такой 
же, вѣроятно, около кастеля ОЬегиЬиг^ (ОКЬ. III, Б  35, 1903 г., 
стр. 26 слл., см. надниси С. X III 6624 и 6628 (181 г.), ср. Ілше^ЫаП
и. 32, 866 слл.); ср. также находки около кастеля Есіігеіі (ОЕЬ. II Б  18, 
вын. XIX (1903), стр. 11 и 14).

ІІриведенный матеріалъ достаточенъ для того, чтобы утверждать, 
что и въ Лй-Тодорѣ мы имѣемъ нередъ собою обычное жандармское 
бюро, выдвинутое за кастель для наблюденія за движеніемъ, нронсхо- 
дившимъ внѣ кастеля на какой-то большой дорогѣ, нроходившей мимо 
кастеля, можетъ быть, даже на нунктѣ скрещенія двухъ дорогъ.

ІІолученный нами такимъ образомъ результатъ нмѣетъ чрезвычай- 
иое значеніе какъ для оцѣнки значенія самого кастеля, такъ и для 
нашихъ иредставлеиій о состояніи Крыма въ римское время. 0  сухоиут- 
ныхъ дорогахъ, соедииявшихъ отдѣльные населенные иункты Крыма, мы 
соверигенно ие освѣдомлены, такъ какъ всѣ ночти наши свѣдѣнія (за исклю- 
ченіемъ, можетъ быть, даиныхъ Плинія, восходящихъ къ Лгриииѣ, который 
самъ былъ иа иашемъ югѣ) геогра(})ическаго характера основаны на
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перии.іахъ, а ін* иа сухоиутиихъ дорожііикахъ. ('ухоиутиыхъ дорогъ 

Крыма гсчирафическаи .іитература, какъ иоказышіетъ и Иешиигерова 
карта, ие отмѣчала и картографически ие фнксиро«а.іа.

Между ііімъ, ьрядъ ли можио иредиоложить, чтобы такоьыхъ ие 
бы.ю совгЬмъ и чтобы ими ие ьосиользоітлись римлиие длл обезиечеиія 
сообщеиій между отдѣлышми иуиктами, заиятыми ихъ гариизоиами или 
охраііныиимисл со.ідатами ьассалыіыхъ босиорскихъ царей. С.іѣды— 
и сейчасъ ьидиые длл ыіимателыіаго иабліодателл— римской дороги около 
самаго Ай-Тодорскаго кастелл, иа которые обрати.іъ мое ыіимапіе Его 
Императорское Иысочестьо Беликій Кплзь Ллексапдръ Михаилоьичъ, 
заставляіотъ думать, что дорога эта пмѣла и продолженіе, можетъ быть 
пе въ видѣ больпіого шоссироьанпаго пути, а въ ьидѣ приличпо устроеп- 
пой тропы, соединяьпіей Лй-Тодоръ съ Херсонесомъ съ одной сторопы 
и, можетъ быть, другими пунктами нобережья и центральнаго Крыма съ 
другой.

Ставимый здѣсь вопросъ пмѣетъ, па мой взгллдъ, большое прин- 
ципіальное значеніе и, можетъ быть^ заставитъ знатоковъ Крыма н его 
исторіи обратить вниманіе на псторію дорожной сѣти Крыма.

Еслп дѣйствительно у Ай-Тодора скрещпвались сухопутные нутп, 
сущестьовавшіе, конечно, до римскоп оккупаціи этого пупкта, то стапетъ 
поплтпымъ и то, ночему ріімляне обратп.іи свое внпманіе именно па 
это мѣсто па Крымскомъ побережьѣ, и то, почему наблюдаетсл огром- 
нал разница въ конструкціи внѣшнихъ и впутреннихъ стѣнъ касте.іл, 
отмѣченная уже мною въ моей первой статьѣ объ Ай-Тодорѣ. Весьма 
возможно, что, какъ показываетъ сравненіе Ап-Тодорской крѣностп съ 
крѣпостью па Аю-дагѣ и съ другими крѣпостями таьровъ, внѣшнее 
укрѣплепіе на Ай-Тодорѣ существовало до рпмлянъ, т. е. что до нпхъ 
здѣсь уже находилось укрѣпленное мѣсто таьровъ, таврическій оррісіпш, 
мѣсто длл ярмарки и убѣжище отъ враговъ для окрестнаго населенія 
(такую роль играютъ подобнаго рода укрѣпленія на всемъ черномор- 
скомъ берегу, во всей Каппадокіп и во всемъ ІТонтѣ). Къ этому пункту 
и стягивались мѣстные пути сообщенія, какъ, вѣроятно, другал ихъ 
серія конвергировала къ аналогичному пупкту побережья— Аю-дагу.

ІІмѣющійсл въ нашемъ распоряженіи матеріалъ недостаточенъ, 
однако, для того, чтобы вылспить вопросъ 0 времени возникновепіл Ай- 
Тодорской крѣпости окопчательно. Выяснепъ будетъ опъ только тогда,

и ІІЛД1ІИСИ іікикФиціАімкьъ въ Лй-Тодорг. 9
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когда, во-ііерьыхъ, удастся найтц мѣсто погребенія Лй-Тодорскнхъ жн- 
телей, Лй-Тодорскіе некронолн, когда, во-вторыхъ, іін Ѣ ш н я я  н внутрен- 
няя стѣны будутъ достаточно очнщены отъ землн н обслѣдованы, чтобы 

можно было нронзвестн тщательный нхъ техннческій анализъ, который 
нокажетъ, что въ этой стѣнѣ является римской нередѣлкой нли рим- 
скимъ добавленіемъ и что имѣлось уже тогда, когда римляне внервые 
заняли Лй-Тодоръ. Пеобходимо, конечно, также нересмотрѣть весь най- 
деііный на Лй-Тодорѣ археологическій матеріалъ, чтобы онредѣлить, 
нѣтъ лн среди фибулъ и черенковъ такихъ, которые моглн бы быть 
свидѣтелями нребыванія здѣсь мѣстнаго населенія до оккунаціи крѣностн 
римлянами.

Вериемся, однако, къ нашему посту бенефнціаріевъ. ІІрежде всего 
возннкаетъ вопросъ, къ какому времепи принадлежатъ паши надннси, 
изъ которыхъ пи одна пе датировапа. ІІо формѣ буквъ выдѣляется 
прежде всего первая падпись, очевидпо болѣе раппяя, чѣмъ остальныя 
двѣ. Выдѣляется она п своей певпо.шѣ обычпой редакціей, тѣмъ, что 
названъ правитель провипціи, при которомъ пашъ бепефиціарій слу- 
жилъ па Лй-Тодорѣ. Такое назвапіе имепи легата встрѣчается въ ана- 
логичпыхъ падписяхъ сравпительпо рѣдко и преимущественпо въ I и
11 в.в. по Р. Хр. Такъ, имя прокуратора пазываютъ всѣ бепефиціарін 
Норика (Воша82е>ѵ8кі 1.1., прим. 149). Внѣ Норика мы имѣемъ падппсь
С. X III 5609: [I.] 0 . М. еі ^еніо Іосі Та...іп8 ВаШпііниз Ь̂ . Сае^егпі 
8іаиаііі С08. 150 г. по Р. Хр. )̂. Такую же бо.іѣе тѣсную связь бене- 
фиціарія съ легатомъ, осповаппую па самомъ происхождепіи должпостп 
бепефиціарія (первоначальпо ,,ординарецъ“), показываютъ п надписи, гдѣ 
бепефиціаріи къ божествамъ, которымъ посвящается надпнсь, прпсоедн- 
пяютъ и гепія легата, см. КоггевроікІеііхЫ. сіег ЛѴе8((1. ^еіізсііг. 1898, 
195, ср. С. III 6246; 14437^

Рядомъ съ этимъ мы зпаемъ, что посты бепефнціаріевъ, какъ 
показываютъ мпогочислеппыя надписіь вообще получилн раснространеніе 
только со времепи приблизителыю Лдріана и особенпо умножплпсь въ 
III в. 110 Р. Хр. 2)

1) Ср. падпись того же врѳмепи пъ Мёі. (1'агск. е( (1'ІіШоіге <1с Ііотс, Х Х \ \ \  (1908) 
р. 341—344 п КоггсзропЛспгЫ. сі. }Ѵс8І(і. ХсіізсНг. 1904, 211 (С а ^ п а I, Апп. ер. 1905, 
61): I. 0 . М.1 I [е1] ^епіо 1ос(і) \ [еі П]ипііпі К1іе|[по] | Т. Кіаѵіиз | . . 1о ЬГ. 8а1ѵі ]' 
[.Іи1]іапі соэ.

*) 0  0 іп а 8 е \ѵ 8 к і, Оіе ВепеГігіагіегрозіеп, 210.
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Исѣ эти косиеипия соображеиЬі (Іыли бы ие иу/киы, сч*ли бы мы 
могли оиредѣлить, когда Уммидій Іитдратъ, иааітииый нъ іісрной иадииси, 
былъ легатомъ Мэзіи. Къ сожа.іѣиііо, фасты ііроііиііціи М:^зіи до иа- 
иіей иадииси легата этого имеии ііе зиали. Семыі Уммидіевъ Квадра- 
тоиъ іюобіце хороіио извѣстиа. Кя иредстаиителн ириііадлежали къ выс- 
іией римской аі)истократіи, заііимавшей высіііія магистратуры, пачипал . 
съ эііохн Лвгуста н Тнберіл. і^ь эиоху Лдріаііа этотъ домъ ііородиился 
съ правящей днііастіей (см. Ггонор. ііиі). ІІош. III, 409 н 601) н до- 
стигъ въ это II иоелѣдуіоіцее ві^емя особаго процвѣтаиія и богатства (у 
пего былн огромпыя имѣпія въ Фригіи, вѣтвь этого дома припадлежала 
къ богатѣйпіимъ помѣщикамъ Лфрики: см. С а ^ п а і ,  Ліш. ер. 1903 п. 201; 
1908 II. 119). 0  карьерѣ Уммндіевъ Квадратовъ во II в.̂  кромѣ года коп- 
сульства Квадрата, друга Лдріапа (118 г. по Р. Хр.)^ отца мужа млад- 
піей сестры М. Лврелія^ и года копсульства сыпа (?) этой четы М. 
Уммндія Квадрата (167 г. по Р. Хр.), мы пичего пе зпаемъ.

Любопытпо, одпако, что въ извѣстпомъ перечислепіи солдатъ 
XI Клавдіева легіона, стоявшаго въ пижпей Мэзіи и дававшаго гарпизопы 
южпой Россіи во II  в., пайдепномъ въ Ліпшз и отпосящемся къ 155 г. )̂, 
мы паходпмъ среди солдать подъ п. 60 одного ІІті(сИи8) ^иасІгаШв, подъ 
п. 45 одного Лпг(е1іи8) (^иасігаіиз. Если припять во внимапіе, что въ 
томъ же спискѣ, поставленномъ во время управленія Мэзіей Т. Флавія 
Лопгппа, имѣется подъ и. 68 солдатъ по имени Г1(аѵіи8) Ьоп[§’]ііш8 и 
подъ 11. 6 другой по имени ,Ти1іи8 Ьоп^іпи8 (ср. п. 55 Ли]г(е1іп8) І.ои- . 
^чпиз), если^ кромѣ того, вспомнить, что солдаты, набиравшіеся въ про- 
випціяхъ, при вступлепіи въ легіопы получали нраво римскаго граікданства 
и, выбирая себѣ родовое имя и со^ііотеп, естественно брали, кромѣ пмепъ 
Ьопі отіпІ8 (Уаіегіиз, 8іаШіп8 и т. д.), .іибо имя правящаго верховпаго 
вождя—императора, либо имя командира войскъ провинціи—.іегата, при 
этомъ или потеп  только, или со^потеп только^ или то п другое вмѣ- 
стѣ, то станетъ весьма вѣроятнымъ, что въ первой по.іовппѣ II в., при 
Лдріапѣ или Лптопипѣ, одипъ изъ Уммидіевъ былъ легатомъ ппжпей 
Мэзін. Выбирать при этомъ придется между Уммидіемъ мул^емъ Лнпіп 
Фаустипы* (Рго8. ішр. К. III, 469 и 601) и его отцомъ (іЬісІ. III, 470 и 
603). Иѣроятпѣе, что управлялъ Мэзіей второй, въ эпоху императора 
Литоиниа.

С і и  ІЛ 7449.



Ііервая изъ нашнхъ наднисей относится такимъ образомъ къ эпохѣ 
нравленія имнератора Лнтонина, т. е. къ годамъ отъ 188 до 1Г)5-го, и 
нринадлежитъ къ наиболѣе раннимъ наднисямъ бенефнціаріевъ.

Для двухъ слѣдуюи^ихъ наднисей мы не имѣемъ даннілхъ, которыя 
бы нозволили ихъ фиксироішъ хронологически. Любонытно, что имя Т. 
К1(аѵіи8) СеІ8Іпи8 мы встрѣчаемъ ьъ 228 г. въ неречислепіи нресиіаіо- 
ге8 легіоновъ 1 и II Асііиігісев, найденномъ въ Лциіпсит *). .':)то 
совнаденіе можетъ быть, однако, и случайнымъ. Во исякомъ случаѣ 
ни форма буквъ, ни корі^ектное нравонисаніе, ни имена (соіі^попііпа сол- 
датъ на -іпиз и -аіш8 состаБляютъ характерную особенность солдатской 
номенклатуры II— III в. ііо Р. Хр.) ііе позволяютъ датировать обѣ пад- 
ііиси временемъ болѣе ііозднимъ, чѣмъ конецъ II и пачало III в. по 
Р . Хр.^ что подтверждается и хронологіей большипства падписей бепе- 
фиціаріевъ.

Установленіе существованія поста бенефиціаріевъ около Лй-Тодор- 
скаго кастеля, начипая со II в., давая памъ указапія на круппое зпа- 
ченіе самого кастеля, оживляетъ интересъ къ уже раньше разобранному 
мной вопросу 0 численности и составѣ гарнизопа этого кастеля. Важ- 
ныя указанія на это даютъ намъ прежде всего надписи и рельефы, 
найденные въ томъ же святилищѣ, гдѣ стояли и два алтаря бепефиціа- 
ріевъ. ІІерейдемъ теперь къ разсмотрѣпію этого матеріала.

II. Рельефы святилища.

При тщательномъ изслѣдованіи вышеупомянутаго святилпща было 
найдено 10 (или 12) вотивныхъ рельефовъ, разбитыхъ большею частью на 
мелкіе куски. Очевидно^ святилище было разрушено и находившіеся тамъ 
предметы культа уничтожены, по всей вѣроятности послѣ оставлепія 
кастеля гарнизономъ и появленія въ этихъ мѣстностяхъ готовъ-христіанъ. 
Два другихъ вотивныхъ рельефа были найдены раньше также за внѣшней 
стѣной кастеля на томъ мѣстѣ, гдѣ у самаго моря стоитъ теперь дача 
проф. Малыніева. И &ти рельефы были разбиты на мелкіе куски п изъ 
этихъ кусковъ склеены владѣльцемъ проф. Малышевымъ, подарившимъ 
ихъ затѣмъ Лй-Тодорскому музею, гдѣ они теперь и храпятся. Оба 
рельефа(см. рис. 11 и 12) изображаютъ Лртемиду и позволяютъ предполо- 
жить, что на мѣстѣ дачи г. Малышева въ древности паходплось еще одпо

*) СІЬ. Ш 5324.
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святилиіце. Рольефы, пайдеипые при раскопкахъ Кго Императорскаго Иы- 
сочестші 1й‘ликаго Кплзи Алексапд})а Михаилонича, были собрапы изъ 
кусковъ первопачальпо К. К. Косцюпіко-Иалюжитічемъ, кое-что затѣмъ 
было измѣпепо и добавлепо мпою.

1) Стела изъ бѣлаго круппозернистаго мрамора; пайдепа разбитою 
па 2Г) кусковъ. Изъ этихъ кусковъ стела составляетсн почти цѣликомъ, 
пе хватаетъ только пѣсколькихъ кусковъ посредипѣ, небольпюй части 
рамки палѣво впизу и небольпіого куска съ рамкой въ ііравомъ углу 
впизу. Сомнительпа принадлежность къ пашему рельефу нраваго ниж- 
пяго куска съ концомъ нервой строки надниси. Быс. 0,305 м., ніир. 
0,29, толщ. 0,024. См. рис. 1. Рельефъ нзображенія— нлоскій, вработан- 
ный въ мраморную дощечку, какъ показываютъ ея края. Стела наверху 
закапчивается плоской аркой, внизу на ньедесталѣ надпись въ двѣ строки:

А ///Р  ІОУЛУЕ // ОѴЛЕ 
А ^///Ѳ Н К А

На сомнптельномъ фрагментѣ читаются буквы:

п а д  ]^ г // А /

Донолненію несомнѣнному наднись не ноддается, но ясно, что въ 

нервой строкѣ имѣется имя дедиканта, во второй слово аѵ[е]^г]ха, т. е. 
„я, такой-то, носвятилъ“. Было ли названо имябожества, неизцЬстно. Имя 

дедиканта несомнѣнно содержало въ себѣ потеп ^еніііе Абр^т^Хіб?) и 
Со^потеп м. б. ’ІоиХ(іаѵо:); далѣе шелъ либо второй со^потен, лпбо 
имя божества.

Въ центрѣ стелы изобра?кенъ во всю вышину ея Д і о н и с ъ  внрямь, 
на головѣ вѣнокъ изъ винограда, на вискахъ свѣшиваются гроздья. 
1)0гъ изображенъ нагимъ, только черезъ лѣвое н.іечо нереброшена не- 
брида, нроходящая затѣмъ нодъ нравой рукой и закрывающая низъ грудіі 
и верхъ живота съ правой стороны. Ноги обуты въ высокіе Діонпсов- 
скіе мягкіе сапоги. Лѣвою рукою богъ опирается на жезлъ или 
тирсъ съ ручкой въ видѣ гранатоваго яблока, въ онуиі;енной нравой 
рукѣдержитъ, какъкаж ется, гроздъвинограда. У ногъ Діониса слѣва изо- 
бражена пантера влѣво; голова ея поднята и повернута къ богу, переднія 
поги положепы па квадратный выступъ (алтарь или, скорѣе, сІ8іа ту зііса , 
см.ппже стр. 31). Съ пантерой играетъ, хватая ее заморду, Ианъ внрямь, 
нагой, съ рогами и козлипыми ногами. Около наптеры изъ земли выро-
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стаотъ могучая виііоградная лоза; другал такая же ізыростала изъ ііі)а- 
ваго угла (здѣсь і)сльефъ обломапъ); обѣ лозы свонми вѣтвями заіюл- 
пяютъ оставіііійся свободпымъ фопъ рельефа и соедипяются у головы 
Діописа. І іа  лѣвомъ стволѣ лозы вверху стоитъ пагой мальчикъ вправо; 
ііравой і>укой опъ срьшаетъ гроздъ випограда, лѣвой, можетъ быть, дер- 
житъ рогъ, Бъ которой трубитъ. 11а правой лозѣ вверху другой пагой 
мальчикъ въ сильпомъ движепіи влѣво срываетъ или срѣзаетъ гроздъ, 
пиже то же дѣлаетъ третій, тоже пагой, мальчикъ, полулежа па тол- 
стомъ стволѣ вправо и хватая лѣвой рукой огромпый гроздъ.

2. Стела изъ бѣлаго круппозерпистаго мрамора. Составлена изъ 7 
(или 9) кусковъ. Ие сохрапилась середипа и вся правая часть рельефа, 
за исключепіемъ верхпяго куска. Изображепіе заключепо въ узкую 
рамку, па пьедесталѣ падписи пе было. 1і. 0,31 м., піир. 0,24, толщ. 0,02. 
См. рис. 2.

Въ цептрѣ стелы стоитъ во всю вышину Д і о п н с ъ  впрямь, пагой, 
съ пакинутой небридой, въ вѣнкѣ; лѣвой рукой онъ онирается па жезлъ 
или тирсъ, въ ні)авой онущенной держитъ натеру. Иодъ патерой Силепъ 
впрямь, верхъ тѣла нагой, низъ, пачиная отъ наха, одѣтъ въ плащъ; 
обѣими руками онъ ноддерлсиваетъ на головѣ корзипу съ фруктами или 
виноградомъ. Около него нанраво нантера внраво, голова ея повернута 
влѣво, нравая нередняя лана ноднята. Ио обѣ стороны бога растетъ по 
лозѣ. Иа лозѣ въ лѣвой части вверху нагой длинново.іосый' мальчнкъ 
внраво, срывающій гроздъ винограда. Вѣроятно, къ этойже стелѣ прн- 
надлежатъ два небольніихъ фрагмента: на одномъ сохрани.іся кусокъ 
тирса и лѣвой ноги, на другомъ—ннзъ лѣвой ноги бога съ верхомъ 
его обуви.

3. Иебольнюй фрагментъ аналогичнаго рельефа, сбнтый со всѣхъ 
сторонъ. В. 0,065 м., шир. 0,005, толщ. 0,018. Изображена часть паха 
съ бедромъ нагой мужской фигуры и онущеппая рука съ патерой въ 
ней, можетъ быть (})рагментъ фнгуры Діониса.

4. Другой пеболыной фрагментъ. В. 0,05 м., ніир. 0,08, толщ. 0,02. 
Изображена, можетъ быть, также часть наха и ноги.

5. Иижняя ноловина мраморной стелы обычпой работы въ- узкой 
рамкѣ и съ довольпо высокимъ ньедеста.іомъ безъ паднисп. В. 0,1(і5 м., 
піир. 0,135, толщ. 0,019. См. рис. 10. Изображенъ Г е р м е с ѣ  впрямь, 
сохрапившаяся нижпяя часть тѣла пагая, па іюгахъ мягкіе сапоги, въ
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п і ) і і в о Й  оііуіцеипой рукѣ ооычиый коіие.іь. ІІодъ коіиелемъ у и о і ъ  бога 
грубо сдѣлаииый иѣтухъ влѣво, голова вираво; сирава отъ бога ба])аиъ 
вираво, голова иодіпгга и смотритъ влѣво; изобі^ажеиа только пеі^едиия 
часть туловиііі,а, задпін поги скрываются за лѣвой иогой Гермеса.

0. Четыре фрагмеита пеболыиой стелы изъ круипозериистаго, очепь 
кроиіаіцагося мрамора или, можетъ быть, мраморовидиаго известияка. 
І^ысота всей стелы приблизительпо 0,10 м., иіирииа лѣроятпо около0,20 
(иравый фрагмептъ 0,113, лѣвый 0,058), толіц. 0,023. См. рис. 7.

Обычиый рельефъ съ изображепіемъ М и ѳ р ы ,  убиваюиі,аго быка; 
середипа п пизъ рельефа за исключепіемъ лѣваго пижпяго угла пе со- 
храпились. ТІо средипѣ—Миѳра па быкѣ (сохрапилась часть головы бога 
II часть иередпихъ погъ быка), палѣво и паправо ІІатъ и Каутопатъ, 
одииъ съ опуіценпымъ, другой съ подпятымъ факеломъ. ІІа  верху сводъ 
пеіцеры, па пемъ обычиые семь алтарей, паираі^о и палѣво въ углахъ 
Солпце и Лупа.

7. Два мраморішхъ фрагмепта такого же рельефа съ изображе- 
иіемъ М и ѳ р ы .  См. рис. 8. Сохрапилась лѣвая верхияя и средпяя часть 
съ изображепіемъ вверху Солица (?) впрямь съ длинпыми волосами и въ 
плаиѵЬ, впизу— торсъ генія съ опущепнымъ факеломъ.

8. Верхпій лѣвый уголъ мраморной стелы. Б. 0,12 м., шир. 0,08,- 
толіц. 0,02. См. рис. 9. Часть изображенія Ѳ р а к і й с к а г о  в с а д н и к а .  
Сохрапились:* конецъ развѣвающагося плаща всадника, хвостъ .іошади 
и верхняя ноловина фигуры юноііги вправо, держащаго нравой рукои 
хвостъ лоіиади, лѣвую вытянувиіаго но направленію къ всадпику.

9. Фрагмептъ лѣвой средней части мраморной стелы съ кускомъ 
рамки; выс. 0,12 м., піир. 0,078, толщ. 0,017. См. рис. 10. Часть изобра- 
жепія Ѳ р а к і й с к а г о  в с а д н и к а .  Сохранился кі^уиъ лошади съ нод- 
пятымъ хвостомъ; падъ крупомъ развѣваются концы плаща и видпа, мо- 
жетъ быть, часть руки всадпика.

10. Фрагмеитъ средней верхней части мрамориой стелы съ рамкой. 
В. ОДОЗ м., ш. 0,08, толщ. 0,017. Часть изобраікепія Ѳ р а к і й с к а г о  
в с а д н и к а. Сохрапилась верхпяя часть фигуры длинпово.ііосаго всад- 
пика вправо, съ лицомъ впрямь, и часть спипы п крупа лошади; за 
плечами всадпика развѣваюіційся плащъ, въ правой рукѣ копье, кото- 
рымъ всадпикъ поражаетъ очевидпо кабапа, паходящагося подъ погами 
лоиіади.



11. Цѣлая стела круіінозерііистаго мрамора въ широкой рамкѣ. 
15. 0,155 м., ш. 0,135, толщ. 0,025. См. рис. 15. И:юбражена трехликал 
Г е к а т а; на головахъ (одиа внрямь, двѣ другія влѣво и внраво) калаѳы, 
руки цодняти вверхъ, но въ нихъ аггрибутовъ ііе изображено. Работа 
грубая, варварская.

12. Фрагментъ ііравой средней части мраморной стелы съ кускомъ 
рамки. Б. 0,08 м., шир. 0,09, толщ. 0,02. См. рис. 14. Часть изобііа- 
женія Л р т е м II д ы. Богиіія (сохранился низъ корнуса и ноги до щико- 
локъ) стоитъ внрямь, въ лѣвой рукѣ опущенный горящій факелъ (сохра- 
нилась нижняя его ноловина), нодъ факеломъ лань внраво съ іюднятой 
головой (сохранились голова и шея).

Слѣдуіоідія двѣ стелы и, можетъ быть, одинъ фрагментъ найдены 
были, какъ сказано выше, на землѣ проф. Малыіпева.

13. Небольшая мраморпая стела, разбитая на 4 куска, книзу расши- 
ряется. На верхней рамкѣ рельефпо изображепъ плоскій сводъ какъ 
аеіопіа и по сторонамъ по акротерію. В. 0,15 м., шир. вверху ОДО, 
впизу 0,102. См. рис. 13. Изображепіе А р т е м и д ы ,  идущей вправо, 
голова обращепа назадъ. Богиня одѣта въ короткую тупику, па ногахъ 
охотничьи сапоги. Правой рукой опа достаетъ стрѣлу изъ колчапа, вися- 
щаго за спипой, въ лѣвой лукъ. Предъ ней бѣгущая вправо собака.

14. Мраморпая стела, составлепная изъ 10 кусковъ. Принад.іеж- 
пость лѣваго углового куска къ даппому рельефу и правильность помѣ- 
щепія примыкающаго къ пему куска въ цептрѣ рельефа сомнительны; 
возможно, что первый кусокъ принадлежитъ къ другой стелѣ Артемиды. 
Б. 0,235 м., ш. 0,16. См. рис. 12. Почти цѣликомъ сохранпвшееся 
изображеніе А р т е м и д ы .  Богипя представлепа въ движеніи в.тЬво. Бъ 
правой несохрапившейся рукѣ, очевидно, былъ лукъ, лѣвой богиня 
схватила скачущую вправо лапь за рога, поверпувъ къ ней голову и 
верхнюю часть торса. Сзади въ правомъ углу дерево. У ногъ Артемиды 
двѣ собаки: лѣвая влѣво, голова подпята къ богинѣ вправо, нравая 
вправо, голова вверхъ и влѣво. Одѣта Артемида обычнымъ образомъ въ 
короткую тунику и высокіе охотничьи сапоги.

Описанный скульптурный матеріалъ въ высшей стенени любопы- 
тепъ съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. П]>ежде всего тѣмъ, 
что это, пасколько мнѣ извѣстно, нервая болыпая находка на югѣ 
Россіи ряда вотивныхъ рельефовъ, пішпадлежащихъ опредѣленпому свя-

И> СвЯТИЛИЩЕ О РАК ІЙ СК И ХЪ ІІОГОВЬ



'1'илиіи.у: вообіце нотивиие рельефы сраиііителыіо |)ѣдки иа югІ> Россіи. 
Особеиио иитересиа указаііиаи иі)ииадлежиость оііредѣлеииому сшіти- 
лиіцу, ьъ даипомъ случаѣ иесомиѣииан: одио святилиіце ііа аемлѣ 
ироф. Малілиева,— нѣроатио, бьіло иосшіи^еио Лртемидѣ, другое ха])акте- 
риауетсн сбориьімь характеромъ иайдеіпіыхъ иъ ііемъ рельефоиъ, ііо 
ирежде исего ирисутстиіемъ оригиііалыіыхъ изображеиій Діоііиса и 
трема стелами оракійскаго „коииика“, какъ его иазыиаютъ болгары.

Что :^то было за силтилиіце, объ этом'і> [)ѣчь іиіе])еди, теиерь 
отмѣчу, что ііредстаил}іетс)і иозможпость ііредположить супі,естьоиаиіс еп;е 
одиого силтилиіца подобиаго же тппа въ окрестпостлхъ г. О л ь в і п  
или въ самомъ городѣ. Указапіемь па матеріалъ, позволяющій сдѣла'іь 
это заключепіе, равпо какъ п оппсапіемъ и фотогра«|)ілмп сь этого 

матеріала л обязапъ любезпостп Я. И. С м и ] ) н о в а .
Г>ъ залѣ 1> „Памлтпики греческихъ поселепій па берегахъ Чер- 

паго морл“ Московскаго Псторпческаго Музел, въ вптрипѣ № 1 пмѣетсл 
])лдъ „обломковъ мраморпыхъ рельефовъ" (Указатель памятппковъ 
1В93 г., стр. 471). Бсѣ опп пршіадлежали къ коллекціи Бурачкова и 
обозначепы въ Указателѣ (стр. 4С7), какъ „мелкіепредметы изъОльвіи . 
ІІрипадлежпость больпіипства обломковъ къ одной находкѣ дѣлаетъ 
вѣроятною сходство работы^ матеріала и фрагментарпое состояніе всЬхъ 
памлтпиковъ, а также болыііал вѣролтность нокупки Бурачковымъ сразу 
ряда фрагмептовъ, болыпипство которыхъ пи ио работѣ, пи по сохрап-

посгп иптереса не нредставллютъ.
3/Г>. Иравый нпжній уголъ мраморнаго рельефа. Б. 0,13 м., ніир. 0,073, 

толіц. впизу 0,023, вверху 0Д8. Рамка пілифована, оборотъ также, какъ 
во всѣхъ рельефахъ съ Лй-Тодора, по затѣмъ па немъ умышленпо выбиты 
углубленіл, вѣроятно длл того, чтобы нрилѣпить его штукатуркою къ 
стѣпѣ. См. рис. 17. Часть изобрал^енія М и о р ы ,  убивающаго быка. 
(^охрапились передніл ногп быка и изображепіе одиого изъ геніевъ съ

подплтымъ факеломъ.
14/Б. Иравый нижпій уголъ мраморнаго рельефа. Б. 0,12 м., 

пі. по рамкѣ 0,098, напбольшал— 0,11, толщ. 0,018. Оборотъ, нпжпій 
обрѣзъ пластипки п лицевал сторопа рамки иолировапы. См. ])ис. 18. 
Часть изображенія ЛІ и о р ы,  убпвающаго быка. С'ОХ])апились. не])едняя 
часть быка съ мо])дой, п])авая рука съ кипжаломъ п правая пога Мио])ы, 
вся фигура (за исключепіемъ головы) гепіл съ подплтымъ факеломъ.

И ІІАДИИСИ ПКІІЕФИЦІАІЧЕПЬ Н'Ь Лй-Тодорѣ.



1Г)/П. Нижиій лѣішй уі’олъ мрамо]міаго ]кмьефа. Ь. 0,0СГ) м., 

іи. 0,07, толиі,. около 0,02. ІІередияя и надиля илоскости отиолиіи)- 
шіиы. См. рис. 18 (лѣішй фрагмеитъ). Часть и:юбра/кеиія М и о р ы ,  уби- 
шіющаго быка. Сохраиились иоги и факелъ геиія, изображаемаго обы- 
киовеиио съ оиуиі,еииымъ факеломъ. Бозможио, что этотъ фрагмеитъ ири- 

иадлежалъ къ і)елье<()у 14/Іі. ІІі)Отивъ этого говоритъ только то, что 
фигура геиія какъ будто исиолиеиа въ большемъ масиітабѣ, чѣмъ фи- 
гура геиія съ подиятымъ факеломъ рельефа 14/І>.

9/Г). Фрагмеитъ і^ельефа иаъ бѣлаго мрамо])а (иижияя сі)сдияя 
часть съ рамкой). 1>. 0,108 м., іиир. 0,08, толіц. 0,018. См. рис. 22. 
Фрагмеитъ доиолыіо болыиого изображеиія 0  р а к і й с к а г о в с а д и и к а. 
Сохраиились: иижияя часть ііравой иоги всадиика, задиія иоги и часть 
тулоииіца кабаиа и задиія иоги собаки (ср. для комиозиціи рельефъ изъ 
Софійскаго музея у Б. Д о б р у с к и ,  Аі)Х(шог. извѣстин ш  пар(к)ния 
м/рей въ Софип. I. Софія, 1907, фиг. 28, стр. 34).

10/Б. Фрагментъ мрамориаго рельефа съ кускомъ в^)хией рамки. 
Р). 0Д 94 м., шир. 0,11, толщ. 0,06— 0,005. См. рис. 21. Голова и часть 
туловища одиого изъ Ѳ р а к і й с к и х ъ  б о р о д а т ы х ъ  б о г о в ъ  (Лскле* 
иія, Сильваиа, ІОиптера) впрямь, скорѣе всего Сильваиа съ вѣткой дерева 
въ ііравой рукѣ.

13/Б. Берхиій правый уголъ рельефа изъ бѣлаго мрамора. ІІо 
работѣ и по техпикѣ рѣзко отличается отъ описаииыхъ и, вѣроятио, ие 
ирипадле/китъ къ той-же паходкѣ. Б. 0,095 м., шир. 0,085, толщ. 0,025. 
См. рис. 20. Сохрапились голова и верхъ туловища богиии, сидяіцей 
въ креслѣ влѣво, па головѣ калаѳъ ( Д е м е т р а  или К и б е л а ? ) .

Кромѣ того, тамъ же храпится фрагментъ болыиого рельефа безъ 
онять таки иной техники и работы, чѣмъ остальпые. Б. 0,36 м., иіир. 

0,335, толщ. 0,08. См. рис. 19. Сохранились остатки нижней части жен- 
ской стояпі,ей илп сидящей фигуры между двумя какими-то предметамн 
(врядъ ли ножки кресла). Биизу па пьедесталѣ двѣ нолулежащія рѣки. 
Обѣ рѣки лежатъ влѣво, голова и торсъ впрямь, у обѣихъ верхъ тѣла 
нагой, низъ и лѣвое плечо покрыты нлащомъ, въ нравой поднятой рукѣ 
онѣ держатъ по растенію пли по плоду (гранаты?), лѣвыми руками опн- 
раются на уриы, изъ которыхъ течетъ ніирокая  ̂струя воды. ]\Іежду 
обѣими струями двѣ рыбы, влѣво и внраво. ІІалѣво въ углу растеніе 
съ т])смя цвѣтками, наираво дерево. Передъ пимъ нанраво отъ верхпен

1 Я  (ІІШ ТИЛИІЦК П РАК ІЙ СК И ХЬ п о г о и ь
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рѣкн собака (иліі волкь) внрано, ііападающиа и лиющая ііа нѣчто, что 
било на обломанноіі частн рельс([іа. Иублнкую ятотъ обломокг, хотя 
оиъ врлдъ-ли входитъ ііъ чис.іо і)елым1)0въ ііі)едиолагаемаго сиятилииі,а, 

иъ виду иитереса и ііагадочиости изооражеиіл.
Ключъ къ поннмаііію обѣнхъ серій рсльефоііъ, какъ Лй-ТодорскоГі, 

такъ н Ольвійской, даютъ рельефы, найденпые въ областяхъ раснросіра- 

иеиія в^ракіііской націона.іьиоопи и вранійской кульупуры.
Иъ мою задачу ие входитъ раасмотрѣиіе воііроса о оракійской ре- 

лигіи II о гііхъ формахъ, которыя оиа іірпііяла въ римское время. На 
моеГі обязаииости лежитъ только доказать, что оба святилпща юга 
1*оссіи, рельефы которихъ выиіе описаны, песомнѣппо святилиіца ѳра- 
кійскія, какъ показываетъ п составъ почптавшихся въ пихъ боговъ, п 

виѣпіиіи и впутреппій апалпзъ пзооражепій.
Количество пандеппыхъ п опубликоваппыхъ до сихъ поръ ѳракій- 

скихъ рельефовъ чрезвычайпо велико. Б ъ  Софійскомъ музеѣ они запн- 
маютъ огромпую залу, всѣ стѣны которой и экраны внутри зала сплоіпь 
увѣшаіш обыкповенно неболыііими рельефнымипзображепіямп разлпчныхъ 

боговъ. Не мало ихъ, насколько мнѣ извѣстно, п въ Варнѣ, меньше въ 
Букурепітѣ, Бѣлградѣ, Загребѣ, кое-что найдено п въ Македѳніп. Центръ 
ихъ, очевидпо, лежитъ въ собственной Ѳракіи и Нижней Мэзіп, но они 
захватываютъ собой п частп Дакіи и верхнюю Мэзію н Ианнонію. Бъ 
Босніп и Герцеговппѣ пхъ уже нѣтъ, нѣтъ и на Адріатпческомъ ііо- 
бережьѣ: здѣсь царятъ другіе тппы и другія нредставленія, мы здѣсь 
паходимся въ другой культ^рной области, которую можно назвать об-

ластью иллирійской )̂.
Немало ѳракійскихъ рельефовъ опубликовано. Больше всего въ

этомъ направленіи сдѣлалъ бывшій дпректоръ Археологпческаго музея 
Софіи Д о б р у с к і й ;  усердно работаетъ надъ этпмъ матеріаломъ и

Чрезвычайпо поучитѳльно въ этомъ отпошѳнін сравнвнів вотнвныхъ рвлье- 
фовъ обѣнхъ мѣстпостей. Богатое разнообразіе ѳракіПскнхъ тпновъ, шнрокіП ѳракіПскіП 
Пантеонъ смѣняется па далматинскомъ побережьѣ рельефамп, повторяющимн сплошь 
одинъ тппъ; ІІана, котораго падппси называютъ Снльваномъ, п нпмфъ; см. К. ѵоп 
8 с Ь п 0 і (1 е г, АгѵЬ.-ср. МШН. аиз ОезЬ. 9 (1885), стр. 32 слл. ЧрезвычаПно ннтересво 
сравнить эти рельефьі ппмфъ п ІІана съ рельвфами ннмфъ ѳракіПскоП областн: п 
тппы, н трактовка, и сама форма вотивовъ оказываются соверніенно инымн; рельефы 
значительно масспвнѣе, не имѣютъ тнпичпаго для ѳракіПскнхъ закругленія вверху, 
рѣдко пмѣютъ типичную для Ѳракін продолговатую форму. БогатыП подборъ релье- 
фовъ нпмфъ ѳракіПскаго тнпа см. въ публпкаціяхъ, прпведенныхъ ниже на стр. 

21, ир. 2.
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иі)()(1). Г. ІІ. К а ц а р о і г і ,  )̂. Сербскі(з иамятники вракійскаго культа 

оиубликоьаиы, иасколько мнѣ изьѣстио, далеко ле всѣ, да ихъ и не- 
миого; і)умынскіе издаиы съ иодробнымъ комментаріемъ иокойнымъ 
Т 0 ч и л е с к у, хорватскіе— неутомимымъ ]> р у н ні м и д о м ъ 2).

]к ѣ  намятники иитересуюіцаіо насъ рода характеризуются п]>ежде 
«сего ихъ «нѣііінимъ «идомъ: это ночти «сегда настоящіе каменные не- 
болыиіе образа, иодобные которымъ дѣлались ігь болыномъ количествѣ 
ігь хрис'гіанское ьі)емя ігь тѣхъ же мѣстностяхъ и иъ Малой Лзіи. Дѣ- 
лались всѣ образа обыкновенио изъ доволыіо г])убаго м])амора н ношо- 
])яіотъ снлоіиь одии и тѣ же тииы. Тщателыіое изслѣдованіе матеріала 
II техники, можетъ быть даже и стиля, вѣі)0 яти0 , ііозволило бы установить, 
гдѣ именно находились главныя мастерскія^ работавиіія эти рельефы. 
Миѣ казалось, какъ нри изученіи Лй-Тодорскаго матеріала, такъ н 
нри осмотрѣ матеріала главнѣйшихъ музеевъ славянскихъ земель, что 
число такихъ мастерскихъ было сравнительио невелико и что онѣ нахо- 
дились главнымъ образомъ въ собственной Ѳракіи, откуда релье(|»ы и 
вывозились. Очень жаль, что до сихъ норъ никто изъ частыо назван- 
ныхъ выше славяііскихъ учеиыхъ этимъ вонросомъ не занялся, равно 
какъ и вонросомъ о происхождепіи формы этихъ рельефовъ и тииовъ 
господствующпхъ изображепій. Бъ высшей степепи иптереспо было бы 
привлечь къ дѣлу и матеріалъ камеппыхъ христіапскихъ иконъ.

Бпѣшпій видъ ѳракійскихъ вотивпыхъ рельефовъ, какъ сказапо, 
чрезвычайпо одпообразепъ. Большіе вотивы— больше полуметра— почти 
пе встрѣчаются, во всякомъ случаѣ это рѣдкія исключепія; обыкновеппо 
это— пебольшія плитки, закруглеппыя сверху, съ падписью па этомъ 
закруглепіи и па сравпительпо пеширокой пижпей рамкѣ. ]Іногда эта

См. Археологически извгьсшия на Народния М узей въ София, редактпра В. 
Д о б р у с к и ,  кн. I. София 1907, и статьи Добрускаго въ Сб. на нар. умотв.^тл.. обр. 
т. XI, XVI и XVIII. Ср. рецензію па кннгу Добрускаго Г. П. К а ц а р о в а въ 
ІІериод. Списание, кн. ЬХѴІІІ (1908). Вѣстп и оцѣнки, 1 сл., гдѣ авторъ, на мой 
взглядъ, слнпікомъ строго относптся къ добросовѣстной публпкаціи Добрускаго. 
(Ср. также 0 . К а х а г о \ѵ въ АгсЬ,. /*. Ееіідштѵ. XI, 1908, 573 слл. п др. мелкія работы 
того же автора). ІІрекраснуіо работу о ѳракійской религіп, правда попутпо, далъ  
тотъ же Кацаровъ въ пздапіи: Матеріалп за  историята па Софня I. Г. П. К а ц а- 
р о в ъ .  Приносъ къмъ старата исторпя на Софпя. Софня. 1910, стр. 38 слл., ср. его 
же публикацію; «Прпносъ къмъ археологията па Българня» въ только что появпв- 
шомся первомТі^выпускѣ болгарскпхъ Іізвѣст ия на българското архео.югичсско дру- 
жсство. София 1910, 110 слл.

)̂ Соотвѣтственныя публикаціп будутъ прпведены пнжо.
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иижиии рамка трактонаиа какъ фризъ, и иа ией такиіе иирѣііаии изоб])а- 
жеиіи, обикиоиеиік) доиолиителыіаго или ионсиителыіаго характера. 
ІѴмьефъ изображеиія обикио«еиііо иизкіп, оио иикогда ис видается 
иадъ рамкой; очеиидио въ готовую іілитку рельефъ ізі)ѣзииалсн, і>амка 
же даетъ или сохрапяетъ ішсоту оригипалыіой поверхиости. Огромиое 
больиіииство рельефовъ ие бнло впуіцепо въ земліо, а было ирикрѣилеио 
къ плоской стѣпѣ святилища. Ѳракійское святилище, очевидио, виутри, 
а можетъ бить и сііаружи^ было сплопіь увѣшано такими изображе- 
иіями. То же иужпо сказать п о тѣхъ изображепіяхъ, въ которыхъ 
группа фпгуръ сработапа ажурно, какъ свободпая скульптура. И тутъ, 
очевидпо, въ рукахъ мастера паходплась плитка мрамора, нзъ который опъ 
вырѣзывалъ почти плоскія фпгуры, всѣ одипаковой толщнны. Задняя сто- 
ропа этихъ ажурпыхъ рельефовъ обыкновенпо сглажена или оставлеиа 
необработанпой, что показываетъ, что и эти скульптуры стояли у стѣны^ 
можетъ быть на особыхъ карнизахъ, или были павѣшапы па стѣпѣ, 
какъ современные ббраза на иконостасахъ и стѣнахъ церквей.

Составъ вотивовъ отдѣ.іьпыхъ святилищъ былъ очепь пестрый. 
Несомнѣнныхъ святилищъ съ частью напо.тявш ихъ ихъ вотивныхъ 
рельефовъ найдено немало. Наиболѣе извѣстны: большое святилище 
Аск.іеиія п Гигіи въ Глава-Панега большое святилище нимфъ въ 
с. Са.іадиновѣ Татаръ-Иазарджикской области )̂, святішіща въ Ново 
Се.іо Иловдивско )̂ и въ с. Баткунъ Татаръ-Иазарджикской об.іасти ^). 
Количество святилищъ того же характера могло бы быть значительно 
увеличено нри внимательномъ просмотрѣ инвентарей, главнымъ образомъ 
Софійскаго музея, и группировкѣ рельефовъ по мѣсту находки.

Во всѣхъ этихъ святйлищахъ рядомъ съ вотивными релье({)ами 
г.іавныхъ боговъ имѣется всетда серія изображеній другихъ божествъ, 
среди которыхъ главное мѣсто занимаетъ всегда паиболѣе почитаемый

*) В. Д 0 б р у с к и. Археологически ІІзвѣстия на народний М узей въ София, 
стр. 1 1  слл.

2) Сборн. на нар. у.нотв. XIII, 399 слл.; ВыИ. Ле согг. Ы І. XXI (1897), 119 слл.,
ср. В 1 0 с 1і въ Ко8сЬег’8 МуіЬ. Ьох. ст. К утр ііае , стр. 565 слл. и Г. И. К а ц а р о н ъ
пъ ІІзвѣстия на българското архсолог. друоісество, 1 ,114 слл., гдѣ соверіленио правильно 
отвергастся теорія Р о і п з з о і  (М(^т. Ле Іа зос. ?іоі. Л. аиН^иаігез ве ѣ^гапсс 1899, 353) 
0 кельтскомъ ироисхождепіи ѳракійскпхъ нпмфъ.

•) ІІериодичсско Списание, XVI, 141 слл.
)̂ Сб. на н(ір. у.м. XIII, 427 слл.; В и ш о п і-Н о пі о 11 о, Моіап^ея (Гагсііеоіокіо

е і (1’ері^гар1ііе, 219, ср. 513 и 328, № 23 слл. См. такжс П а п а д о п у л о - К о р а-
м е в с ъ, 'ЕХХ. ФіХ. і б и .  1885, 68 и 0  и т  о п і-Н о пі о 11 е 1.1, 375, № 6202.



во Оракіи герой-всадникъ той или другой мѣстііости, часто сливавиіійся 
съ другими Гюгами Ѳракіи. Количество этихъ абѵѵосоі Оеоі, хотя и ве- 
лико, 110 далеко пе иеограішченио. К])омѣ пазвапііыхъ, ііаиболѣе ііоііу- 
ляі)иьі былі4 Зевсъ и Геііа, Діоиисъ, Лііоллоиъ, Лртемида, 1 ераклъ, 
Геката и Немезисъ, Сильваиъ, Гермесъ, Лфродита, рѣдко Леииа и изъ 

чужихъ боговъ ]\Іиора и Кибела )̂.
Характереиъ иаііримѣръ составъ р(*льефовъ святилііща иъ 1 лава- 

ІІаиега: 32 рельефа съ изображеиіемъ Лсклеиія, Гигіи и Телесфора и 
иосвящеиіемъ Лсклеиію; три рельефа съ изображеиіемъ тѣхъ же боговт> 
и иосвлщеиіемъ Сильваиу; 31 рельефъ съ изображеиіемъ героя-всадника 
и иосвящеиіемъ Лсклеиію; 40 рельефовъ съ изображеиіемъ героя-всад- 
иика безъ иадииси или съ посвящеиіемъ ему же; 6 рельефовъ съ изобра- 
жеиіемъ героя-всадника и иосвящеиіемъ Сильвану; одииъ— съ изобра- 
жеиіемъ Сильваиа; 6— съ изображеніемъ Лртемиды; 1— съ изображеиіемъ 
Лртемиды и Лсклеиія; 1— съ изображеніемъ Лфродиты; 1— Лфродита и 
герой-всадиикъ; 1— три нимфы и торсъ статуэтки Лиоллона.

Приблизительио та же картина иолучается и для святилища нимфъ; 
здѣсь только иреобладаютъ изображеиія иимфъ, за ними идетъ герой-всад- 
викъ и, иаконецъ, остальные боги. Несомнѣнно, что и больиіииство релье- 
фовъ съ изображеніемъ Миѳры стояло не въ особыхъ ]\Іиѳреяхъ, а въ 
святилищахъ, гдѣ главенствовало какое-нибудь ѳракіиское божество

Этотъ бѣглый очеркъ, не затрагивающій совершеино воироса о 
томъ, иочему и какъ ѳракійцы назвали именами греческихъ и рим- 
скихъ боговъ своихъ мѣстныхъ боговъ и святыхъ,— такое изслѣдованіе 
было бы здѣсь совершенно неумѣстио,— не касающійся также и того, 
не вошли ли и восточные боги, главнымъ образомъ Миѳра, въ чис.іо бо- 
говъ, слившихся съ ѳракійскими религіозными нредставленіями, а не

Совершепно ту же картпну съ нѣкоторымъ колнчествомъ добавленій н пѣ- 
которыми минусами даютъ и монеты Ѳракіп и части ппжпей Мэзіп, пе включая 
въ послѣднюю городовъ сѣверпаго побережья Чернаго моря. Къ сожалѣпію, полнаго 
собранія типовъ до сихъ поръ не имѣется. См. ВсасІігеіЬип^ (Іег апі. Мііпгеп. Кбпі^- 
Іісііе Мизееп 7л\ Вегііп, I; Саіаі. оГ соіпз іп іііѳ Вг. Мп8. Тііе Таигіс СНегвопезе сіс. 
1877; Р і с к ,  ІЯе апіікеп Мііп/еп КогсІ^гіесЬепІапсіз. Віе ап(. Мііпгеп ѵоп Пасіеп и. 
Моезіеп. I, 1—2. Вегі. 1898 и 1910(вторая часть совмѣстпо съ К ѳ ^ 1 і п дом ъ ), ср. его 
же Віе 11ігакі8с1іеп МипгЫІсіег. .ІакгЬ. Л. г/. агсЛ. Іпзі. XIII, 134 слл. Несомнѣнно, что 
больпіипство боговъ ѳракіПскихъ монетъ главпымъ образомъ римскаго времепи подъ 
греческими образами скрываютъ ѳракіПскую сущность.

*) См. Д о б р у с к и ,  Сб. на нар. ум . XVI, 36 слл.; К а ц а р о в ъ ,  Прііпосъ, 
Г)8 слл.; ср. 0 Кибелѣ тамъ же, стр. 64 слл.
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иііс.іоиніиихси ііа иихъ, достііточеиъ д.пі тсич), чтобы иока:тть, иаско.іько 
иса виѣшиость оракійскаго сіш ти.ітца и оракійскихъ ьотиіиіыхъ рсльо- 
фовь совиадаетъ съ виѣиіиостьн) святи.іиіцъ и і)елье«()оігь, остатки кото- 

рыхъ были рааобраиы вь иача.гѣ этой імавы.
Остается теиерь валсиить, совиадаютъ ли тииы иаіиихъ і^ельефовъ 

съ тѣми, которые обычиы во ѳракійскихъ святилииі,ахъ.
Начиемъ сравпеиіе съ двухъ рельефовъ Д і о п и с а, который вѣроят- 

иѣе всего былъ главпымъ богомъ наиіего святилиіца )̂.
Ѳракійская икопографія Д і о п п с а  до спхъ поръ пикѣмъ еще пе 

была разобрапа. Не приходится п мпѣ здѣсь говорить о томъ, откуда 
появплись отдѣльпыя схемы діописовскихъ рельефовъ. Это дѣ.ю того, кто 
займется псторіей культа Діоппса во Ѳракіп и коспется пе то.іько древ- 
нѣйіиихъ временъ, а разберется и въ позднѣйшемъ матеріаіѣ. Работа 
эта полпа захватывающаго пнтереса н можетъ пролить совершенно но- 
вый свѣтъ, еслн не на исторію ноявленія ку.іьта Діопнса въ Греціп, 
то на такія коренпыя явленія въ псторіп античной религіи, какъ во- 
просъ объ псторіп н сущности культа Сабазія и вопросъ о нроисхож- 

деніп Сераписа.
Для пашей скромной цѣли достаточпо отмѣтить напбо.іѣе раснро- 

страпенпые тпны рельефовъ съ пзображепіемъ Діоннса, чтобы опре- 
дѣ.іпть, ѳракійскія ли пзображенія найдены въ рупнахъ Ай-Тодорскаго 
святплища. Прп перечисленіп этихъ типовъ я отнюдь пе добиваюсь пол- 
поты, которая могла бы быть достигнута только объѣздомъ всѣхъ Бал- 
канскихъ п Дунайскихъ музеевъ с.іавянсішхъ государствъ, Турціи, 

Австріп п Венгріп.

I. Д і о н и с ъ о д и н ъ .

Наиболѣе простымъ изображеніемъ Діонпса является то, гдѣ Діописъ 
пзображенъ одипъ въ сопровождепіи своей паптеры пли даже безъ пея.

1) Букарештъ. Музей, ннв. пом. 23. Б. 0,24 м., шпр. 0,18, сзади пе- 
обработапъ, сверху закруг.іенъ. Мѣстпый камепь, варварская работа, 
рельефъ чрезвычайпо нлоскій. Д і о п п с ъ  внрямь, въ правой опущеииои 
рукѣ гроздъ винограда, лѣвой оиирается па тирсъ. Длпнпые волосы 

спускаются па плечи.

*) Подобное жо СВЯТІІЛ1ІЩИ Діоинса, пѣроятпо, было н нъ Земунѣ (Т аіігипііт); 
см. В г 11 п 9 т  і »1, Ѵісзпік Нггаізкода агсНсІозкода (ігыУѵа, 1895, 170 слл.: Агсііео-
Іойке Ыуе8ке іг Оаігаасі^е і Раппопуе.



2) Г)ѣлградъ. Музей. Лаъ Македоніи. Мрамоігь. Н. 0,225 м., т и р . 0,12. 

См. і)ис. 23. Сзади ішглаж(;пъ, сверху заісруглеиъ. Д і о п и с ъ  пагой, 
ипрямь, подъ сѣпью випограда, голова пѣсколько опущепа и поверпута 

влѣво, па головѣ вѣпокъ; пі^авая рука опуідепа, въ пей капоаръ^ изъ 
котораго богъ льетъ випо въ пасть сидяп^ей у погъ его пантеі>ы (влѣво, 
голова подпята и обраиі,епа пазадъ, правая пе])едпяя лапа подпята); 
лѣвоп рукой богъ опирается па тирсъ, перевязаппый посредипѣ повязкой.

3) Софія. Музей. 2909. Мѣстопахолсдепіе пеизвѣстпо, пе опубли-
ковапъ (?). Б. 0,26 м., піир. 0,175. Сзади ішглажепъ, сверху слегка за-
круглеиъ, Бпизу на пьедесталѣ падпись: Те{:>тіаѵ6; Те|^ліои | Аіоѵбао  ̂оЛроѵ. 

См. рис. 24. Д і о п и с ъ  вщ^ямь, длиппые волосы спускаются па плечи, 
одѣтъ въ тупику съ короткими рукавами, поверхъ которой пабро- 
піепа небрида, укрѣпленная на лѣвомъ плечѣ, па ногахъ мягкіе сапоги. 
Правой опущенной рукой либируетъ изъ патеры надъ алтаремъ, лѣвой 
опирается на тирсъ. Около тирса маленькая нантера влѣво, правой 
нередней ланой царанаетъ тирсъ )̂.

II. Д і о н и с ъ  и П а н ъ .

4) Софія. Музей, ,]\!г 719. Иайденъ около Татаръ-Пазарджика въ
мѣстности Градище вмѣстѣ съ другими рельефами (очевидно; цѣлое святи- 
лище; кромѣ напіего рельефа найдены три героя-всадника, рельефъ съ нзо- 
браженіемъ Геры и рогъ оленя). Мраморъ. В. 0,185 м., шир. 0,12, кннзу 
.расширяется. Берхъ слабо закругленъ. Правый нижній уголъ обломанъ. 
См. рис. 25. Д і о н и с ъ  внрямь, длинные волосы снускаются на нлечи 
и собраны наверху въ узелъ (возможно, однако, что это родъ ка.іаѳа), 
одѣтъ въ короткую нодноясанную тунику, какъ кажется, съ рукавами, 
новерхъ нея, покрывая грудь, укрѣнленная на нравомъ нлечѣ небрида 
(или нлащъ?), нравой рукой онирается на тирсъ, лѣвая вытянута (все, 
что находилось нодъ нею, Т)бломано). Налѣво отъ бога Панъ (?) вправо 
съ острой бородкой и въ фригійскомъ колпакѣ, не то на колѣняхъ, не 
то па корточкахъ; го.іова ноднята къ Діонису.

2 4  СвЯТИЛИЩК ОРАКІЙСКИХЪ БОГОВІІ

>) Ср. 0  и т  0 п I - Н 0 т  0 11 е, МеІап^?е8, стр. 368, 62 в. 8. Отъ того же тппа
зависитъ п рельефъ пзъ Вимиыація, можетъ бЬть изображающіп не Діониса, а время 
года (осень?) см. V п 1 іс ,  .ТаІігевН. Л. оЫ . Іт і. IV, ВеіЫ. стр. 124, Н. Новый типъ даетъ  
рельефт. пзъ т іш іс ір іи т  МаІ. . . ., гдѣ Діонисъ, какъ иногда на вазахъ (см, ннже 
стр. 31 ,-пр. 2), держитъ два гтвола подымающейся отъ земли по обѣ стороны отъ 
него впиогі)адпой лозы (опубликовапъ тамъ же, VII, 8).
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Г)) Софія. Музей. С. Саішреьо (О огтапа), Д уиііитка око.іил. 

Д о б р у с к и ,  (Щ )н. на н. ум. ХѴ*І, стр. 82, 1 фиг. 40. Мраморъ. И. 
0,215 м., иаиболыиал иіирииа 0,17 (кииау силыіо і^асиіирлется). Верхъ 
біалъ закруглеиъ, теііерь сбип>. См. рис. 28. Д і о и и с ъ  виіиімь, длии- 
иыл волосы сиускаютсл иа іілечи, иагъ, черезъ иравое илечо ііерекииута 
иебрида, закрывающал ііравую стороиу груди и животъ, ш> ираішй оиу- 
и\еииой рукѣ патера, изъ которой льетсл випо въ пасть сидлщей у иогъ 
его вираво паитеры; голова паіітеры поверпута пазадъ, правал перед- 
плл лапа подилта; лѣвой рукой Діописъ опираетсл па тирсъ. Вправо 
отъ пего малепькій ІІапъ впрлмь, голова влѣво и вверхъ, п})авой рукой 
держптъ реііиш, которымъ захватплъ гроздъ випограда, притлгивал его 

къ себѣ, въ лѣвой держитъ сирипгу.

III. Д і о п п с ъ  п С и л е н ъ  (илп Сатиръ).

6) Софіл. ^Іузей, 1536 (подарокъ греческой гимпазіи въ Филип- 
пополѣ вмѣстѣ съ рядомъ другихъ рельефовъ (по ппвентарю отъ Л2 1521 
до 1553): рядъ боговъ-всадниковъ, еще два Діониса (№ 1531 п 1535), Ар- 
темида, Аполлонъ^ знаменитый рельефъ Зевса— К  а 1і п к а, Апііке В епкт. 
іп Виі^агіеп Л*2 130 п др.; врядъ .іи одно святилище). Мраморъ. В. 0,23 м., 
паибольшая шпр. 0,13. Сверху закруг.іенъ. Грубая варварская работа. 
См. рис. 27. Д і о н п с ъ  впрямь, на головѣ вѣнокъ, стоптъ подъ сѣнью 
випоградноп лозы, вырастающеп изъ лѣваго угла рельефа; одѣтъ въ 
короткую подпоясанную тунпку съ длинными рукавами; въ правоп опу- 
щенпой рукѣ патера, въ лѣвой тпрсъ; у ногъ на.іѣво пантера въ обыч- 
ной позѣ, направо герма Си.іена или Сатпра впрямь.

Ср. фрагментъ того же музел 713 ( Д о б р у с к п ,  Сб. на пар. 
ум. ХУІ стр. 87, Л» 7), гдѣ Сатиръ въ двпженіи влѣво обнимаетъ Діо- 

писа за талію; см. рис. 30.
Нѣсколько болѣе с.іожпую схему даетъ рельефъ пзъ Земуна^ опуб- 

ликованпый Б р у н ш м и д 0 м ъ въ Ѵ)е8піІ' Іігѵаізісода агсіі. йгивіѵа 1895, 
170 слл., 8І. 127 )̂; здѣсь пнтересно отмѣтпть, что па лозѣ, осѣняющей 
Діописа, сидитъ сатирепокъ, и что Діописъ правой рукой льетъ вино въ

‘) Нынѣ въ Загребѣ, см. каталогъ Музея, опубликовапныП В г іі п 8 ш і (1’омъ въ 
томъ же Ѵ]евпік''ѣ 1905, п. 110— 115 (п. 116, которыП Бруншмпдъ объясняетъ какъ  
изображеніе менады, на самомъ дѣлѣ даетъ изображеніе мальчпка, держащаго за  
хвостъ лошадь «ракіПскаго всадника).



сосудъ, К0Т0 Ц1ЛЙ ііодстаііляетъ уіфашеііний вѣнкомъ Силепъ, вѢішіітпо, 
держаіцій въ лѣвой рукѣ ііѢ ііокъ; ср. другой рельефъ тамъ же, 8І. 128, 

съ ііосиятнтелыюй ііадііисыо ІііЬего.

I V. Д і 0 IIII с ъ с ъ 0 і а с 0 м ъ.

Наиболѣе обичіш рельефы, гдѣ Діоііиса соііроішждаютъ, кромѣ 
паитерьі, Силепъ и Папъ, къ которымъ присоедипяются ипогда сатиръ 
или сатиры’ п мепада. Наиболѣе иптереспы, для сравпепія съ Лй-Тодор- 
скими рельефами, два рельефа—одипъ изъ Македопіи, опубликоваппый 
Г е г (1 г і е  1, другой изъ Тог(1и, опубликоваппый Д о м а ш е в с к и м ъ  
и Т 0 ч и л е с к 0 .

7) Брюссель. Музей А 1091. Изъ Мельпика въ Македопіи. Даръ 
Сиурег8’а, копсула Бельгіи въ Салоникахъ. М о г (11 ні а н н, АіК. МіііН. 
1896, стр. 100 сл.; Р е г с і г і х е і ,  .Квг;. агсіі. 1904 (Ш), 19 слл. и р1. I 

См. рис. 29.
Надпись па базѣ этой большой стелы: Юлиоіаѵб; Пбрро; хаі Пбр- 

ро? I Лаѵоро'^ (можетъ быть Маѵороо, хотя Л несомнѣпно) хаі оі тгері абто^; 
аХтарюі {)гш ’ЛаВоі)Цтср етгі (т. е. 246 г. актійской эры =  215 

по Р. Хр.).
По;і.ъ сѣнью могучей виноградной лозы, покрытой гроздьями, сры- 

вапіемъ которыхъ зашіты два .сатиренка, сидящ,іе на лозѣ, одннъ въ 
правомъ, другой въ лѣвомъ углу стелы (лоза выростаетъ изъ праваго ниж- 
няго угла рельефа), скачетъ внраво могучій конь въ богатомъ убранствѣ; 
на немъ сидитъ юный Діонисъ въ полусаножкахъ, небридѣ н съ діадемой 
на головѣ, украшенной геммами; одна изъ лентъ діадемы свѣшивается 
съ нраваго нлеча. Правой рукой, вытянутой назадъ, богъ ухватилъ за 
бороду Пана, идущаго сзади его лошади; Панъ держитъ правой рукой 
лошадь Діониса за хвостъ^ двиліется онъ влѣво, въ сторону, нротивопо- 
ложную движенію лошадп; Діонисъ^ ухвативъ его за бороду, нріггянулъ 
его голову къ себѣ внраво; очевидно^ онъ хочетъ заставить его итти за 
собою. Лѣвую руку Діописъ ноднялъ н какъ будто срываетъ висящій 
надъ пимъ большой гроздъ випограда. Передъ копемъ бога стоптъ сзадп 
могучаго ствола старой лозы Силенъ, одѣтый въ звѣриную шкуру, внрямь;

Я видѣлъ рельефъ иъ Брюсселѣ и даю ого описаніе по орнгиналу. Описанія 
Мордтмаппа и Регсігілеі пеудовлетворптельпы. Ср. С 1 е г т  о п і - 0  а п п е а и, Кес. 
г1’агс1і. ог. VI, 214 и Р. Р е г с1 г і е  і, Сиііев е і іпу(1іе8 сіи Рапрёе. РагІ8 1910 (Лп»і. 
(Іе ѴЕаІ XXIV), 21 и р1. II.
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ііраиой рукой оиъ срѣзыиаотъ серііомъ гроздъ ниііогрсіда*, голоиа ііод 
іілта и ііоиериута илѣію, иъ лѣиой рукѣ оиъ деі)житъ другой, уже срЬ- 
занный, гроздъ. ІІалѣио отъ иего изъ-ііодъ болыиого ииііоградпаго листа 

иыскакииаетъ ііаитера, иабрасыиаюіцаися иа Силена.
Какь соиершенио ираинлыіо замѣтилъ Добруски {Лрх. 1Ш. сір. 

1()), мы нмѣемъ иередъ собой синкретизмъ героя-исадиика и Діоииса; 
тотъ же герой-исадникъ часто слииается и съ другими богами, иліия на 
нхъ нзображеиіе (ср. Д о б р у с к и  1.1. стр. 130 слл., 137 сл.). Иаиъ, дер- 
жаийй за хиостъ лошадь, играетъ роль того іоиоши, который обычио 
держитъ лошадь героя-исадника за хиостъ. ЛюбоиытнО здѣсь, однако, ііе 
это, а то, чего поиерхиостная публикація Регсігіі^еі; пе замѣтила: Діонисъ 
здѣсь ие охотится за какой-то лисой, врагомъ випоградника, а борется 
со сиоей собствепной свитой^ со своимъ ѳіасомъ; заставляетъ ІІана и и и  
'за собой, наптера его набрасывается на Силена, смѣшавшагося съ Силь- 
ваномъ, вѣроятно, за то, что онъ срѣзываетъ гроздья випограда. одѣсь 
песомнѣнпо въ осповѣ лежатъ какія то религіозно-мистическія пред- 
ставлепія, въ обсуждепіе которыхъ я не вхожу, но которыя всякому 

сразу яспы и въ объяснепіи пе пуждаются.
8) Очепь интересепъ и второй вышеупомяпутый рельефъ изъ Гогсіи 

въ Дакіи' (точпо пигдѣ пе онисапъ, размѣры нигдѣ не дапы, составляетъ 
собствепиость фотографа Ботара, см. В о ш а 8 2 е \ѵ 8 к і, Кеіі^іои (1е8 
гош. Неегев, стр. 54, табл. І І і ’ 4) )̂. Мраморъ (?). Сверху закруглепъ. 
Д і о п и с ъ  вирямь подъ сѣпью виноградпой лозы, длипные волосы 
завязаны узломъ па макушкѣ, нагой, на лѣвомъ плечѣ укрѣп.іена 
пебрида^ иа погахъ ооычные полусаполшп. Правой поднятой рукоп 
держитъ змѣю, обвившуюся около пея, лѣвою, держащей каиѳаръ, 
обпялъ за шею Сатира^ правой рукой охватившаго его за талію, въ 
лѣвой держаіцаго ресіиш; Сатиръ въ движепіи вправо, пагъ, на правомъ 
плечѣ укрѣпленъ плаш,ъ; голову опъ повернулъ къ Діопису; па пее. по- 
ложила свою голову Діописовская змѣя. У ногъ Діониса нанраво пап- 
тера въ обычной позѣ вправо. Налѣво отъ Діоииса Силепъ, вправо, опи- 
раюіційся иа посохъ. Бъ углу вверху палѣво изъ-за випоградпой .іозы 

иыглядываетъ торсъ Ііаиа, играюіцаго па свирѣли.

’) Ср. Ог. 0 . Т о с і і е з с и ,  М опитспіеіо еріг^гаГісе яі всиіріигаіі аіе Михеиіиі 
Каііопаі (іе Л піісііііаіі сііи Висигезіі I, стр. 27. ДомашевскіП со слоиъ покоПпаго 
К. ѵоп 8сЬпеі(іег’а указываетъ, что въ музеяхъ Дакіи храііятся еще 8 подобпыхъ  
рельефовъ.



1)0лѣе обычпы рельефы изъ Софійскаго музел Хч (іі ( Д о б р у с і с и ,  
(Ю. на п. ум. XVI, 83,2, фиг. 41; гдѣ шійденъ, неизвѣстію), гдѣ интере- 
сенъ главнымъ образомъ Панъ, дудяицй ігь рогъ налѣво отъ бога, и Си- 
ленъ нанраво отъ него, играюиі,ій на кимвалахъ (надниси наверху и 
внизу рельефа стерты, см. рис. 26) п № 1870 ( Д о б р у с к и ,  Сб. напар . 

ум. XVI, 82 ,3 , фиг. 42 изъ Никополя, съ надписью! ІІб(аа>ѵ ’Ах6Хои 
аѵеатг]агѵ наконецъ фрагмептъ безъ номера, заслуживающій описанія 
изъ-за одной подробпости.

9) Софія. Музей. Наиб. в. 0,18 м., шир. 0,18, верхъ обломанъ (сохра- 
ни.іась приблизительно ноловина). Мраморъ. Надпись: Катгітшѵ

ѵоо.. .  Д 0 б р у с к и, Сб. т  н. ум. ХУІ, стр. 87 6. См. рис. 31. Иосре-

динѣ Д і 0 н и с ъ впрямь, въ полусапожкахъ, налѣво пантера въ обычной 
позѣ влѣво, за ней Силепъ впрямь, подпоясанный у чреселъ плащомъ, 
обѣими руками держитъ на головѣ большую корзину; направо ІІанъ, 
влѣво, держитъ лѣвой рукой прыгающаго козла за рога, въ правой, 
можетъ быть, свирѣль.

Въ цѣломъ видѣ рельефъ, очевидпо, бы.іъ почти тожественепъ съ 
одпимъ рельефомъ изъ Букарешта:

10) Букарештъ. Музей. В. 0,365 м., ш. 0,245. Мраморъ. Берхъ 
закруглепъ. Д і о п и с ъ ,  пагой, въ пебридѣ, съ вѣпкомъ, въ обычной 
позѣ подъ сѣпью випоградпой лозы; въ правой опущеппой рукѣ дер- 
житъ канѳаръ, изъ котораго льется випо въ пасть паптерѣ; за пап- 
терой Силепъ впрямь, чресла повязапы плащемъ, обѣими руками под- 
держиваетъ па головѣ корзипу съ випоградомъ; паправо отъ Діописа 
сатирепокъ бѣжитъ влѣво, правой рукой хватаетъ торсъ Діоппса, въ 
лѣвой держитъ ресіит; плащъ повязапъ па чреслахъ, верхъ тѣ.іа оголенъ 
(того же типа, вѣроятпо, былъ фрагмептъ рельефа ипв. 24 )̂.

\) Ср. 8 е и г ѳ, Веѵ. агсК. 1908, стр. 55, N. 59.
Съ этими рельефами съ одной стороны п съ N. 7 и 8, иоскольку дѣло ка- 

ссяется тииа Діоииса, съ другой надо сравиить рельефъ, описанный въ Агсіі.-ер. М. 
аиз ОевЬ. XVII, стр. 187 N. 43, и находящійся нынѣ въ собранін царя Фердипанда 
Болгарскаго. Къ сожалѣнііо, 8 е и г е  {Веѵ. агсЪ. 1908, стр. 52, N. 52) даннаго въ ук. м. ‘ 
описанія не ировѣрилъ, хотя въ немъ и немало сомнительнаго. Согласно оппсанію, 
Діонпсъ нагой стоитъ вирямь. ІІравуіо руку, въ которой онъ держнтъ гроздъ, онъ 
поднялъ надъ своей увѣнчанной головой, лѣвую положплъ на піею сатиренка (врядъ 
лп ІІана). Въ лѣвой рукѣ оба—и Діонисъ п сатиренокъ—держатъ по сосуду. У ногъ 
сатира лежитъ, очевидно, пантера въ обычной позѣ (а не собака или мѣхъ, какъ 
даетъ описаніе). Налѣво отъ бога согласно описанію одѣтая дѣвушка (менада? нли 
м. б. оиисаніѳ прпияло за  дѣвушку Силена?), держащая обѣнми руками на головѣ 
цилпидрическій сосудъ съ круглой крышкой (сІ8Іа т у зи са , ср. N. 12); падппсь: Аі]Х(ю;) 
Ле̂ тер ііоѵоз[о]ѵ уаріѵ.

2 8  СвИТИЛИЩЕ 0РА КІЙСКИХ 1. БОГОВЪ



и НАДмиси ііЕНКФиціАіЧЕвъ в*ь Ап-Тодоі>ѣ. 29

V. 1Ч‘л ы ‘фы въ д в а  э т аиса .

Далыіѣйіиое раавитіе того же типа даютъ рельефи въ д іт  этажа, 
т. е., вѣриѣе, рельефы съ илображеиіями и иа иьедесталѣ въ видѣ силіии- 

иого фриза.
11) Иаиболѣе лркимъ иредставителемъ этого тииа является рельефъ, 

храиящійся въ Софіи. Музей, 64. В. главиаго рельефа 0 ,‘2У5 м., иаи- 
болытиі иіирииа 0,33. Мраморь. Вверху силыю аакруглеиъ. Иайдеиъ въ 
( ’офіи. Д о б р у с к і Г ,  СѴ>. на шіі). //.ѵ. ХѴ*І, стр. 87, №1), фиг. 45; Г. К а- 
ц а р о в ъ ,  Прииосъ къмъ старата история ші София, стр. 42 сл., обр. 5.

Иоаа Д і о и и с а  та-же, что иа рельефѣ въ Тордѣ^  ̂ Діоиисъ подъ 
сѣиью вииоградиой ло;ш вііріімь, голова наклоиеиа вираво, ііа головѣ 
вѣиокъ, па лѣвомъ плечѣ пебрида, поги въ полусапожкахъ. Правой 
рукой держитъ падъ головой змѣю’), лѣвую положилъ па плечо Сатиру, 
увлекаюіцему его вправо. Тому же Сатиру па голову положила свою 
голову змѣя. Вправэ же отъ Діописа движется вправо Иапъ, влекущій 
за собои за рога козла и держащій ресіит въ лѣвой рукѣ. Налѣво отъ 
бога паптера влѣво въ обычпой позѣ, за пей пляпіущая и бряцающая 
въ кимвалн вакхапка вправо и рядомъ съ пей лысый малепькій Сплепъ, 
подпершій голову лѣвой рукой п положивпіій погу па погу. Наверху 
какъ бы па випоградпой лозѣ бѣжптъ вправо сатирепокъ, дудящій въ 
рогъ. Отъ рельефовъ ппжпей полосы сохрапплись только головы фпгуръ.

12) Нижпій фризъ полностью сохраннлся на одномъ рельефѣ пзъ 
Букарешта, гдѣ отъ верхней частп осталась только пижняя треть. 
Букарештъ. Музей. В. 0,235 м., шпр. 0,24. Мраморъ. Верхнее пзо- 
браженіе обычно; паправо отъ Діониса сатиръ, держащій козла за рога, 
и Силенъ, налѣво паптера и вѣроятно Панъ. На ппжнемъ фризѣ сборъ 
винограда сатирами. Налѣво выжимапіе винограда въ чанѣ, далѣе двѣ 
пляпіущія и ударяющія въ тимпаны менады, одна противъ другой, н между 
пими сатиренокъ вправо, играющій не то на рогѣ, пе то на двойпой флейтѣ ^).

*) Тотъ же мотивъ на одной скульнтурной группѣ, найденноП въ Софіи же, см. 
Г. К а ц а р о в ъ ,  Приносъ и т. д., 42 и обр. 4.

*) Обломокъ такогож е нпжняго фриза Діонисовскаго рельефа имѣется въ Со- 
фійскомъ музеѣ (пзъсобранія греческой гпмназіи въ Филпппополѣ). Надпись внизу:

 еити/[і;]. Сохранилось изображеніе двухъ сатп-
рятъ, давящ пхъ виноградъ, менады вправо, срѣзывагощей впноградъ серпомъ съ в и -  
поградной лозы, и другой менады, стоящей на колѣняхъ влѣво и кладущей гроздья  
въ каланъ. К а і і п к а ,  Лпііі<е Попкіпаіег іп Виіі^агіоп, стр. 133, 144, фиг. 40.



VI. Д і о н и с ъ  IIа к о л с с і п і ц ѣ .

Діонисъ ііа колесііицѣ, .иаііряжоііиой ііаитерами. Извѣстиые мнѣ 

экзомііляры этого тиііа даютъ всегда Діониса въ обществѣ Іеракла.
18) Софія. Музей, Л'!: 1531. Найдепъ въ Филишіополѣ (см. выпіе 

стр. 25). В. 0,45 м., ш. 0,39. Мраморъ. І^верху силыіо закруглепъ. 1)п- 
1110111-И0 т 0 11 е, Ме1аіі^»ен, 334; Д о б р у с к и ,  С(І. на нар. ум. Х \  I, 

стр. 90, № 11, фиг. 47 (пеправилыіое (шисапіе).
Д і о п и с ъ  подъ сѣпыо випоградпой лозы впрямь, въ колесницѣ, 

запряжеппой двумя паптерами, несуіцимися впі)аво;‘поги паптеръ подпяты 
надъ сІ8Іа шу^Нса; длиппые волосы бога спускаются на нлечи, на пра- 
вомъ плечѣ прикрѣплепа небрида; лѣвой ]>укой онъ опирается на тирсъ, 
правую положилъ па плечо стояіцаго рядомъ съ пимъ Геракла. I ераклъ 
нагой, съ лѣваго плеча свѣшивается львиная шкура, въ лѣвой рукѣ 
8кур1іо8, правой опирается па булаву; голову поверпулъ вправо, къ 
Діопису. Колеспицей управляетъ малепькій Силепъ, спдяш,ій на краю 
колесницы и опираюіційся погами па спипы пантеръ. На вѣткѣ випо- 
градной лозы сидитъ надъ головами паптеръ Иапискъ впрямь, играюіцій 
на свирѣли. На нижнемъ фризѣ сборъ и выжиманіе винограда сатпрятами. 
Налѣво два сатиренка срываютъ гроздья въ калаѳы, далѣе одинъ под- 
носитъ корзину къ чану, двое выжимаютъ въ чанѣ виноградъ, двое 
несутъ иолный чанъ или бочку вина на длиппой жерди вправо.

14) Тотъ же типъ, по безъ нижнято фриза. Софія. Музей, Л1: 2906. 
В. 0,24 м., паибольшая ш. 0,225. Верхъ сильно закругленъ. Мраморъ. 
Надпись вв^рху: Діоѵбасо ѵ.аХ 'НрахХг|, впизу Мархеіаѵб; ойроѵ. Діонисъ 

впрямь, въ вѣпкѣ, нагой безъ небриды, подъ богатой сѣпью винограда, 
правой опирается на тирсъ, .аѣвую положилъ па правое плечо Геракла; 
стоитъ онъ па колеспицѣ, запряженпой двумя пантерами, скачущимп па- 
право; подъ ихъ погами полуоткрытая сІ8іа шузііса. Гядомъ съ Діонисомъ 
Гераклъ, впрямь^ на лѣвомъ плечѣ львиная шкура, правой оппрается па 
булаву, въ лѣвой скифъ. Иаптерами унравлиетъ Силенъ, сидящій на 
особомъ облучкѣ )̂.

ЯО СвЯТИЛИіЦЕ (>РАК1ЙСКИХ'Ь ІІОІОВЪ

Гераклі> II Діоніісъ іізображены вмѣстѣ, но не на колесннцѣ, еіце на двухъ  
рельефахъ СофіПскаго музея № 1Г)35 (Фплнпноноль) н 1157 (Рупка до Чирпанъ), см. 
Д о б р у с к и ,  Сб. на нар. ум. XVI стр. 91, № 12, п стр. 92, № 13, ср. такжс Д о -  
б р у с к п  іЬі«1. стр. 80, N. 4, фиг. 43, п 8 е іі г о, 7?сг. пгсК. 1908, стр. 56 N. 00.



Уже и;гі> иипич4 )иві‘Д(миіаго далоко ікчіолііаго иеречислеиія видио, 
что Лй-Ч\)дорскіе і)елье<|)іа съ Діоиисолгь ие толыш ио техиикѣ, <І)0 ])мѣ 
релье«|)а и обстоятельстиамъ иаходки, ио и ио тииу иаображеиія іию лиѢ  

иодходять къ серіи рельефоиъ сиеціалыю оракійскихъ. ІІравда, чего 
иибудь сиецифически оракійскаго болыиииство этихъ рельефовъ — аа 
исключеиіемъ только македоискаго рельефа, издаииаго Гег(1гі/еІ, —  ііе 
даетъ: какъ самъ тииъ бога, такъ и тииы его аитуража и маиера соио- 
ставлеиія традиціоиии и чисто греческіе, ио иостояиство въ іювтореиіи 
одиихъ и тѣхъ же тииоігь и одиѣхъ и тѣхъ же иодробиостей іп. самыхъ 
1)а;иіобра;иіыхъ мѣстахъ ііозвол)потъ думать, что и релье(|)ы Діоииса 
изготовлялись массами въ иѣсколькихъ иуиктахъ (ср. о ])ельефахъ оракій- 
скаго героя-всадиика В и т о и і - И о т о И е ,  Меіаи^ея, стр. 218) и оттуда 
развозплись повсюду, гдѣ только почитались ѳракійскіе боги. Особеиио 
рельефпо это совпадепіе въ слѣдуюіцихъ пупктахъ: постояпиое изобра- 
жеиіе .Діописа подъ сѣпью випоградпой лозы, мотивъ сидяіцихъ па вѣт- 
кахъ лозы сатирятъ, ипогда дудяіцихъ въ рогъ, который мы имѣемъ и 
у пасъ въ Ай-Тодорѣ 1 и 2), и въ Македопіи (ЛІ! 7), и въ
оемуиѣ въ ІТаппопіи (№ 6), и во Ѳракіи въ Софіи (№ 11) и въ Фи- 
липпополѣ (̂ \*2 13) 2); мотивъ Силепа, держащаго па головѣ корзипу 
съ випоградомъ и изображеппаго какъ бы въ видѣ гермы, повторяющійся 
въ Лй-Тодорѣ (№ 2), въ Дакіи (музей Букарешта, № 10) и во Ѳракіи 
(рельефъ изъ Софійскаго музея № 9); мотивъ сІ8іа ту8ііса, стоящей 
иодъ ногами у паптеры, повторяющійся па рельефѣ изъ А.й-Тодора

И ІІАДПИСИ Г.РЛІКФИГиАІ*іКВ'Ь и ъ  Л Г і - Т о л о і " і і .

Такъ, новый типъ даетъ, вѣроятно, одинъ обломокъ рельефа изъ Ариіига въ 
Дакіи (музсй Карлсбурга), гдѣ Силенъ ѣдетъ верхомъ па паптерѣ, анаправо пдетъ  
юпый хрюсроро; влѣво, падъ Сплепомъ л:ѳ видпы поги Діонпса п Аріадны илп ЬіЪег 
нЫ Ь ега(см . В й г с Ь п е г ,  .Іаіігеніі. сі. оезі. агсіі. Іпзі.ВеіЫ ., V, 112). Но описапіеэтого  
фрагмента врядъ ли точпОі Ср. іЬій. 115 Л'» 6 (у погъ Діониса—змѣя) п 119 (СІЬ III 
7916).

2) Мотпвъ этотъ, конечно, не изобрѣтепъ во Ѳракіи, а является традиціоннымъ 
мотивомъ живонисцевъ, дававніихъ сцены изъж изии Діонисовскаго ѳіаса, см. напр. 
ва.зы у К е і п а с і і ,  Керегіоіге йез ѵазез I, 183=Мопиш. IX табл. XI. {Апп. 1869, 245); 
Вгіі. Миз. Саі. II В. 426: Діонисъ нодъ сѣныо випоградной лозы, на которой сатиры 
въ сильномъ движеніи собираіотъ випоградъ; II, 24 (ваза пзъ Эрмитажа) =  8 і е- 
р 1і а п і, 9; а  е г Ь а г (1, 15; (Іе \Ѵ і і і е, Е іііе II, р1. 36, 3, р. 109. Для болѣе поздняго 
іфсмени см. интарсіи т. наз. капитолійскаго биселлія ъъВ иІІ.сот . 1874 (II), 30 сл., 
іаѵ. III—IV*. Ср. сопоставленіе подобныхъ памятниковъ у I) а г е ш Ь е г ^ е і 8  а ^ І і о, 
Оісі. (I. апі. IV В 1097, 35 (Кісоіе). ІІовторяется мотивъ и па монетахъ, пзображаіо- 
щихъ Теііиз, см. ВезсЬг. (Іег апі. Мііпхеп (В еіііп) РаиіаИа 202, 22 (Каракалла) и 
с х о д н ы я  изображепія па римскпхъмонетахъ С о Ь е п  1429— 1434 (Адріапъ) и Коммодъ 

(714 слл.).



(Л“ 1), изъ 1ІИК0ІІ0.1Я во Оракіи (№ 10, ііримѣчапіе) и изъ Филиппополя 
(Л“ 13 н 14) )̂, паконецъ изображеніе сбора винограда на нижнемъ 
фризѣ совершенно такъ же, какъ изображеніе разныхъ дополнительньіхъ 
сценъ на рельефахъ нракійскаго героя-всадника.

Уже этотъ чисто ѳракійскій характеръ Діонисовскихъ образовъ 
Лй-Тодора былъ бы достаточенъ, чтобы сдѣлать несомнѣннымъ ѳракій- 
скій характеръ святилии;а. Къ этому присоединяется однако еще н то, 
что и остальные рельефы носятъ хотя и менѣе рѣзкій, но 'все же опре- 
дѣленно ѳракійскій ха))актеръ. 0  героѣ-всадникѣ нечего и говорить. 
Сомнѣнія въ томъ, что фрагменты Лй-Тодора и Ольвіи дан»тъ именпо 
его типичное изображеніе, не оставляетъ та характеі)ная нодробпость 
одного изъ рельефовъ Лй-Тодора, что за всадникомъ, держа хвостъ его 
лопіади, слѣдуетъ юноша; этотъ мотивъ встрѣчается десятки разъ на 
оі)акійскихъ рельефахъ )̂.

Менѣе типичпы рельефы Гермеса, Гекаты, Лртемиды, но н онп, 
какъ уже сказано, въ тѣхъ же формахъ составляютъ обычную состав- 
пую часть ѳракійскихъ святилищъ: достаточно перелистовать хотя бы 
одпу только часто уже цитііроваппую публикацію Добрускаго, чтобы 
въ этомъ вііолпѣ убѣдиться.

Хадаістерію, однако, что типъ рельефа съ Лртемидой изъ второго 
Лй-Тодорскаго святилища въ ѳракійскихъ святилищахъ, пасколько мпѣ 
извѣстпо, пе повторяется п папомипаетъ ближе всего типы нѣкоторыхъ 
херсоііесскихъ мопетъ.

Упомяпу мимоходомъ, что среди ѳракійскихъ же памятпиковъ па- 
ходятся параллели и къ изображенію рѣкъ па базѣ статуи божества, 
какъ па (І)рагмептѣ Московскаго Историческаго ]\Гузея изъ Ольвіи, см. 
ОГ. па пар. ум. XVIII стр. 784 № 29 (Пилъ)"); и характерпо также

*) Мотнвъ этотъ, какъ п мотивъ змѣн на рельефахъ пзъ Тогсіи 8) и нзъ  
Софіп (№ 11), указываетъ на мпстнческіП характоръ культа Д іоонса во Ѳракін н на 
хѳоническіП характеі)ъ этого бога; тотъ же характеръ, очевндно, нмѣлъ и культъ 
Діоииса на Лй-Тодорѣ. См. К о 1 і( іе , Рзусііе, II, 12 п 32; спеціально о змѣяхъ п ихъ 
связи съ Діонпсомъ см. к 0 1і (і ѳ іЫ(і. II, 10; Р е г (1 г і г е I, ВиИ. Іа яос. агск. в^ЛІе- 
хапЛгіе, 12 (1910), 62 слл.

3) См. напр. Д о б р у с к п ,  Матеріалп, 102, фиг. 82; 104, фиг. 84; К а ц а р о в ъ ,
112, обр. 1} количество прпмѣровъ можно было бы значнтельно увеличнть.

®) Ср. рельефъ изъ А риіит въ Дакіи, описапныП М ю н с т е р б е р г о м ъ  и 
Э л е р о м ъ  слѣдующимъ образомъ (./аЛгелЛ. V ВеіЫ. 113): «Спіог е іп е т  Паиш 
шіі РгіісЫеп (гесііів) Іак^гі сіп Ьйгіі^^ег ХѴаязег^оІі, (іаз и езісііі ( іст  Ве^^сііаиог ги|?е- 
\ѵеп(іеі; іп (Іег аияі^еяігескіеп Кегіііеп іга? і ег еіпеіі Пеіріііп, (іеп Ііпкеп Л гт  ніиІ/Л

3 2  СвЯТИЛИЩЕ ОРАКІЙСКИХЪ в о г о в ъ



П ІІАЦІ1ИСН БЕПЕФИЦІАМЕВЬ В'Ь Л й *Т 0 Д 0 Р Ѣ .

частое ііоявлеиіе нзображеиіл рѣкъ иа оракійскихъ мопетахъ (мопеш  
Филипцополя, Иавталіи, Серднки, Никополя и др.). Впрочемъ, этн сонпа- 

депія, вѣроятпо, случайпы (нзображепія рѣкъ пе мепѣе часты п па

мопетахъ Малой Азін).
Ѳракійскій характеръ святнлнщъ па Лй-Тодорѣ н въ Ольвін та- 

кимъ .образомъ песомпѣнепъ. Примѣровъ подобпаго рода святнлниі,ъ 

оракійскнхъ боговъ впѣ Вракіи мы нмѣемъ пѣсколько.
Правда, суіцествовапіе храма бога Геропа, т. е. паиіего героя-всад- 

пнка, въ Егнптѣ ,въ дер. Ма^чіоіа въ I в. до Р. Хр. (см. публнкацію 
паднисей п рунпъ храма, пайдешіыхъ , Т о и § и е і  н Ь е Г е Ъ и г е  въ 
пыніішпемъ Ме(1іпеІ-еп-^а1іа8, въ С. г. сіе ГАсасІ. 1902, 353; іЬі(1. 1903, 
449; Б і і І е п Ь е г ^ ^ е г ,  Огіепз, 740) въ послѣдпее время ііодвергпуто 
сомпѣпію (см. Г е г с і г і г е і ,  Ееѵ. сШ ёі. апс. 1904,36 слл.; опъ счнтаетъ, 

хцо "Нр(оѵ іМагдолы есть мѣстный егнпетскій богъ) )̂, по зато совершенпо 
песомпѣппо существованіе по крайней мѣрѣ' двухъ святнлнщъ ѳракій- 
скнхъ боговъ въ Гнмѣ, одного на Цэліи въ лагерѣ едиііез 8Ш§и1аге8, 

другого па Эсквнлннѣ, можетъ быть даже внутри лагеря преторіанцевъ.
Нервое нзъ этнхъ святилнщъ было выстроено, вѣроятно, во II вѣкѣ 

е(іиііе8 8Іп^пі1аге8— конноп гвардіей имнераторовъ, набнравшейся частью 
нзъ ѳракійцевъ, частью изъ гермапцевъ, и содержало рядъ посвященін 
ѳракійскнмъ н германскпмъ божествамъ )̂. Находплось оно внутрн ла- 
геря этнхъ солдатъ, разрытаго въ 1885 г. около 8со1а 8апіа между ліа 
Та880 н ѵіа Е тш аіш еіе ^^іИЬегіо. Можетъ быть, даже слѣдовало бы 
говорить пе объ одномъ, а о нѣсколькпхъ святилнщахъ, соединенныхъ 

въ одномъ большомъ зданіи ^).

ег аиі еіпе 0трЬ аІ08агІІ8 е ЕгЬоЬіш^. Ьіпк8 сіаѵоп еіп М еегезипдеШ ііт, Даз 8Іс1і ѵоп 
( І е т  С о і і е  епіГегпі ипсі пасіі і і іт  гигІісЬиЫ іскеп зсііеші.). Этотъ рельефъ авторы 
сравпиваютъ съ рельефомъ пзъ Воп(іог{ (у Ремагепа на Рейнѣ): С и т  о п і, Техіез 
е і т о п  II 426 Гі .̂ 360. Нзображеніе рѣки встрѣчается и на ѳракіПскихъ вотивныхъ 
рельефахъ обычнаго типа. Такихъ изображеній я отмѣтилъ два въ одномъ СофШ-^

скомъ^м^зеѣ^^ Р е г с і г і х е і ,  Сиііез е і т у і і іе з  (1и Рапбёе. Рагіз 19Ш (изъ Аппаіез Лс 
ѴЕёІ XXIV), 20 ,3 . Посвящепіе Негоі изъ Карѳагена см. у Г о и і а і п ,  Виіі. <1. ап(. (Іе

24 Ь а п с і а п і въ В и іі агсЬ. сот. 1886, 137 слл.; 0  о т  а 8 2 е 8 к і, Кеіі- 
^іоп(1ез г о т . Неегез, 52 сл., особепно рельефъ, опубликованныП въ Бн .
агсН. сот. II (1874). 182 слл., Іаѵ. XIX, ср. 0  о т  а 8 2 е лѵ 8 к і 1.1. ^ "
г е п ,  Аппаіі, 1885, 235 слл.; СІЬ. Д*І 31138 слл. (Ниізеп); Ь і е Ъ е п а т  у Р. ЛѴ. И.-Е.

 ̂ См. а о г (1 а п-Н іі 1 8 е п, Торо^гаріііе сіег 8іа(Іі Н от, I, 3, стр. 246.
За



СвЯТИЛПІЦЕ (И»АК1ЙСКИХ'Ь г.оговъ

Инвеіітарь нѣсколькихъ ііодобныхъ же святилиіцъ ііреторіанцевъ 
иайденъ былъ случайпо па Эсквилипѣ впѣ Сервіевой стѣны встроен- 

пымъ въ двѣ большія стѣны, можетъ быть, принадлежавшія къ виллѣ 
извѣстнаго Беттія Лгорія ІІретекстата )̂; пѣкотоі)ые рельефы того же 
ипвептаі)я пайдены были, одеако, и въ другихъ мѣстахъ Г0 ))0да (см. СІГі. 
Ѵ’І 30912 и 2812= 32629  у ])огІа 8а1агіа, іЬі(1. 32543 у базилики
8. Ѵііаіе). Мало вѣроятно ноэтому, что святилище, къ которому при- 
падлежали рельефы и посвяіцепія (всѣ III в. по Р. Хр.), паходилось на 
Эсквилипѣ, гораздо вѣроятнѣе, что опо, какъ и святилище ециііиш 8Ііі- 
*̂и1аі’іиш, стояло или въ са8(га і)гае(огіа или около нихъ.

Святилище и здѣсь сборное. по круппую роль играютъ ѳракійцы 
и оракійскіе боги, и пѣкоторые рельефы (СІЬ. VI 30912) носятъ совер- 
піенпо обликъ обычпыхъ ѳракійскихъ вотивовъ. Большинство посвяще- 
пій пазываетъ и изображаетъ героя-всадника )̂, но встрѣчаются, какъ и 
въ другихъ ѳракійскихъ святилищахъ, и другіе боги (напр. Асклепій— 
см. СІЬ. VI 2799= 32543  и 30685, Аполлонъ— СІЬ. VI 2797= 32546 ; 
цѣлый ѳракійско-римскій ІІантеонъ^ какъ у едиііе^ 8Іп^и1аге8 ІІантеонъ 
германо-ѳракійско-римскій’, СІЬ. VI 32549: Бикторія и М арсъ— боги 
прэторія, Него8^ Негсиіев, Мегсигіи», Іипо (?)— боги ѳракійскіе; ѳракій- 
скій Юпитеръ— СІЬ. VI 32567). ІІоявленіе этого святилища въ сав^га ргае- 
Іогіа объясшіется, конечно, той варваризаціей, и притомъ сознательной, 
преторіанцевъ, которая есть дѣло рукъ имп. Севера; въ его задачахъ 
лежало и то/чтобы  варвары и въ прэторіи (Уставались варварами и со- 
хранили бы и тамъ свой к)^льтъ и вѣрованія з).

Но тѣмъ не менѣе Римъ оказалъ свое сильное вліяпіе и на прэто- 
ріапцевъ-ѳракійцевъ и на ѳракійцевъ е^иііев 8Ііір:и1аге8. Святилища Рима 
далеко не такъ типичны, какъ наше Ай-Тодорское. Объяспеніе этому 
(І)акту постараюсь дать въ слѣдующей главѣ.

*) См. Виіі. агсК. сот. 1874 (II), 59 слл. (Ь а п с і а п і п Н е п 2 е п); 1875 (III), 83 слл. 
(Ь а п с і а п і п Н е п 2 е п); М о т  ш 8 е п СІЬ. VI р. 720; Н іі I 8 е п, Виіі. сот. 1893, 
269 сл.; СІЬ. VI р. 3339; Л о г с1 а п-Н іі I 8 е п, Торо^гаріііе (іег 8ис11 К от  1, 3, 368, 65.

2) См. СІЬ. VI 32578—32581 іаЬиІае т а г т о г е а е , 32582 слл.—агае.
») См. М 0 т  т  8 е п въ Виіі. сот. 1875 (III), 84; ср. В о т  а 8 г е 8 к і, Се8с1ііс1і1е 

(Іег готіэсЬеп Каізег II, 244 слл. (питпрпмскіП характеръ полптикн Севера здѣсь  
отмѣчепъ въ осповѣ правпльпо, ио несомпѣипо спльно преувелпченъ, см. О е 8 8 а и  
въ Негтев 45, 1 слл.).



И 11ЛДІІИСИ Г.КИЕФИЦІАІЧКІП. въ Лй-Тодоі'ѣ.

III. Вопросъ 0 числѳнномъ и національномъ составѣ гарнизона
Ай-Тодорской крѣпости.

Ііахождеіііе аа иі^едѣлами стѣиъ крѣиости иъ снязи со стаиціей 
беиефиціаріевъ, т. е. съ иажиымъ уз.юішмъ дороисиымі. иуиктомъ, ооль^ 
1И0 Г0 чисто-ѳракійскаго святилища, возможиость рядомъ съ этимъ иа 
другомъ коицѣ иоселеиі)!, также за стѣиами города суіцествоваиія свя- 
тилища мѣстиой Артемиды, вѣроятиость суіцествоваиія оракійскаго же 
святилища въ Ольвіи ставятъ ііа разрѣшеиіе ряд'б воііросовъ ііервосте-

пеииаго значенія для исторін иашего юга.
Спрашивается, прежде всего, кто были тѣ люди, которые іюстроили 

оба святиліпда, и тѣ, которые ііосвятили найдеииые рельефи ѳракій- 
скихъ боговъ. Едииствеипая сохраиившаяся иа одиомъ рельефѣ вад- 
пись отвѣта па этотъ воиросъ ие даетъ. Посшицающій иоситъ, какъ 
кажется, родовое имя Аиг(е1іи8), его соёиотеи также, какъ кажется, 
латипскій; было ли въ иадииси указаио его соціальиое иоложеніе, не- 

извѣстно. Скорѣе всего онъ солдатъ или ветеранъ.
Естествениѣе всего предиоложить; что все вообще святилище есть 

дѣло рукъ гариизоиа крѣиости ирежде всего, а затѣмъ тѣхъ лицъ, 
которыя жили около крѣиости, обслуживая нужды крѣиости ‘). Если 
такъ, то иридется иризиать, что и среди солдатъ и среди граждаискаго

паселеиія иреоблада.іи ѳракійскіе элемеиты.
ІІодтверждается это предио-іоженіе ирежде всего аиализомъ иай- 

дениыхъ въ руииахъ не херсонесскихъ, керчеискихъ и римскихъ, чека- 
неииыхъ въ Римѣ, моиетъ, каковыхъ, какъ я уя№ указывалъ въ иервой 
своей статьѣ, найдено огромное количество. Такихъ моиетъ немного, 
опѣ очень стерты, но тѣмъ не менѣе анализъ ихъ очень характеренъ.

*) Подобныя святилища виѣ воепнаго лагеря въ связи (см. выше стр. 7) іі 
безъ связи съ постами бепефиціаріевъ въ гермаискихъ кастеляхъ обычпьл. Почи- 
таются въ нихъ разнообразныс боги, чаще всего мѣстные п кепіиз Юсі. ИіЛются 
II особыя святилнща восточныхъ боговъ, см. напр. описаніе кастеля Оеіігіп^еп ОКЬ. 5 
(1897) стр. 26 слл. (рядъ статуй и посвящепій пзъ ѵіс\і8 Аигеііапепзів; названы N6- 
т е з іэ '  Еропа, Минерва), кастеля Воскіп^еп ОКЬ. V В 56, стр. 14 слл. (рядъ статуй и 
посвященій, найденпыхъ в ъ Х \’ІІи XVIII в.в. частыо, можетъбыть, въ одномъ мѣстѣ), 
кастеля РШпх ОКЬ. 3 73, сгр. 9 (два святилища, одно—Долихена, рядомъ съ касте- 
лемъ, другое за  мѣстами погребеній, гдѣ найдепъ рядъ разбитыхъ статуй), кастеля 
Веппіпкеп (ОКЬ. V В 58, стр. 12 сл.), гдѣ въ ѵісііз около кастеля пайдепъ рядъ  
вотивныхъ рельефовъ и статуй, кастеля ОЬег-РІогзІасІі ОКЬ. II В 19, стр. 7 слл. и 22 слл.— 
Митрей внѣ кастеля, кастеля \ѴітрГеп (ОКЬ. В 54 и 5 5 )-в п ѣ  кастеля и города дпа 
евятилища Діаны и Меркурія, и мн. др.



ЯС СвЯТИЛИЩЕ О Г А К ІЙ С К И Х Ъ  ІЮ ГО В Ъ

Ие доьѣрлл сьоей иумизматической лодготовкѣ, п обратился за оііредѣ- 
леиіемъ ихъ къ одиому изъ лучиіихъ зиатокоиъ колоиіальпыхъ монетъ, 
Л. Л . 1) е р т ь е - Д е л а г а ]) ду. Ло его оиредѣлеиііо, иотребовавіиему даже 
отъ ііего „ие малой возии“, какъ оиъ миѣ пииіетъ, моііеты оказались: три 

іюитійскихъ— Сииопы (ІОлій Цезарь) и Лмаст])іи (2— М. Лврелій) и 
одиа Діоскуріады иоитійской ('і’раяпъ), затѣмъ рядъ моиетъ о])акій- 
скихъ городовъ дуиайскихъ и чериоморскихъ: Ііизаіітія (Юлія Маммея), 
Маркіаиоиолл (Каракалла), Иикополя иа Ист])ѣ (1'ета), Одесса (Лпто- 
иипъ Иій и М. Лврелій), Иавталіи (Литоииііъ Иій), Томи (Т])аянъ и 
Коммодъ), Илотииоиоля (Каракалла) и ])ядъ хоіѵоѵ Веіі>иѵ'а; (7, всѣ иміі. 
Лдріана).

Ѳраісійская національность болыиинства солдатъ Лй-Тодорскаго гар- 
низона вытекаетъ рядомъ съ этимъ уже изъ самого состава этого гарни- 
зона. Бъ моей нервой статьѣ я достаточно рельефно нодчеркнулъ обіце- 
извѣстный фактъ, что гарнизоны іога Госсіи были откоыандированными 
частями мэзійскаго войска съ центромъ въ Херсонесѣ. Тамъ же я ука- 
залъ на то, что штемнеля кирничей, найденныхъ въ Лй-Тодорѣ, нока- 
зываютъ, что, но всей вѣроятности, основу Лй-Тодорскаго гарнизона 
составляли солдаты сначала I Италійскаго, а затѣмъ XI Клавдіева ле- 
гіона съ нрисоединеніемъ къ нимъ нѣкотораго количества мо]іяковъ. 
Несомнѣннымъ это заключеніе, конечно, считать нельзя, такъ какъ кир- 
ничи, несомнѣнно, не дѣлались на мѣстѣ, а нривозились изъ Херсопеса, 
и ихъ штемнеля говорятъ намъ такимъ образомъ нрежде всего о со- 
ставѣ гарнизона Херсонеса^ гдѣ кирничи дѣлались и снабжались штем- 
нелями, но вѣроятность предноложенія чрезвычайно велика, такъ какъ 
внолнѣ естественно, что откомандированные солдаты нривозили съ собой 
или нолучали изъ мѣста главной стоянки сдѣланный ихъ това])ищами 
матеріалъ. Весьма онредѣленно подтверждается наше нредположеніе н 
одной давно уже изданной, но оставшейся неизвѣстною и мнѣ и изда- 
телямъ СІЬ. наднисыо^ указаніемъ на которую я обязанъ любезности 
И. И. Рѣппикова. Опубликовапа она была Б. К о н д а р а к и ,  Бъ память 
столѣтія Крыма. Исторія и археологія Тавриды. Москва, 1883. Иа 
стр. 217 слл. Кондараки говоритъ о руинахъ Лй-Тодора п о найдеп- 
ныхъ тамъ нредметахъ. „Изъ найденпыхъ вещицъ, гово])итъ Конда])аки 
на стр. 219, смотрителемъ этого маяка г. Стукалинымъ въ особенпостп 
об])аіцаетъ внимапіе фарфоровая броіика [т. е., очевидпо, бронзовая
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СЬ амалью (Ітбула; чаігихъ фибулъ имѣется і.ъ музеѣ Лй-Тодора ц Ь ы й  
рндъ], иа которой преісрасио иаііисоваиа молодал жеипі,иііа съ голуоемъ 
іѵь руісахъ, цугоііица античиаго стекла ііъ цнѣтиьіхь ірубочвахь [о іс  
иидио, обіачная буса] н ниікеслѣдуюіцал, къ сожалѣііііо, не иііолиѣ сохра- 

нивіііался ііадпнсь на ракоиистомъ камнѣ.

Ііадііись, къ со/калѣиію, воастаіювдепію не поддается. Отыскать ея 

оригпііалъ, ііесмотря па всѣ усилія Велпкаго Кпязя Ллексапдра Михап- 
ловпча, пе удалось. Яспо однако, что въ пей упомпналось ѵехі1(1)аііо 
Ай-Тодора н въ копцѣ, по іісей впдпмостп, два имепи собственпыхъ, одпо, 
вѣроятпо, одпого нзъ командировъ этой ѵехШаІіо, какъ въ подобпыхъ 
мпогочпслепішхъ надппсяхъ, разобранпыхъ мною по поводу пуб.шкаціи 
педавно пайдепной латинской надппси пзъ Эчміадзина ')• Еслп бы до- 
зволено было гадать, то буквы третьей строкн, можетъ быть, можно бы.чо 
бы поппмать, какъ пмя парода Л г е ѵ а с і — Аггеѵа[согит], п впдѣть въ этомъ 
упомпнапіп остатокътитула прэфектаалы Араваковъ, стоявпіей въНпжпеп 
Мэзіи ^), который откомандированъ былъ въ Херсонесъ для командованія 
тамошппми вексплляціями^); въ имепн Ротре[іив] мы тогда усмотрѣлп бы 
имя цептуріона, ближайшаго ргаерояііив Ай-Тодорскаго отряда, а въостат- 
кахъ первой строки— плохо снпсанпый конецъ пли часть тптула импе- 
ратора, рго ваіиіе котораго надпись была поставлепа. ІІараллелизмъ 
съ наднпсью пзъ Эчміадзина получился бы тогда полпый. Но это воз- 
стаповлепіе надппси чисто гинотетпчно, н противъ него говоритъ то, что 
имя иснанской народности Араваковъ только у Ливія и Плинія зву- 
читъ Агеѵасі (съ однимъ г), а въ надппслхъ всегда трапскрпбируется

Лгѵасі и Агаѵасі ‘).
Какъ бы то пи было, нрисутствіе пзвѣстпаго количества легіон-

М См. Лзв. ІІмп. Арх. Комм., вып. 33, стр. 1 слл.
2) Аіа II Н іярапопіт е і Агѵасогит: С і с Ь о г і и 8 у Раиіу \Ѵіз80лѵа ІІ.-Е. Т, 1230; 

Б Ф п л о в ъ ,  ІІомощнитѣ поПски ііа римската ііровипція Мизия, 20 N. I {Перчоди- 
чето списание кіі. 70). Со врсмеии Домиціаііа она стояла въ НижнсП Мизіи.

3) Ср. Лзв. ІІмп. Арх. Комм. 33, стр. 21.
См. Раиіу-^Ѵіэз()\ѵа Іі.-К. II, 682 з. ѵ. Агеѵасі (Н іі Ь п с г).



ііыхъ солдатъ нзъ херсонесской векснлляцін въ Лй-Тодорѣ благодаря

иовой надписн становится еще болѣе вѣроятнымъ.
Болыного количества, однако, этихъ легіонныхъ солдатъ въ Ай- 

Тодорѣ быть немогло *). Гарннзонъ Херсонеса врядъми могъ быть очень 
ослабленъ въ угоду Ай-Тодору, а составъ ннжне-мэзійскихъ .іегіоновъ— 
въ угоду оккунаціи Херсонеса. Между тѣмъ, для защнты такого крун- 
наго укрѣнленія, какъ кастель Ай-Тодора, горсти легіонныхъ солдаіт» бы.іо 
совершенно недостаточно. ІІо разсчетамъ такого снеціа.інста въ военномъ 
дѣлѣ, какъ Белнкій Князь Александръ Михаи.ювичъ, число защитни- 
ковъ Ай-Тодора должно было быть не менѣе 500, н то же подтвер- 
ждаетъ сравненіе площади пашего кастеля съ площадями гермапскихъ 
кастелей. Остается поэтому гіредпо.іожить, что и въ Ай-Тодорѣ, какъ и 
въ Херсопесѣ )̂, рлдомъ съ легіонными солдатами стояли и солдаты 
вспомогательпыхъ отрядовъ. іМожетъ быть, мы имѣемъ даже объ. этомъ 

прямое свидѣтельство.
Въ Алупкѣ, въ большомъ Воропцовскомъ дворцѣ, нмѣется неболь- 

шая кол.іекція надписей и скульптуръ рпмскаго времени, жалкій 
остатокъ когда-то богатѣйшаго собрапія. Огромпое большинство памят- 
пиковъ суть римскія падгробныя падписп и куски римскихъ декора- 
тивпыхъ скульптуръ, пріобрѣтеппые въ свое время въ самомъ Римѣ. 
Изъ этого числа, одпако, рѣзко выдѣляется большая мраморная над- 
гробпая плита, сбитая справа, с.іѣва же срѣзанная такъ, чтобы, вѣ- 
роятпо, служпть порогомъ какого-то зданія. Выш. 0,87 м., ш. 0 ,б і ,  толщ. 
0 ,18— 0,20. Верхгіюю часть запимаетъ рельефъ: скачущій между двумя 
деревьями вправо ѳракійскій всадпикъ въ тупикѣ и развѣвающемся 
плаш,ѣ, въ правой рукѣ дротпкъ, лѣвой держитъ поводья. ІІодъ ннмъ 
собака, бѣгущая вправо, н бѣгущій ей па встрѣчу, сбитый теперь, кабанъ. 
Выш. рельефа 0,48 м., работа свѣжая и живая. Впизу подъ рельефомъ 
мопумептальпая, прекраспо сохраппвшаяся падпись: в. буквъ первой 
строки 0,09 М., второй 0,055, трвтьей 0,075 . См. рис. 3 .

І)(І8) М(аіііІ)іі8). 1 Ь . [Г]іігіо 8еіі[Міо]
ор(ііопі) I [ргае]Г(есН) со1і(оіЧІ8) I Т[1іг(агиш) . . .

‘) Состапъ легіонпыхъ солдатъ одной ѵехіііаііо, стоявшей на граннцѣ между 
ВракіеП и П. МэзіеП, намъ нзвѣстенъ хорошо по надпнсп СІЬ. 1П 7449 (Сіѵі(д8 Моп- 
Іапсп8Іит). Во главѣ векснлляціп стоятъ центуріонъ, декуріонъ и бенефпціаріП, 
численнмЛ составъ ея—76 меловѣкъ, т. е. одна легіонная центурія. Какъ правпльно 
иредполагаетъ Д о м а ш е в с к і П  (Неіі^^іоп сі. го т . Неегев, 2 2 ,9 1 ), кавалерія этоП 
воксилляцііг состояла иэъ солдаП) вспомогательныхъ отрядовъ.

*) См. Изв. ІІмп. Арх. Ііо.им., 27, стр. 58 сл. п 33, стр. 21.
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И(»дъ этимъ камнемъ такнмъ обрааомъ иогііебепъ былъ .1. Фурій 

Севтъ, оитіонъ н\)эфі‘ктя 1 оракійской коиіртьі'), ііесомнЬііно оракісцъ 
110 нроисхождеііію. Имп лнца, ностаі.ніинаго камень, иѣр<.лтно, сбнто.

ЕстествеііігЬе всего было бы нредііоложнть, что камеііь наніъ ят і.іо і 
въ Ирыму иаъ одного изъ черноморскихъ нортовъ— Иарны, Ьургаса, 
Коіістаііцы, нривезенныГІ какъ балластъ на нарусноыъ суднѣ, и бы.іъ 
здЬсь продаиъ Ііороицову ^). Иротнвъ зтого, однако, говоріітъ с.тЬдующія 
соображевія. Среди іишѣстныхъ ііамъ оракійскихъ когорт-ь, обозначен- 
ныхъ номоромъ I, нѣтъ ни одной, котораи бы стояла иа ііобережьѣ 
Чеі»иаго моря, т. е. въ Моекіа Ініегіог нли во Ѳракін “). Между т"Ьмъ 
свѣдѣній объ этихъ когортахъ у ііасъ не мало. Съ другой сторонн, 
стоянка (»дной нракійск(»й ког(»рты въ Иаптикаиеѣ (ІовРЕ. П, -90) 
н нрисутствіе въ Ольвіи оракійскаго іиітеги8 Дпзировъ, ііабраннаіо, 
можетъ быть, изъ переселенпыхъ въ окрестности Ольвіи оракійцевъ 
(ІояРЕ. IV, 32, ср. Изв. ІІмп. Лрх. Комм. в. 10, стр. 15), засвидѣ- 
тельствованы эшіграфически. ІІравда, врядъ ли оба эти отряда входили 
нъ составъ регулярной арміи ^), какъ ііаіна когорта, судя по ея 0((к1»п-

ціалыюй тптулатурѣ.
Какъ бы то пи было, припимая во впиманіе все вышесказаппое

и рядъ сообщепій, сдѣланпыхъ миѣ старожплами Крыма о томъ, что
мп(»гія вещп, найдеппыя па Лй-Тодорѣ, попали въ собрапіе Воропцова,
ііе линіенпымъ вѣроятія иокажется предположепіе, что п нашъ падгробпый
памятникъ стоялъ въ пекрополѣ Ап-Тодора, привезеппый туда, копечпо,
уже въ готовомъ впдѣ пзъодного изъ городовъ Черпоморскаго побережья,

какъ, впрочемъ, и всѣ вышеразобранпые вотивпые оракійскіе рельефы.

'*Т Гпппсѵтсівіе ои^іовіі въ штабѣ комавдира когорты, еслн только наше допол- 
иеніе правпльво, является вовымъ фактомъ, дополвяюшпмъ собранпыП и разобран- 
Гый Д о м а ш е в с к и м ъ  матеріалъ (см. В о ш  а .  . е 8 к_і Шс Капеог(іпип8 йез 
гот ізсііеп  Неегез. Вопп 1908 (изъ  Вопжг .ТаНгЪиеЫг, Н е« 11(), стр. 56 слл.). Согласно 
этомѵ матеріалу орііопез имѣлпсь только въ штабахъ командировъ вспомогатель- 
н ы х ; конвыхъ отрядовъ (а іае^  I) о ш а з .  елѵ з іс і 1.1. 55 сл. Не впжу, 
ваній утверждать, что ихъ и ве могло быть у комавдировъ когортъ, особенно если 
эти когорты были ечиііаіае, т. е. состоялн пзъ пѣхоты и коннпцы.

») Подобнаго же происхожденія; вѣроятно, одпнъ изъ рельефовъ Одосскаго музея
съ изображеніемъ йракійскаго всадннка. . „о

’ ) Правда, имя вашсП когорты можно было бы, мсіжетъ быть, дополнпть не
соН I ТГ1іг(асит)]. а соіі. I Т[уг(іогиш)], н тогда мы нмѣлн бы когорту. стоявшую 
въ 99 г.;ду въ Моезіа ІпГ. (см. Р.-ЛѴ. з. ѵ. соіюгз IV. 345), но еракійское нмя сол-
дата и ѳііакійское изображевіе говорятъ протнвъ этого.

•) Ср. С і с И о г і и з  въ Р.-%Ѵ. К.-Е. ст. соі.огз IV, 341. 0  Дизнрахъ см. е.це
Д о б р у с к н ,  Матеріалы, стр. 171.
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Газборъ приведеиныхъ ішше падписей въ связи съ рельефами дока- 
зываетъ такимъ образомъ, что гарвизонъ Ай-Тодора, состоявшій изъ 
легіоипыхъ солдатъ и солдатъ вспомогательныхъ отрядовъ, въ огі>ом- 

помъ большинствѣ былъ ѳракійскаго происхождепія. Новаго въ этомъ 
ничего нѣтъ, такъ какъ послѣ изслѣдованія М о м м з е п а  (Н егтев XIX; 
ае^аш те ііе  8с1ігійеіі VI, 20 слл.) достаточпо извѣстпо, что послѣ 
Лдріана, а въ нѣкоторой мѣрѣ и до него легіоны пабиралпсь въ тѣхъ 
провннціяхъ,'Гдѣ стояли; такимъ образомъ легіопы I Ііаііса и XI Сіаікііа 

поііолпялись несомнѣнно оракійцами. Несомнѣппо также, что болыпип- 
ство стоявшихъ у насъ на югѣ когортъ также набиралось изъ ѳракій- 
скихъ элементовъ, можетъ быть, даже ііе отдаленныхъ съ Дуная и изъ 
Болгаріи, а мѣстныхъ, ііоселенныхъ въ предѣлахъ Ьоспорскаго царства

и на территоріи Ольвіи.
Крупная роль ѳракійскаго элемента не только па Боспорѣ съ его 

полуѳракійской династіей, но и въ Ольвіи и, какъ видимъ теперь, въ Ай- 
Тодорѣ, уже много разъ отмѣчалась, между прочимъ и мпою )̂, и теперь 
находитъ себѣ подтвержденіе въ разобранныхъ выше святилищахъ Ай- 
Тодора и Ольвіи. Мало предпо.іожить, что эти святилища были создапы 
для нуждъ солдатъ; положеніе Ай-Тодорскаго святилища внѣ поселенія
на людной дорогѣ въ связи съ постомъ бенефиціаріевъ показываетъ,
что и не военнымъ элементамъ насе.іенія Ай-Тодора, а можетъ быть и 
тѣмъ, кто сообщался по Ай-Тодорской дорогѣ, ѳракійскіе культы да.іеко 

не были чужды.
Мнѣ не хотѣлось бы вдаваться въ вопросы о культурпомъ род- 

ствѣ населенія сѣверной и западпой части побережья Чернаго моря н 
дунайскихъ мѣстностей,— это завлекло бы меня да.іеко за предѣ.ш 
статьи, цѣль которой есть опубликованіе новаго матеріала, но мнѣ ка- 
жется, что культурныя связи настолько ярко выступаютъ п во внѣш- 
немъ обиходѣ, и въ политической исторіи, и особеппо въ ре.іигіи 2), что 
сомнѣній въ сун^ествованіи этихъ связей быть не можетъ. Насколько 
близки были пе только эти связи, по. и племепное родство тавровъ, 
тавро-скиѳовъ и, можетъ быть, сарматовъ съ ѳракійцами, это вопросъ, 

который я пе берусь даже стаішть.

') См. Изв. Имп. Арх. Комм., вып. 10, стр. 5 слл. п 14 слл.
’) ОГ>ъ этомъ я собираюсь пъ блпжаПіііомъ бул.ѵщемъ говорпть подробно въ

особоП статьѣ.

40 СвЯТИЛИІЦЕ ОРАКІЙСКИХЪ коговъ
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1Ч‘зультатомъ нзслѣдонаііія нииіеоііубликоваішаго матеі>іала надо, 

какъ мнѣ кажется, нрнзпать слѣдуюіція ноложепія:
I) Лй-Тодоръ былъ нетолько крѣностью съ римскимъ гарнизономъ, 

не только вѣроятной временной стояпкой или мѣстомъ нричала іюен- 
ныхъ судовъ, но и важнымъ нунктомъ скреиі,енія сухонутпыхъ дороіь. 

Это доказываетъ существованіе поста бенефиціаріевъ внѣ поселенія.
‘2) Лй-Тодорскій гарнизонъ, численность котораго во всякомъ слу- 

чаѣ достигала нѣсколькихъ сотенъ человѣкъ, состоялъ главнымъ обра- 
зомъ изъ оракійцевъ; изъ нихъ же состояло и ііе военное носеленіе 
нригорода. Эти ѳракійцы сохрапили свою мѣстную религію и продол- 
жали ночнтать своихъ мѣстныхъ боговъ въ ихъ эллипизованпой формѣ; 
рядомъ съ этими богами играла круппую роль мѣстпая, родственпая 
ѳракійской Лртемида. Иропикали и восточные культы, главпымъ обра- 
зомъ культъ Миѳры. Эти святилища были показателями того, во что 
дѣйствительно вѣрили жители крѣпости. Рядомъ съ этой религіей сво- 
бодно уживался оффиціальпый культъ римскаго верховпаго бога.

3) Зпачительпое распрострапепіе какъ ѳракійскихъ культовъ, такъ 
и самихъ ѳракійцевъ па сѣверпомъ побережьѣ Черпаго моря указываетъ 
па довольпо прочпыя культурпыя связи ѳракійства и мѣстпыхъ э.іемеп-

товъ паселепія.

IV. Фрагменты надписей, найденныхъ въ руинахъ Ай-Тодора.

Кромѣ опубликоваппыхъ и разобраппыхъ падписей, пайдеппыхъ па 
Лй-Тодорѣ впѣ стѣпъ города, пѣкоторое количество эпиграфическаго 
матеріала, правда, очепь фрагментарпаго, дали и раскопки самого города.

1) На первомъ мѣстѣ здѣсь падо поставить фрагменты больпіой 
надписи, пайдеппой при раскопкахъ большого бассейпа съ мопумепталь- 
ной ведущей въ пего лѣстницей, о которомъ я упоминалъ уже выпіе. 
Ихъ два, примыкающихъ другъ къ другу. Матеріалъ известпякъ. Впутри 
буквы выкрапіепы краспой краской. В. буквъ 0,О7 м._, дл. перваго фрагмепта 

0,14, второго 0 ,08.

Ясно, какъ это уже усмотрѣлъ К. И. 1]. Великій Князь Ллександръ 
Михаиловичъ, что нередъ пами часть строителыюй падписи нимфея:

36.



М]УМРН[ЛЕѴМ] звучало, очевндпо, слово, часть котораго сохранилась 

до насъ.
0  значеніи этого бассейна-ннмфея въ жизни города можно будетъ 

говорить только тогда, когда будетъ выяснено его отношеніе къ водонроводу 
Лй-Тодора. Въ данный моментъ можно только нредноложить съ большой 
долей вѣроятности, что бассейнъ питался пе водонроводомъ, а дождевою 
водою. Вода въ пемъ была, вѣроятпо, прозрачпая, какъ показываетъ 
изображепный па полу циСтерны камешками, вложенпыми въ цементъ, 
полипъ. Очевидпо, что въ пимфеѣ сохрапнлась питьевая вода. Весьма 
возможпо поэтому, что падъ пимфеемъ паходился навѣсъ, часть падписи

котораго и сохранилась до папіего времепи.
2) Правый иижпій уголъ вотивпой мраморпой ІаЪеІІа безъ рамки.

В. 0/)7 м., ш. 0/)75, Т. 0,02.

. . . оГ. . .
Рагі1іе]поре
ѵ(оШт)] 8(о1ѵі1;) 1(іЬеп8) т(егііо ).

Яспо, что передъ пами падпись вотивпая, поставлепная, вѣроятно, 
жепіциной. Передъ Рагіііепоре, очевидпо, надо дополнить какое-пибудь 

потеп  ^епіііе.
3) Обломокъ пиза вотивпой стелы. На рамкѣ падпись. III. 0,оі5 м., 

Т. 0,02.

ЕМ 8^ Л Р////

Конецъ, вѣроятпо, падо дополпить 8па р[ес(иіііа], передъ этпмъ 

имя божества (?) въ вип. пад. '
4) Обломокъ болыпой мраморной плиты, вѣроятпо, отъ почетной

падписи. В. 0,22 м., ІІІ. 0,12, т. 0,035, в. буквъ 0,045 м.
81///////

- ^'ПІІІІІ
Возстановлепію обломокъ пе поддается.

М. Ростовцевъ.
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Опетъ объ ізслѣйоваіій кургановъ въ Черкасскомъ і  ЧЕГірйнскомиѣздахъ 
Кісвской пбернін въ 1909 год|.

I. Курганы близъ мѣстечка Смѣлы, Черкасскаго уѣзда.

К у р г а н ъ  № СВХСѴІІІ ').

Кургапъ распо.іожепъ вблизи желѣзподоронсной станціи „Боорин- 
ска)і“, въ пѣсколькихъ верстахъ къ Ю. отъ м. Смѣлы, на возвышепной 
грядѣ падъ лѣвымъ берегомъ р. Тясмипа. Въ разстояпіи одной версты 
къ 3. находится изслѣдоваппый мною кургапъ № X III =), а въ такомъ 
же разстояпіи къ В., па противоположномъ берегу рѣки, расцо.іожепы 
изслѣдованные кургаиы СССЬХХІІ и СССЬХХІІІ ^). Какъ эти
кургапы, такъ и кургапъ № X III принадлежатъ къ епеолптическоп

эііохѣ.
Въ ііѣкоторомъ разстояніи отъ нынѣ описываемаго кургана рас- 

положено еще нѣсколько насыпей. Всѣ онѣ куполообразныя, спльно 
сглажепы временемъ и расплы.гась. Раскопка произведепа обычпымъ 

широкимъ колодцемъ, діаметромъ около 10 м.
Н а с ы п ь .  Д.іина о к р у ж п о с т и  около 130 м., отвѣсная высота 2,80 м. 

Въ пасыпи, па глубипѣ 25 м. сверху, оказалось человѣческое погре- 
беніе. Остовъ вытяпутъ на спипѣ, головоіо къ С.; руки параллельны 
туловищу; лѣвая нога немного согпута въ колѣпѣ. На лѣвой бедряной 
кости имѣется большой паростъ отъ зажпвпіей раны. Костяное паслое- 
ніе скрываетъ, можетъ быть, накопечпикъ стрѣлы, засѣвшій въ кость. 
Нижпяя челюсть нѣсколько отиала. ІІокойпикъ былъ среднихъ лѣтъ; 
въ челюстяхъ сохранились всѣ 32 зуба. На лѣвомъ нлечѣ была сломап-

*) Счегь кургановъ ведется отъ начала раскопокъ.
•) См. наше сочиненіе: ;,Курганы близъ м. Смѣлы“, т. I.

») ІЫ (і., т . III.



ная броизовая фибула (по оииси Л*“ 1). На тазовыхъ костяхъ спереди были 
обломки желѣзпой пряжки съ мелкими слѣдами бропзы. > головы, справа, 
стоялъ распавшійся глипяпый кувшипъ (рис. 1) съ тщательпо выдѣлап- 
пымп топкими стѣпками (оп. № 2). На уровпѣ грунта оорисовались двѣ 

могильпыя ямы.
П е р в а я  м о г и л а .  Цептральпая. Сверху, на уровпѣ грунта очер- 

танія ямы были пе вполнѣ ясны, но нри углубленіи выяснилось, что 
могила прямоугольпая. Длипа ея (В.-З.) 1,70 м., шпр. (С.-Ю.) 1,і8 м.,

глуб. 0,80 м. Иа дпѣ могилы оказа- 
лись остатки совершепно истлѣвшаго 
человѣческаго остова, ноложеннаго на 
спинѣ, колѣнами кверху. Направленіе 
скелета: З.-В. Гуки вытянуты прямо; 
кое-гдѣ замѣтно немного краснобурой 
окраски. Трупъ, повидимому, подвер- 
гнутъ былъ сначала неполному сожже- 
нію, а затѣмъ опущенъ въ могилу. 
Покойникъ былъ большого роста и, 
насколько можно опредѣлить,— женщи- 

Рис. 1 {%). на. Сверху, надъ остовомъ, поднятъ
отточенныи кремешекъ (он. Л« 3).

В т о р а я  м о г и л а .  Къ 3. отъ предыдущей. Длина ея (СЗ.-Ю В.) 
1,80 м., шир. (СВ.-ЮЗ.) 0,80 м., глуб. 0,80 м. На днѣ ямы лежалъ чело- 
вѣческій остовъ, вытянутый на снинѣ, головою на СЗ. На костяхъ не 
замѣтно слѣдовъ красной окраски, но снрава у головы положенъ былъ 
комокъ бурой краски, а у плеча лежалъ закруг.іенный камень, окра- 
шенный въ ярко-красную краску (он. \̂2 4). Краска эта прп сонрико- 
сновеніи съ воздухомъ быстро ночернѣла. Камень служилъ, вѣроятно, 
орудіемъ для растиранія краски. Сверху надъ костякомъ бьтли два от- 
точенныхъ кремешка (он. № 5).

II. Курганы у м. Златополя, Чигиринскаго уѣзда.

А) Къ еѣверу отъ Златополя.

Къ С. отъ Златоноля расположена большая группа кургановъ раз- 
ной всличины. Собственпикъ земли Н. Н. Лопухипъ любезно разрѣшнлъ 
мнѣ изслѣдовать эти насыпи. Въ числѣ кургановъ есть одипъ или два,
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110СЯІЦІ0 (*лѣды іірожпихь раскоіюкъ. Эти кургаіш міюіо ііе изс.іѣдошіиы. 
Мною раскоііаію 0 кургаиоігь. Бсѣ оии имѣли обычиую куіюлообразііую 
форму. Раскопка велась обычиымъ порядкомъ, т. е. колодцами, діаметромъ 

иъ 10— 1‘2 м.

К у р г а і і ъ  № С1)ХСІХ.

Длппа окружпости около 140 м., отвѣсііая высота 2 м. 11а уровнѣ 

групта обрисовались двѣ могилы,

Рпс. 2.
•

І І е р в а я  м о г и л а .  На матерпкѣ па выровиеппой іілощадкѣ поло- 
жепъ человѣческій остовъ, головою па 3., вытяпутый па спппѣ (рис. 2). 
Голова поверпута лицомъ къ землѣ; лѣвая рука вытяпута вдоль туло- 
вища, причемъ кисть ея лежала па тазѣ. ІІравая рука согпута въ локтѣ 
и приподпята такъ, что кисть руки лежала подлѣ головы. ІІа  костяхъ



не вндно слѣдовъ красной окраски. Иокойпикъ былъ взрослый человѣкъ, 
со всѣми зубами; слѣва, подлѣ головы, былъ ііростой распавшійся гли- 
няный сосудъ (оп. Л" 6). Кости, па сколько можпо было судить, жепскія.

Б  т 0 р а я м 0 г и л а. Рядомъ съ предыдущей, къ Ю. отъ пея. Длипа 
ея (Б.-З.) 1,90 м., шир. 1,25 м., глуб. 0 ,75. На дпѣ ямы были совер- 
шепно истлѣвшія человѣческія кости. ІІокойпикъ положепъ былъ на 
спипѣ, головою къ 3. Рукп вытяпуты вдоль по туловищу. На ступпяхъ 
замѣтпы остатки какой-то ткапи блѣдпо-краспаго цвѣта. Кости весьма 
хрупкія. Иодъ остовомъ замѣтпы слѣды топкой деревяппой доски. Такая 
же доска .іежала, повидимому, и сверху надъ остовомъ.

К у р г а п ъ  Л" I).

Длипа окружпости около 97 м., отвѣспая высота 2,55 м. На уровпѣ 
групта обрисовалась одна могильпая яма. Длипа ея (СЗ.-Ю В.) 2,і5 м., 
1,10 м., глуб. 0,40 м. На днѣ лежалъ человѣческій скелетъ съ согпу- 
тыми подъ себя ногами. Руки протянуты вдоль по туловищу. Черепъ 
окрашенъ въ бурую краску; онъ длиппоголовый, съ сильпо развитыми 
надбровными дугами.

К у р г а н ъ № ВІ.

Длипа окружпости 85 м., отвѣсная высота 2 м. ' На грунтѣ обри- 
совались три круглыя ямки^ діаметромъ около О,70 м. каждая. По из- 
слѣдованіи этихъ ямъ оказалось, что онѣ весьма неглубоки и не содер- 
жали ничего. Имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ уничтоженными погребе- 
ніями^ или мнѣ не удалось отыскать могильную яму,— разрѣшить не могу.

К у р г а н ъ  № ВИ.

Большихъ размѣровъ. Длина окружности около 127 м., отвѣспая 
высота 3,16 м. Бъ насыни, сверху, встрѣтились разбросанныя плугами 
части человѣческаго остова. На уровпѣ грунта обрисовалась одна не- 
большая могильная яма, нокрытая слоемъ дерева. Длина ея (В.-З.) 
1,72 М., шир. 1,20 М., глуб. 0 ,50  М. Внутри ЯМЫ, СВерху, были С.10И 

дерева, а ;на днѣ ея лежалъ человѣческій остовъ съ согнутыми подъ 
себя погами, головою па Б. Голова положена на лѣвой щекѣ; руки вы- 

. тяпуты немпого внередъ. Ноги были согнуты подъ тазъ нодъ прямымъ 
угломъ, такъ что стунпи касались тазовыхъ костей. Иокойпикъ былъ, 
новидимому, туго связанъ п опущепъ въ могнлу въ этомъ положенін. 
Слѣдовъ окраски незамѣтно; кости сильно истлѣли.

4 0  О Т Ч Е Т Ъ  ОВЪ ИЗСЛѢДОВАНШ ИУРГАНОВЪ



К у р г а і і ъ  Л" ПІІІ.

Длнпа окружпостп около 130 м., отвѣспая высота 2,но м. Въ на- 
сынн, сверху, встрѣтнлся человѣческій остовъ, ноложепный головою къ *3. 
въ вытяпутомъ иоложенін па спипѣ; руки вдоль по туловищу. Длина 
всего кослка около.1,82 м. Ири костяхъ пайдепъ пеболыпойотточепный 
кремепь. 11а уровнѣ грунта обрисовалась могильная яма. Длина ея (В.-З.) 
2,20  м., шнр. 1,40 м., глуб. 1,10 м. Въ ямѣ сверху было большое коли- 
чество остатковъ дерева, а па днѣ лежалъ совершеппо раскрошившійся 
человѣческій остовъ на нравомъ боку, съ сильно подогнутыми погами, 
головою на 3. Руки были вытяпуты вдоль по туловииі,у. Всѣ кости были 
облѣплепы обломками толстыхъ дубовыхъ досокъ. ІІа  черенѣ было .не- 
много слѣдовъ красной и черпой красокъ. (ГІослѣдняя навела рабочихъ 
на соображеніе, что кости „облиты черпилами“). Это — песомнѣнно 

краска, а не случайное нотемнѣніе кости.

К у р г а н ъ  № ВІѴ.
Длина окружности около 106 м„ отвѣсная выстота 2,20 м. Въ 

пасыпи, немного выше уровня грунта, встрѣтились три человѣческихъ 
остова, весьма истлѣвшихъ. На сколько можно было судить, одинъ изъ 
остововъ былъ жепскій, а два принадлежали малолѣтнимъ. Одипъ изъ 

нослѣднихъ положенъ былъ на лѣвомъ боку.
Ннже уровня грунта найдена одна могильная яма. Длина ея 

(СВ.-Ю З.) 1,80 м., шир. 1,20 м., глуб. 0,40 м. Въ ямѣ были слои де- 
рева и нодъ ними лежалъ человѣческій остовъ головою къ С.-З. на 
снинѣ, руки вытянуты вдоль но туловищу. Покойникъ ноложенъ былъ 
въ могилу, насколько можно судить, колѣнями кверху; внослѣдствіи ко- 
лѣнп упали па правую сторону. Черенъ окрашепъ въ краспый цвѣтъ.

Б) Къ воетоку отъ Златополя.
Къ В. отъ Златополя расноложено у самаго мѣстечка нѣсколько 

кургановъ. Изъ нихъ изслѣдованъ одинъ небольшой, стоящій между 

двумя высокими насынями.

К у р г а н ъ  № ВѴ.
Длина окружностп 106 м., отвѣсная высота 2,25 м. Въ пасыни 

найдены человѣческія кости отъ двухъ разбросанпыхъ костяковъ. Ири 
костяхъ оказалась часть бронзовой проволоки (оп. .^2 7) и немпого крас- 

ной краски.
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III. Курганы у с. Турьи  ̂ Чигиринскаго уѣзда.

1) Группа кургановъ къ В. отъ е. Турьи.

Надъ лѣвымъ берегомъ рѣки Т.урьи і^асположеиа большал группа 
пизкихъ пасыпей, частыо уже мпою изслѣдоваппыхъ )̂. Здѣсь въ. от- 
четпомъ году раскопапо епі,е плть кургаповъ.

К у р г а п ъ  І)ѴІ.

Длипа окружпости около 113 м., отвѣспая высота 2,.35 м. Бъ па- 
сыпи замѣтпы слои обгорѣлой земли. На уровпѣ групта обпаружепа 
могильпал лма. Длипа ея (С.-Ю.) 3,оо м., шир. 3 ,2о м., глуб. 0,7о м. 
1>сл лма обложепа деревомъ. ]]ъ пей слѣды полнаго разграблепіл. Сверху 
попадаютсл черепки отъ разбитой простой посуды, болыпого прлмого сосуда 
и чарки, также 2 распавшихся желѣзпыхъ пожа (оп. № 142), 28 б^юпзо- 
выхъ стрѣлъ обычпой трехграппой формы (оп. \̂!г 135), 2 желѣзпыхъ 
иакопечпика стрѣлъ (оп. 146), обломки отъ желѣзпыхъ предметовъ, 
какъ-то удилъ, острія и т. п. (оп. № 142), обломки костяныхъ псалій 
(оп. № 13). Встрѣчались также и человѣческія кости, разбитыя и раз- 
бросанныя въ безпорядкѣ по могилѣ.

К у р г а н ъ  № БѴ ІІ.

Небольшой. Длина окружности около 53 м., отвѣспал высота 1,70 м. 
Н а грунтѣ обрисовалась могильная яма. Длина ея (С.-Ю.) 3,8і м., піир. 
3 ,30  м., глуб. 0,80 м. Въ ямѣ—нолное разграбленіе: большое количество 
деревянныхъ обломковъ, въ томъ числѣ обломки огромныхъ дубовыхъ 

• брусьевъ; разбросанныя кости, повидимому, женскія; кости барана^ гли- 
няная посуда: чашка рис. 3 (оп. № 139) и большой распавшійся гор- 
шокъ; обломки глиняной чарки и малаго горшечка и остатки красной 
краски.

К у р г а н ъ  № ВѴІІІ.

Длина окружности 56 м., отвѣснал высота 1,9о м. Одна могильная 
яма. Длина ея (СЗ.-ЮВ.) 3,2о м., шир. 2,іо м., глуб. 0,8о. Нолное раз- 
грабленіе: дерево и человѣческій скелетъ головою на С.-З.; у головы 
было два свернутыхъ въ спи|)аль тонкихъ серебрлныхъ (?) височныхъ 
кольца, отчасти распавпшхся (оп. № 10).

4 8  ОТЧЕТЪ ОПЪ ИЗСЛѢД0ВАН1И КУГГАИОВЪ

’) См. Пзвѣстія Имѵ. Арх. Ко.н.ч. п. 35, стр. 61 слл.
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К у р г а п ъ  Л!г 1)1Х.

Д.іииа (^кружиости 109 м.,‘ отігіісиаи ішсота 1,80 м. Иа уровнѣ 
— одиа могильиан има. Длииа (СИ.-103.) 3,20 м., шир. 2,80 м., 

глуб. 0,90 м. ІѴь цеитрѣ ііми ока:іался ирямоугольиикъ, весь об.южеи- 
иый деревомъ. Ясио различались слѣдьі массивиыхъ брусьевъ и огром- 
иыхъ дубовыхъ сіволовъ, иоложеииыхъ вдоль и ііоиерекъ могилы. Даже 
истлѣвіиіе обломки нтихъ стволовъ, безъ коры, достигали въ діаметрѣ 
0,45 м. Подъ деревомъ оказались остатки разграблеииаго иогребеиія: 
человѣческія кости, разбросапішя по могилѣ. Покойиикъ былъ, иови- 
димому, иоложепъ въ яму головою па С. Подлѣ черепа пайдепы рас- 
павшійся узорчатый сосудикъ скиѳскаго тнпа рис. 4 (оп. 12, склеенъ) 

и расиавиііяся желѣзпыя удила.

Рпс. 3 (%). . Рис. 4 (Уі').

К у р г а н ъ  Л” І)Х.

Стоитъ отдѣльно отъ ирочпхъ къ С. отъ с. Турьи, близъ одной 
изъ группъ иебольшпхъ пасыпеП, изслѣдованпыхъ въ 1905 году ’). От- 
вѣсная внсота 1,95 м., д.тапа окружности 7 ‘2 м. Въ пасыпи встрѣченъ 
разбросанпый костякъ жепіцппы. На уровпѣ групта обнаружена неболь- 
шая могильпая яма. Д.тапа ея (С.-Ю.) 1,80 м., шир. 0,85 м., глуб. 0,35 м. 
ІІо могилѣ разбросапы дѣтскія кости^ мпогія изъ коихъ разбиты па 

части. Веіцей пикакихъ.

К у р г а п ъ .М: І)ХІ.

Расположепъ въ группѣ кургановъ между с. Турья и болыиой дорогой 

ВЬ М. Златополь. Группа эта подвергалась изслѣдовапію въ 1905 году’').

См. И.шъппія Л.Ші. Ар.т. Кп.ц.м.  ̂ вып. 20, стр. 5 слл. 
См. тамъ жс, стц. II.
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Отвѣспан высота 2,35  м., длння окружности 145 м. 11а грунтѣ 

оказалась могильнаа яма. Длина ея (И.-І5.) 4,20 м., іиир. 2,7о м., глуб. 
2 ,65  м. Могила была покрьіта сверху слоями дерева. Пъ :шііадпой 
стѣпкѣ могилы обна})ужилась грабительская яма, ііроникавшая до мо- 
гилы сверху. 11а днѣ могильпой ямы оказались обл()мки дерева и раз- 
бросанныя въ безпорядкѣ человѣческія кости; покойникъ былъ, повиди- 
мому, ііоложенъ головою на 15. Одна изъ стунпей поги у западиой

Рпс. Г) (Уз). Рпс. 6 ( ‘̂ ).

Рис. ()Л ( ‘/ )̂. Рпс. 7 (п. в.).

стѣнки могилы лежала нетронутой. Ііости иринадлежатъ взрослому че- 
ловѣку высокаго і>оста съ ііолнымъ комплектомъ зубовъ. Въ тазу пай- 
дены остатки засѣвіией въ кости бронзовой стрѣлы. На мпогихъ ко- 
(ггяхъ замѣтііы слѣды отъ окислепія бі)оіізовыхъ предметовъ, упесенныхъ 
грабителями. Меясду человѣческими костями встрѣтились и косгп коровы, 
положепныя вь могилу съ ііапутствеііпымъ мясомъ; здѣсь ;ке былъ же- 
лѣзпый •распавпіійся ножъ въ костяпомъ черепкѣ. Ио четыремъ угламъ 
на дпѣ могилыіой ямы сохрапились углублепія, въ которыя въ свое 
время вкопаііы были дерсвяпііые столбы, поддерживавшіе крыпіу могилы. 
Изь чікма осіломковъ веіцей, оставленпыхъ грабителями, подобраны: 
1) черепки отъ болыпой фигурп(»й терракотговой греческой вазы
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\*— VI В.В., разбитой иа мелкіе обломки, отъ коихъ уцѣлѣло лиіиь иѣ- 
сколько (рис. 5, () и (іа, ио описи Л“ 11); 2) болыиаи глиияиая амфора, 
вкоиаииая въ землю въ ю.-в. углу могилы и ие троиутая во все время 
разграблеиія (ои. Лі: 141); 3) большое количество желѣзиыхъ иласти- 
нокъ отъ папцыря (оп. 18); 4) дпѣпадцать бропзовыхъ пластипокъ, 
вѣроятпо отъ того же паицыря (рис. 7, по описи 19); 5) 24 экз. броп- 
зовыхъ пакопечпиковъ стрѣлъ (оп. ЛІ! 135); 6) желѣзпый распавшійся 

пакопечникъ копья (оп. Л“ 143).

К у р г а п . ъ  Л!: ВХІІ.

Большой. Расположепъ отдѣльпо отъ другихъ къ Б. отъ с. Турьи, 
близъ большой дороги изъ с. Капитановки въ м. Златополь, въ разстоя- 
ніи Ѵ2 версты къ Ю. отъ большой 
группы насыпей, пзс.тѣдованиой мною въ 
1908 году 1).

Длина окружности около 215 м., 
отвѣсная высота 5 ,50  м.

Б ъ насыни, въ южной части встрѣ- 
тилось позднѣйшее ногребеніе: человѣче- 
скій остовъ, вытянутый на спинѣ^ головою 
къ С. Рядомъ съ черепомъ лежала голова 
лошадн. При костяхъ были; желѣзные 
наконечникп копья, ножъ (он. Л2 14), 
обломокъ нряжкп (он. Л2 15), кресало съ 
кремешкомъ (он. Л'» 16) и обломки удилъ 
€ъ кольцами (он. Л2 17).

. На уровнѣ грунта обрисовалась квадратная могильная яма значп- 
тельныхъ размѣровъ (рис. 8). Бся могила была застлана большой дере- 
вянной крышей, концы коей заходили далеко за предѣлы ямы. Крыша 
эта въ центральной части обвалилась во внутрь могплы.

Размѣры ямы (Л на планѣ): около 5^50 м. съ каждой стороны. Съ 
южной стороны имѣется особое входное отдѣлепіе (Б), обложепное но 
бокамъ толстымп деревянными брусьями. Бходпая компата была отдѣ- 
лепа отъ могилы высѣчеппой въ глипѣ ступенькой (а); дно входпого 
отдѣлепія покато по нанравлепію къ ямѣ. ІІо сторопамъ могилы п въ

Рііс. 8.

*) См. Лзвѣстія ІІлпі. Лрх. Комм., пып. .35, отр. (И слл.
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дентрѣ ея замѣтны слѣды шести деревянныхъ столбовъ, на которыхъ 
нѣкогда держалась крыша могилы. Для укрѣпленія этихъ столбовъ вы- 
копаны были въ глипяномъ днѣ могилы ямы, глубиною до 0 ,7 0  м. и діаме- 
тромъ около 0 ,80  м. Вдоль по стѣнамъ могильной камеры продѣланы 
были въ глиняномъ днѣ могилы канавки, служившія, вѣроятно, для 
укрѣпленія деревянной или тростниковой обшивки камеры. Отъ этой 
облицовки сохранплись только еле замѣтные слѣды.

ГРис. 9 СЛ). Рис. 10 (и. п.).

Рпс. 11 (іі. в.). Рис. 12 (и. в.). Рис. 13 (н. в.). Рис. и  (^ ).

Внутренпость могилы представляла слѣды полнѣйшаго разграбленія. 
Кое-гдѣ валялись разбросанныя человѣческія костп и оставленные гра- 
бптелями въ очень ничтожномъ количествѣ вещп н об.іомки. Таковы: 
1) черепкп отъ глиняной чашки (оп. Л» 8), которую удалось впослѣд- 
ствіи склеить (рис. У); опа была украпіена полосами желтаго цвѣта; 
краска этпхъ полосъ, которая въ момептъ обнаруженія была очень 
яркая, по скоро потемпѣла, запечатлѣлась на прилегающей къ черепкамъ 
землѣ; 2) обломкп костяпого предмета, отъ котораго сохранплпсь много- 
чпсленпыя топкія костяпыя пластипкп, кпопки, палочкп; всѣ эти вещп 
очень топкой, отточеппой выдѣлки; мѣстамп по кости наведены узоры, 
покрытые краспой краской (оп. Лі*2 9); 3) обломкп желѣзныхъ предме- 
товъ, какъ-то: острія, .іезвія, пглы (оп. № 20) н двухъ мечей (оп. Л; 134);
4) два желѣзныхъ пожа, одппъ обломанный съ костянымъ черенкомъ 
(оп. № 21), отъ другого только костяной черенокъ (оп. Л: 133); 5) трп 
тонкія золотыя пластипки съ отверстіемъ для нашнванія (оп. Л?Лі: 22 
и 23); 0) золотая пластпнка въ видѣ льва (оп. Л» 24, рис. 10); 7) :ю.іотая 
круг.іая пластпнка въ видѣ лежащей лани (оп. Лі 25, рнс. 11); 8) четыре



золотыя ііластинкп «ъ вндѣ клювовъ (?) (он. Л" 120, рис. 12); 9) дішд- 
цать три очень мелкія золотыя куполообразныя кнопочки (оп. Л- 127);
10) три мелкихъ обломка золотой проволоки (оп. 128); 11) пять 
золотыхъ частей мелкихъ гвоздиковъ (оп. № 129); 12) грапеная золотая 
буса (оп. 130, рис. 13); 13) бусы небо.іьшія: 9 синихъ стеклянныхъ 
сь  глазкамн, 2 костяныя п 3 бронзовыя въ видѣ маленькихъ гвоздиковт» 
(оп. Л" 131); 14) пять паръ желѣзныхъ разбитыхъ удилъ (оп. Л" 132);
15) глиняное блюдечко со слѣдами разрисовки (оп. № 140, рис. 14).

в і .  К іЕ в ск ой  гу ь .  в ъ  1 9 0 9  г.

Опись вѳщей, добытыхъ при раскопкахъ въ 1909 году.

кург. вѳщей.

498 1. Бронзовая фибула.
—  2. Глиняный кувшинъ (рис. 1).
—' 3. Отточенный кремешокъ.
—  4. Камень для растиранія краскп.
— 5. Два отточенныхъ кремешка.

499 6. Глиняный' сосудъ.
505 7. Часть бронзовой проволоки.
512 8. Глиняная *чашка«со слѣдами окраски (рис. 9).

—  9. Коробка съ костяными пластинками, кнопками н палочками,
составляющими части какого-то костяного предмёта.

508 10. Тонкія серебряныя или бронзовыя височныя кольца, распав-
шіяся на частгі.

511 11. Черепки отъ греческой фигурной вазы (рис. 5, 6 п 6а).
509 12. Распавшійся и склеенный глиняный узорчатый сосудъ (рис. 4).
506 13. Обломки (3) костяныхъ псалій.
512 14. Желѣзный ножъ.

—  15. Обломокъ желѣзной пряжкп.
—  16. Об.іомокъ желѣзнаго кресала съ кремепікомъ.

512 17. Обломки желѣзныхъ удилъ.
511 18. Желѣзный панцырь.

—  19. Бронзовыхъ 12 нластинокъ (рпс. 7).
512 20. Желѣзныя острія и обломки иглъ п лезвія.

—  21. Желѣзный ножъ въ костяномъ черенкѣ, разбитый на 6 частей.
— 22. Двѣ тонкія золотыя пластинкн.



ЛеЛё Л“Лг 
кург. вещеП.

512 23. Такая же пластннка.
— 24. Зо.іотая пластиііка въ впдѣ льва (рис. 10).
—  25. Зо.іотая пластппка въ вндѣ .іежащей лапи (рис. 11).
— 120. Четыре мелкія зо.іотыя пластппки въ видѣ клювовъ (рис. 12).
—  127. Двадцать три мелкія зо.іотыя куполообразпыя кпопки.
— 128. Три мелкихъ обломка золотой проволоки.
—  129. ІІять обломковъ ме.ікихъ золотыхъ гвоздиковъ.
— .1 3 0 . Зо.іотая грапепая буса (рис. 13).
— 131. Нить пзъ девяти сипихъ стекляпныхъ бусъ, двухъ костяпыхъ

п трехъ бропзовыхъ.
— 132. Двѣнадцать частей отъ же.іѣзпыхъ уднлъ (пять паръ).
— 133. Костяпой черепокъ отъ пожа.
— 134. Обломкп двухъ желѣзпыхъ мечей.

506|
> 135. Пятьдесятъ два накопечпика бронзовыхъ стрѣ.іъ.

011]
507 139. Г.іиняная неболыиая лохань (рис. 3).
512 140. Глиняное блюдечко со с.іѣдами разрисовки (рис. 14).
511 141. Глиняная амфора.
506 142. Обломки же.іѣзныхъ ножеп съ*костяпыми черенкамп и дру- 

гихъ же.іѣзныхъ вещей.
511 143. Об.іомокъ греческаго конья.
506 146. Два наконечника желѣзныхъ стрѣ.ть.

ЛоДо Случайныя находки и пріобрѣтенія.
иещей.
26. Бронзовый кельтъ (рис. 15).
27. „ браслетъ.

28— 30. Три бронзовыя пряжки.
31. Бронзовая фпбула (рпс. 16).

32— 33. Часть двухъ бронзовыхъ пряжекъ.
34— 36. Трп бронзовыя пряжки.

37. Бронзовая фибула (рис. 17).
38. „ пряжка.
39. Часть бропз. пряжки.
40. Тоже (рис. 18).

5 4  ОТЧЕТЪ ОБЪ ИЗСЛѢДОВАИШ КУРГАНОВЪ .
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Гис. ]7 (Ѵз).

Рпс. 15 (%). Рис. Ш ('̂ /з). Рнс. 18 (%).

Рис. 19 {%). Рис. 20 (н. в.). Рис. 21 (2/з).

Рис. 22 (%).
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41. Ссфебряныя и б])онзовыя витыя кольца (5 экземнляровъ).
42. Серебряный нерстень съ бѣлымъ камнемъ.
43. Бронзовый нерстень съ наднисью.
44. 1>ронзовый нерстень съ узоромъ.
45. Серебряная пуговица.
46. Каменныхъ шиферныхъ нряслицъ (великокііяніеской энохи) 47 

экземнляровъ разиыхъ формъ, цвѣтовъ и величины.
47. Бронзовый кругъ съ изобраисеніемъ иляшущаго человѣка (рис. 19).
48. Бронзовая нривѣска-лунница (рис. 20).
49. „ иривѣска-тоиорикъ (рис. 21).
50. Желѣзпыхъ пакопечниковъ стрѣлъ 14 экземпляровъ разныхъ 

формъ и величины (рис. 22).
51. Бронзовый энколпіопъ съ верхпей кпопкой.
52. Тол;е (обѣ створки слились).
53— 54. Два бропзовые перстня.
55. Тоже (часть).
56. ІІоловипа створчатаго бронзоваго крестика (рис. 23).
57. Два бропзовыхъ крестика съ желтой поливой (рис. 24, 25).
58. Шесть бропзовыхъ крестиковъ разпыхъ формъ и величинн 

(рис. 26— 31).
59. Три бропзовыхъ одностороппихъ крестика* разпыхъ формъ и ве- 

личипы (рис. 32— 34).
60. Камеппый крестикъ (рис. 35).
61. Тоже, помепьше.
62. Бропзовая икопа Успепія (рис. 36).
63. Бропзовая икона Богоматери съ Младенцемъ.
64. Бронзовая подвѣска съ портретомъ Екатерины II.
65. Серебряпый (?) медальопъ съ двумя птпцами (рис. 37).
66. Серебряпая серьга съ тремя кампями.
67. Бропзовая сережка въ видѣ гвоздя.

68. Два бропзовыхъ и одно серебряное (?) кольца разныхъ величинъ.
69. Два бропзовыхъ (или серебряныхъ) кольца разныхъ видовъ.
70. Три бронзовыхъ и серебі^япыхъ колечка (одно поломано) раз- 

пыхъ формъ.
71. Серебряпая серьга съ помятой кнонкой.

5 0  О ТЧЕТЪ  ОБЪ ИЗСЛѢДОЬАНІИ КУГГАИОВЪ
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Рпс. 23 (н. в.). Рис. 24 (и. в.). Рнс. 25 (н. в.). Рис. 26 (н. в.).

Рнс. 27 (н. в.). Рис. 28 (н. в.). Рис. 29 (н. в.). Рис. 30 (н. в.).

Рис. 31 (н. в.). Рис. 32 (н. в.). Рнс. 33 (н. в.). Рпс. 34 (н. в.).

Г ис. Зо (н. в.).
Рис. 37 (н. в.).

Рис. 36 (н. в.).



вѳщей.

72. Бронзовая серьга въ видѣ головки гвоздя.
73. Нить изъ 41 экз. бусъ разныхъ видовъ и цвѣтовъ изъ пасты, 

янтаря, стекла и камия.
74. Нить изъ 10 бусъ разныхъ видовъ и цвѣтовъ изъ стекла и 

камня.

75. Часть бронзоваго витого браслета.
76. Двѣ большія бусы изъ зеленаго стекла.
77. Большая нестрая буса.
78. Нить изъ 10 бусъ разныхъ формъ, величины и цвѣтовъ (нре- 

имущественно желтыя).
79. Три оловянныя и каменныя нривѣски разной величины.
80. Морская раковина, просверленная для навѣшивапія.
81. Бронзорая овальная бляшка.
82. Обломокъ бронзоваго орнаментированнаго предмета.
83. Четырнадцать бронзовыхъ мелкихъ предметовъ разнаго рода п. 

обломковъ (три изъ нихъ на рис. 38).
84. Четыре бронзовыхъ бубенчика разныхъ типовъ, частью поло- 

манные.
85. Бронзовый бубенчикъ. ’
86. Двѣ бронзовыя привѣски въ видѣ топориковъ (?).
87. Бронзовая привѣска-лунница (рис. 39).
88. Бронзовое кольцо.
89. ІІять бронзовыхъ и серебряныхъ булавокъ и иг.іъ разныхъ вп- 

довъ и величины (двѣ изъ нихъ на рис. 40).
90. Бронзовая или серебряная фибу.іа (рис. 41).
91. Массивная бронзовая прпвѣска въ видѣ бубенчика, рпс. 42 

(бронзовый вѣкъ?).
92. Каменная поломанная точилка.
93. Бронзовая привѣска въ видѣ гребня (?) пли руки (рис. 43).
.94. Бронзовый лошадиный колокольчикъ.
95. Бронзовые щипцы (рис. 44).
96. Желѣзный накопечникъ маленькой сѣкиры (рис. 45).
97. Два желѣзныхъ ключа (?).

5 8  ОТЧЕТЪ ОКЪ ИЗСЛѢДОВАНІИ КУРГАНОВЪ
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Рис. 38 (н. в.).

Р п с .  42  (*/»).

Рпс. 39 (н. в.). Рпс. 40 (%). Рііс. 41 ( 2 / з ) .  Р пс.43 ( Н . В . ) .

Рпс. 45 (%). Рис. 46 С%).

Рис. 47 (%). Рпс. 48 С )̂. Рнс. 49 (Уа).



лѳщѳА.

98. Глиняное пряслице.

99. Буса съ полосками.

1 0 1 сѣкиры.

102. Одиннадцать бронзовыхъ наконечниковъ стрѣлъ разныхъ типовъ.

103. Большой круглый мѣдный предметъ.
104. Желѣзное стремя.
105. Желѣзный наконечникъ копья.
106. Небо.іьпіое подобіе сабли, желѣзное.
107. Каменный молотъ (разбитый).
108. Тоже, цѣльный (рис. 46).
109. Каменпое до.іото (рис. 47).
1 1 0 . Тоже.
1 1 1 . Мѣдный пальстафъ (рис. 48).
112. Накопечникъ мѣднаго орудія (рис. 49).
113. Желѣзное остріе.
114. Глиняный двуручный сосудъ (рис. 50).
115. Глиняный сосудъ.
116. Предметъ глиняный въ формѣ небо.іьшого сосуда, но безъ дна 

(рис. 51).

117. Мѣдная византійская монета.
118. Серебряный (?) кружокъ съ крестомъ.
119. Потертая римская императорская серебряная монета.
1 2 0 . Грошъ 1624 г. Сигизмунда III  Польскаго.
1 2 1 . Кусокъ мозаичнаго пола.
1 2 2 . Желѣзный колпакъ сомпительной древности.
123. Наборъ мелкихъ бронзовыхъ пластинокъ для пояса п остаткп 

кожанаго пояса или ремня (рис. 52).

124. Желѣзпыя удила съ желѣзнымп псаліями (сильно скипѣвшіяся).
125. 141 экз. паконечниковъ бронзовыхъ стрѣлъ раз.іичныхъ типовъ 

и величинъ.

136. Комокъ блѣдно-краспой краски, пайденныіі при костякѣ.

0 0  О Т Ч Е Т Ъ  ОБЪ ИЗСЛѢД0ВАН1И КУІТАНОВЪ
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вѳщей.

137. Комокъ ярко-красной краски и мѣдпая лента, найденные нри 
энеолитическомъ иогребеніи съ остродоннымъ сосудомъ, въ с. 1 о- 

лосковѣ, Черкасскаго уѣзда.
138. Бронзовое крестовидное украшеніе (рис. 53).
144. Желѣзный наконечникъ дротика.
145. Желѣзное кресало (?).

Графъ А. Бобринской.

Рис. 50 {%). Рис. 51 (%). Рпс. 53 (н. в.).

Рис. 52 (7з).



Отчетъ 0 раскопкаіъ въ г. К е р і въ 1908 г.
Бъ отчетііомъ году главное вниманіе было обращено на і^азслѣдо- 

вапіе той части Митридатовой горы, которая находится между домами 
Эснланадной улицы и двумя скалистыми холмами. извѣстными въ Керчи 
нодъ названіями „Бторое к])есло Митридата“ и „Сахарная голова“. 
ІІроизводство археологическихъ работъ въ этомъ мѣстѣ нельзя было 
больше откладывать, главнымъ образомъ, въ виду той строительной го- 
рячки^ которая началась въ Керчи въ 1905 году и все еще не прекра- 
щалась; сѣверная часть Митридатовой горы такъ быстро застраивалась, 
что въ теченіе трехъ лѣтъ здѣсь было построено около сотнп домовъ.

Сначала были произведены на такъ называемомъ „Пепелищѣ“ раз- 
вѣдки съ цѣлью опредѣлить районъ, который до сихъ поръ не бы.ть изслѣ- 
дованъ п пе подвергался хищническимъ раскопкамъ керченскихъ кладоиска- 
телей. Оказалось, что та часть „Пепелища“, которая прпмыкаетъ съ в. 
стороны къ неболыпому утесу, носящему названіе „Скалка“, была въ 
прежнее время раскопана лишь сверху, т. е. были вскрыты только впускныя 
гробнпцы болѣе поздняго временп^ со стекломъ и золотомъ, а бо.іѣе 
древнія гробницы, устроенныя въ матерпкѣ, остались больпіею частью 
нетронутыми. Эти предварительпыя развѣдкп увѣнчались въ самомъ на- 
чалѣ крупнымъ успѣхомъ въ видѣ открытія весьма интереснаго камен- 
наго склепа, украпіеннаго фресковой живописью IV вѣка до Г. Хр. 
(см. ниже гробницу № 5).

Поощренный этой находкой^ я рѣшилъ нройти сплопінымъ раско- 
помъ ту часть „Пепелища“, которая находится между турецкпмъ’валомъ, 
€оединяющимъ „Второе к])есло Мит])идата“ съ „Сахарной головой“, и тѣмъ 
мѣстомъ, гдѣ предсѣдатель Пмп. А])хеологпческой Ксгммпссіи графъ А. А. 
Бобрипской въ 1891 г. открылъ гіідрію съ фпгу]юй бѣгущаго Гермеса; 
новый раскопъ долженъ былъ п])()йти па разстояніи нѣсколькихъ саженъ



впраио отъ склеііа, открытаго во время развѣдокъ. Иъ лѣтпее время 
сдѣлапъ отъ Ю.-З. къ (\-В . раскопъ ппірипою въ 11 м. и длипою въ 
69 ,07  м. вплоть до того мѣста, гдѣ копчалась подземпаи мипа графа
А. А. Вобрипскаго. Такъ какъ толщипа пасыпи постепеппо увеличива- 
лась, то скоро прииілось измѣпить плапъ работы, чтобы пе подвергать 
опаспости жизпь рабочихъ: спачала былъ спятъ верхпій слой, а затѣмъ 
уже слой пасыпи, доходящій до материка. ІІо сложепію верхпій слой 
рѣзко отличался отъ пижпяго: въ верхпемъ слоѣ попадались только че- 
репки красполаковой и простой посуды, большое число фрагментировап- 
пыхъ гротесковъ съ подвижпыми погами и ф^іллами (однѣхъ иогъ оказалось 
около двухъ десятковъ) и мопеты боспорскихъ царей перваго вѣка нашей 
эры, между тѣмъ какъ въ нижнемъ слоѣ встрѣчались обломки чернолаковой 
посуды, терракотовыя изображенія стоящихъ и.іи сидящихъ женщинъ, 
амфорныя ручки и обломки череницъ съ именами астиномовъ, ѳасосскія 
и родосскія ручкп и „автономныя“ монеты. Въ трехъ мѣстахъ въ насынгі 
ясно выдѣлялись чернымъ цвѣтомъ и однороднымъ составомъ земли осо- 
бые конусообразные могильные холмы небольшой высоты, въ центрѣ ко- 
торыхъ находились гробницы, къ сожалѣнію, разграбленныя въ недавнее 
время посредствомъ подкона, сдѣланнато съ с. и с.-в. сторонъ. Въ ю.-з. 
части раскона найдено нѣсколько гробницъ съ изящными краснолако- 
выми сосудами (см. особенно гробницы Л̂ Л*! 26 и 30).

Кромѣ этихъ работъ, въ отчетномъ году разслѣдованъ весь 3-п ]\Іе- 
четный переулокъ, въ которомъ оказалось нѣсколько склеповъ, высѣчен- 
ныхъ въ скалѣ, съ „акварельными“ вазами.

На Глипищѣ изслѣдованы три мѣста: а) часть нлощадп такъ называе- 
маго Собачьяго кургана, примыкаюиі,ая къ садамъ и виноградникамъ 
домовъ 5-ой Продольной улицы; б) дворъ мѣщанина И. Марченка на 2-ой 
Вулганакской улицѣ, д. Ліі 24, и в) мѣсто па Ііарантинной улицѣ, гдѣ 
устраивалось новое бѣжищв для сиротъ . Въ нервомъ изъ указанныхъ 
мѣстъ пайдено изрядное число древнихъ гробницъ, но почти всѣ, кромѣ 
двѵхъ (ЛіЛІ! 38 и 39); -оказались разореппыми въ древпее время. Во 
дворѣ ЛІарченка, у котораго Керчепскій музей древпостей кунплъ ираво 
па производство археологическихъ работъ, пайдецы только двѣ камеппыя 
гробпицы (.МіЛ*2 4 3  и 4 4 ). Въ третьемъ мѣстѣ Керчепскій музей произ- 
водилъ раскопки по любезпому приг.іашенію учредптельпицъ „Убѣжіпца“ 
Е. К. Ііалипипой и II. К. Месаксуди, подарившихъ впередъ Пмп. Архео-

О ТЧ ЕТЪ  о  1‘АСК0 ПКАХЪ  в ъ  г. К е р ч и  ВЪ 1 9 08  Г. С З
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логической Коммнссіи всѣ древпости, которыя будутъ найдены при рытьѣ 
<|)ундаментовъ для поьаго зданія и при планировкѣ двора и огорода 

при немъ.

I. Гробницы, открытыя на Митридатовой горѣ
(съ 29-го января ііо 17-ое марта и съ 25-го іюня по 7 ое октября).

Л!: 1. Меяѵду Вторымъ кресломъ Митридата и т. н. Скалкой. Земля- 
ная гробпица, покрытая досками, дл. 1,44 м., шир. 0,8С, глуб. 0,оо; 
ящикъ гробпицы, впущенпый па половипу въ матерпкъ, находился на

глубипѣ . 2,06 м. За  головой 
костяка, возлѣ с.-в. стѣнки 
гробницы, пайдена миніатюрная 

краспофигурная гидрія. (одна 
изъ ручекъ была отбита еще 
въ древнее время), украшен- 
ная изображеніемъ двухъ жен- 
скихъ головъ (рис. 1), и двѣ 
терракотты весьма плохой со- 
хранности: одна представляетъ 
бюстъ женщины, а другая—  
часть женской фигуры безъ 
рукъ и съ отбитыми ногами. 
Возлѣ головы найдена еще пара 
разломанныхъ бронзовыхъ под- 
вѣсокъ съ пирампдками на коп- 
цахъ, типа серегъ, изображен- 

ны хъвъ „Дровпостяхъ іюсфора Киммерійскаго“, табл. X X X II, рис. 14^). 
ѴіЪ .іѣвой рукѣ и возлѣ праваго локтя костяка оказались два глиняные 
•флакопа коричпеиаго цвѣта, покрытые черпою сѣткою и бѣлыми точками.

.V: 2. Недалеко отъ в. склона „Скалки“, па той же глубппѣ открытъ 
разорсппый склепъ, въ которомъ оказался жжепый точёкъ: въ зо.іѣ точка 
пайдепы об.іомки чашки (рис. 2), украшеппой рельефпыми вѣтками, нспол- 
пенпыми пакладкой; обломки почерпѣли и сильпо пострадали отъ огпя.

Рио. I (%).

>) Гм. мое примѣманіе къ ^Отмоту о раскоіікахъ ві. г. Керчи въ 1903 г.“ иъ 
ІШ . П.нп. Лрх. Кпл.ц., вып. 17, стр. П, гроГін. 2в.
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Рис. 2 і%).

.V 3. Тамъ-же. 11а глубинѣ 2,ос м. земляная гробница, нокрыіая 

досками, дл. 1,82 м„ шир. 0 ,8 4 , глуб. 0 ,4 8 . Во рту костяка, обращен- 
иаго головою къ В., найдепа мѣдная монетка, совериіенно разрушенная

окисью, воз.іѣ лѣваго пле- 
ча желѣзный стригплъ, 
испорченный ржавчиной, 
обломкп простого глиня- 
наго сосуда съ одпой руч- 
кой и 29 простыхъ астра- 
галовъ безъ мѣтокъ и 
буквъ. Ио гробпицѣ, отъ 
таліи до головы костяка, 
былп разбросаны обломки
четырехъ глиняныхъ флаконовъ (два изъ нихъ были украшены красно- 

фигурными пальметками, другіе два усѣяны бѣлыми точками).

4. Тамъ-же. На той-же глубинѣ гробница такого же типа 

д.1. 1,64 м., шир. 0 ,60 , глуб. 0 ,50 . Во рту востяка, обращеннаго голо- 
вою къ В., найдена мѣдиая монетка, совершенно испорченная окисью, 
въ ногахъ простой гл и н я н ы й  одноручный сосудъ, равдавленный тяжестью 
земли. По всей гробницѣ были разбросаны обломки двухъ коричневыхъ 
флаконовъ, покрытыхъ темною сѣткою и усѣянныхъ бѣлым.. точкамн.

Лі: 5. Тамъ-же, въ южной полѣ 
того насыпного холма, въ которомъ 
въ 1891 г. производилъ раскопки 
графъ Л. Л. Бобринской, на разстоя- 
ніи приблизительно 21 м. къ Ю.-З. 
отъ того мѣста, гдѣ была найдена 
гидрія съ изображеніемъ -бѣгущаго 
Гермеса на • глубинѣ 7,іо м.
овазался каменный ск.іепъ со входомъ съ зап. стороны. Скленъ имѣетъ 
нанравленіе оть 3. къ В. съ незначительнымъ ук.тономъ къ Ю. (см. 
нланъ на рис. 3) и состоитъ изъ двухъ отдѣленій; узкаго дромоса (.4) 
и усыпальницы (/?). Двери дромоса и усынальннцы были плотно закрыты

Рнс. 3.

•) Отнетъ І Ш .  А р г. Ко.имисін за  1891 г., стр. 28 сЛ.



четырехуголыіыми тщательно отесанными илитами изъ твердаго извест* 

няка: илита, закрывавшая входъ въ усыиальницу, имѣетъ шир. 1,оі м., 
выс. 0,86 и толш,. 0,13, а плита, закрывавшая входъ въ дромосъ,— 

шир. 1,22  м., выс. 1 ,82, толщ. 0,іс. ІІослѣдняя была завалена множе- 
ствомъ неотесанныхъ камней разной величины. •

Длина дромоса 1,88 м., шир. 1,об, выс. 1,іб; боковыя стѣнки сло- 
жены изъ пяти рядовъ отесанныхъ плитъ изъ мѣсгнаго известняка, раз- 
пой толщины: 1-ый рядъ отъ каменнаго пола имѣетъ 0,2і м. толщины, 
2-ой— 0,14 м., 3-ій— 0,25, 4-ый— 0,26, 5-ый (самый верхній) 0,іб м. 

ІІотолокъ дромоса сдѣланъ изъ большой тщательно отесанной плиты, 
горизонтально положенпой па стѣіпш. Сіѣны корридора не оштукатурены; 

въ немъ ничего пе найдено. Высота порога, отдѣляющаго дромосъ отъ 

усынальницы, 0,48 м. ІІролетъ дверей, соедипяющихъ оба отдѣленія 

склепа, имѣетъ шир. 0,59 м., выс. 0,бо; толщина косяка О,08 м.
Усыпальница имѣетъ дл. 2,зо м., шир. 1,зо, выс. 1,38. Оштука- 

турепныя стѣны украшены спизу доверху живописью: непосредствепно 
падъ камепнымъ поломъ тяпется по тремъ стѣнамъ и по части четвертой 
горизонтальпая полоса блѣдножелтаго цвѣта (шир. 0,зі м.), падъ ней—  
темнокраспая (шир. 0,48 м.), затѣмъ узкая бѣлая полоска (шир. 
0,04 м.), надъ пею полоса цвѣта охры; въ верхпей части этой желтой 
полосы пачипается выступъ или карпизъ, по которому сдѣлана бѣлая 
полоса шир. 0,26 м. Вся суть , декоративной живописи склепа заклю- 
чается въ этой верхней полосѣ, густо заполпенпой изображеніями раз- 
ныхъ предметовъ, какъ бы висящихъ па гвоздяхъ: здѣсь изображены 
поперемѣнно висящіе алабастры и шарообразные сосудики, напоминаю- 
щіе „фипикійскія" амфорки, кромѣ того, гирлянды, вѣнки изъ маслич- 
ныхъ вѣтокъ (на одной стѣнѣ написаны вѣтки съ черными ягодами, на 
другой— безъ ягодъ), палицы Геракла, похожія на подвѣски золотыхъ 
серегъ или браслетовъ, находимыхъ въ пантикапейскпхъ гробннцахъ і), 
или на эмблемы амфорпыхъ клеймъ съ именами астиномовъ Эсхина, 
ІІосидея и др. Среди этихъ орнаментовъ нѣсколько разъ повторяется 
изображеніе высящихъ кусковъ вдвое слоліепной бѣлой матеріи, укра- 
піенной рядами красныхъ крестиковъ и кружечковъ. Гвоздики, на кото- 
рыхъ виситъ этотъ густой рядъ разныхъ предметовъ, напнсаны очень

‘) Ом. наир. „Древпостп Восфора Кпммерійскаго“, атласъ. табл. VII .V 23 н таол XXIV, № 4. , , , - іаіл.

С6 О ТЧЕТЪ 0  РАСКОПКА)ІЪ
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реалыіо черіюй краской )̂. Ііодъ порогомъ дверей и на ііотолкѣ нѣі^ъ 
росписи. Потолокъ усыпалыіици сдѣланъ, какъ и въ дромосѣ, изъ боль- 
піой тіцательно отесапной іілиты, положенпой горизонталыіо на стѣны.

Пепосредственно за плитой, закрывавшей усыпальницу, съ лѣвой 
стороны на порогѣ столла вверхъ дномъ краснофигурная пелика съ изобра- 
/кеніемъ сфннкса, исполненпымъ бѣлой накладной краской, и изобра- 
женіями четырехъ юношей, изъ коихъ одинъ, повидимому, представляетъ 
Эдипа (рис. 4). Бъ серединѣ склепа на полу лежалъ истлѣвшій костякъ

Рпс. 4 (Уі). Рііс. 5 (%).

іп 8ІІи, головою къ Б., съ малымъ уклономъ къ Ю., параллельпо къ боко- 
вымъ стѣпамъ склепа: За головою, возлѣ стѣнки, лежало множество ко- 
стей, сдвинутыхъ въ кучу (въ числѣ ихъ было 4 черепа). Бъ этой кучѣ 
костей пайдены: краснофпгурная пелика съ головами амазопки п лошади 
(рис. 5), фрагментированный черполаковый киликъ (рис. 6) съ рѣзными 
и штамповапными орпаментами (рис. 6а) внутри (оба сосуда стоялп 
въ лѣвомъ заднемъ углу), одпоручный простой глиняный сосудъ (лежалъ 
на боку возлѣ задней стѣпки), глиняный алабастръ, пять краснофигур-

‘) Копія съ фресокъ склеііа, исполпенная въ краскахъ, будетъ нздапа въ со- 
чпненін проф. М. И. Р о с т о в ц е п а  о древнеП декоратпвноЛ жпвопнси въ южноП 
Росгіп.

*
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ныхъ лекнѳовъ (рис. 7) съ нальметкамн (отъ двухъ найдены только 

донья н горла), два такнхъ же сосуднка корнчневаго цвѣта, покрытые 

черной сѣткой и бѣлыми точкамн (одннъ изъ нихъ на рис. 8), четыре

Рир. 6 (Ѵг).

Рнс. 7 (іі. в.). Рис. 6я (н. в.). Рис. 8 (н. в.).

автономныхъ монсты, т ъ  которыхъ только диѣ,,и то съ велпчайшнмъ 
трудомъ, удалось опредѣлиіь (Г^урачковъ XX, 89), и два желѣзныхъ 
стригила, сильпо испорченныхъ ржавчиной. Бозлѣ лѣвой рукн костяка, 
лсжавиіаго іп ні(и, найдены (Іольніое точило (0,зі X  0,39 м.) и желѣзпый 
ножъ съ костяной рукояткой и остатками деревянныхъ ноженъ.



въ г. К еі*чи въ 1908 г.

Вндно, что открытое сооруженіе было семейпимъ склепомъ, «ъ 
которомъ Х01ЮННЛИ приблнаительпо въ теченіе одного столѣтія члепоьъ 
одноА н той-же семьи. Такъ какъ въ склепѣ могли помѣститься одповремепно 
только два покойіпіка, то кажется, что здѣсь были похоропены посте- 
иенно представители трехъ поколѣпій (2 - |-2 4 - 1 ), жившихь во второй 
половинѣ IV вѣка и въ первой половииѣ 111 в. до Р. Хр. )̂. ІІа это 
указываетъ характеръ пайдепныхъ вещей: киликъ, покрытый чернымъ 
блестящимъ лакомъ, гораздо древпѣе всей остальпой посуды, свидѣтель- 
ствующей объ упадкѣ греческаго гоичарнаго искусства.

Л" 6. Б ъ  3-ьемъ Мечетпомъ переулкѣ, на с. склопѣ Митридатовой 
горы. ІІа глубинѣ 0,19 м. земляпая гробпица, покрытая досками и мел- 
кнмъ кампемъ, дл. 1,86 м., шир. 0,72, глуб. 0 ,7о. Бъ погахъ костяка, 
обращеннаго головою къ Б ., въ правомъ углу гробницы стояла красно- 
фигурпая пелика съ изображеніями юнаго Діониса на грифонѣ, Менады 
и двухъ фигуръ въ длннныхъ гиматіяхъ. Возлѣ обѣихъ рукъ и нраваго 
колѣна найдены три краснофигурныхъ лекиѳа съ нальметками и фла- 
конъ коричневаго цвѣта, усѣянный бѣлыми точками; во рту костяка 
бронз. монета съ едва замѣтнымъ изображеніемъ грифона (Бурачковъ

XX, 88 и 89).
№ 7. Тамъ же. На глубинѣ 0,89 м. земляная гробница, покрытая 

досками, дл. 0,91 м., шир. 0,бі,' глуб. 0,бо. На шеѣ дѣтскаго костяка, 
обращеннаго головою къ 10.-Б., найдены 15 гладкихъ золотыхъ оусъ 
и стекл. подвѣска въ видѣ остродоннаго одноручнаго сосудика*, возлѣ 
правой руки двѣ одинаковыя терракотты, изображающія стоящихъ жен- 
щинъ, въ ногахъ обломки нростой энохои изъ черной глины.

Л» 8. Тамъ л;е. На глубинѣ 1,25 м. семейный скленъ (рис. 9), 
высѣченный въ скалѣ, со входомъ съ Ю.-Б.; входъ былъ заложенъ четы- 
рехугольной тщательно обтесанной плитой. Длипа ск.іена отъ входа до 
задней стѣны 2,29 м., ширина возлѣ входа— 0,92 м., воз.іѣ задней стѣны

») Основываясь иа характерѣ наЛдеііпыхъ веіцеП, Б. В. Ф а р м а к о в с к і П 
относнтъ склеиъ къ началу IV вѣка до Р. Хр. {Агсітоіод. Апмідсг 1909, вып. 2, 
ст. 149). [Прп своихъ дальнѣйшихъ запятіяхъ греческоП керамикоЛ, въ виду 
новыхъ данныхъ, я прихожу нынѣ къ нѣсколько пноП хронологіи краснофпгурныхъ 
вазъ позднѣПшихъ стилеП. Моя работа объ этомъ скоро будетъ опубликована. 
Краснофпгурныя вазы пзъ мог. № 5 могутъ происходить изъ конца IV и даже на- 
чала III в. Ср. замѣчанія о временп вазъ изъ мог. № 5 въ моеП статьѣ о .золотыхъ 
обивкахъ горитовъ (гл. I I I )  въ юбилейномъ сборникѣ графа Л. Л. Б о б р п н с к а г о.— 
Б . Фармаковскій].



2,(>о, ішсота Бозлѣ задпей стѣны 0,о2 м., въ середипѣ 1,22, возлѣ входа 
1,42. Высота порога или, правильпѣе сказать, разстояпіе между полами 
усыпальпицы и дромоса О/л м. ІИирипа пролета дверей изъ дромоса 

въ склепъ 0,8и м., высота 0,63.
На полу склепа лежали рлдомъ пять костяковъ, головами ко входу; 

головы крайпихъ двухъ костяковъ, лежавшихъ слѣва отъ входа, покоились 
патолстомъ слоѣ морской травы („камка“, іі08іега тагіііп іа), которою были 
пабиты истлѣвшія подушки. У средпяго костяка оказались па шеѣ семь 
бусъ (1 изъ золота, 2 изъ стекловидпой массы и 4 изъ „фипикійскаго"

стекла съ бѣлыми и сипими глазками), возлѣ обѣ- 
С 7 ). ихъ рукъ по алабастридѣ (обѣ распались отъ сы-
\ / 7 рости) и два простыхъ глиняпыхъ сосудика безъ

' \  ° /  ручекъ. Справа отъ входа лежалъ желѣзный стри-
\  7  гилъ, два ножа, совершенно разрушенпыхъ ржав-

ѴйШііТ чиной^ и двѣ бропз. монеты^ которыхъ не удалось
опредѣлить. Въ склепѣ найдены, кромѣ того, три 

■ акварельныя пелики съ ничтожными слѣдами расти- 
р  ̂ тельныхъ орнаментовъ въ видѣ листьевъ,' вѣтокъ п

гирляндъ, сдѣланныхъ бѣлой и красной краскамп: 
двѣ пелики стояли возлѣ правой стѣны и одна въ лѣвомъ углу возлѣ 

•входа. Почти по серединѣ склепа стоялъ простой одноручный сосудъ 
изъ глипы, распавіііійся отъ сырости на множество кусочковъ ').

№ 9. Тамъ же. Разоренная дѣтская гробница того же типа, оріеп- 
тированная съ 3. на В. Среди костей, разбросанныхъ по всей гробннцѣ, 
найдены терракоттовая позолоченная головка женш,ины съ головнымъ убо- 
ромъ въ видѣ пальметки )̂ и арибаллъ коричневаго цвѣта, украшенный 
темной сѣткой и бѣлыми точками.

№ 10. Тамъ же. На глубинѣ 0,бі м. высѣченная въ скалѣ и по- 
крытая досками и мелкимъ камнемъ гробница дл. 1,78 м., шир. 0,бб, 
глуб. 0,59. Въ правой рукѣ костяка, обращеннаго^ головою къ В., най- 
денъ краснофигурный арибаллъ съ пальметкой, возлѣ правыхъ плеча н 
колѣна три коричневыхъ флакона съ темной сѣткой и бѣлыми- точкамп; 
кромѣ этихъ четырехъ сосудиковъ найдены обломки трехъ корнчневыхъ

7 0  О ТЧЕТЪ 0  РАСКОПКАХЪ

’) Мѣста, гдѣ стояли сосуды, обозначены на планѣ рис. 9 кружкамн.
*) АгсШоІод. Апгеідег 1909, 2, стр. 151, рис. 12 (справа).



в ъ  г. Нк!'чи іп. 1У08 г. 71

флаконовъ, разбросанние по нсей гробницѣ. 1:5'ь ногахі>, въ нравомъ 
уг.іу гробницы стояла краснофигурная пелика съ изображеніемъ конной 
амазонки, сражающейся съ грифономъ (весь грифонъ, кромѣ крыльевъ, 
покрытъ хороню сохранившейся бѣлой краской). Бозлѣ лѣваго колѣна 
костяка лежали обломки круглаго бронз. зеркала, разруніепнаго окисью.

Л1‘ 11. Тамъ л;е. На глубинѣ 1,зі м. склепъ, высѣченпый въ 
скалѣ, съ дверью, сложенною изъ пггукъ керчепскаго известняка и 
закрытою четырехугольной плитой. Склепъ имѣетъ дл. 2,із м., піир. 1,42, 
выс. 1,31. Бходъ сдѣлапъ пе по средипѣ, а въ правомъ (для входян^аго) 
углу. Бысота порога, сложепнаго изъ отесапныхъ камней, 0,4і м.; про- 
летъ дверей имѣетъ шир. 0,76 м., выс. 0,53. Почти па середипѣ склепа 
лежалъ одипъ костякъ іп 8ІШ, головою 
къ С .-Б., а возлѣ ю.-з. стѣпки кости 
трохъ костяковъ, сдвипутыхъ въ кучу 
(пайдены три черепа); среди этихъ костей 
пашлись двѣ мѣдпыхъ монетки, сильно 
пострадавшія отъ окиси (Бурачковъ XX,
62). Заголовой костяка, лежавшаго іп йііи  ̂
стояли акварельная пелика весьма плохой 
сохранпости и чернолаковый сосудъ съ 
одной ручкой п каннелюрами по туло- 
ВИШ.У, а въс.-з. углу— желѣзный стригилъ 
съ остатками ремешка (шир. О,02 м.), 
трижды обтянутаго вокругъ ручки.

№ 12. Тамъ же. На глуб. 0,92 м.
высѣченная въ скалѣ гробница, покрытая досками и мелкимъ камнемъ, 
дл. 1,95 м., шир. 0,98, глуб. 0,87. Бозлѣ праваго логтя костяка, обраш,ен- 
паго головою къ Б ., найдепъ коричпевый лекиѳъ съ темною сѣткою и 
слѣдами бѣлыхъ точекъ, въ лѣвой рукѣ обломки другого такого же 
сосудика, распавшагося отъ сырости, возлѣ ступни лѣвой ноги черно- 
лаковая эпохоя, украшенная каппелюрами, съ гирляндой на горлѣ, 
сдѣланпой накладпою коричневою краскою (рис. 10).

№ 13. Тамъ же. На глубинѣ 1,бом. склепъ, высѣчешшй въ скалѣ,
дл. 2,39 м., шир. 1,68, выс. 1,27. Надъ порогомъ, возвышающимся надъ
поломъ склепа на 0,92 м., прорублена въ склепѣ дверь съ пролетомъ 
выс. 0,78 м., шир. 0,76. Дверь находится съ в. стороны, въ правомъ (для

Рис. 10 ( О К О Л О  Ѵ б ) -



входящаго) углу склепа. На полу склепа лежали два костяка іп 8Ііи, голо- 

вами къ С.; кости третьяго были сдвипуты въ кучу къ з. стѣнкѣ с*к.іеіта. 
За головами первыхъ двухъ костяковъ, возлѣ сѣв. стѣпки склепа стояли въ 

рядъ пять акварельпыхъ пеликъ весьма плохой сохрапности. На горлѣсамой 

высокой пелики (выс. 0,39 м.) сохрапились слѣды меандра, сдѣлапнаго бѣ.іой 

краской, а подъ нимъ остатки изображепія воина въ больпіомъ пілемѣ, 
со щитомъ на лѣвой рукѣ и копьемъ въ поднятой правой рукѣ; на дру- 

гой сторопѣ замѣтпы слѣды двухъ эфебовъ въ длинныхъ гиматіяхъ. 
Остальныя четыре пелики почти одинаковой высоты (0,22 м.); кое-гдѣ 

на нихъ виднѣются слѣды орпаментовъ и фигуръ, вооі)уженныхъ щитами. 
Около пеликъ леліали два желѣзныхъ стригила, сильно испорченные 

ржавчнной. У обоихъ костяковъ, лежавшихъ ін 8ІІи, въ одной рукѣ былъ 
глиняный алабастръ, въ другой —  нростой глиняный сосудикъ безъ ру- 
чекъ (у одного костяка алабастръ находился въ правой рукѣ, у другого 

въ лѣвой). Въ погахъ костяковъ, въ правомъ углу склепа стоялъ третій 

такой же сосудикъ безъ ручекъ. Возлѣ лѣвой рукн костяка, лежавшаго 
ближе къ дверямъ, найдена мѣдная мопета, совершенно разрушенная 
окисью; на томъ же костякѣ, отъ шеи до ко.іѣнъ, лежали въ рядъ, на 

нѣкоторомъ разстояпіп другъ отъ друга, 10 терракоттовыхъ круглыхъ 

бусъ съ позолотою. Подъ костямп, сдвинутымп въ кучу, оказалась раз- 

ломанная бронз. игла.

№ 14. Тамъ же. На глубннѣ 1,5о м. дѣтская подбойная гробница,
высѣченная въ скалѣ, дл. 1,22  м., шпр. 0 ,48, 
выс. 0,72. Заложена досками съ С. Воз.іѣ кпстп 
правой руки костяка, обращеннаго головою 
къ В., пайдены золотая подвѣска въ впдѣ рукн 
съ апотропеическимъ жестомъ (рис. 11а и б),

Рнс. I Іп ( П . В . ) .  Рііг. 1 1 ( У ( П .  В . ) .  цвѣтноп пасты, бронз. меда.іьопъ
съ попорченнымъ рельсфпымъ пзображеніемъ 

лица и бропз. цплипдрикъ съ двумя упікамп на концахъ, совершенно 

разрушенпый окисыо, и па лѣвой рукѣ бронз. браслетпкъ, разломанный 

па мелкія части. ІІосуды въ гробпицѣ пе оказалось.

№1 5 .  Тамъ же. На глубипѣ 1,бом. высѣченпая въ ска.іѣ гробпица, 
покрытая плитамп, дл. 1,84 м., шир. 0,63, глуб. 0,66. Въ ногахъ костяка, 
обращсппаго головою къ В., найдепъ стеклянный одноручный сосудъ.
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16. Тамъ же. Разоренііал дѣтскал гробиица, устроепнал надъ

матернкомъ, въ насынн, въ нанравленіи съ Б. на Среди разбросан- 
ныхъ костей въ разныхъ мѣстахъ гробницы найдены двѣ дѣтскихъ се- 
режки нзъ тонкаго золота.

17. Тамъ же, нротивъ дома 12. На глубинѣ 0,47 м. высѣ- 
ченнал въ скалѣ гробница, покрытал досками, дл. 2,02 м., шир. 0,7о, 
глуб. 0 ,60. Возлѣ лѣваго плеча костлка, обраи;еинаго головою къ С.-]^., 
найдена алабастрида, возлѣ правой руки, отъ кисти до члеча (остріемъ 
къ головѣ) два желѣзпыхъ паконечника дротиковъ (дл. 0,44 и 0,4в м.) 
съ остатками истлѣвшаго древка, возлѣ кисти лѣвой руки пучокъ бропз. 
трехграппыхъ стрѣлокъ, чпсломъ 91 )̂.

№ 18. Тамъ же. На глубипѣ 0,і8 м. дѣтскал гробпица со стѣпками, 
сложеппымп пзъ мелкаго кампя па скалѣ, покрытал плитами. Длина 
могилы 1,50 м., піир. п глуб. 0,73. Бъ погахъ костлка, обращеппаго го- 
ловою къ С.-Б., пайдепъ малепькій одпоручпый сосудикъ изъ простой 
черной глппы, за головой обломкп простой чашечки и коричневаго ле-
киѳа, покрытаго черпой сѣткой и усѣянпаго бѣлыми точками. Справа
возлѣ головы лежало пѣсколько простыхъ. астрагаловъ, часть которыхъ 
распалась па мелкіе кусочки.

№ 19. Тамъ же. На глубипѣ 1,87 м. высѣчеппал въ скалѣ гробпица, 
покрытая доскамп, дл. 2до м., шир. 0,79, глуб. 0,63. Бозлѣ праваго ко- 
лѣна костлка, обращепнаго головою. къ Б ., пайдепа разбитая простая 
глин. чашечка, у лѣваго лекиѳъ, покрытый черпой сѣткой и бѣлыми 
точкамн; возлѣ лѣвой руки такой ;ке сосудикъ, возлѣ ираваго плеча 
два п за головоп одипъ (два лекиѳа разбиты); слѣва возлѣ головы лежалп 
обломки желѣзнаго стригила.

Л" 20. Тамъ же. Дѣтская гробница, устроеннал изъ мелкихъ кам- 
пей падъ скалой. Могила, паходившаяся на глубинѣ 0.86 м., имѣла 
дл. 0,71 м., шир. 0,62, глуб. 0,41. Бозлѣ кисти правой руки костяка, 
обращеннаго головою къ Б ., пайденъ лекиоъ, покрытый черной сѣткой

и 6Ѣ.ШМИ точками.
№ 21. Бо дворѣ Евгепія Моисеенко, прилегающемъ къ 3-му Ме* 

четпому переулку, д. № 12. Бысѣчепная въ скалѣ гробнпца, покрытая 
досками и мелкимъ камнемъ, дл. 2,07 м., шир. 0,92, глуб. 0,76. Бъ ящпкѣ

вь г. 1<Еі*чіі въ 1У08 г. 7У

' *) Стрѣлка такого жѳ тнпа изображепа ізъ Изв. Пмп. Арх. Іхоммчссіи, вып. 17,
стр. 89, рис. 21).
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гробннци, паходивиіемся на глубинѣ 0,72 м., оказа.іись 4 костяка, изъ 
коихъ два лежалн на самомъ днѣ, другіе два— немного выше первыхъ. 
Иозлѣ в. стѣнки гробницы, за головами костяковъ, найдены обломки 
краснофнгурной пелики, раздавленной кампями и землею, съ изображе- 
ніемъ конной амазопки, сражающейся съ грифономъ (конь и тѣло гри- 
фопа покрыты 6Ѣ.10Й краской); на другой сторопѣ изображены двѣ обыч- 
пыя фигуры въ длинішхъ маптіяхъ (эта сторона сосуда очень постра- 
дала отъ сырости). Бозлѣ праваго плеча костяка, лежавпіаго слѣва, выше 
пижнихъ костяковъ, лежала па боку другая краснофигурная пелика, 
украшспная съ лицевой стороны грубымъ изображеніемъ убѣгающей 
жепщипы н летящаго за пею Эрота (тѣло его покрыто бѣлой краской), 
съ задпей— фигурами двухъ эфебовъ въ длипныхъ гиматіяхъ. По гроб- 
пицѣ были разбросаны шесть низепькихъ лекиѳовъ, изъ коихъ два укра- 
шепы краснофигурнымн пальметкамн, а четыре — черными сѣтками и 
бѣлыми точкамп. Съ лѣвой стороны, возлѣ руки костяка, лежавшаго на 
полу гробницы, пайдепы бропз. мопета, совершенпо разрушенная окисью, 
и такая же игла; возлѣ лѣваго плеча того же костяка пайдепы обломки 
желѣзнаго стригила, испорчеинаго ржавчнпой.

№ 2 2 . Тамъ же. На глубипѣ 1,50 м. высѣченная въ ска.іѣ и по-
крытая досками гробппца дл. 2 ,оі м., 
шир. 0,71, глуб. 0,69. Въ правой 
рукѣ костяка, обращеннаго головою 
къ В., пайдепъ разбитый лекиѳъ, 
покрытый сѣткой коричиеваго цвѣта 
и бѣлымп точками, въ ногахъ об- 
ломки такого же сосудика и разда- 
влеппый черполаковый арибаллъ съ 

• краспофигурпымъ пояскомъ вокругъ 
туловища; возлѣ лѣвой руки костяка 
желѣзный пожикъ, совершеино раз- 
рушенпый ржавчиной.

Л» 23. Къ западу отъ 2 -го 
кресла Митридата. На глубинѣ 1,і5 м. 
земляпая гробница, покрьггал до- 

Гпс. 12 (•/«)• скамн и обломкамп большихъ плоскихъ
черопицъ безъ клеймъ; длина могилы 0,96 м., шир. 0,39, глуб. 0,бб. Въ
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ііогахъ дѣтскаго костяка, обраіцеііиаго голоиою къ (у.-И., найдеиы стекл. 
бальзамарій н раадавленный сосудикъ (рис. 12) изъ л;елтаго стекла, 
покрытаго бѣлыми кранинками, съ диумя ручками изъ синяго стекла )̂; 
два другіе стекл. бальзамаріл (одинъ съ отбитой верхунікой) находились 
возлѣ рукъ. ІІа  шеѣ костлка найдены бусинки изъ желтой насты, возлѣ 
лѣвой руки бусы изъ стекловидной массы и лигнита (послѣдніл, за 
нсключеніемъ немногихъ, расналисъ отъ сырости).

№ 24. На С.-З. отъ 2-го кресла Митридата. На глубинѣ 1,но м. 
нростал земляная гробница, устроеннал надъ материкомъ, въ насыпи; 
длина могилы 0,95 м., шир. 0,36, глуб. 0,25. Дѣтскій костякъ лежалъ 
головою къ С.-Б. въ деревлпномъ гробу, у котораго по угламъ были 
желѣзпыл планочки съ гвоздями, разрушенныл ржавчипой. Бозлѣ го.іобы 
костлка найдепы бропз. сережки, испорченпыл окисью, и одпа буса изъ 
разпоцвѣтной пасты. Бъ погахъ, въ лѣвомъ углу. гробпицы лежали 
обломки простого одпоручпаго глип. сосудика.

№ 25. Рлдомъ съ предыдуш,ей земляпал 
гробннца, покрытая досками, дл. 1,9о м., шир.
0,75, глуб. 0^70. Возлѣ правой руки костлка, 
обращеннаго головою къ В., пайденъ коричне- 
вый лекиѳъ, покрытый черной сѣткой и бѣлыми 
точками. Обломки другого сосудика такого же . 
типа были разбросапы по всей гробпицѣ.

Л» 26. Тамъ же. На разстолпіи 3,бо м. 
отъ правой стѣпы раскопа и 22^зо м. отъ 
входа въ пего оказалась жжепая гробпица, 
устроеппая въ пасыпи на глубипѣ 2,із м.
Длина могилы 1,82 м., шир. 0,61, глуб. 0,58.

Въ погахъ совершеппо сожжеппаго костлка, обращепнаго головою къ 
С.-В., найдепы обломки одпоручпаго красполаковаго сосуда (рис. 13), 
украшеппаго двумл рельефпыми вѣтками плюща и выпуклымъ изобра- 
женіемъ птички, сдѣлаппыми изъ пакладпой глипы (послѣдпее украше- 
ніе сильпо пострадало отъ огпл) )̂. За головой костлка лежало бропз.

Рнс. 13 {%).

*) Сосудъ такой же формы пзображеііъ въ ІІзв. ІІмп. Лрог. Коммиссіщ  вып. 9-П, 
стр. 168, рис. 56.



зеркало діам. 0,о8 м., возлѣ головы пара гладвихъ аолотыхъ сережекъ. 
0 'и . кисти ііравой руки до головы стояли въ рядъ 10 сосудиковъ (одинъ 
совершенпо уничтоженъ огнемъ и сыростыо) и 6 раковинъ, изъ коихъ 
внолнѣ сохранились четыре. Часть сосудиковъ нокрыта краснымъ лакомъ, 

на остальныхъ лакъ уничтожегіъ огнемъ. Два сосудика сдѣланы изъ 
разноцвѣтнаго стек^іа, которое ногнулось отъ дѣйствія огня. Бозлѣ го- 
ловы костяка найдены еще желѣзиыя ножпицы, комокъ румянъ, двЬ 
подвѣски изъ сердолика и обломки какихъ-то вещей пеизвѣстнаго на- 
значенія. Кромѣ неречисленныхъ сосудовъ, въ гробницѣ оказались еще 
обломки двухъ одііоручныхъ сосудовъ изъ простой глины, разбросанные 

110 всему ліцику, паполиенному золой и костями.

Эта гробница въ сравненіи съ остальными могилами этого некро- 
ноля, нанр. съ № 30, гдѣ найденъ сосудъ съ изображеніемъ цапель 
(рис. 15), нредставляетъ особенный интересъ еіце тѣмъ, что свидѣтель- 
ствуетъ объ одновременности ногребенія и сжиганія труновъ у панти- 

канейцевъ въ I вѣкѣ но Р. Хр.

<У0 О Т Ч Е Т Ъ  0  РАСКОПКАХЪ

Рис. 14 (7з).

№ 27. Тамъ же. На глубинѣ 1,86 м. впускная земляная грооница, 
покрытая камнями, изъ которыхъ одинъ оказался надгробіемъ безъ над- 
ПИСИ (выс. 0,77 м., шир. 0,34— 0,37, толщ. 0,09— 0,10 м.), с ъ  рельефнымъ 
изображеніемъ двухъ стоящихъ фигуръ, женщины и мужчины, подаю- 
щихъ другъ другу правыя руки; на фонѣ рельефа сохрани.шсь с.іѣды 
черной краски, на одеждѣ обѣихъ фигуръ розовыя пятна. Длина могилы 
1,86 м., шир. 0,67, глуб. 0,40. Возлѣ .іѣвой щеки костяка, обращеннаго 
головою къ ІО.-З., стоя.іъ глиняный бальзамарій, къ которому была при- 
слонена бронз. палочка съ утолщеннымъ концомъ (рис. 14) ^). Такъ какъ 
въ сосудикѣ оказалась бѣлая краска, то нуншо предпо.іожить, что бронз. 
палочка, къ которой привязывалась какая-нибудь мягкая матерія, слу- 

жила орудіемъ для натиранія лица бѣлилами.

*) См. ук. статью Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о, стр. 154 н 157, рнс. 20.
2) Точно такая лсе па.тіочка найдена нроф. И. І І н ч е м ъ  въ Богемін: Нгайівіё 

11 8іга(1опіс (ГІрага 1903), табл. XXIV, рпс. 9 н 11.
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№ 28. Тамъ же, рядомъ съ предыдущей, разорсііпая гробиица, 

устроенная въ насыни и покрытая плитами, иаъ коихъ одна предста- 
вляетъ собою надгробіе съ греческоіо надписью: ІКѵитос ’Аѵо7гтт]ѵсо;,

Л!: 29. Тамъ же. На разстояніи С,4о м. отъ входа въ раскопъ и 
4,76 м. отъ праваго края раскопа впускпая земляная гробница, покрытая 
на серединѣ досками и по копцамъ плоскими черепицами безъ клеймъ. 
ЛГогила, находившаяся па глубипѣ 1,вс м., имѣла дл. 2,о9 м., пшр. 0,54 
и глуб. 0 ,60. На груди костяка, обращеннаго головою къ С., лежали 
обломки бропз. фибулы, совершенпо разрушепной окисью металла*, возлѣ 
головы, съ правой стороны отъ костяка, стояли краснолаковый одпо- 
ручный сосудъ (выс. 0,18 м.) и стаканъ изъ толстаго бѣлаго стекла 
съ четырьмя горизонтальными черточками по туловиіцу.

Рис. 15а {%). Рис. 15(5 (•%).

30. Тамъ же. На разстояпіи 7,4о м. отъ входа въ раскопт» п 
4,08  м. отъ правой стѣпы раскопа, на глубипѣ 1,82 м. земляная гроб- 
ница, покрытая досками, дл. 2 м., шир. 0,5У, глуб. 1 м. На головѣ ко-

*) Опнсаніѳ надгробія и надпись нзданы въ Изв. ІІмп. Арх. Ко.н.н.у вып. 33, 
стр. 25, № 5.



стяка, обраіцепііой къ южпой стѣпкѣ гробници, пайдеііъ золотой вѣпокъ, 
состолщій изъ 8 листковъ апія, прикрѣплеппыхъ къ узкой полоскѣ 
(дл. 0^23 м.) съ крючечками па обоихъ копцахъ, слѣва отъ головы стоялъ 
глипяпый бальзамарій, а справа— красполаковый (Іеіта 8І^і11аіа) сосудъ съ 
чрезвычайпо красивымъ рельефпымъ изображепіемъ двухъ цапе.іь (рис. 
15«), пападаюш,ихъ па змѣю, извивающуюся среди пихъ (рис. 15<?). Птицы 
являются здѣсь главпымъ сюжетомъ, а пе второстепеппымъ орпаментомъ, 
какъ, напр., на сосудѣ, пайдеппомъ въ гробпицѣ Л» 26, и па обломкахъ 
сосудовъ того-же типа, изданпыхъ у Д р а г е н д о р ф а ,  Тегга зі^іПаІа, 

табл. У, 44, VI, №№ 54, 55 и X, № 4.
№ 31. Рядомъ съ предыдущей гробницей на глубинѣ 1,85 м. въ 

насыпи дѣтская земляная гробница, покрытая плитами и мелкимъ кам- 
немъ, дл. 1,50 м., шйр. 0 ,53, глуб. 0 ,73. Въ лѣвомъ углу гробницы, въ 
погахъ костяка, обращеннаго головою къ С., найденъ раздав.іенный въ 
мелкіе кусочки краснолаковый одноручный сосудъ, украшенный бѣлыми 
черточками на горлѣ и тремя горизонтальными по.юсками по туловищу; 
возлѣ ногъ, ниже колѣнъ, золотая полосочка съ крючечками на концахъ, 
на правой рукѣ 7 бусъ (2 изъ сердолика, 1 изъ халцедона, 1 изъ гор- 
наго хрусталя, 1 изъ стекла и 2 изъ разноцвѣтной пасты) и подвѣска 
изъ „египетской“ пасты, изображающая жука; возлѣ го.іовы пара золо- 
тыхъ сережекъ, поломанная, серебряная шішлька (дл. 0,об м.) и глип. 

бальзамарій, разбитый на двѣ части.
№ 32. На с.-в. склонѣ „Сахарной головы" земляной ск.іепъ съ обру- 

шившимся потолкомъ. Входъ (съ Ю.-В.) былъ заложенъ четыреугольной 
тесаной плитой изъ мѣстнаго известняка выс. 0,57 м., шир. 0,42, толщ. О,08; 

къ этой плитѣ съ внѣшней стороны была прислонена подпорка въ видѣ 
необтесаннаго бруса изъ раковистаго известняка. Ширина дромоса 0,74 м. 
Камера склепа, полъ которой находился на глубинѣ 2,82 м., имѣетъ 
дл. 1,99 м., шир. 0 ,94. На полу склепа, поперекъ комнаты, лежалъ ко- 
стякъ головою къ 3.; возлѣ праваго плеча его найдены обломкп стекл. 
стакана, на поясѣ бронз. пряжка, а за головой, въ .іѣвомъ углу склепа,— 
раздавленный одпоручпый сосудъ съ отвѣспой дутой ручкой, сдѣлапный 
изъ черной глины и покрытый плохимъ черпымъ лакомъ съ матовой 
поверхностью; туловище и горло сосуда украшены вдавленнымп горпзон- 
тальпыміі кругами и отвѣснымп черточкамп.
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II. Склепы, открытыѳ на сѣвѳрномъ склонѣ горы
Митридата •)

(21-го марта н съ 23-го мая ііо 7-ѳ Іюия).

Л- 33 (1). На 2-ой Иодгорпой улицѣ, противъ дома № 19. Па глу- 
бипѣ 2,30 м., въ дромосѣ шир. 0,74 м., оказалась арка, высѣченная въ 
толщѣ мягкой скалы, выс. 0,бз м., шир. 0,64, дл. 0,вб. Арка вела съ С. 

въ катакомбу обычнаго типа (планъ па рис. 16) съ тремя лежапками 
въ стѣпахъ; выс. комнаты 1,67 м., шир. 2,89, длина отъ арки до цен- 
тральной лежанки 2,23 м. Центральнал 
лежанка, высѣченная въ задпей стѣнѣ на 
высотѣ 0,74 м. надъ поломъ, имѣетъ дл.
1,96 м., шир. 1,14, выс. 0,85— 0,88; правая 
лежанка, устроенная на высотѣ 0,69 м. 
надъ поломъ, имѣетъ дл. 2,оі м., шир. 0,86, 
выс. 0,58; лѣвая лежанка на высотѣ 0,72 м. 
надъ поломъ имѣетъ дл. 1,82 м., шир. 0,9і 

и глуб. 0,72. Нишъ въ катакомбѣ не̂
оказалось. Бъ склепѣ, разграбленномъ, » *-■*■*-*--------^
вѣроятно, нѣсколько разъ въ древнее Рис. іб.
время, лежало пять костяковъ въ истлѣв-
шихъ деревяпныхъ гробахъ: два на центральной лежанкѣ, одіінъ на правой, 
одинъ па лѣвой и одинъ на полу подъ правой лежапкой. Всѣ гробы были 
поставлены на небольшіе камни, повидимому, для того, чтобы сырость 
не проникала въ дерево.

Вещей прикостякахъ почти не бы.іо; . воз.іѣ головы костяка, лежав- 
шаго. на лѣвой лежанкѣ, найдены янтарная буса и пара мѣдныхъ серегъ, 
совершенно разрушенныхъ окисью; при костякахъ, лежавшихъ на цен- 
тральной лежанкѣ, ничего не найдено; возлѣ головы костяка, .іежавшаго 
на правой лежанкѣ, найдены обломки распавшагося стекл. сосуда безъ 
ручекъ. Гробъ, стоявшій на полу, былъ украшепъ топенькими мѣдными

‘) Земляныѳ и каменные склепы безъ лежанокъ, извѣстныо въ Керчи подъ  
названіемъ „погребковъ," помѣщены въ отдѣлѣ I; въ отдѣлъ II включены склепы, 
выдолбленные въ толщѣ глнны, залегающей громадными пластами по сѣверной по- 
катости МитридатовоП горы; эти склѳпы называются въ Керчи „катакомбами**.



ііластнпкамн, до того разрушепішми окисью, что пельзя ^ыло опре- 

дѣлнть нхъ форму. Бозлѣ гроба па полу валялся деформироваппый че- 

репъ костяка, пѣкогда погребеппаго въ этомъ гробѣ.
34 и 35 (2 н 3). Слѣва отъ предыдущей катакомбы, противъ 

дома № 18, оказались еще два склепа, оба разграблеппые въ ді^евпее 
время. Вещей въ пихъ пе пайдепо. Ііъ первомъ были трн обычпыя ле* 
жанкн, выдолблеппыя въ трехъ стѣпахъ компаты, въ другомъ лежапокъ 
пе оказалось. Бъ задпей стѣпѣ послѣдпяго склепа высѣчепы рядомъ 
двѣ одипаковыхъ пиши, въ правой стѣпѣ третья и возлѣ входа съ лѣвой

сторопы четвертая.
№ 36 (4). ІІо желанію проф. М. И. Ростовцева была спова открыта 

катакомба съ фресками, впервые открытая въ 1891 году и издаппая 
проф. Ю. А. К у л а к о в с к и м ъ  въ М атеріалахъ по археологіи Россіи, 
№ 19, стр. 34— 43 )̂. Ио паведеннымъ справкамъ, катакомба должна 
была находиться во дворѣ керченской мѣщанки Ксеніи Симоненковой, 
на 1-ойНагорной улицѣ, д. № 21. При разыскиваніи входа въ эту ката- 
комбу нроизошелъ курьезный случай, лишній разъ подтверждающій, какъ 
скоро забывается мѣсто найденной прежде катакомбы, если при закрытіи 
ея не было точно обозначено мѣсто расконокъ. Хотя старые рабочіе, 
открывавшіе въ 1891 и 1894 годахъ катакомбу для ироф. Ку.іаковскаго, 
заявили, что хорошо помнятъ, гдѣ находится входъ въ рядъ ск,іеповъ, 
чрезъ которые можно нроникнуть въ катакомбу съ изображеніемъ жертво- 
приношенія, однако имъ въ теченіе двухъ дней никакъ не удава.іось 
найти мѣсто нрежнихъ раскопокъ. Пришлось разыскать прежняго вла- 
дѣльца усадьбы Алдохина, который и указалъ, въ какомъ мѣстѣ была 
сдѣ.іана яма лѣтомъ 1894 года )̂.

.М 37 (5).- Во дворѣ керченскаго мѣщанина Трофима Долгова на 
лѣвомъ верхнемъ углу 1-ой Нагорной и 2-ой Подгорной улицъ ®) разы- 
сканъ п снова открытъ склепъ 1877 года съ надписью ’Аѵ^еатг]ріо; 
'Н-̂ г] аітгтгоо 6 /лі | Кіг]аа|хгѵс{; (ІозРЕ. II, 123) и съ фресками, нзданпыми
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’) Съ фресокъ иъ пѳрвыЛ разъ сняты фотографіи.
’'*) Нъ ііастоящее время, съ 6-го оістября 1908 года, Плагодаря пожертвованік) 

ііопетнаго поііечителя КерченскоП АлександровскоП Гнмназіи Г. Я. Цыбульскаго I, 
дворъ съ катакомбой 1891 года принадлежитъ Имп. Лрхеологической Коммнссін. 
Такимъ образомъ декоратпвная роспнсь склепа обеішечена отъ тоП гнбели, которая 
постигла фрески катакомбы Лн«естерія.

)̂ ІІемного ниже этого угла открыта мною въ 1907 году катакомба съ фрескамп, 
иаданная иъ IIэв. IIмп. Аросео.юг. Коммигсін, вып. 35, стр. 34—36, .V 79 (2).
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въ Отчетѣ Имп. Ліжеологической Коммиссіи за 1878 и 1879 годы, 
стр. 5— 10 (см. также заглавный листъ этого Отчета и I таблицу атласа, 
рис. 1— 4). Къ прискорбію, пришлось убѣдиться въ горькой правдѣ, 
высказаппой проф. К). А. Кулаковскимъ въ ук. соч., ст]). 8, прим. 3: 
отъ фресокъ остались только отдѣльпыя пятпа красокъ (уцѣлѣла голова 
послѣдпей лошади, два сипихъ іуітпа отъ хитоповъ обоихъ всадниковъ 
и неясные контуры шатра и копья, прислоненпаго къ шатру); постра- 
дала и надпись, помѣщепная надъ пишей )̂. Сводъ катакомбы оказался 
пробитымъ сверху, вся камера была завалена землей и мусоромъ. Сосѣд- 
піе жители приписываютъ варварское уничтоженіе этого памятника 
прежнему владѣльцу усадьбы Власію Ермакову, который, по ихъ раз- 
сказамъ, соскребъ желѣзной лопатой живопись, боясь, что изъ-за фре- 
сокъ городъ или казна отнимутъ у пего усадьбу, данную ему городомъ 

во временное пользованіе.

Въ пасыпяхъ городища и некрополей, расположенпыхъ на сѣвер- 
номъ и южномъ склонахъ Митридатовой горы, или въ разоренныхъ гроб- 

ницахъ найдены еще слѣдующія вещи:
а) Краснофигурный 

низкій лекиѳъ съ изобра- 
женіемъ дельфина, обра- 
щеннаго влѣво; найденъ 
въ разоренной гробницѣ 
въ 3-мъ Мечетномъ пере- 
улкѣ.

б) Терракоттовый ала- 
бастръ (рис. 17) коричне- 
ваго цвѣта, покрытый чер- 
нымъ и бѣлымъ орнамеп- 
томъ въ видѣ горизонталь- 
ныхъ полосокъ, крести- 
ковъ, темной сѣтки съ бѣ- 
лыми точками и проч. Най- 
депъ въ 3-мъ Мечетпомъ
переулкѣ въ гробницѣ, разореппой въ древпее время.

*) Съ уцѣпѣвшей части надписи спята фотографія.

Рпс. 17 ( ‘/а). Рис. 18 ІУ̂ ).
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в) Терракоттовое изображепіе мальчика съ пѣтухомъ па рукахъ 

(рис. 18) )̂; найдепо въ разореппой гробпицѣ па сѣверпомъ склопѣ

Митридатовой горы.
г) Краспофигурпый пизкій лекиѳъ съ изображепіемъ жепской го- 

ловки; пайдепъ въ разореппой гробпицѣ па томъ же склопѣ Митрида- 

товой горы.

Рнс. 19 {%). Рнс. 20 (*/>)•

д) Одноручный сосудъ „готскаго“ времени, найденпый въ разорен* 
ной гробницѣ на томъ же склонѣ Митридатовой горы (рис. 19).

е) Золотая серьга^ найденная въ землѣ, наполнявшей дромосъ ка- 
такомбы Сорака.

Рнс. 21а (Уа). Рис. 216 (*4).

ж) Терракоттовая маска.
з) Череиокъ нростого сосуда съ нацарананнымъ изображеніемъ фи- 

гурки, держаи^ей въ рукахъ стрѣлку (рис. 20) )̂.
, и) Свинцовое изображспіе свиньи (рпс. 21а) съ подставкой на задней 
сторонѣ къ видѣ бліодечка (рис.. 2\б) )̂.

') См. ук. статі.ю Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о, стр. 152, рнс. 13.
’) Гм. тамъ жо, стр. 157/158, рнс. 21.
*) См. тамъ жр, рнс. 22.
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і) Рукоятка бропзоваго ключа въ видѣ стоящей жеііской фигуры, 
выжнмающей обѣнми руками волосы.

к) Продолговатая буса изъ разноцвѣтнаго стекла.
№Л!і ж— л; найдены въ нервой ноловинѣ 1908 г. во время раско- 

локъ на сѣв. склонѣ горы Митридата, въ насыни.
л) Обломокъ краснолаковой чашки съ рельефнымъ изображеніемъ 

силена съ тирсомъ, ѣдущаго на ослѣ (рис. 22) )̂.
м) Донышко краснолаковой чашки (рис. 23) съ рельефнымъ изобра- 

женіемъ какой-то богини съ орломъ за головой (на головѣ богини за- 
мѣтны рога) 2).

Рпс. 24 (н. в.). Рііс. 23 (н. в.).

н— п) три краснолаковыя лампадки съ рельефными изображепіями 
Гелія, Эрота съ факеломъ и бѣгущаго козла.

№№ л — п  пайдепы къ С.-З. отъ 2-го кресла Митридата, въ пасыпи. 
р) Золотая подвѣска съ ожерелья;
с) стекляппая подвѣска съ рельефпымъ изображепіемъ льва 

(рис. 24) и
т) простой астрагалъ съ нацарапапной буквой N.
.ЛЬТіг р — уп пайдены въ разпыхъ мѣстахъ Митридатовой горы въ 

насыпи.

') См. тамъ же, стр. 153/4, рпс. 17. 
См. тамъ жн, рпс. 16.
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III. Гробницы, открытыя на Глинищѣ.

(съ 17-го мая по 3-е іюня и съ 4-го іюля по І7-е декабря).

38 (1). На площади такъ назьгеаемаго Собачьяго кургапа. На глу- 
бинѣ 1,91 м. черепичная гробпица съ такою-же крышей на два ската *), 
оріептированпая съ 3. къ В.; моги.іа составлепа изъ боспорскихъ плосвихъ 
черепицъ съ к.іеймомъ МЕМОІС, имѣющихъ дл. 0,бі м., піир. 0,бі, толщ. 
0 ,02. Длина гробницы 1,81 м., піир. 0 ,59, глуб. 0,86. На полу, покрытомъ тон- 
кимъ слоемъ морской травы, лежалъ костякъ го.ювою къ В.; голова покои- 
лась на истлѣвшей подушкѣ изъ матеріи, наполненной морской травой. 
Въ ногахъ костяка, въ лѣвомъ углу гробницы найдена раздавленная упав- 
шими черепицами крйснофигурная пелика (рис. 25) позднѣйшаго стиля съ

изображеніемъ раненаго грека, надъ которымъ 
сражается амазонка съ другимъ грекомъ; на 
оборотной сторонѣ сосуда изображены два 
стоящихъ эфеба въ длинныхъ гиматіяхъ. Возлѣ 
лѣвой руки костяка лежали об.іомки желѣзнаго 
и бронзоваго перстней, совершенно разрушен- 
пыхъ ржавчиной, и раздавленное овальное 
стекло съ изображеніемъ стоящей на колѣняхъ 
дѣвушкн, обнимающей. бородатаго ІІана съ 
козлиными ногами. Возлѣ груди костяка, съ 
обѣихъ сторонъ лежало по одной раздавлен- 
ной алабастрндѣ обычнаго типа. На шеѣ пай- 
дены простыя бронз. бусы съ остаткамн льня- 

ного шііурка, на которомъ онѣ былн напнзаны, иа грудн бронз. пуговкн 
(сохраііилось пять) и мѣдная автономная монетка съ головою юнаго 
ІІаііа и лукомъ въ горитѣ (Ііурачковъ XX, 93). По всей гробннцѣ былп 
разбросапы об.юмки низкихъ краснофнгурныхъ лекпѳовъ съ пальметкамн. 
Въ морской травѣ, служпвшей подстилкой, пайдена мѣдная пшлка, 
испорчеппая окисью.

Л? 39 (2). Тамъ же. На глубинѣ 0,75  м. земляная гробннца, по- 
крытая доскамп, дл. 2/)б м., шир. 0 ,н э , глуб. 0,85 . Въ углу гробннцы,

рис. 25 {%).

*) ГроЛннцл такого жс ■ціпа ниображеііа пъ „Дрсвпостяхъ Ьосфора КнммсріА- 
скаго": Виды н чсртсжн В. Л» 10.
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возлѣ 1ІЯТКН правой ноги костяка, обраідеішаго головою’ къ Ю.-В., 
лежалп облонки раздавлеппой краспофигурпой пелики съ изображе- 
піемъ двухъ пѣшпхъ грековъ, сражающихся съ коппой амазопкой; 
позади грековъ изображепа убѣгающая пѣпіая амазопка )̂, а па задпей 
сторопѣ три фигуры въ длиппыхъ гиматіяхъ возлѣ жертвеппика. 
Ік)злѣ грудп костяка оказалась сложеппая втрое свипцовая пластипка 
(0,075 X 0,065 м.) съ пацарапаппыми мелкими буквами, которыхъ мпѣ 
пока пе удалось разобрать. Съ обѣихъ сторопъ возлѣ грудпой клѣтки 
костяка стояли два пизкихъ коричпевыхъ лекиѳа, украшенпые черной 
сѣткой и бѣлыми точками. Возлѣ праваго плеча найдеиа мѣдная иголка, 
а па лѣвой рукѣ — желѣзный перстень съ бронзовой печаткой, совер- 
шенпо разрушепной окисью. Бо рту костяка оказалась мѣдная монетка, 
тоже иснорченная окисью.

40 (3). На Карантинной улицѣ, во дворѣ новаго „Убѣжища для 
сиротъ^^ нри рытьѣ фундамента найдена изящная чернолаковая гидрія 
выс. 0,47 м. безъ фигуръ, со стертою гирляндою изъ желтой накладной 
краски на горлѣ; одной изъ боковыхъ ручекъ не оказалось. Въ гидріи, 
покрытой нижпей частью простой амфоры, оказались однѣ ж ж ены я. 
кости.

.]\2 41 (4). При нланировкѣ двора при новомъ зданіи „Убѣжища“, 
въ разрытомъ прежде курганѣ оказался боль- 
шой жженый точокъ съ множествомъ золы и 
костей, среди которыхъ понадались обломки 
древнихъ сосудовъ и терракоттъ, а также бусы 
и монеты. Къ сожалѣнію, на мѣстѣ точка въ 
болѣе позднее время была вырыта земляная 
гробница, вслѣдствіе чего, новидимому, были 
выброшепы й уничтожены нѣкоторыя части 
терракоттовыхъ фигуръ и сосудовъ, найдепныхъ 
на точкѣ. Въ золѣ точка и на днѣ- второй гроб- 
пицы были найдены слѣдующія вещи: 1) пять 
золотыхъ штампованныхъ бляшекъ съ изобра- 
жепіемъ бородатой головы (рис. 26); 2) терракоттовый бюстъ женщины

Рііс. 26 (іі. п.).

') Рисунокі. ятого рода встрѣчается довольно часто па пелпкахъ, находимыхъ  
въ Керчи: см., напр., «Древности Босфора Киммѳрійскаго»: Атласъ, табл. ЫХ, 
№Лг 1 и 2.
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средн аканбовыхъ листьевъ, въ головномъ уборѣ въ видѣ фі)игійской шапки 

(рис. 21а и б) 0; 3) терракоттовая группа(рис. 28), изображающая стоящую 
Афродиту и крылатаго Эрота, держащаго въ правой рукѣ ѳиміатерій 2);
4) терракоттовая фигурка Геракла; 5) такая же фигурка, стоящая воалѣ 
гермы, плохой сохрапности; 6) часть дѣтской терракоттовой погремупіки; 
7— 10) черполаковые блюдечко, энохоя и два килика; 11) обломокъ

„мегарской" чашки; 12) 
двѣ низки бусъ (всего* 

. 16 штукъ; 9 бусъ пай- 
дено на днѣ позднѣйшей 
гробницы) и 13) двѣ мѣд- 
ныя пантикапейскія мо- 
неты: одна съ изображе- 
ніемъ рога изобилія между 
двумя шапками Діоску- 
ровъ (Бурачковъ XIX, 56), 
другая съ изображепіемъ 

Рпс. 27а (%). Рис. 216 {%). лука въ горитѣ (Б. XX,-93).

№ 42 (5). Тамъ же. На глубинѣ 0 ,2О м. зем.іяная подбойпая гроб- 
ница, заложенная съ 3. большими плоскими черепицами безъ клеймъ. 
Длина могилы 1,27 м., шир. 0 ,48, выс. 0,76. Въ ногахъ костяка, обра- 
щеннаго головою къ Ю., стояли простой глиняный одноручный сосудъ 
(выс. 0,28 м.), „мегарская" чашка съ ре.іьефными изображеніямн собачкн 
среди продолговатыхъ листьевъ и рукъ, наконецъ кубокъ, покрытый 
плохимъ чернымъ лакомъ и украшенный у верхняго края плющевой 
гирляндой, вѣтви которой сдѣланы рѣзцомъ, а листья— изъ накладной 
бѣлой краски. На лѣвой рукѣ были надѣты низка лигнитовыхъ бусъ 
и желѣзный перстень, совершенно разрушенный ржавчиной. ]Зоз.іѣ ушей 
найдены обломки бронзовыхъ серегъ, на шеѣ— бусы изъ халцедона, лн- 
гнита, стекла и цвѣтной [пасты, во ])ту мѣдная монетка, испорченная 
окисью, за головой одпоручный глиняный сосудикъ, покрытый красно- 
ватымъ лакомъ, и комокъ румянъ. За череницамп, внѣ гробницы стояла 
черполаковая чашечка.

См. ук. статью Б. В. Ф а р м и к о в с к а г о, стр. 153, рис. 14.
2) Такая жѳ группа худшеЛ сохранности издана въ Отчетѣ Пмп. Лрх. Ко.имиссіи 

за 1877 г., стр. 269 сл. и въ Атласѣ къ нѳму, табл. VI, рпс. 14. Ср. ук. статыо Ф а р- 
м а к о в с к а г о ,  стр. 154, рис. 15.
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Лі 43 (()). Иъ усадьбѣ II. Марченка на 2-ой І^улгапакской улицѣ, 
д. Л“ 24. Иа глубинѣ 0,7б м. камепііал гробница съ земляпымъ ііоломъ, 
сложенпая изъ 8 боковыхъ іілитъ (по 3 па длипныхъ и по одпой па 
короткихъ сторонахъ) и трехъ верхнихъ. Боковыл плиты имѣютъ толщ. 
0,27  м., верхнія — 0,21 м. Длина могилы 2,оі м., шир. 0 ,58 , глуб. 0,5У.

Рпс. 28 {%). Рпс. 29 (Ѵз).

Въ ногахъ костлка, обращеннаго головою къ Б., возлѣ .іѣвой ступни 
найдено большое точнло (0 ,4 б Х 0 ,З б Х 0 ,О 4  м.), тщательно отполирован- 
ное съ одной стороны, служившее, вѣроятно, для растиранія бѣлплъ, 
румянъ и пр. )̂. Справа отъ ногъ стояли нростые г.ганяные блюдце 
н одноручный сосудъ, а также продолговатый флаконъ изъ грубой 
грязновато-сѣрой глипы, украшенпый бѣлыми и коричневыми полосками. 
Рядомъ съ послѣднимъ сосудикомъ лежало круглое бронз. зеркало (діам. 
0,12 м.) и на пемъ нриставшій къ нему инструментъ, оканчпвающійся 
съ одной стороны маленькой ложечкой, съ другой — вилочкой о двухъ 
остріяхъ (рис. 29)^). На правой рукѣ и на шеѣ костяка найдено 38 раз-

>) Такія точила встрѣчаются только въ женскпхъ гробипцахъ. 
Ср. аналогичный бронзовый ыредмотъ изъ могнлы № 27. Рсд,



іш хъ бусъ (1 изъзолота, 3 изъ лигпита, 26 изъ стекла различныхъ цвѣтовъ, 
остальныя изъ разноцвѣтной пасты). Бозлѣ правой руки, кромѣ шести 
разноцвѣтныхъ бусъ, оказались еіце пебольшой желѣзный ножъ, совер- 

шенно разрушешшй ржавчиной, и такой же перстень. ІІа  груди костяка 
лежалъ круглый серебряный медальонъ (діам. 0,оз м.) со слѣдами по- 
золоты, съ прекраспо сохранившимся изображеніемъ Афродиты съ двумя 
крылатыми эротами (рис. 30) )̂. Въ ю.-в. углу гробницы, справа отъ

головы костяка, стояла пелика неуклюжей, 
грузной формы съ каннелюрами; плечи пелики 
украшены рядомъ круглыхъ точекъ изъ бѣлой 
краски и орнаментомъ въ видѣ волнъ, сдѣлан- 
пыхъ рѣзцомъ; внизу у ручекъ присажено по 
два кружечка^ окрашенныхъ бѣлой краской. На 
горлѣ пелики, между ручками, свѣшиваются

Рпс. 30 (н. в.). двѣ бѣлыя ленты съ подвѣсками, сдѣланнымн
изъ пакладной глины розоватаго цвѣта. Лакъ 

пелики съ одной стороны черный, а съ другой красный. Подъ большимъ 
костякомъ^ лежавшимъ іп 8ІШ, найдены дѣтскія кости, разбросанныя по 
всей гробницѣ; къ нимъ принадлежатъ, по всей вѣроятности, помятый 
золотой брактеатъ и золотыя серьги, изъ коихъ одна была найдепа 
возлѣ восточной, а другая возлѣ западной стѣнки гробницы.

№ 44 (7). Рядомъ съ предыдущей гробницей, на глубинѣ 0 , і7 м. 
оказалась другая гробница такого же устройства и съ тѣмъ же направле- 
ніемъ. Длина могилы 1,90 м., шир. 0,52, глуб. 0,68. Въ ю.-з. углу 
возлѣ лѣвой пятки костяка, обраіценнаго головою къ В., лежало четы- 
рехугольное бронзовое зеркало (0 ,і2Х 0,із м.) съ желѣзной ручкой, ко- 
торая съ обѣихъ сторонъ была покрыта деревянными планочкамп, при- 
крѣплепными бронзовыми заклепками. Справа отъ погъ стоялъ простой 
одноручпый горшочекъ изъ .глины, въ которомъ находились маленькій 
флаконъ изъ грубой грязновато-сѣрой глины, украшенпый горизонталь- 
ными нолосками бѣлаго и коричневаго цвѣтовъ, двѣ раковнны н брон- 
зовая иголочка. Рядомъ съ горшечкомъ лѳжалъ же.іѣзный - ножикъ, 
сильно нострадавшій отъ ржавчины. 11а лѣвой рукѣ костяка найденъ

ОСр. ОтчетъПмп. Арх. Коммгіссіц за  1880 г., табл. къ стр. 12, рнс. 5; за 1900 г. 
стр. 6, рис. 5; Изв. ІТмп. Арх. Комм., вып. 8, стр. 42, рнс. 41 н др.

*) См. ук. статью Б. В. Ф а р м а к о в с к а г о, стр. 151, рпс. 12 (слѣва).
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бринз. перстень съ иаображеніемъ женской головы, обращенной влѣво, 
а возлѣ руки— костяной кружокъ огь веретена. Возлѣ головы оказались 
нара дѣтскихъ золотыхъ сережекъ нростѣйшей формы и десятокъ 

золотыхъ бусинокъ.

45 (8). Во дворѣ новаго „Убѣжища“ на Карантинной улицѣ. 
Въ восточной ноловинѣ давно раскопаннаго кургапа, на глубинѣ 1,5о м. 
оказалась впускная земляная гробница, покрыгая досками, со стѣнками, 
обмазаннымн сырцомъ. Длина могилы 1,о4 м., піир. 0,бі, глуб. 0,49. 

Въ ногахъ костяка, обращеннаго головою къ В., найдены фрагменти- 
рованная краснолаковая чапіка и стекл. сосудикъ безъ ручекъ съ четы- 
рехграннымъ основаніемъ и высокпмъ горлышкомъ )̂. Возлѣ правой 
руки костяка найдепы обломкп ппірокаго (0,оі4 м.) бронз. браслета, 
возлѣ ушей пара разломанпыхъ бронз. серегъ, а па шеѣ бронз. футляр- 
чикъ, разрушеппый окисью, и шесть бусъ изъ свппца, бѣловатой пасты 

и стекла.

№ 46 (9). Тамъ же. Земляпая подбойпая обвалившаяся гробпнца, 
заложепная съ 10. досками, по краямъ кампемъ. Длипа могилы 2,55 м., 
шпр. 0,74, дпо па глубипѣ 2,48 м. Возлѣ лѣвой руки костяка, лежавшаго 
головою па В., пайдепо 20 бропз. мопетъ, возлѣ правоп—восемь (3— ца- 
рицы Гппепиріи, жепы Митридата У ІІІ, 12— царя Котиса I, 10 царя 
Рескупорида У, 1— царя Котиса II, 1— города Агриппіи-Кесаріи и 
одпа римская съ изображепіемъ Неропа и супруги его Октавіи. На пра- 
вой рукѣ найдено бропзовое колечко, совершеппо разрушеппое окисью, 
рядомъ обломки мѣдпой иглы,.а возлѣ таліи— большая желѣзная пряжка, 

испорченпая ржавчипой.

№ 47 (10). Тамъ же. Рядомъ, въ томъ же кургапѣ, па глубипѣ 
3,34 м. земляпая подбойпая гробница дл. 2,07 м., шир. 0,76, выс. 0,62, 

заложенпая плитами съ С.-В. Костякъ лежалъ головою па Ю.-В. Слѣва 
возлѣ головы найдепъ простой одноручный глин. сосудъ, возлѣ таліи 
двѣ мѣдныхъ пряжки, совершеппо разрушеппыхъ окисью металла.

Л» 48 (11). Въ томъ же кургапѣ земляпая подбойная гробница 
дл. 2,29 м., шир. 0.68, съ дпомъ па глубипѣ 2,18 м., заложепная досками 
съ Ю. Возлѣ лѣваго колѣпа костяка, обращенпаго головою къ В.,

в ъ  г. К е р ч и  в ъ  1 9 0 8  г. 8 9

*) Сосудъ такой жѳ формы изображенъ у А. К і з а; Оаз Оіаз і т  А ііег іи т е , 111, 
табл. 13, № 105.



ііайдепы фрагмептироваппая красполакоьая чапіка и кусокъ черпой 
смолы.

№ 49 (12). Во дворѣ поваго „Убѣжища“. На глубинѣ 1 ,4 і м. 
земляпая гробница, ііокрытая досками, дл. 1,8о м., шир. 0 ,57, глуб. 0 ,5 і. 
На лѣвой рукѣ костяка, обращеішаго головою къ С.-В., найдены два 
перстня безъ камешковъ: бронзовый, уцѣлѣвшій, и желѣзный, раснав- 
шійся на мелкія части отъ дѣйствія ржавчины. Слѣва возлѣ ногъ стояла 
большая краснолаковая чашка выс. 0 ,о9 м., діам. 0 , і5 м. )̂.

50 (13). Тамъ л;е. На глубипѣ 1,5і м. дѣтская земляпая гроб- 
ннца, покрытая досцами, дл. 0^98 м., шир. 0,52, глуб. 0 ,48. На груди 
костяка, лежащаго головою на В., найдена бронз. фибула простого типа, 
па правой рукѣ— разломашшй бронз. браслетъ и низка голубого бисера, 
среди котораго оказалась бусинка изъ красноватой пасты, въ ногахъ— 
обломки раковины, распавшейся на мелкія части.

Л*2 51 (14). Тамъ же. Земляная подбойная обвалившаяся гробница, 
заложенная съ 3. камнями. Дно гробницы на глубинѣ 0,89 м.; длина 
могилы 1,13 м.  ̂ шир. 0,68. За камнями, закрывавшими гробницу, стоялъ 
одноручный сосудъ, покрытый бѣлою краскою, на которой кое-гдѣ вид- 
нѣются остатки желтой гирлянды, и терракоттовая герма съ изображе- 
ніемъ Эрота съ однимъ крыломъ. Во рту дѣтскаго костяка, обращеннаго 
головою къ Ю., найдена сильно стертая бронз. монетка, на шеѣ золотой 
медальонъ съ сереорянымъ ушкомъ и вставленнымъ стеклышкомъ, бусы 
изъ разноцвѣтной пасты и стекла разныхъ цвѣтовъ, жучокъ изъ желтой 
массы и фаллъ изъ кости, возлѣ праваго плеча двѣ глиняныя солонки 
и 4 терракоттовыхъ фигурки, изображающія: а) Геракла ^), б) Эрота, опи- 
рающагося на щитъ )̂ и в и г) двухъ одинаковыхъ Эротовъ, держащихъ 
въ приподнятой правой рукѣ виноградную кисть^).

№ 52 (15). Тамъ-же. На глубинѣ 2̂ 25 м. земляная гробница, по- 
крытая плитами, дл. 2 ,іі м., шир. 0,8і, глуб. 1,20. На груди костяка, 
обращеннаго головою къ С.-В., найдены обломки мѣдной фнбулы про- 
стого типа, возлѣ таліи такая же пряжка, на лѣвой рукѣ же.іѣзный

*) Чашка такой же формы изображена въ ІІзв. ІІмп. А рх. Комм. вып 8 
стр. 50, рис. 49. ’ ’ *

2) Ср. Отчетъ ІІмп. Арх. Коммиссіи за  1891 г., стр. 68, рнс. 42.
Ср. атласы къ Отчету Ком.миссіи за  1861 г., табл. VI, рис. 3 н за  1874 г 

табл. II, №№ 1 и 2.
*) См. тотъ-же атласъ, табл. II, рис. 4.

О Т Ч Е Т Ъ  О РАСКОПКАХЪ



ііерстень съ рѣапымъ сердоликомъ, украшеипымъ изображепіемъ пастуха 

11 собаки подъ деревомъ, справа у колѣпа баль;іамарій изъ толстаго 
зелеповатаго стекла, пемпого пиже, возлѣ той же поги, стекляппый 
шарообразпый сосудикъ безъ ручекъ съ топкимъ горломъ и возлѣ пего 
лейка изъ простого стекла, сіірава отъ таліи желѣзпый пожъ, совершеппо

разрушеппый ржавчипой.
53 (16). Тамъ же. Н а глубипѣ 1,26 м.^дѣтская земляпая гроб- 

пица, покрытая плитами, дл. 1,35 м., шир. 0,43, глуб. 0,49. На шеѣ 
костяка, лежавшаго головою па Б ., найдепы бусы изъ сердолика, хал- 
цедопа, стекла и разпоцвѣтпой пасты, въ ногахъ— краснолаковый одпо- 
ручпый сосудъ съ бѣлыми горизонтальными кругами на туловищѣ и 
такими же черточками на горлѣ и подъ нимъ; рядомъ лежали об.іомки 
мипіатюрнаго сосудика безъ ручекъ, изъ простого стекла.

№ 54 (17). Рядомъ, на глубинѣ 2,88 м. земляная гробница, по- 
крытая досками, дл. 2,і2 м., шир. 0,48, глуб. 0,79. Въ ногахъ костяка, 
обраш,еннаго головою къ В., найдены низкая краснолаковая чашка 
(діам. 0,14 м.), съ кругомъ на днѣ, состоящимъ изъ черточекъ, сдѣлан- 
ныхъ рѣзцомъ, и обломки простого одноручнаго сосуда изъ глины.

В. Ш корпилъ.

въ г. К е р ч и  в ъ  1908 г.



• ъ.

Боспорскія надисЕ, наідсніш въ 1910 щ,
1. Стела изъ круішозернистаго раковистаго известняка безъ вся- 

кихъ украшеній, выш. 0,7С м., шир. 0,52, толщ. 0 ,і і— 0,і5. Въ сере- 
динѣ верхняго края нлиты сдѣлана вырѣзка, вѣроятно, для болта, кото- 
рымъ стела была нрикрѣплена къ стѣнѣ. Вся нередняя новерхность 
нлиты нокрыта наднисью ноздняго римскаго времени (выс. буквъ0 ,о5— 
0,08 м.); нослѣднія двѣ строки ночти совершенно стерты.

Н айдена въ нервой ноловинѣ апрѣ ля надъ гробницей, откры той 

кладоискателями на горѣ О пукѣ. Снимокъ съ эстам наж а въ Ѵэ )̂.

П А і р і с А
А  ЫК ОсоУ
А Н Т Н М С - П і
Л Н Н е Ѵ А А

т

ІІаіріаа- 

Хо) Коаоиі
аѵёатг]а- 

аѵ тг]ѵ атГ|- 

5 Хт]ѵ Еоо5[с 

улі о[с Хоітгоі 

аі)]ѵ[о0бГтаі].

щіт

Съ именемъ Еооа? =  ЕоВа>ро;^ которое еш,е не встрѣча.іось, ср. 
Ѳ8оВ«(; =  ѲгоО(і>ро? и ПоХиоа; =  ПоХбборос. И мена ПаіріаяХо; и К о- 
<зоо<; уже извѣстны на Боспорѣ.

2. Обломаппое внизу и вверху надгробіе пзъ весьма плотнаго мел- 
козернистаго известняка, выш. 0,99 м., шир. 0,465— 0,49, толщ. 0,і7— 0,ів

[Всѣ сііимки текстовъ надііпсей для пастоящей статьп псполнены М. В. Фар- 
маковскпмъ. Рёд.].
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(камень внизу широ и толще). Украніено двумя рельефами довольно 

изящной работы: вверху въ углубленіи (ншр. 0,38 м.) нодъ аркою ме- 
жду антамн изваяна фигура женпціны, сидящей еп Іасе въ кі^асивомъ 
креслѣ съ точеными ножками, съ широкой скамеечкой нодъ ногами 
(львиныя головки, которыми были украшены нодлокотники кресла, и верх- 
няя часть фигуры женщины отбиты). По сторонамъ, подъ выдающимися 
канителями антовъ стоятъ двѣ женскихъ фигурки: влѣво дѣвочка, дер- 
жащая въ рукахъ закрытый сосудъ, расширяющійся кверху, справа 
другая дѣвочка съ полотенцемъ на лѣвой рукѣ. Иодъ большимъ релье- 
фомъ, въ гораздо меньшемъ углублепіи (0,і45Х0,2оз м.) изображены два 
мальчика, стоящіе па низкомъ пьедесталѣ, изъ коихъ одипъ (справа отъ 
зрителя) держитъ въ лѣвой рукѣ свертокъ, а правой подаетъ другому 
випоградную кисть. Непосредствеппо подъ вторымъ рельефомъ вырѣзапы 
двѣ надписи ранняго рпмскаго времепи (выс. буквъ 0,О28— 0,оз5 м.).

Найдено 12 февраля при рытьѣ фундаментовъ для постройки дома 
въ усадьбѣ Е . Сорокина на углу 1-ой Нагорной улицы и 2-го Иод- 
горнаго переулка, д. 3 (на сѣв. склонѣ Митридатовой горы), надъ 
древней гробницей. Снимокъ съ фотографіи и съ эстампажа (^Л).

птоллаУіегднпнт 
о г  КЛІ ГГМНІЕУкРАТ 1А ХАІРЕТЕАРІІТОНКАІАРІІТОМ
УІОІПТОЛЛАХАІРЕТЕ

ПтоХХа оіё Дг]{хг^ір'- 

01) хаі рѵт](і) Кихратіа, 

уаіргтг.
’Аріаго)ѵ хаі 'Аріакиѵ,

5 иіоі ПтоХХа* у а ( р 5 Т б .

ІІтоШ ? и Еихратіа — пмена совершеппо поішя на Коспорѣ; пер- 
вос произошло, но всей вѣроятности, сокрап^спіемъ пзъ ПхоХХаркоѵ 
(€10. Т, № 1296) согласпо обычаю, вссі.ма раснрострапеппому въ Грс-
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ціи и ея колоніяхъ: ср. 2а>тг]ріа)ѵ и 2а>та; и др. Слѣдуетъ отмѣтить 

любопытііое явлепіе, что два родпые брата посили одпо и то же имя 

’Аріата>ѵ.

3. Обломанпое снизу надгробіе изъ плотнаго мелкозернистаго из- 
вестпяка, ‘ внизу стесанпое для вставки въ постаментъ, выш. 1 ,6 2  м._, 
шир. 0 ,6 1— 0 ,62, толщ. 0 ,1 4 — 0 , 1 5 . Сверху украшено рельефпыми карни- 
зомъ и фроптономъ съ тремя акротеріями и столькими же розетками, 
изъ коихъ одпа помѣщена въ трехугольпикѣ фронтона. Подъ фронтономъ 
въ четырехугольномъ углубленіи (0 ,5 О 5 Х 0 ,4 3  м.) между антами изобра- 
жено пять женскихъ фигуръ: слѣва въ креслѣ съ точеными ножками 
сидитъ женщипа въ обычной „задумчивой“ позѣ, со скамеечкой подъ 
погами, передъ ней стоятъ въ рядъ три „дочурочки“ ея, а за кресломъ, 
въ лѣвомъ углу стоитъ символическая фигурка дѣвочки съ цилиндриче- 
скймъ сосудомъ въ рукахъ. Лица всѣхъ пяти фигуръ стесаны острымъ 
орудіемъ. На разстояніи 0,о4 м. отъ нижняго края углубленія вырѣзана 
надпись римскаго времени, сильно стертая и вывѣтрившаяся (выс. буквъ 
0 ,025— 0,035 М.).

Куплено 12 января у торговца древностями Ключковскаго, по 
словамъ котораго найдено гдѣ-то на Глинищѣ, ' падъ древпей гроб- 
ницей. Снимокъ съ эстампажа (Ѵв).

Х о І А Р А  Г У Ш Б О І Т / І  
| С 0 Ы о Г К А і  О У Г А Т Р І А  
А  А  М  о  < | Ч А  А  |< А 1 ' І <  А Х I  о  
^ГАІ Е І К о Ы і М Х Л І Р Е , Т Ё

Хоіора уаѵг] Воа[т]а- 

Х(оѵо? хаі Оиуатрія 

Да|іосріХа хаі Ка^юѵ 

хаі Еіхбѵіѵ уаірете.

Имена Хоі5ра и Воатаха>ѵ (ІовРЕ. II, 71: Воатауа>ѵ) извѣстны 
изъ боспорскихъ надписей, но Аа[хосріХа, Еіх6ѵі(о)ѵ п совергаенно неизвѣ- 
стное Кауюѵ встрѣчаются впервые.

*) С. М 0 і е г, О иаезііопит о п о та іо іо^ ісаги т  сарііа ^иаііиог. МагЪиг^ 1905, 
стр. 30 сл.; М. Ь а  ш Ь е г і х ,  Оіе {з:гіес1іі8с1іеп 8к1аѵеіш атеп, ^Ѵіеп 1907 н 1908 ,1, стр. 
35; II, стр. 21 сл.
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4. Обломапное сверху и спизу падгробіе изъ мелкозернистаго из- 
вестпяка выпі. 0,вб м._, піир. 0,бб, толщ. 0,і7. Отъ рельефа уцѣлѣла 
только нижннл часть трехъ женскихъ фигуръ, одѣтыхъ въ длинныя 
платья; въ середиігѣ углублепія, въ красивомъ креслѣ съ точеными 
ножками сидитъ жепщина со скамеечкой подъ погами, другія двѣ фи- 
гуры стоятъ вправо и влѣво отъ кресла; фигурка дѣвочки, изваяпная въ 
правомъ углу изображепія, держала, по всей вѣроятпости, цилипдриче- 
скій сосудъ въ рукахъ. На разстояпіи 0,о55 м. отъ пижпяго края 
углублепія вырѣзапа надпись римскаго времени (выс. буквъ 0,оз5—  

0,043 м.).
Найдено въ началѣ августа въ Таманской станицѣ. Снимокъ съ 

эстамнажа (Ѵв).

М ЕМ ЕХТРАІ 
ІТТТТАРХЕУ1ЕКАІ 
ТНРХРНП
ХОУ

Меѵеатраі[г хаі 

"Ітпгар^г 1)18 ха I [хт]]- 

ту]р Хртг|ату](і) 'Ітстг[ар]- 

у т , іоіі(,е[хг_

Имя "Ітгтгар^о; встрѣчается въ боспорскихъ надписяхъ въ первый 
разъ. Въ концѣ второй строки я возстановилъ слово [хт]ттг]р, а не 9о-]^атг]р, 
руководствуясь величиной лакуньт и сюжетомъ рельефа.

5. Обломанное сверху и снизу надгробіе изъ крупнозернистаго из-
вестняка выш. 0̂ 59 м., шир. 0,56, толщ. 0,і5. Въ четырехугольномъ
углубленіи (шир. 0,46 м.) изображенъ „погребальный пиръ“, въ кото-
ромъ вся фигура возлежащаго мужчины и верхняя половипа фигуры
женпщны, сидящей слѣва въ креслѣ, отбиты; сохранились кресло съ
точеными ножками, нижняя часть фигуры сидящей женщины, скамеечка
подъ ея ногами, дѣвочка съ сосудомъ въ рукахъ, трехногій столъ, уста-
вленный сосудами и яствами, фигурка мальчика съ одпоручнымъ сосу-
домъ въ опущепной правой рукѣ и точеная ножка ложа. Рельефъ сдѣ-
ланъ съ большимъ искусствомъ, но сильпо поврежденъ. Непосредственно
нодъ рельефомъ тщательно вырѣзапа по линейкамъ (кромѣ нослѣдпей
строки) надпись римскаго времени (выс. буквъ 0,оз— 0,об м.). Справа
подъ падііисью нацарапаны въ болѣе позднее время пять греческихъ 

%
буквъ, не дающихъ никакого смысла.
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Найдено на Тамапскомъ полуостровѣ, на разстояніи приблизи- 

тельно версты отъ начала такъ называемой Чушки или Сѣверной косы, 
въ курганѣ, пріобрѣтенномъ теперепінимъ владѣльцемъ Самуиломъ Кук- 

сенко у Чумаченка )̂. Въ курганѣ находится разоренный еще въ древ- 
нее время каменный склепъ, который построенъ главнымъ образомъ 
изъ древнихъ надгробій того же некрополя, перебитыхъ, къ сожалѣнію, 
нри постройкѣ склепа и выстилкѣ его каменнаго пола. Куксенко открылъ 
здѣсь въ началѣ 1910 года десять надгробій съ надписями (см. ниже 
№№ 8— 14, 20 и 21), которыя пріобрѣтены у него 18 мая для Кер- 

ченскаго музея. Снимокъ съ эстампажа (Ѵв).

~А I '?(Г)7ѴЛ ШМI УІЕ.
Н  І - І к / ^ Ы О Р О У  К А І
г ч » ы н ^  а і і >

Х А І Р Е
к о і I г н

’Ат:оХла)ѵее иіе 

^ е і х а ѵ о р о ;  х а і  

7[о]ѵт] 2<і>Т;, 

у а і р е т г .

Имена ^іхаѵшр и 2<д)Гс встрѣчаются въ боспорской эпиграфнкѣ въ 
первый разъ; второе принадлежитъ вообще къ числу самыхъ рѣдкихъ 

именъ 2).

6. Хорошо сохранившееся надгробіе изъ крупнозернистаго изве- 
стняка, внизу срѣзанное для вставки въ постаментъ, выш. 0,93 м., шир. 
0,44— 0,46  ̂ толщ. 0,15— 0 ,16. Вверху украшено рельефными карнизомъ и 
фронтономъ съ тремя акротеріями и столькими же розеткамн, изъ коихъ 
одна помѣщена въ трехугольникѣ фронтона. Подъ фронтономъ, въ четы- 
рехугольномъ углубленіи (0^2бХ0,зі м.) изваяны три рядомъ стоящія 
фигуры, обращенныя къ зрителю лицомъ: влѣво женщина въ длинныхъ 
хитонѣ и иматіи, съ поднятой къ лицу лѣвой рукой, подающая правую

Это тотъ самый курганъ, пзвѣстный подъ названіемъ „Батарейка®, въ кото- 
ромъ въ 1870 году началъ было пропзводить раскопкп бар. В. Г. Т н з е н г а у- 
з е н ъ ( с м .  Омчетъ ІІмп. Арх. Коммиссіи ъді. 1870 п 1871 годы, стр. XIII сЛ. н ІовРЕ. II, 
№№ 368 п 371).

2) Ср. В е с Ы  е 1 - Р і с к, Віе ^і^гіесііізсііеп Регзопеппатеп*, стр. 133; В е с Ы  е 1, 
Ьіе аіІІ8с1іеп Ргаиеппатеп, стр. 15.
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руку стоящему рядомъ мальчику, одѣтому въ хитопъ, доходящій до ко- 
лѣнъ, и въ плащъ; справа па пьедесталѣ фигурка дѣвочки. ІІа фонѣ 
рельефа п па платьяхъ всѣхъ фигуръ кое-гдѣ видпѣются пеипачитель- 
ные слѣды синей и розовой красокъ. ІІа разстояпіи 0,о7 м. отъ ниж- 
няго края рельефа вырѣзапа по липейкамъ падпись римскаго времепи 
(выс. буквъ 0 ,02— 0,025 м.)*, слѣды липеек7> видпы только въ пѣсколь- 

кихъ мѣстахъ.
Найдепо 10 апрѣля па 3-й Булгапакской улицѣ, д. Лі 3, во дворѣ 

Л. Катарлюкова. Спимокъ съ эстампажа (Ѵ«)-

А і о л л р  о х ѵ і о :е  
ЕР И Т О  Г  КА  1 
т  Ѵ Х Н О ГГА Т  Н р

Х Л 1 Р  Е Т Е

Дгоосоро? оіб? 

''Е р ш т о ; х а і

і)оуо:ту]р*

уаіргтг.

7 . Обломанное сверху и спизу надгробіе изъ мелкозернистаго извест- 
пяка выш. 0,58 м., т и р . О̂ бз, толщ. 0 ,і9. Отъ рельефа уцѣлѣла толь- 
ко нижняя часть: въ серединѣ углубленія (шир. О̂ бо м.) на высокомъ 
креслѣ съ точеными ножками сидитъ лицомъ къ зрителю женщина съ 
широкой скамеечкой подъ ногами*, справа отъ зрителя стоитъ дѣвушка 
въ длинномъ хитонѣ (верхняя часть фигуры отбита)*, слѣва была извая- 
на тоже жепская фигура, но отъ нея остались только незначительные 
слѣды. На разстояніи О,095 м. отъ нижняго края углублепія вырѣзана 
надпись римскаго времепи (выс. буквъ 0 ,оз— 0 ,об м.).

Памятникъ купленъ 2 марта у торговца Ключковскаго, по словамъ 
котораго онъ найденъ на Глинищѣ, на 5-й ТТродольной улицѣ, въ одномъ 
изъ дворовъ, примыкающихъ къ площади т. н. Собачьяго кургана. Сни- 

мокъ съ эстампажа (Ѵв).

5 І 0 . Х Т Р А ,  ѳа?с

^ о ф о Х .
ііоатра- 

то(і х[а І]  тросрб; 

Пат[р]оср(Хсх* у а ір г т е .

АТ#о фІЛА ХА1РЕ
Хорошо извѣстное женское имя Ѳаі; встрѣчается въ боспорскихъ

надписяхъ въ первый разъ.
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8 . Хорошо с(»хранивиіееся надгробіе изъ мелкозернистаго известняка 
выс. 0,715 м., піпр. 0,155— 0,48 (книзу плита постепеппо расширяется), 
толіц. 0/ів— 0 ,07. Вверху украшено рельефпыми карнизрмъ и фропто* 
номъ съ тремя акротеріями и столькими же розетками, изъ коихъ одна 
изваяпа въ трехуголыіикѣ фроптона. ІІодъ фроптономъ, въ четыреуголь- 
номъ углублепіи (0 ,37Х 0 ,?ш м.) изображепы три пОчти одинаковыя фи- 
гуры женщинъ, століцихъ лицами къ зрителю; средняя подаетъ пра- 
вую руку стоящей впі^аво (отъ зрителя). Одѣяпіе всѣхъ трехъ фигуръ 
одипаковое: длиппые гиматіи, набіюшеппые па голову, и хитоны со 
складками на груди. Непосредственпо подъ рельефомъ тщательпо вы- 
рѣзапа пеглубокими буквами (выс. О,02— 0,о23 м.) падпись приб.іизитель- 
но I вѣка до Р. Хр. Незпачительная толщипа и форма камня указы- 
наютъ па то, что надгробіе это было вставлено или въ другой камепь 
пли въ стѣну.

Найдеііо 23 ноября въ Тамани, въ томъ же дворѣ, гдѣ былъ най- 
денъ № 13. Снимки съ фотографіи и съ эстампажа (Ѵв).

[ Г Р 2 У  П Е Р Н І К Н І Т Н Г А  
Л  Е АФ Н IК  А і т Н  ЫІКНЕ 
ѳ У Г А Т Е Р - а Н Х Л І Р Е

Чт[т]]с 6~гр тг̂ с а -

овХ'^Гі; Х7І ти>ѵ Кіхт;; 

Ои̂ і̂ лтеіОсоѵ уаіретв.

ІТмя встрѣчается въ извѣстномъ агонистическомъ ’каталогѣ 
изъ Горгиішіи (І08РЕ . ІУ, 4 3 2 ) п н а  днѣ килика, найденномъ въ 1906 го- 
ду въ Керчи (Тфу]; Ліі тгат[ро)]и)і /а1 ’'Ітт];: см. статью Б. В. Ф а р -  
м а к о в с к а г о  объ археологическпхъ находкахъ въ Россіи въ ЛгсЛао- 
Іод. Атгіг/сг ѴдОІ, 2, столб. 139) )̂. ІІмя і̂хтг] извѣстно изъ боспор-

*) |Мы снлыю оомпѣпяемся въ правнльности чтенія на эстамнажѣ н фо- 
гогриф. сііігмкі. дополык) ясно чнтаются буквы Гіі: нлн ІІІ2.—Б.
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скаго иадгробія ІокРЕ. II, Л*- 287. Обращаемъ вииманіе иа весьма рѣд- 
кую формулу надгробной надииси: среди миогочислеинихъ боспорскихъ 
иамятииковъ этого рода уда.іось иайти только одинъ, на которомъ иад- 
пись редактироьана нодобиымъ образомъ: 6тгХітт]ѵ ‘і-оѵт] | Т а |і6р2

отгг,о тоо | аѵорб; аѵеоту]аеѵ 1 ту]ѵ от>]Ху]ѵ* уаТре. ІовРЕ. II, Л'- 199^

9. Обломаиное сверху и снизу надгробіе изъ плотнаго мелкозерни- 
стаго известняка выш. 0 ,св м., шир. 0 ,57, толщ. 0 , і7. Отъ рельефа, 
украшавшаго стелу, сохранились только слѣды заднихъ копытъ спокой- 
но стоящей лошади, головою вправо. На разстояніи О,04 м. отъ нижпя- 
го края углублепія вырѣзапа по липейкамъ падпись ])имскаго времени 
(выс. буцвъ 0,035— 0,04 м.).

ІІайдепо тамъ же, гдѣ № 5. Спимокъ съ эстампажа (Ѵв).

Т Г ІА ІМ О М ' . 'Гусяіѵшѵ хаі иіе

Ж С Г Л Л А  р I Х М  НКI к ІѵоХХар'(і)ѵ, уаіргте.

Ко>чХар'(оѵ —  повое имя па Боспорѣ.

Ю. Обломаппое сверху и спизу надгробіе изъ мелкозерпистаго 
известпяка выш. 0 ,бо м., шир. 0 ,5і, толщ. 0 ,і4. Верхпяя часть стелы вмѣ- 
стѣ съ рельефомъ отбита, отъ надписи же римскаго времепи (выс. буквъ 
0,035 м.) уцѣлѣли только остатки буквъ предпослѣдпей строкп п по- 
слѣдияя строка. Буквы вырѣзаны по липейкамъ.

Найдепо тамъ же, гдѣ № 5. Спимокъ съ эстампажа (Ѵе).

Г Л г  і г
1 (Л)аі)хо;‘ уаірете.

11 . Обломаппое сверху и спизу падгробіе изъ круппозернистаго 
рэковистаго известияка выпі. 0,62 м., пшр. 0 ,54, толщ. 0,і8, укра- 
шеиное рельефиымъ изображеиіемъ „погребальнаго пира“, часть ко- 
тораго отбита: слѣва въ креслѣ съ точепыми ножками сидптъ жепщппа



со скамеечкою ііодъ иогами, за кресломъ стоитъ обычпая фигурка дѣ- 
вочки съ цилиБдрическимъ сосудомъ въ рукахъ. Сіірава (отъ зрителя) 
возлежитъ на высокомъ ложѣ съ точенілми ножками мужчина; правая 
рука его иротянута къ мальчику, стоящему въ нравомъ углу и подаю- 
щему мужчинѣ сосудъ. Бііереди ложа изображенъ обычный трехногій 
столикъ, устаіювленный сосудами и яствами. Н а заднемъ планѣ, между 
женщиной и мужчиной, видна неясная фигурка, держащая въ лѣвой 
рукѣ рогъ изобилія или большой ритонъ. Головы этой фигурки, муж- 
чины и женщины отбиты. Непосредственно іюдъ рельефомъ вырѣзана 
по линейкамъ вывѣтрившаяся и сильно истертая надпись римскаго вре- 

мени (выс. буквъ 0,оз м.).

Найдено тамъ же, гдѣ № 5. Снимокъ съ эстампажа (Ѵв).

А  П О  Л  Л О  ’А7Гоибоа,[ре]
V  I ’А а/[Х ^]то[0],

X  / \  I Р  61  7='‘Р®-

Я не вполнѣ увѣренъ въ правильности возстановленія второй стро- 
ки надписи, тѣмъ болѣе^ что личное имя ’Ат/Хг]7гі6; до сихъ поръ не 
встрѣчалось въ боспорскихъ надписяхъ.

1 0 0  БОСПОРСКІЯ НАДПИСИ,

12. Обломанное сверху и снизу и разбитое на двѣ части надгро- 
біе изъ плотнаго мелкозернистагоизвестнякавыш. 0,35м., шпр. 0,59, то.іщ. 
0 ,18. Было украшено двумя рельефами, отдѣленными одинъ отъ другого 
узкой горизонтальной полоской (шир. 0,10 м.). Отъ верхняго рельефа, 
изобралсающаго „погребальный пиръ“, сохранились ноги мальчика, стоя- 
щаго справа, точеная ножка ложа, нижнія части трехъ ножекъ столика, 
стоящаго впереди ложа, а также часть скамеечки и кресла, въ которомъ 
сидитъ женщина. Нижній рельефъ, отъ котораго уцѣлѣла лишь верх- 
няя часть, изображалъ жепщину, сидящую въ креслѣ въ обычной „за- 
думчивой“ позѣ и держащую на колѣняхъ дѣвочку^ у которой голова 
отбита. Противъ женщины, справа отъ зрителя, стоялъ мужчина, отъ 
котораго осталась одна голова. На полоскѣ, раздѣляющей оба рельефа, 
вырѣзана но линейкамъ надпись римскаго временп (выс. буквъ 0,о35—  
0 ,0 4  М .) .
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Иайдеііо тамъ же, гдѣ Лі 5. Спимокъ съ эстамііажа (*'«).

Ж ш е Ж ж ш
ЖІОМ ІО>ІХАІРЬ ^оѵто;,

ІІаписаіііе Исіууіо; встрѣчается еще въ ІовРЕ. IV, № 21(>.

13. ІІадгробіе изъ круппозериистаго известняка съ округлепнымъ верх- 
пимъ копцомъ, по безъ всякихъ украшепій, выз. 0,67 м., шир. 0,34, 
толщ. 0,13. На разстояніи 0,24 м. отъ верхпяго края стелы глубокими 
буквами вырѣзапа надппсь, относящаяся по характеру писі.ма прибли- 
зительно къ концу III пли къ началу II  вѣка до Р. Хр. (выс. буквъ 
0,015— 0,04 м.; С и 0  меньше прочихъ буквъ).

Найдено 3 поября въ Тамапской стапицѣ, въ той же усадьбѣ, гдѣ 
былъ потомъ пайденъ № 8. Спимки съ фотографіи и съ эстампажа (Ѵв).

. ^ . о с х і б ^ з м о с

Кахиаісоѵ

Моауіа)ѵос.

Первое имя еще не встрѣчалось въ боспорскихъ надписяхъ п по 
формѣ представляется странпымъ. Не слѣдуетъ лп предположпть ошиб- 
ку рѣзчика и читать Ва)([у](о>ѵ или Вахи[Х]{о)ѵ?

14. Обломапное сверху и снизу надгробіе изъ мелкозернпстаго 
известпяка выпі. 0,св м., піир. 0,бо, толщ. 0,і4. Отъ рельефа сохрани-



лись только нижнія части ногъ снокойно стоящаго коня, головою 

іінраво. ІІодъ реіьефомъ тщателыш вырѣзана по линейкамъ надпнсь 
римскаго в])емени (выс. буквъ 0,о4— 0 ,о4б м.).

Найдено тамъ же, гдѣ 5. Снимокъ съ эстампажа (Ѵв).

БОСПОРСКІЯ НАДПИСИ,

 ̂ / | ! 0  Гяг((оК -іі: ІІо-

I уаіргте.

Ііервы)! ііять букпъ пі)едставляютъ, повидимому, ])іімское имя ГяѴо;
(о пропускѣ предііослѣдпей буквы въ нменахъ па -іо; п -(оѵ см. замѣт-
ку Ь. Н. . І а т ы п і е в а  въ ІГівішиіяхъ Им». А рх. 1{о.ч.\інссіи вып. 3,
сг]). 40;, такъ какъ едва лп мощпо допустить пропускъ двухъ буквъ 'и  
читать Г«(от)г(? *).

Ха;рггг гіри одпомъ пмеии встрѣчается также въ надписяхъ ІозРЕ. 
П, .Щ : 81, 177 и Изв. И.М. А рх. Ео.имисеіи, вып. 18, стр. 132, 
Л; 49 (па падгробіи Мепилліопа изъ Сипопы), а также пиже въЛ*ЛИ5 
н 24. Нужио предположить, что такое выраженіе ])авняется словамъ 
-/асретз ос ттарсіуоѵтг; (ГозРЕ. IV, №  330) или тоГ; гарауоиас уаіглѵ, 
(тамъ же II, 367‘, 378; см. также пиже № 23).

15. Хорошо сохранившеесл падгробіе изъ мелкозернистаго пзвест- 
пяка, выш. 1,11 м., шир. 0,53-0,57, толщ. 0,і8. Вверху украшено рельеф- 
пымъ карнизомъ и фроптономъ съ тремя акротеріями и столькимн жс" 
розетками, изъ коихъ одпа, изваянпая въ серединѣ ф])онтона, похожа 

на гладкій круг.іый щитъ. Иодъ фронтономъ въуглуб.іеніи (0,47X0,45 м.). 
подъ аркою, покоящейся па аптахъ, изваяны три фигуры: слѣва въ 
креслѣ съ точеными ножками и прямой сппнкой, па двухъ подушкахъ, 
сидитъ женщипа въ длинномъ хитопѣ и иматіи, въ извѣстиой „задум- 
чивой“ позѣ, со скамеечкой подъ ногамп; справа паспокойно стоящемъ 
копѣ, обращенпомъ головою къ жепщинѣ, сидитъ вопнъ, одѣтый въ ко- 
роткій хитонъ и плащъ н вооруженный короткимъ мечіімъ и лукомъ въ 
горитѣ съ сумкою, наполнеппою стрѣламн. Между женщиной и всадни-

■) [Мпѣ кажѳтся болѣе вѣроятнымъ, что въ надпнси стоитъ пмя Тіе.; ѵже

- Р - - н а  пз.томо«ъ
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комъ изображіпіа еле замѣтнымъ рельефомъ обичная фигуіжа дѣвочки, 

держащей вь ііукахъ цилиндрическій сосудъ, аакрытый конусообра:йіой 

крыінкой. ІІространство между основаиіемъфронтоиа и аркою ііанолпено 

двумя акро^герілми, нодобными изваяниымъ иа обонхъ краяхъ фроитона. 
ІІеносредственно подъ рельефомъ вырѣзаиа по линейкамъ надиись рим- 
скаіо времеии (выс. буквъ 0,о25— 0,оз м.). На ея мѣстѣ замѣтны кое- 
гдѣ ничтожные слѣды ирежней надписи.

Иайдеио тамъ же, гдѣ Л!: 5. Снимокъ съ фотографіи.

I
Н Е 5 К Ш Е Ш 2
О Е ~ У  Г \ О У 1

'Нрахсоѵ о[(е) 

/(«Оргтг.

ІІмепа 'Нрахоѵ и ’0р6уіг^ встрѣчаются въ боспорской эпиграфнкѣ 
впервые. 0  формѣ ріиг. уліргтг см. замѣчаніе къ № 14.

16. Обломаппое сверху и спизу падгробіе изъ мелкозернистаго 
известпяка выиі. 0,73 м., щир. 0 ,54, толщ. 0 ,і7. Отъ рельефа пе сохра- 
нилось пикакпхъ слѣдовъ. Поперекъ стелы проведепы четыре двойпыя 
липейки, образуюи^ія пространства для трехъ строкъ, изъ коихъ двѣ 
заняты падписью, а третья осталась пустою. Буквы падписи (выс. 
0,085— 0,05 м.) не доходятъ пи впизу, пи вверху до линеекъ.

Найдепо тамъ же, гдѣ № 5. Спимокъ съ эстампажа (Ѵв).

'1АІІАУЕІ ЕА ГА
0 О Г  У А ІР

Мсхая беіё 

&о5, */аТре.

Мужское имя М ааа; встрѣчается въіойРЕ. II, 17 3 , 25 9иІ У,  
Л« 322.
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17. Берхняя часть узкой стелы изъ млгкаго круіінозернистаго извест- 
пяка съ закругленной верхушкой, безъ всякихъ украшеній, выш. 0,25 м., 
ШИ1). 0,13— 0,15, Т0.1Щ. 0,11. Вся нередняя сторона камня занята г.іу- 
бокиміі буквами (выс. 0,оз— 0,об м.), углубленія которыхъ были закра- 
шены темнокрасной краской.

Иайдена 2 сентября нри расконкахъ Керченскаго музея древно- 
стей въ гробницѣ, открытой въ сѣверной полѣ небольшого кургана 
между дорогой къ Царскому кургану п усадьбой М. Семеновой. Въ той 
же могилѣ найденъ небольшой камень‘ съ тремя крестами, изсѣченпыми 
па трехъ сторонахъ его. Снимокъ съ эстампажа (Ѵв).

/ /

Н Б  *і
Шт.

( ) 6 |а ія  ѵоі) 

Кгі|ху]ср6|ро[у]

Варварское имя 05атаѵо? встрѣчается въ тапаидской падписи 220 
года по Р. Хр. (І08Р Е . II, 446,2б).

18. Хорошо сохрапившаяся стела изъ крупнозернистаго известняка 
выс: 1,14 м., шир. 0,38, толш;. 0,і7— 0 ,2 і. Вдоль верхняго и обоихъ бо- 
ковыхъ краевъ сдѣлаяо по два параллельныхъ углуб.іепія, образующихъ 
иеполпуіо рамку, въ которой вырѣзапа по линейкамъ надпись еіасотовъ 
(выс. буквъ 0,08 м.); въ углублепіяхъ буквъ сохранились слѣды крас- 
ііой краски.

Найдепа 31 декабря па ІІродолжепіи Карантинпой улпцы, въсаду 
итальяпца Фр. ІІери (д. .Дг 14), надъ древней гробпицей. Снимокъ съ 
фотографіп.
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'А рН ті і6-

[у.т/]-
ТоТ; 7гг(іі 
[ереаѵ ()о- 

аХеріѵ
Кегх[оатра]- 
тои ул\ 
тгатіра
аоѵооо̂ ^
КаХХіато- 
V Р' /а1 

01 Хоііто
а?̂ ѵоогТ-
т а і тоѵ

іоіоѵ а -

оеХсроѵ
Е6[хсророѵ
ФіХ{(тг)7Г00.

Надппсь представляетъ большой интересъ въ двухъ отноіпеніяхъ: 
во-первыхъ, она даетъ первый примѣръ повторенія имепъ должностныхъ 

лицъ одного и того же ѳіаса (ТовРЕ. ІУ, 207: тиут]. [ ТоТ? тгері
абѵо^оѵ хаі іереаѵ 06|аХеріѵ ]^еіхоатра|тоо ш\ ттатёраѵ | КаХ>чіатоѵ [і' 
хіХ.)^ во-вторыхъ, даетъ ясный и точный отвѣтъ на вопросъ о взаим- 
ныхъ отношеніяхъ ѳіасотовъ, поставленный недавпо Фр. І Т о л а н д о м ъ  
въ его капитальномъ сочиненіи о греческихъ обществавхъ (Гг. Р о Іа и  
Оезсііісіііе сіез ^гіес1іІ8с1іеп Уегеіпзлѵезепв. Ьеіргі^ 1909, стр. 54) и вы- 
ражепный слѣдующими словами: „Уоп Іюііеш ІпІ:еге88е \ѵаге е8 Йіг (Ііе 

Ап8с1іаішп§еп с1е8 §гіесЬІ8СІіеп Ѵегеіп8ІеЬеп8, лѵепп сііе Оеіі088еп еіпѳ8 

Уегеіп8 8ІСІ1 аІ8 Вгіісіег ЬегеісІіпеЬ Ііііиеп. Уег§еЬеп8 Ьаі т а п  піеІ8І 
ЬізЬег сііезеп Т ііеі 8ІсЬег пасЬхшѵеІ8еіі §е8псЬі“. Если въ тапаидскихъ 
падписяхъ встрѣчается выраженіе еіа7топг]тоІ абеХсроі (І08РЕ. II, 449,



450, 452, 453 и 456) пліі іііюсто яогХрі (іЬісІ. 452), то въ нашей пад- 
ііисн члены ѳіаса уже іірямо называютъ своего сочлена Тосо; іоел^о;, 
хотя онъ, судя но именамъ отцовъ, не былъ роднымъ братомъ должпост- 
ныхъ лицъ ѳіаса. Такимъ образомъ новая наднись свидѣтельствуетъ, что 
между членами одного и того же ѳіаса существовали отношенія род- 
ныхъ братьевъ, и что ѳіасъ составлялъ какъ бы одну семью, во главѣ 
которой стоялъ нредсѣдатель, называвніійся „отцомъ общества“ (т:дтг]р 
ооѵбооі)).

Обращаемъ вниманіе на колебаніе въ начеі)таніи буквъ ЕСО.

19. Обломанное сверху и снизу надгробіе изъ ме.ікозернистаго 
известняка выш. 0,кс м., шир. 0,59, толщ. 0 ,іс— 0,і8. Въ серединѣ углу- 
бленія (шир. 0,47 м.) стоитъ, опираясь локтемъ лѣвой руки о колонну, 
воинъ, одѣтый въ короткій оноясанный хитонъ и длинный нлащъ, за- 
стегнутый на правомъ плечѣ, и вооруженнып длиннымъ мечомъ. 
Вправо отъ колонны пзображепъ стоящій на землѣ большой оваль- 
ный щитъ съ умвономъ • (выс. щита 0,255 м.); изъ-за щпта на фопѣ 
углубленія ішднѣются три дротика, стоящіе рядомъ. Лѣвый уголъ изо- 
бражепія занятъ фигуркой мальчика, одѣтаго въ короткій плащъ. 
На разстояніи 0,ос5 м. отъ нижняго края углубленія вырѣзапа по лп- 
непкамъ падпись римскаго времени (выс. буквъ 0,оз5 м.).*

Куплено 22 мая у торговца Ключковскаго, по с.іовамъ котораго 
найдено на Глинищѣ, въ частной усадьбѣ на 2-ой ІІродольной улицѣ. 
Снпмокъ съ эстампажа (\/о).

1 0 6  Б о С І Ю Р С К І М  Н А Д П И С Н ,

Ф С І Л Ш Т А  У Г - І Р  Ф .л™
Ч А У А к К О У У / Х І Р і ^  'Н Ы ш м у , уаірг.

^ мепыіінтельпаго имени отъ ”НооХо; )̂ нѣтъ въ нзвѣстныхъ сло- 
варяхъ греческихъ собственныхъ именъ. Начертаніе ФеіХ(і>хя; вмѣсто 
обычнаго ФсХсота; (ІозРЕ. II, 261, 403, 438; ІѴ\ 211, 216, 263) встрѣ- 
чается въ боспорскихъ надпнсяхъ впервые.

Ііъ иостаповкѣ ударепія слѣдую иримЬру Л. В п л ь г с л ь м а: Веіігаіге 
/иг ^гіроІивоЬеп ІпясІігіГІепкапсІо, стр. 136, № 125.
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20. ('Гела иаъ круішозернистаго известняка вы ш . 0 ,4вм., шир. 0 ,2 і, 

голщ. 0 ,11. Иерхияя часть имѣетъ форму граиатоваго яблока *)• Иа ра;і- 
етояніи 0,05 м. отъ яблока вырѣзапа наднись (выс. буквъ 0,оі— 0,о25м.), 
которая по характеру письма можетъ быть отнесена къ IV вѣку до 

Р. Хр.
Найдепа въ началѣ августа въ Таманской станицѣ. Снимокъ съ 

фотографіи и съ эстампажа (Ѵ«).

Хяѵяхт];

Ѳ[а]тоо.

Оба варварскпхъ пмени— новыя въ боспорской ономатологіп. Нмя 

Ѳяг/]; можетъ быть сопоставлено съ названіемъ боспорской рѣкп 

Ѳахт]; 2).

21. Обломанное сверху надгробіе изъ крупнозернпстаго известняка 

выш. 0,71 м., піпр. 0,50— 0,51, толщ. 0 ,16— 0д7. Весь рельефъ отбитъ. 
На разстояніи О,05 м. отъ уцѣлѣвшаго нпжняго края углубленія, въ 
которомъ онъ былъ изваянъ, вырѣзана по лпнейкамъ надпись рпмскаго 

времени (выс. буквъ 0,оз м.).

н 37.

’) Ср. К. \ Ѵ а І 2 І п і 5 ег ,  (ігіесІіізсЬе ОгаЪгеІіеГз аиз Зіібгиэзіаікі, табл. I, >&№36

*) Діод. XX 22. Названія рѣкъ иногда употреблялись въ качествѣ личныхъ 
нменъ сл. Р і с к  Оіе егіесіг. Регзопеппатеп , стр. 347. Въ южно-русскоП эпиграфикѣ 
встрѣчпѳтся, иаир., личное имя Т я іѵ іі (см. іозРЕ. 1,78; ІІзв. II. Арх. Ко.«.«. 27, стр. 69).
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Найдепо 10 февраля вмѣстѣ съ Л!: 22 падъ гробпицей, открытой 
во дворѣ Гр. Макарова па 1-ой Аджимушкайской улицѣ, д. Лг 21. 
Спимокъ съ эстампажа (Ѵо).

ХЕБГШ Ж ЯЕ
А Д о О Ш Н Е И

Хр7]аі^оіѴ 

Лаои, уафе.

Имя Аао;, извѣстпое, между прочимъ, изъ ольвійской падписи 
ІозРЕ. 1У, .IV" 31, еще пе встрѣчалось въ боспорскихъ падиисяхъ.

22. Разбитое на двѣ части надгробіе изъ мелкозернистаго известня- 
ка, внизу по бокамъ стесанное для вставки въ постаментъ, выш. 1 ,02, 
шир. 0,39— 0,41, толш,. 0,13. Вверху украшено рельефнымъ карнизомъ и 
фронтономъ съ двумя акротеріями и двойной розеткой, номѣщенной въ 
трехуголышкѣ фронтона. Подъ фронтономъ въ углубленіи (0,43Х0,35 м.) 
изваяны три фигуры: слѣва стоитъ воинъ, опираясь локтемъ лѣвой 
руки на низкую колонну, къ которой нрислоненъ овальный щитъ съ 
умвономъ; воинъ вооруженъ мечомъ и одѣтъ въ короткій хитонъ и 
длинный нлащъ. Бправо, въ креслѣ съ точеными ножками сидитъ жен- 
щина въ обычной позѣ, со скамеечкой подъ ногами. Заднюю ножку 
кресла закрываетъ своей фигуркой дѣвочка, держащая въ рукахъ со- 
судъ. Лица первыхъ двухъ фигуръ прекрасно сохранились. Подъ релье- 
фомъ, на разстояніи О,025 м., вырѣзана по линейкамъ (за исключеніемъ 
послѣдней строки) надпись римскаго времеки (выс. буквъ и разстояніе 
между строками 0,о25 м.).

Найдено во дворѣ Макарова (см. къ № 21). Снимокъ съ эстам- 
пажа (Ѵб).

х т ( .  ' п  і х г і т ѵ к
К А ААІСѲ 6 ^ОУ-

Хрг]аііи)Ѵ і)[е 

КаХХіа^гѵои,
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23. Обломаниое сверху иадгробіе нзъ крупиозериистаго ракови- 

стаго известияка выш. 0,бб м., шир. 0,оо, толщ. 0,і8. Въ углублеиіи 
шир. 0,50  м. изображеиъ „погребальиый пиръ“ обычиаго типа. справа 
возлежитъ на высокомъ ложѣ съ точеными ножками и высокимъ изго- 
ловьемъ мужчииа, одѣтый въ хитонъ; кисть иравой руки его лежитъ 
на нриподнятомъ правомъ колѣнѣ; въ лѣвой рукѣ, опираюш,ейся лок- 
темъ па подупіку, виднѣется канѳаръ на высокой подставкѣ; впереди 
ложа стоитъ столъ съ четырехугольной доской па двухъ скрещенпыхъ
ножкахъ. Слѣва пзображена обычпая фигура женщины, спдящей въ
креслѣ (головы женской и мужской фигуръ отбиты). Возлѣ женщины 
стоитъ дѣвочка съ цилиндрическимъ сосудомъ въ рукахъ, вправо отъ 
столика мальчикъ съ сосудомъ въ лѣвой рукѣ. Главныя фигуры муж- 
чипы п женщпны выдаются изъ фона гораздо больше, чѣмъ изображе- 
нія мальчика, дѣвочки и стола, которыя обозначепы весьма низкимъ 
рельефомъ. Непосредствепно подъ изображеніемъ пебрежно и съ ошиб- 
ками вырѣзаны двѣ строки сильно иснорченной п вывѣтрившейся надписи 

римскаго времени (выс. буквъ 0,о2— 0,оз м.).

Найдено тамъ же, гдѣ Ліі 5. Снимокъ съ эстамнажа (Ѵв).

У Г  I /М ^  I X

24. Обломанное снизу надгробіе пзъ круннозернистаго раковистаго 
известняка выш. 0,99 м., шир. 0,54— 0,56, толщ. 0,і8; нижній .іѣвый уголъ 
былъ отбитъ въ древнее время, но теперь найденъ. Вверху украшено 
рельефнымъ карнизомъ и фронтономъ съ тремя выпуклыми щитками, 
изъ коихъ одинъ изваянъ по срединѣ фронтона. Въ углубленіи между 
аптами (0,47X0,41 м.) изображена женщина въ длинномъ хитонѣ и има- 
тіи, сидящая лпцоиъ влѣво въ креслѣ съ круглой спинкой, со скамееч- 
кой подъ ногами. Передъ женщиной, снрава отъ зрителя, изваяны очепь 
пизкимъ рельефомъ двѣ едва замѣтныя фигурки дѣвочекъ, стоящихъ на 
высокомъ пьедесталѣ лицомъ къ зрителю (выс. фигурокъ 0,іі5 и 0,і4 м.), 
а внизу подъ ними тоже едва замѣтная фигурка дѣвочки съцилиндрп- 

ческимъ сосудомъ въ рукахъ.
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Иайдено тамъ же, гдѣ № 5. Снимокъ съ эстампажа (Ѵв)*

 ̂N Н Г  V N Н( 'Е).ёѵт) уиѵт)

О у  ѲеотеііАОУ

У/Ш

О формѣ уаі|іет5 см. выпіе къ .V- 14.

25. Обломанпое сверху п снизу надгробіе изъ мелкозернистаі о 

пзвестняка выш. 0 ,7о м., піир. 0,67, толіц. 0,2о. Отъ рельефа }цѣлѣла 
нпжняя часть женской фигуры, сидящей еп Іасе въ красивомъ креслѣ 
съ точеными ножками, со скамеечкой подъ ногами; слѣва сіоитъ дѣ- 
вочка, держащая въ рукахъ цилиндрическій сосудъ, а справа другая 
дѣвочка безъ сосуда и два мальчика на пьедесталѣ. Непосредственно 
подъ рельефомъ вырѣзана надпись римскаго времени (выс. буквъ 0,оз5 
0,045 м.); линейка проведена только надъ первой строкой.

Куплено 16 февраля у торговца Ключковскаго, по с.іовамъ кото- 
раго было найдено на Глинищѣ, въ какомъ-то дворѣ на 5-ой ІІродоль- 

ной улицѣ. Снимокъ съ фотографіи.

О М О М с Д »  
д о у

'0(х6ѵоіа 7оѵт](0 'НрахХгі- 

001) *

Женское имя Ю[л6ѵо'.ос встрѣчается въ боспорскихъ надписяхъ 

Бъ первый разъ.

26. На оборотной сторонѣ плиты съ надписью аланскаго главнаго 
переводчика (см. № 28) изваяны три большихъ розетки, а подъ нпми, 
въ четырехугольномъ углубленіи (0,44X0,51 м.), двѣ фигуры: влѣво (отъ 
з])ителя) всадникъ на спокойно стоящемъ копѣ вправо, съ лукомъ въ 
горитѣ, висяпі,емъ у лѣваго бока, спі^ава спдящая въ креслѣ женщпна. 
Обѣ фигуры, въ особенностп лпца, спльно повреждены. На разстояніп
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0,10  м. оп . ре.іьефа съ трудомъ читается одна стіни;а иадііиси, иирѣзаи- 

иой круиішми букнами (ішс. букиъ 0,о45— 0,06 м.); вторал строка не 

сохрани.іась. Сиим(исъ съ фопирафіи.
Камеиь иайдеиъ Г2 октября въ усадьбѣ казака Децеііко, иаходя- 

щейся въ той части Тамаиской стаиицы, которая извѣстиаиодъ иа^ва- 

иіемъ „Крѣпость“.

Т г і [ і 6 [Х]т](?) Т г і [ х о -  

[ і)го о  /аТре?]

Возстановленіе 2-оп строкп дано лпшь прпмѣрно.

I
27. Обломанное сверху надгробіе іізъ плотнаго мелкозернистаго 

известняка, внизу стесанное для встапкп въ постаментъ, выш. 1,20 м., 
шир. 0,52— 0,54, толш,. 0 , 10 —0,20. Фронтопъ отбптъ. Въ уг.іубленіп 
(0,4оХ0,4і м.) пзображены трп стоящпхъ женскпхъ фигуры: въ середи- 
нѣ женщина, онпрающаяся локтемъ лѣвоп рукп на нпзкую колонну, слѣва 

(отъ зрителя) дѣвушка съ нрпподнятой къ лпцу лѣвоп рукой п справа 
дѣвочка съ закрытымъ цплпндрпческпмъ сосудомъ въ рукахъ. Лпца 
всѣхъ трехъ фпгуръ попорчены. какъ въ болыппнствѣ ооспорскпхъ над-
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1’робій. Ііодъ рельефомъ вырѣзапа круііпыміі (выс. 0,оз м.) глубокими 

буквами ііадпись римскаго времепи.
Найдепо 10 февраля во дворѣ II. Метаксы на 2-ой Булганакской 

улицѣ, д. № 7. Снимокъ съ фотог})афіи.

ТОфОГѲУГЛТНР 
Х Р У Г О У Х А І Р Е

Тог^ол і)урту]р 

Хроаоо* уліре.

Барварское жепское имя Тосро); съ страпнымъ окончапіемъ на 
-сЬ; вмѣсто обычпаго (ср. аіош;, Г|(Ь;) уже встрѣчено на таманскомъ 
надгробіи, издаппомъ Б. Б. Л а т ы ш е в ы м ъ  въ ІІзв. Имп. А рх. Комм, 

вып. 10, стр. 78 сл., 89

28. Четырехугольпая плита хорошей сохранпости, изъ мелкозерпистаго 

известпяка, выс. 0.96 м., шпр. 0,58— 0,59, толщ. 0,16. Бъ серединѣ лице- 
вой поверхпости плиты вырѣзапъ большой зпакъ, сходпый со знакомъ, 
изображеппымъ па Тамапской плитѣ 193 года по Р. Хр., пзданпой 

Б.' Б. Л а т ы ш е в ы м ъ въ ІозРЕ. II, № 423 (выс. знака 0,485 м., паиб. шир. 
0,265). Непосредствеппо подъ зпакомъ вырѣзана круппыми буквами 

(выс. 0,04— 0,05 м.) датироваппая падпись времепъ боспорскаго царя 
Савромата I I .’ Бъ верхпемъ обрѣзѣ плиты сдѣ.іапо продолговатое углуб- 
лепіе для болта, служившаго, по всей вѣроятности, для укрѣпленія над- 
писи въ стѣпѣ постройки. На другой сторопѣ кампя паходится надпись, 
данпая пами выше подъ № 26.

Надппсь отпосится къ 505 г. Босп. =  208 по Р. Хр.

[Быть можѳтъ, слѣдуетъ акцентовать Тоѵш; » счнтать это іімя не «варвар- 
скимъ», а греческимъ, слитымі. изъ т б  с р ш ; ,  причемъ членъ могъ быть введенъ въ 
составъ имени для отличія суіц. средняго рода отъ сущ. муж. рода Уио-
требленіе существительнныхъ средняго рода въ видѣ личныхъ нменъ женщинъ  
общеизвѣстпо. См. указатели у Р і с к ’а, Ліе аиівсЬеп К гаиеппатеп .—В. .Т.у.
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Л і’ ІтгіагХгіа; 'Б р а -  

/ 5  Поѵтіхои архер-  

|і.тг]ѵеа); ’АХяѵа>ѵ.

’Е [ѵ  тш] г'^'.

Если' мы примемъ во вииманіе, что тотъ же зиакъ встрѣчается иа 
двухъ босиорскихъ памятийкахъ, отиосящихся къ 193 и 208 годамъ 
по Р. Хр., т. е. ко времеии одиого и того же царя, то будемъ имѣть 
право предположпть, что предъ нами именной знакъ царя Савромата II, 
и можемъ смѣло присоединиться къ подобному мнѣнію В. 13. Л а т ы- 
ш е в а ,  высказанному по поводу двухъ одинаковыхъ знаковъ на памят- 
никахъ, относящихся къ царствованію Ининѳимея (Матеріалы но арх. 

Россіи, 9, стр. 64).
Пойдемъ дальше въ своемъ иредиоложеніи. Гакъ какъ на новомъ 

памятпикѣ большой знакъ поставленъ на самомъ видномъ мѣстѣ и при- 
томъ впереди надписи, а сама наднись не начииается съ обычной фор- 
мулы, то мы думаемъ, что знакъ равняется словамъ: ВааіХеиоѵ со? 5а- 
аіХею; Ті|Згріои Іаоро[хатоо сріХохаіааро; хаі сріХорш^хаіоо гиаг-
^о5;. Названіе постройки не упомянуто въ падписи, потому что плита 
была вдѣлаиа въ стѣну зданія, воздвигнутаго нопечепіемъ алапскаго 
главпаго переводчика, и каждый, кто читалъ иадпись, поппмалъ, о чемъ 

])ѣчь идетъ.
8
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Главпий ннтересъ надписи зак.іючаетси мъ уноминаніи аланскаго 

главнаго нереводчнка и въ датѣ. Разъ въ городѣ, находившемся на 

мѣсгЬ теперешней Таманн, состоялъ въ началѣ III вѣка но Р. Хр. цѣ- 
лый штатъ нереводчиковъ съ особымъ начальникомъ во главѣ *)> то от- 

сюда можно вывести заключеніе, что аланы въ это время были въ са- 
мыхъ оживленныхъ сношеніяхъ съ греческими колоніями, расноложен- 
ными на восточномъ берегу 1]осно])а Киммерійскаго, и что область, за- 
нятая аланами, или была весьма близка ігь Іюснорскому царству, или, 
можетъ быть, доходила даже до его нредѣловъ (ср. Лшні. Магс. 31, 2, 
21: Иаіані . . . 1а1госіпап(1о еі ѵенансіо а(1 и^(|ие М аеоііса 8Іа^іа е1 
Сінппегіит ІЗо8рогит. . . (1І8сиггеіііе8). Такимъ образомъ новая эни- 
гра(1)ическая находка является блестящимъ подтвержденіемъ н дсіюлне- 
ніемъ извѣстій тѣхъ древнихъ писателей, которые пріурочиваютъ имя 
аланъ къ части сарматскаго племени, занимавшей въ первые вѣка на- 
шеи эры степпое пространство, иростираюш,ееся отъ Кавказскаго хребта 
до рѣки Тапаида и до Мэотиды (Ьис. Р1іаг8. VIII, 222; Ѵаі. Гіассі Аг^ .̂
VI, 42; Аггіап. ’А)лѵшѵ и въ особеиности І08 . Гіаѵ. В. Іи(1.
VII, 7, 4: то 08 таіѵ ’АХаѵо)ѵ еі)ѵо;, . . еіаі тггрі тоѵ Таѵяіѵ хаі тг̂ ѵ
Маіи)тг> }ч({лѵг̂ ѵ /лтоіхоОѵтг;) )̂.

Въ заключепіе добавимъ, что имя 1Іоах5; (ср. ТіряхЛѵ) еіце пе 
встрѣчалось пп въ литературныхъ, пи въ эпигра({)нческихъ памятникахъ, 
и что слово аруер|лтг]ѵг6; пеизвѣстпо греческимъ .іексикографамъ.

В. Ш корпилъ.

0  боспоранцѣ Лсііургѣ, состоявшемъ посломі» отъ Фаиагоріп іі псреводчп- 
комъ сарматовъ (еріхт̂ ѵеЬ; Іар[латшѵ), см. Ю. А. К у л а к о в с к а г о: ^Лланы по свѣ- 
дѣиіямъ класснческихъ іі впзантіПскнхъ піісателеП“ (Кіевъ 1899), стр. 6, прпм. 3; 
ср. В. В. Л а т ы ш е в а, ІозРЕ. II, стр. 296, Л1- Вб̂ .

)̂ Возможно также предположепіе, что Ч Ір хз; Поѵтіу.оО былъ пачальнпкомъ  
переводчиковъ, жившихъ въ другихъ городахъ на восточномъ берсгу Кпммерійскаго 
пролива п Мэотііды.

®) См. В. В. Л а т ы ш е в а  8су(1ііса сі Саисавіса П, стр. 150, 207 п I, 520 сл. 
484; ср. также упом. соч. проф. К у л а к о в с к а г о ,  стр. 9 сл., Вс. Ѳ. М п л л е р а Осетпн- 
гкіе этюды, ч. ПІ, стр. 40 слл., 48, и ЬиЬ. X і е с1 е г 1 с, 81оѵап8кё 8ІагогіІпо8Іі, I (Прага 
1902), стр. 330. (ІѴ-ыП томъ, въ которомъ проф. Индерлс обѣіцалъ подробно пзло- 
житі. вопросъ объ аланахъ, сіце пе пзданъ).



ЗамІітБи БЪ изданныиъ боспорскішъ нарисямъ.
1.

Въ І08Р Е . т. IV ііодті Л“ 407 Б. 1). Л а т ы  п і е в ъ  издалъ ііо фото- 
гржіиіческому сппмку двухстрочную ііадіінсь «’Атгоии)ѵ | КоХіаѵю;». 

причемъ опнсалъ камеііь, какъ „іѴа^шеіиит... зирепіе еі: іііГегие пшіііа- 
иіпі“, а 0 значепін надпнсн сказалъ такъ: „Тііиіин ѵісіеіиг е88е іпіе^ег; 
80(1 сиг (Іеі попіеп гесіо са8н 1арі(И іп8сгіріиш 8Іі еі ({иісі КиХідѵю; 
8І^піі'ісе1:, сеіЧо (Іісі пе^иіі“.

Между тѣмъ плнта представляетъ собою памятннкъ довольно хоро- 
шей сохранностн: сннзу н снрава края сохраннлнсь внолнѣ^ такъ что 
пе можетъ быть сомнѣнія, что надпнсь читается полностью. По ({)ормѣ 
плита— падгробная: въ Царскомъ курганѣ хранится нѣсколько надгро- 
бій такой же формы, какъ, нанр., ІозРЕ. II, ДІ* 122. Затѣмъ слѣдуеть 
обратнть вннманіе на двѣ ам({юрныя ручки изъ числа найденныхъ
мною въ 1903— 5 годахъ:

1 . ’ 2 .
ЛШН2Ю2 МКН2ЮІ]
А 2 Т Г Ш  А х т т о м о т
КТАІАКІ //// / /АІА^ІОХ

Сіірава эмблема — впноградная Эмблома отбпта.
КІІСТЬ.

Надпнси нанечатаны разными штемиелями. Такъ какъ ири имени 
астннома Мннсія имя гончара ставится въ род. пад. (ср. «Мѵт^аіо? аато- 
ѵбііои. Поагіосуѵіои» въ Изв. И. А рх. Коым. в. II, стр. 78, № 136, и 

3(іп. Од. Обн^. XXVIII, стр. 124, № 100), то я убѣжденъ, что КоХіаѵю; 

слѣдуетъ приннмать за род. надежъ имени КоХіаѵі;, нодобно Ті[Х(орк;—

Т!(і(і)рго; {3(т. Од. ОСпц. ХЛ^ІІІ, стр. 169; XX, табл. П, № 49),

КоХХі; —  КоХХю;, Аиааі? —  А^ааюс, "АХоі; —  '"АХоіо? (І08РЕ. II, 68, 

97, 206) и пр. Бъ виду этого я нолагаю, что КиХіаѵіо; на разсматрн- 

ваемомъ памятникѣ есть род. падежъ именп отца, а ’Атг6ХХсоѵ не есть 

нмя бога, а л н ч п о е ,  подобно тому, какъ п въ боснорской падпнсп,



1ІС) З амѣтки  к ъ  бо спорскнм ъ  н а д п и с я м ъ .

издаііііой въ Лзв. 11. А рх. 1\омм. в. 23, сті>. 40, Л» 23, гдѣ въ 1-й 
строкѣ читается АІК )Л Л 2 К 0 І. І .̂ Л а т ы ш е в ъ полагаетъ, что рѣзчнкъ 

до.іженъ былъ въ этой надііисн вырѣзать нмя ’Ат:оХЛ(і>ѵіо;, но въ концѣ 

его доиустилъ ошибкп. /I снова разсматрива.іъ эту стелу и убѣдилсЯу 
что послѣдняя черточка нервой строки не есть буква I, а остатокъ чер- 
ты, проведепной скульпторомъ для обозначенія мѣста, нредназначен- 
наго для углуб.іенія и фигуръ. Иоложнмъ, нѣтъ нримѣра, гдѣ бы нрн 
одномъ лнчномъ нмени стоялъ членъ 6 съ род. падежемъ именн отца^ 

но при нѣсколькихъ именахъ члеііъ оі встрѣчается (напр., іоііРК. іі^ 

86; IV, 256 н др.). ІІоэтому я убѣжденъ, что указанную надпнсь с.іѣ- 
дуетъ читать такъ: ’АтгоХХа>ѵ 6 Гаатег у̂ оіТрг.

2 .

Въ концѣ 1910 года удалось купить у А. Леваковскаго, новап^ 
владѣльца дома Л« 34 по Верхней Митридатской улицѣ въ Керчи, п.іиту 
съ надгробіемъ, изданнымъ В. В. Л а т ы ш е в ы м ъ въ ІІзвѣстіяхъ И мп. 
А рх. Еоммисскі, вып. 3, стр. 46 сл., Лс 13. Надгробіе было вынуто изъ 
стѣны, въ которой оно находплось болѣе двадцати лѣтъ, очищено отъ 
штукатуркіі II перевезено въ Царскій курганъ. При этомъ оказа.іосЬу 
что надгробіе сдѣлано изъ мелкозернистаго известняка, сверху н снизу 
обломано, имѣетъ выс. 0,56  м., шир. 0,38 , толщ. 0,іб. Сверху бь^ю украшено- 
рельефомъ, отъ котораго уцѣлѣли только незначительные с.іѣды двухъ 
рядомъ стоящихъ женскихъ фигуръ въ длинпыхъ хнтонахъ, спускаю- 
щихся до земли. Влѣво (отъ зрителя) стояла женщина, справа, по всей 
вѣроятности, обычпая спмволическая фигурка дѣвочки съ сосудомъ въ 
рукахъ. На разстояніп 0,оз м. отъ рельефа вырѣзана надпись (выс. буквъ 
0,025— 0,03 м.). Неточшюти въ прежнемъ описаніи камня объясняются 
тѣмъ, что, пока надгробіе находилось въ стѣнѣ, недьзя было замѣтить 
остатковъ рельефа и длина камня казалась нѣсколько меньше. Предста- 
вляемі. факсимиле надппсп съ эстамііажа (въ /̂о).

ѲЕО ФІЛНѲУГАТНР 
НРАКЛЕІДОУ

Х А І Р Е



3.

В. В. Л а т ь і ш е і г ь ,  нздаиая въ ІШ . Имп. А рх. Комм. иілі. 37, 
стр. 11— 13, три соедипспиыхъ обломка падііиси съ оп])едѣ.іепіемъ гра- 
пиць какого-то участка вемли, аамѣчаетъ, что „остается пеизиѣстпымъ, 
перевезепъ ли обломокъ а съ Тамапскаго полуост])оіиі иъ Кеі)чь, или, 
паоборотъ, б \\ в переиезепы изъ Керчи иъ Тамапь". ІІ убѣждепъ, что 
Л. Люцепко, пронзиодииіиій иъ 1864 г. большія раскопки па Іамап- 
<;комъ полуостроиѣ, ио иремя одпого изъ частыхъ проѣздоиъ ч е р е зъ іа -  
мапь куіш.іъ обломокъ а въ этой стапицѣ, но затѣмъ, нозабыиъ объ 
этомъ обстоятельстиѣ, сообщилъ иъ Петербургъ, что обломокъ найдепъ 
па го])ѣ Митрндата {Ошч. Имп. А р х . Комм. за 1864 г., ст]). XIX сл. 
и за 1865 г., стр. 209 сл.). даже не донускаіо мысли, чтобы диа не- 
большихъ обломка одной и той же н.іиты могли быть найдены иъ одной 
и той же усадьбѣ Таманской станицы, а третій— на Митрилатоиой горѣ 

въ Ке])чи.

В. Ш корпилъ.

З а м ѣ т к п  К Ъ  Ь О С П О РС К Н М Ъ  П А Д ІП ІС Я М Ъ .



Скарабеи съ о. Березаі.
11|)и })аск(шкахъ Г. Л. С к а д о в с к а г о  на о. Березани въ 1900—  

1901 г.г. 1) найдено было, между щзочпмъ^ нѣсколько скаі^абеевъ египет- 
скаго происхожденія. Рѣдкость этого рода намятниковъ въ Россіи 
заставляетъ обратить на пихъ вниманіе въ особой замѣткѣ и дать ихъ 
детальное описаніе.

1) Скарабей (рис. 1). Глина, окрапіенная въ синее. ІІроткнутъ для нани- 
зыванія; 0,оо9м.дл., 0,оо7 ш. Іероглифы п1і =  „жизнь“ и ш’» Ч „правда“. 
Внизу знакъ пЪ не имѣетъ іероглифическаго значенія, служа для орна- 
ментальной цѣли. См. Г И п с І е г з - Р е І г і е ,  ^аикгаііз I, Р1. XXXVII, 95.

і Ш )ш 19
Рис. 1 (н, в.).

7,

Рис. 2 (н. в.). Рпс. 3 (н. в.).

2) Скарабей (рис. 2). Глина, окрашенная въ сипее. ІІроткнутъ для 
нанизыванія; О̂ ооэ м. дл._, 0,ооб ш. Изображеніе сидяш,аго кобчика съ бичемъ 
за спиной. Слѣдующая вертикальная черта—вѣроятно іероглифъ пй', три 
черты— вѣроятно знакъ множ. числа. Цѣлое, вѣроятно, даетъ имя Жгу\*-Нг, 
„Красоты Гора“.

3) Скарабей (рис. 3). Глина со слѣдамп желтой раскраски. ІІроткнутъ 
для нанизыванія; 0,оо85 м. ш., О,оіі дл. Изображеніе кобчика съ бичемъ за спи- 
пой; за нимъ— іероглифъ пГг. Цѣлое—Нг пй’, „Горъ прекрасный" или 
Ж г-Нг, „Красота Гора“. Ср. Г И п с І е г з - Р е і г і е ,  іЫсі. I. Р1. Х М ІІ, 18.

') Дневнпки раскопокъ приготовляются нынѣ къ печатн г. С к а д о в с к и м ъ .



СНАНАБЕИ С'Ь 0. 1)К1'КЗАИИ.  ̂ ^

4) Скарабей (рис. 4). Глииа сослѣдами желтой раскраски. ІІроткиуіъ, 
0 , 0 1  м .д л . ,  0,007 иі. 1ІИЖ1ІЯЛ стороиа обнедеиа овальпой лииіей, въ которой 

іероглифы: и (?), 8іѵ, Іі (?) и і (? білть можетъ Ь‘); ниииу иЬ ие имѣетъ фоие- 
тическаго зиачеиія. Цѣлое иеиоиятио,— можетъ быть беіи рамотио иаии- 

саииое имя бога Хоису.

Рііс. 4 (и. в.). (іі. п.).

5) Скарабей (рпс. 5). Глазироваипая глииа. Ироткиутъ, 0,оі2 м. дл., 
0,01 ш. Па ипжией сторопѣ спмметрпчпо расположепиыя-точкп и зиачки, 
подобиыхъ которымъ иа другихъ скарабеяхъ я ие встрѣчалъ.

0) Гемма круглой формы (рис. 0). ІІроткиута. Зелеиая глазурь. Діам. 
0,015 м. Па верхией стороиѣ звѣздообразиый ориамептъ, па ппжией имя бога 

Лмонъ-Га“, паипсаиное нѣсколько пе орѳографически, такъ какъ чертаЛ * /
(здѣсь зпачителыіо утолщепная) должиа стоять позади солнечнаго диска 
„Р а “. Горпзонтальиая черта подъ этой групной, равно какъ и замыкаю- 
1ЦІЙ всю грунну зиаковъ иалѣво (] ие имѣютъ зиачеиія іероглифовъ. Ср. 
Г 1 і и ( 1 е г 8 - Р е 1 г і е  іЬісІ. I, Р1. ХХХУИ, 89 (та же надпись, но на 
скарабеѣ), П , ХУПІ, 36 (то же и черта позади диска) и ми. др. Па II, 
ХѴ’ПІ, 25 пмя Амоиа-Ра, нанисанное нѣсколько ииаче, номѣпі,еио на 

ипжпей частп такой-лсе геммы, какъ и данная.

Рнс. 6 (п. в.)-

7) Паиболѣе иптереспый иредметъ пзъ всего собраиія. Іем м а 
опальпой формы (рііс. 7). ІІроткііута; (),оіб м. дл. (),піз ш. Глипа со слѣ- 
дами голубой раскраски. Н а выпуклой части изображеіііе бѣгущей кры- 
латой фигуры, давяіцей руками змѣй; вокругъ пего— орпаменталі.пый 
ободокъ. Иа пижпей плоской части два бѣгущііхъ или боріощихся коня, 
или, можетъ быть, левъ и копь; вокругъ также ободовъ. Орпамептъ 
въ видѣ фипиковыхъ листьевъ идетъ вдоль толщи пііедмета.



1 Ізоб])ажс‘иі)і крылатыхъ фигуръ см. Г 1 і ік1 е г 8-Р е I г і е, іЬі(1. 1, 
1‘1. ХХХѴЧІ, 141, иа миогихъ іішческихъ іш ахъ  V II— V іш. (і^о і Н е г ,  
V. ані. (1и I.. V I  17 А 478; 38 I) 355; 43 К 580; 40 К (>29; 53 К 
731; 50 К 700; 02 К 874), геммахъ (Г и г I >ѵ а іі ^ 1 е г, У Л І, 52, гдѣ четыре- 
крылая (])игу|)а давитъ ])уками змѣй и бѣжитъ); животпыя, апалогичпыя 
изо(1])ажеииымъ иа об])атной стоі)оиѣ иаиіего и])едмета, попадаются также 
па павк])атійскихъ геммахъ, см. Г 1 ііі(1 е г 8 - Г е I г і е  іЬі(1.1, Г1. Х Х Х УІІ, 
140 и особ. 145.

Такимъ образомъ, почти всѣ описаппые скарабеи и скарабеоиды 
паходлтъ сеііѣ соотвѣтствующіе экземпляры въ ІІавк])атисѣ. Флиндерсъ 
ІІитри, какъ извѣстно, папалъ па слѣдъ цѣлой (})абрики скарабеевъ въ 
этой греческой колопіи и указалъ, что произііодство ихъ паходилось 
здѣсь въ рукахъ грековъ )̂. Это были скорѣе -имитаціи египетскихъ 
скарабеевъ; въ одпихъ случаяхъ опи безграмотно копировали іероглифъ, 
въ другихъ даже брали чисто греческіе сюжеты, благодаря которымъ 
скарабеи скорѣе напомииаютъ вазовую живопись, чѣмъ египетское искус- 
ство. Къ такой категоріи песомнѣнно относится скарабеоидъ, описанный 
у насъ подъ № 7. Далѣе, ІІитри паіпелъ аналогіи между навкратійскими 
скарабеями и найдеііными на Родосѣ и высказалъ мысль, что послѣдніе 
вышли изъ той же печи и фабрики, что и первые, т. е., что Навкратисъ 
торговалъ своими скарабеями. Является вопросъ, получалъ ли нашъ югъ 
египетскіе предметы непосредственно изъ греческаго Кгипта, или съ 
Родоса, съ которымъ у него, какъ указалъ еш,е В. В. Л а т ы ш е в ъ  ^), 
существовали оживленныя торговыя сношенія? Вопросъ этотъ пока не 
поддается разрѣшенію, какъ въ виду того, что египетскіе памятники, 
находимые внѣ Кгипта, еще не приведены въ извѣстность, такъ и въ 
виду сравнительно малаго количества египетскихъ предметовъ^ найден- 
ныхъ на югѣ Россіи, ихъ неизвѣстности и отсутствія ихъ пзданій. ІІо- 
этому собраніе и изученіе ихъ весьма желателъно, и можно надѣяться, 
что оно расширитъ наши свѣдѣнія о торговыхъ и культурныхъ сноше- 
піяхъ нашего юга въ У ІІ— ІУ в. до Р. X.

Б. Тураевъ.

1 2 0  СкАРАБЕи с ъ  0 . Б е р е з а и и .

0  См. ^аикгаііз (IV т е т о іг  оГ Іііе Е^^урі Ехрі. Р\) I, рр. 36—38. II, р. 71 
Изслѣдоваііія объ Ольвіи, стр. 224—226.



,Т іосъ“ йзъ Ольвіі.
Раскаіш вая въ 1908 году часть городской окраіпіы Ольвііі у сѣвер- 

пыхъ воротъ городской стѣііы )̂, с ъ с я  впутреішей стороііы, средіі груды 
мусора, ііо всей вѣроятностп, спеціалыіо свозпвшагося сюда для засыпкп 
потерявпіаго свое зпачепіе древпѣйпіаго городского рва, мы сдѣлалп рѣд- 
кую паходку, — папілп пеболыпую глппяпую форму (р^тго;) для оілпвкп 

жепской головы плп, вѣрпѣе, половппу формы для отлпвки лпцевой сто- 

ропы головы (рпс. 1 п 2).

Рис. 1 (п. в.). Форма для отліівки 
головкп съ внутрѳпиеП сторопы.

Рпс. 2 (н. в.). Форма для отлпвкп 
головкп съ паружноП стороны.

Глппа формы блѣдпо-краспая, розоватаго топа, съ мелкпмп кру- 
пипкамп каліевой плп патріевой слюды, какъ па вазахъ іопійскаго (пре-

См. РЬ а г ш а к 0 \ѵ 3 к у, Пзв. ІІмп. Архео.юг. Ііо.и.н., е ы п . 33, 104 слл. 
Ср. \ Ѵ а 1 1 е г я ,  Нізіогу о! апсіепі роііегу, 1, 109 слл.



имуществеино самосскаго) происхожденія, находимыхъ въ Ольвіи )̂. Она 
тщательно очищена отъ другихъ зернистыхъ частицъ, легко стачивается, 
какъ у терракоттъ, и хорошо обожжена. Размѣръ формы—8 X  4,5 см., 
толщина стѣнокъ: сверху 0,8 см., снизу 1,5 см. Н а внѣшней ея сто- 
ронѣ (рис. 2) двѣ мало замѣтныхъ вдавленности, можетъ быть, отъ нро- 
волочныхъ тисковъ (щинцовъ), которыми нри отливкѣ должны были 
сжиматься двѣ ноловинки формы.

Эта маленькая нодробность и незаконченность формы внизу сви- 
дѣтельствуіотъ о томъ, что мы имѣемъ дѣло скорѣе не съ формой для 
отливки горельефа, а съ частью фо])мы для отливки цѣлой фигуры или 
бюста 2), то есть въ первоформѣ не съ а съ ^ояѵоѵ )̂.

Теперь, при очередной разборкѣ вещей кампаніи 1908 года, съ 
формы былъ отлитъ гипсъ (рис. 3— 5).

И вотъ предъ нами чарующее жепское лицо съ устремлепнымъ 
куда-то вдаль, мимо зрителя, взоізомъ. Взоръ строгъ и безстрастенъ. 
Въ удлипенпомъ овалѣ лица, въ его общей заостренности, въ тонкомъ 
посѣ съ первпыми, сжатыми поздрями, въ пебольшихъ пухлыхъ, рѣзко 
очерчепныхъ губахъ передапъ образъ отвлечеппаго, чисто идеальнаго 
характера.

Впрочемъ. въ гипсѣ еще пе все было яспо; топчайшая модели- 
ровка лица требовала быть воспроизведеппой въ металлѣ.

По желанію г. ІІредсѣдателя Императорской Археологической Ком- 
миссіи графа А. А. Б о б р и п с к а г о  была сдѣлана біюнзовая отлнвка 
(рис. 6— 8). Опа рѣшаетъ дѣло и пе оставляетъ сомнѣній въ томъ, что 
предъ пами произведеніе выдающагося художника, достойпаго представи- 
теля эллипскаго генія..

Головка съ тонкими дѣвственяыми чертамп лица, на длинной шеѣ. 
Миндалевидный разрѣзъ глазъ, какъ у архаическихъ статуй, но глаза 
поставлены почти прямо по горизонтали. Ротъ сжатъ, а какіе-то неуловимые 
нюапсы даютъ па всѣхъ чертахъ переливы грусти и какъ-бы скрытой 
улыбки. Ушіі поставлены высоко, видпы лпшь круглыя серьги въ формѣ 
розетокъ. .

с^Типосъ» изъ Ольвіи.

Ср. Ф а р м а к 0 в с к і й, ІІзв. ІІмп. Арх. Комм., вып. 13, 217 слл. В о е Ы  а и, 
Аиз іопізсЬеп ипй ііаіізсііеп Кекгороіеп, Ьеіргі^, 1898, 52 слл.

2) Ср. Р о і і і е г ,  З іа іиеііез йе Іегге-сиііе, Рагіз, 1890, стр. 251; Л Ѵ а И е г е ,  
ук. соч., I, 115 слл.

\ Ѵ а 1 і е г 8 ,  ук. соч. I, 122.
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Рис. 4 ( і і .  в.). Рис. 3 ( I I .  в.).
Гипсовый слѣііокъ съ формы, іізображеііііой на рнс. 1.

Рпс. 5 (п. в.).

Рис. 7 (п. в.).’ Рис. 0 (п. в.). Рис. 8 (п. в.).
Г)ропза, от.іптая сь формы, пзобі»ажсппоП па рпс. 1.



124 аТіІПОСЪ)) изъ Ольвш.

И рическа скры та ііо^ъ уборомъ; это, ііо всей вѣроятностн , чепецъ  

(аяххо;), нзъ-подъ котораго на вискахъ  выбиваю тся волннстия пряди 

волосъ. Свеі>хъ всего наброш ено нокрывало. Оно закры ваетъ  заднюю часть 

головы, уіни, шею и свободпыми складками спускается ннж е на плечи 

и гі)удь. Х арактеръ  чепца, почти безъ всякой моделировки, вы раж еіш ы й 

лиш ь въ массѣ по сравненію  съ тонкой моделировкой сам аго лица, 

говоритъ, что форма предназначалась для лѣйкн  головы нзъ глины, и 
чепецъ ея  долж енъ былъ быть р аскраш ен ъ , какъ  у одного терракот- 

товаго бюста, изображ еннаго въ собраніи типовъ терракоттъ  Б и п - 

тер а  или какъ  у терракоттовой м аски, иайденію й па Самосѣ (рис. 9) ^).
 ̂ К раски  обыкновенно бывали к расн ая ,

голубая, ж елтая, черная, пурпуровая ’).

II прежде были находнмы въ Ольвін 
терракотты съ подобнымъ головнымъ 
уборомъ, только болѣе раннія по стилю,
одна почти идептичная упомянутой самос- 
ской маскѣ. Это голова 688, на-
ходка 1902 года, глипа которой говорнтъ

Рпс. 9 (%). Терракоттовая маска, ^ • 4\
ііайденпая па о. СамосЪ. 0^^ ея самосскомъ происхожденіи ^).

Ближе по стилю къ нздаваемой с|юрмѣ 
терракоттовая головка изъ Ольвіи Л» 614, найденная въ томъ же
1902 году )̂.

Одпако, какъ мы убѣдились, только отливка въ бронзѣ передаетъ
всѣ детали <І)ормы, и толыѵо при ней стпль пріобрѣтаетъ все свое зна-
чепіе. Казалось бы, все заставляетъ думать, что форма предііолагала 
отливку изъ металла. Чепецъ, конечно, въ такомъ случаѣ долженъ былъ 
быть отдѣланъ гравнровкой илп украшенъ пабпвкой ®).

*) Х Ѵ і п і е г ,  Віе апііііеп Теітаі<оиеп, Вегііп, 1903, I, 249, 5.
*) В 0 0 1і 1 а и, Аиз іоп. ип(і ііа іі. Ыекгороіеп, I. XIII, 7.
”) 1 іі т  п е г, Тесішоіо^^іе ип(1 Т егтіію іо^ іе сіег Ое\ѵегЬе иікі Кііпзіе, Ьеіргі^,

1 8 7 5 -8 5 , IV, 464.
*) \Ѵ а И  е г 8, ук. соч. I, 118 слл. См. Ф а р м а к о в с к і П, Извѣстія Нмп. Арх,

Іхомм., Бып. 13, стр. 179, рис. 128, 129.
)̂ См. Л.івіъстія Пмп. Арх. Ко.н.н., 13, стр. 174, рнс. 123.

®) Ср. С о П і ^ и о п ,  НІ8(. (іо 1а зсиіріиге і̂^гесяие, I, стр. 314; А. (і е І 1 і ( і ( і е г ,  
Саіаіо^ие (Іез Ьгопгеа Ігоиѵёз 8иг Гасгороіе (1’ АіЬёпез, Рагія, 1890, 784; ср. от-
дѣлку чепцопъ у головъ на спракузскихъ монетахъ, напр., \Ѵ а г (і, (Гігеек соіпз ап(і 
(Ьеіг рагепі сіііез, Ьопйоп, 1902, табл. VI, 265 п т. д.



1 І0 у (Іюрми ііѣтъ сверху нужііагіі отііерстія для и л ііііатл  1»ас- 

II іаиліміііаго м еталла, слѣдоиателы іо все и:е оііа іірелііш іііачалась дліі 

терраи отти . Гхілѣе топкан моделііііонка ііь бііоіізѣ ііііоііаоіііла о п о г о , 

что ііасіілаилеііііан Гціоііза сноею тнікестыо заііолііила всѣ мельчайіііін 

деталіі форміа, да, кромѣ того, ііспьітала ііа себѣ ію слѣ отлнвкіі іі ііуку 

мастсра-ііілнфовіцііка, чего надъ  гіііісомъ продѣлаио ііе бьіло ЛІежду 

тѣм ъ всѣ лучііііе экзсм ііляри  греческііхъ  терракоттъ  всегда іюслѣ отлѣпки 

деталы іо обрабатывались коію пластомъ уже „отъ р у к и “ . 'Іолько послѣ 

этого и ііадлеж аіцей раскраски  оііѣ  получали своні сове])іііепііуіо закон-

чЬііііость *)•
Ііовидіімому, ііаиіа головка пзображала, какъ и самосская терра- 

котта (рпс. 9) 2), Кору-ІІерсефоііу, таипствеппую богиню двухъ царствъ 

съ лицомъ то радостнымъ, то печалъпымъ.

N 11110 (Іеа, ге^погиш пишеп сотшиие сіиогиш,
Сиш шаіге е§і Іоііііеш, іоіі^іеш сиш соиіи^е шеіізев.
ѴеПііиг ехіешріо Іасіез еі шепіів еі огів;
Х а т  то(1о ^иае роіегаі В ііі ^иосіие таеаіа ѵіаегі,

Ъаеіа сіеае й'0П8 е»1, иі 80І и т. д. *).

ІІо стплю напіе пзображеніе с.тѣдуетъ относить, очевидно, ко вре- 
менп фронтонныхъ группъ храма Зевса въ Олпмпіп, то есть ко второй

четверти V вѣка до Р. X. ^).
Два направленія въ этотъ періодъ греческой скульптуры уже

идутъ бокъ 0 бокъ, борясь за свои идеалы ^). Одно, суровое и сдержан- 
ное, неустанно наблюдающее, работаетъ надъ выработкой канона пропор- 
цій человѣческаго тѣла, воспитаннаго „играми“ и налестрой; его идеалъ— 
атлетъ. Другое въ какомъ-то неудержимомъ порывѣ воспроизводитъ все 
обликъ „вѣчной женственности“, точно боясь нотерять его, и радуется 
красотѣ линій, причудливости и богатству красокъ. Матеріаломъ одного 
служитъ преимущественно бронза, другого. мраморъ.

Эта борьба идеаловъ, то въ устремленіи ихъ другъ къ другу, то 
въ взапмномъ отталкпваніи, рождаетъ, наконецъ, „художпика“, страстно

\ Ѵ а И е г 8 ,  ук. соч. I, 114 слл.
«) Ср. В 0 е 1і 1 а и, ук. соч., 159.
3) О ѵ і й .  М еіатогрЬ. V, 566— 570.
*) Ср. В. К. М а л ь м б е р г ъ ,  Д ревне-греческія фронтоііныя композицін, СПЬ.,

*) СрѴв. Ь б \ ѵ у ,  ІЗіе ^гіѳсЬізсІіе Ріаэіік, Ьеіргі^, 1911 (Техі, 14, 15 слл.).

1 ‘2 5«Тиіюсъ» изъ Ольши.



1 2 0 «Тиііосъ» изъ Ольвіи.

пщуіцаго ііозможиаго сочетаиія дьухъ іііктівоііо.іожиостей въ единомъ 
ііовомъ, еіце певѣдомомъ ему образѣ. II въ этомъ предчувствіи поваго
об])аза, въ этой призрачпости идеала, послщагося предъ художпикомъ, 
таитоі загадочпая прелесть произведеній пеі^еходпой эпохи. Опъ, этотъ 
полувыявлеппый идеалъ, волпуетъ и радуетъ пасъ, какъ близкая возмож- 
пость достижепія.

Сліяиіе двухъ разпоцѣипыхъ цѣпиостей безъ і^астворепія ихъ другъ 
въ другѣ, безъ взаимпаго упичтожепія, эту высшук» • эстетпческую ра- 
дость художпика видимъ мы въ паіііей головкѣ, какъ видимъ ее въ изу- 
мителыіыхъ фигуі)ахъ релье^ііа тт^оііа Лудовизи или въ очепь близкоіі

Рііо. 10. Голова статуіі т. наз. Гестііі 
Джустпіііанп въ  музеѣ Торлонія 

въ Рпмѣ.

Рпс. 11. Голова женщпеы на т. наз. 
тронѣ Лудовпзп.

имъ статуѣ музея Торлонія въ Римѣ, извѣстноп подъ именемъ Гестіи 
Джустиніани 2) (рис. 10). У •ней и у фигуры воскуряющеи женщпны 
трона Лудовизи (рис. 11), какъ у и пашей головки, одинаково устремлен- 
ный куда-то загадочпый взоръ прекрасныхъ, нѣсколько приіцѵрепныхъ^ 
ііечальныхъ глазъ, та же глубоко сокрытая загадочная улыбка )̂.

*) Л71І. Вспкт., II, і. 6, 7; Еота. Мизео Хаііоиаіг, 2141 о, Ь.
Е. Ь о \ѵ у, ук. соч., 60 слл,; 8. К е і п а с 1і, Кесиеіі (іе Іёіев аиііаііеб. 

Рагіз, 190Я, стр. 23, Іі^. 5.
®) Ср. 8  і и (і п і с 2 к а, Ка1атІ8. Ьеіргі^, 190“, 20 слл. {ЛЫшп(ІІипдеп Лсг рЬИоІо- 

дізсЬ-Ы ог. Кіавзс (Іег копіді. засНвізсЬеп ОезеизсЬаІ і̂ <1сг ^ѴіззетсІіа^іеп, В. ХХГ, .Ѵ> 4).



Когда гоиорятъ о Гостіи Джустииіапи или рельефахъ троиа Лудо- 
ітзи , вспомииаютъ обыкиовеиио имл мастера К  а л а м и д а )̂, этого „тнорца 
женщинъ и боговъ“ , жиниіаго въ Лоииахъ ш. эиоху Кимоиа.

0  Каламидѣ иа иослѣдиее нремл ііпсалоігь такъ миого ныяспить 
певѣдомаго чудодѣя нѣка до Г. X. такъ хочетсл каждому псторику 
искусства, сопрпкоспувпіемуся со снидѣтельстнами дренпихъ обь его про- 
изведепіяхъ, что теперь можпо пасчптать болыпе дюлшпы статуй, от- 

иоспмыхъ къ стилю этого мастера.
Орпгппальныхъ пропзнедепій Каламида мы еще пе •зпаемъ, не 

зпаемъ въ точности п его пропсхождепія,. и нсе же то, что сдѣлано для 
выясненія его творчества,— значптельно. Завѣса, отдѣляющая пасъ отъ 
него, нрпподнята, и изъ-за нея показался ликъ художпика, ищущаго 
„единое“ въ нестротѣ и мпогообразіи окружающихъ формъ.

Откуда онъ былъ родомъ? Этотъ вопросъ неминуемо нстанетъ предъ 
памп, какъ только мы захотимъ приступить къ стилистическому анализу 
папіей головки, къ опредѣленію тѣхъ производпыхъ, сумма которыхъ 
дала намъ и ее, и вышеупомянутыя скульптуры.

ІІзъ всѣхъ гипотезъ о происхождепіи Каламида остроумпая догадка 
Коллиньона объ іонійскомъ, скорѣе всего, самосскомъ происхожденіп 
художника намъ кажется наиболѣе вѣроятпой )̂. И дѣйствительно, нъ 
рельефахъ трона ^Іудовизи и въ напіей головкѣ такъ явна еще сильная 
прпвязанность художника къ іонійскому искусству, хотя несомнѣнно въ 
нихъ сдѣланъ піагъ навстрѣчу пелопоннесскимъ мастерамъ, имѣвпіимъ

другой пдеалъ красоты.
Еще не трудно найти этимъ произведеніямъ пепосредственныхъ 

нредгііественниковъ среди произведеній іонійскихъ мастеровъ, и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, въ пропорціяхъ лица нашей головіш есть уже вполпѣ опре- 
дѣлимая схема мастеровъ аргосской школы. Разстояніе о іъ  слезнпцы 
глаза до конца подбородка равняется у ней разстоянію отъ нижпяго 
края поса до начала головного убора на лбу. Дорпческая склоппость 
къ схемѣ сочеталась съ утопченной граціей іопійскихъ памятниковъ 

этого времени.

«Тиіюсъ)) и;гь Олызіи. ^27

Ср. К I е і п, Оейсіі. (1. ^гіесіі. Кипзі, Ьеірхі^, 1904, I, 394 елл.; 8 і іі (1 п і с 2 1с а, 
К а іа т іэ , 18.

*) 8 і и с 1 п і с 2 к а ,  К а іа т із , гдѣ см. и литературу.
3) С о И і ^ п о п ,  ук. соч. I, 397, ирим. 1. Ср. К I е і п, ук. соч. I, 306 слл.; 8  і и (1- 

п і с 2 к а, К а іа т іэ , 38 слл.



Ка.іамидъ пилъ скорѣе всего іонійцемъ. Когда пеі)сы вторг.шсь въ 
іоБІйскіе ііі)едѣ.ш ^ѴІалой Азіи и разрушили Милетъ, его семья, можегі> 
быть, подобпо мпогимъ другимъ, предпочла переселиться въ Аѳипьі, 
дѣлавшіяся культуриымъ іі,ептромъ э.ілипскаго міра. ^Іы зпаемъ, что 
тогда же самосцы и часть другихъ іопійскихъ грековъ, по пі)пглашепік> 

жителей Запклы, выселились въ Сицилію *).

Бмѣстѣ съ переселепцами и старое іопійское вліяпіе въ мѣстпомъ 
искусствѣ Сициліи должпо было, копечпо, получить опять преобладающее 
зпачепіе )̂. ^Зто такъ бросается въ г.іаза, когда смотришь па сицилійскія 
моиеты первой по.іовипы А* вѣка до Р. X. Око.ю средипы V вѣка іопій- 
скіе идеалы перерабатываются подъ вліяпіемъ пе.іопонпесскихъ художни- 
ковъ и получаютъ столь убѣдительпую закопченность, что обаяніе пхъ 
должно быть здѣсь всеобъемлющимъ.

Есть пѣсколько монетъ Сиракузъ и подвластныхъ нмъ Катаны и 
Леонтинъ ^), гдѣ въ изображенныхъ головахъ (Персѳ({юпы, Ареѳузы, 
Апо.ілона) можно паблюдать весьма близкое сходство въ стилѣ съ на- 
шей головкой (рис. 12— 17).

Въ нихъ средняя часть лица даетъ впечатлѣніе какой-то чрезмѣр-
ной удлиненностп за счетъ .тба и подбородка, чего на самомъ дѣ.іѣ при 
измѣреніи замѣтить нельзя. Всѣ эти монеты относятся ко времени око.іо 
средины У вѣка до Р. X. Мы знаемъ, что въ это время Каламидъ 
исполняетъ сиракузскому тиранну Гіерону заказы— обѣтные дары д.ія 
Олимпійскаго святилища ^). Каламидъ былъ тогда въ разцвѣтѣ своихъ 
творческихъ си.іъ, его имя бы.іо популярно. Его успѣхъ въ Снціиіи, 
успѣхъ блестящаго выразптеля іопійскихъ пдеаловъ, былъ подготов.іенъ 
уже его соплеменпикамп, поселившимися здѣсь въ нача.іѣ Ѵ-го вѣка.
Его лошади, колеспицы и человѣческія фигуры застав.іяли о себѣ
говорить. II вотъ, въ мастерскихъ изображеніяхъ божествъ, лошадей и 
колеспицъ на сицилійскихъ монетахъ этой эпохи естественно ожндать 
вліяніе произведеній Каламида.

128 «Тнпосъ» изъ Ольвін.

‘) Городотъ, VI, 23.
’) Ср. Е. В а Ь е 1 о п, Тгаііё (Іез то п п а іез ^гес^иез е і готаіпея, I, РагІ8, 1907, 

291 слл.
") См. \ Ѵаг(1,  Огеек соіпз апсі Шеіг рагепі сіііез, I. IV, 172, 173,190; I. VI, 242, 

25П, 265.
*) 8  ! 11 (1 п і с 2 к а, К аіатія, 43 слл.; ср. С о 1 1 і ^ п о п, ук. соч., I, 397 слл.
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Ііовторяем ъ , К аламидъ, к ак ъ  ближ айш ій іі])едтеча ‘Імідія, едва ли 

не послѣдній и сам ий  блестящ ій  борецъ аа преображ енпы й нмъ, но 

все же іонійскій  ндеалъ красоты  человѣческаго лнца И едаромъ нопу- 

лярность худож ника достигаетъ н іон ійскихъ  городовъ Ь вкси н скаіо  П онта,

Рпс. 12 (н. в.). Серебряная мопета 
(тетрадрахма) г. Спракузъ (временп 

Гелона, 485—478 г.г. до Р. Хр.).

Рпс. 13 (н. в.). Серебряная мопета 
(тетраді»ахма) г. Спракузъ (временп 
Перона, около 478—460 г.г. до Р. Хр.).

Рпс. 14 (н. в.). Серебряная монета 
(тетрадрахма) г. Спракузъ (временп 
Гіерона, около 466—430 г.г. до Р . Хр.).

Рпс. 15 (н. в.). Серебряная монета 
(тетрадрахма) г. Катаны (около 

461—430 г.г. до Р. Хр.).

Рпс. 16 (н. в.). Серебряная монета 
(тетрадрахм а) г. Леонтпнъ (около 

466—422 г.г. до Р. Хр.).

Рпс. 17 (н. в.). Серебряная монета 
(тетрадрахма) г. Катаны (около 

461—430 г.г. до Р. Хр.).

недаромъ А поллонія, колонія іонійскаго М илета, заказы ваетъ  ему колос- 

сальную  бронзовую статую  А ноллона ^). Не удивительно, еслп пайденная 

намп теперь въ другоП мплетской колоніп— Ольвіи форма изъ самосской 

п п п ы  оказалась бы снятой съ одного изъ наиболѣе извѣстны хъ совре- 

м енникам ъ изображ еній его ,жепщины“,-н о л н аго  заверш енія идеаловъ

стар аго  іонійскаго искусства. Моисеевъ.

■сг—̂
М Сп. 8 р г і п е е г - М і с Ь а е 1 і з . Н а п ( 1 Ь и с 1 і  а. Кипвіксзсіі., стр. 179, 199, 1. 
>) Р1І П.  N«4. НІ8І. 34, 71; ср. З і и а п і с г к а ,  Каіапия, 64 слл.
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ная котма изъ кургана шевскон гуоернш.
Ирн раскогікахъ кургаііовъ въ Черкасскомъ уѣздѣ Кіевской губерніи 

въ 1901 г. Н. Е . Б р а і і д е п б у р г ъ  паіпелъ въ кургапѣ Л» 217 
(1МСВХСІ) среди (І)рагмептовъ папцыря, стрѣлъ, бропзовыхъ и желѣзпыхъ 
украіііепій „черепки расписпой терракоттовой вазочки“ )̂. Могила была 
покрыта деревяппымъ потолкомъ па пяти столбахъ (отъ которыхъ оста.іись 
гпѣзда) и по способу погребепія призпапа Н. Е . Брапдепбургомъ „оче- 
видпо скиѳской“.

Найдеппые черепки оказалось возможпымъ склеить и такимъ обра- 
зомъ получить почти цѣльпый пебольшой сосудъ (рис. 1 и 2 ) оче- 
видпо древпе-греческаго дѣла, въ видѣ довольпо широкой и глубокой 
чаши па плоской круглой подставкѣ, съ двумя пебольшими ручками, 
т. е. такъ пазываемую котилу, или скифосъ )̂. Уже въ склееппомъ видѣ 
котила была представлепа Н. Е. Брапдепбургомъ въ Императорскую 
Археологическую Коммиссію )̂.

. Размѣры котилы (ср. рис. 1 ) слѣдз"ющ,іе: высота 10  с., діаметръ 
верхпяго отверстія 15,5 с., діаметръ подставки 8 ,2  с.; высота под- 
ставки, выступаюш,ей вокругъ оспованія чаши па 1 с.,— 0,75 с., тол- 
ш,ииа стѣнокъ И милл. Ручки, прикрѣпленныя па 2 с. ниже верхпяго 
края сосуда, слегка поднимаются надъ.пимъ; длипа ихъ отъ основапіл 
до верхней точки немного болѣе 6 с. Берхній край чаши слегка

0  «Лхурналъ раскопокъ Н. Е. Бранденбурга 1888— 1902 г.», изд. Н. М. Печенкіі- 
нымъ, СПБ. 1908 г., стр. 134.

Апалогичной формы черпофнгурная котпла въ Нмператорскомъ Эрмитажѣ 
№268а (привезепа іізъ  Греціи) большихъ размѣровъ и котила въ Бостонскомъ Ми- 
зе п т  оГ ііпс агіз, по каталогу К о Ъ і п 8 о п’а Х? 375; весьма близка къ нашей, по 
формѣ, котііла Аѳпнскаго Націопальнаго музея, С о 11 і §  п о п - С о и ѵ е, Сиіаіо^ие (іе8 
ѵазез реіпіз йп т и зё е  (і’АШёпе8, Рагів, 1904, табл. XXXII, № 793. 0  формѣ п ея на- 
званіи ср, \Ѵ а 1 і е г 8 - В і г с 1і, Шзіогу оГ апсіепі роііегу, I, Ьоікіоп, 1905, стр. 184 сл.

Нз7> Коммпссіи она должна поступнть въ Императорскій Эрмптажъ.
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отогнутъ. Внутрн (ср. рнс. 2) вся котнла нокрыта черньгмъ лакомъ, 
имѣющнмъ Х0.10ДНЫЙ, снневатый оттѣнокъ въ бо.іѣе темныхъ мѣстахъ и

Рпс. 1 СІ2).

оливковый цвѣтъ въ болѣе свѣтлыхъ. Внутри же^ на разстоявіи сантиметра 
съ небольшимъ отъ верхняго края проведена узкая пурпурная полоска.

Рпс. 2 ( ’/2).

Снаружн сосудъ покрытъ прозрачнымъ лакомъ; цвѣтъ глпны свѣтлый, 
оранжево-красный. ІІодъ ручкамп и отчасти на ручкахъ остались мѣста, 
вовсе лакомъ пе покрытыя. ІІодставка черная.
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Гіачіпіая отъ верхпяго края (срѣзъ котораго оставленъ кі^аснымъ), 
на сосудѣ (])пс. 1 II 2) чернымъ .тком ъ написаны: 1) орнаментъ изъ 
двухъ полосъ, между которыми паходится узкая линія съточками по бокамъ, 
иричемъ ііо нижпей изъ двухъ полосъ проведеиа .еще линія пурпуромъ 
(ширина всего орнамента приблизительно 1,5 с.); 2) изображенія бю- 
стовъ четырехъ силеповъ, между которыми находятся бюсты бородатаго 
бога (конечно, Діониса) и богипи (очевидно, его супруги); 3) внизу 
у самой подставки двѣ полосы, верхняя уже, нижняя шире; вмѣстѣ съ 
узкой полоской г.іипы между лаковыми полосами орнамептъ имѣетъ 

ширипу приблизительпо 1,5 с.

Рпс. 3 (>/2).

Ручки покрыты снаружи чернымъ лакомъ; съ внутренней стороны 
не покрыты ничѣмъ. Съ нижнеп стороны подставкп чернымъ лакомъ 
сдѣланы три концентрпческпхъ круга съ точкой въ центрѣ послѣдняго.

На одной сторонѣ котилы (^4) въ центрѣ представленъ бюстъ Діонпса 
(рис. 3). Богъ обращенъ вправо. Профпль головы тонкій съ длпннымъ 
посомъ. У Діонпса большая борода; на головѣ плющевый вѣнокъ; длин- 
ные локопы свѣшиваются по'плечамъ. Глазъ піирокій, продо.іговатый. 
съ уголками и однпмъ небольпіпмъ кружочкомъ внутри. Вѣнокъ, глазъ, 
локоны, ухо и край бороды сдѣланы рѣзьбой, волосы вокругъ лица п 
бороды — пурпуромъ. Всѣ волосы на головѣ п часть .іоконовъ' былп по- 
крыты^ повидимому, свѣтло-же.ітой краской, которая была положена 
поверхъ бѣлой краскп п теперь осталась на черномъ лакѣ лишь въ видѣ
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сѣраго налета. Надъ .ібомъ волосы образуютъ больніой локонъ. Въ этоііъ 
мѣсгЬ бѣлая краска н сверху нея желтая положены нрямо на глнну и 
<*охраннлнсь. На лнстьях^ вѣнка вндны с.іѣды бѣлыхъ точекъ (можетъ 
быть, это ягоды нлюща). Нанраво н налѣво отъ бога, лнцомъ къ нему, 
нзображены два сн.іена. У лѣваго снлена вынуклый лобъ, болыной 
вздернутый носъ, длинная борода, усы, раскрытый ротъ; нзъ-за губъ 
вндны зубы, обозначенные точками бѣ.іой краской. Глазъ силена почти 
круглый съ уголкамн и двумя кружочками внутри; надъ нимъ обозначена 
бровь. Ухо длинное, поднимается Еыше головы и упирается въ верхній 
орнаментъ* чаши. Волосы лежатъ прядями по плечамъ, какъ у Діониса.

■ Рпс. 4 ( і » .

Н а головѣ нѣсколько повязокъ. Рѣзьбой сдѣланы: глазъ, бровь, усы, 
ротъ, ухо, волосы (локонъ надъ лбомъ п прядп)'и край бороды. Пу])- 
пуромъ сдѣлапы волосы у лпца, борода и повязка па головѣ. Бѣлой 
краской обозначены повязкп на головѣ, пряди па плечахъ п зубы. Спленъ, 
представлепный направо отъ Діонпса, очень похожъ па лѣваго, за пск.ію- 
ченіемъ нѣсколькпхъ подробпостей: 1) въ глазу у него одппъ кружокъ 
(вмѣсто двухъ); 2) бѣлыхъ точекъ (зубовъ) у рта пе обозпачено; 3) у 
носа закруглепныя <|юрмы, п опъ не вздернутъ кверху.

На другой сторонѣ котилы (В ) въ центрѣ— бюстъ богпни, обраіценный 
лицомъ влѣво (рис. 4). Бѣлая краска, которою первоначально было покрыто 
лицо, совершенно стерлась; профиль сдѣланъ черпымъ.лакомъ небрежно.



ІІи каки х ъ  ііодробностей на  лицѣ пе сохрапилось. Н а  головѣ богини —  

іілющевый вѣііокъ, какъ  у Д іониса; волосы были покрыты свѣтло-ж ел- 

той краской  и падали широкою прядью  до плечъ, закр ы вая  ухо. О тъ  

ж елтой краски  теперь остался сѣрый палетъ и большой локонъ н ад ъ  

лбомъ (какъ  у Д іониса). Н а  плечахъ  у богини ш ирокій воротникъ  ф е- 

стонами ^). Н а  черномъ лакѣ  лица никакихъ  слѣдовъ бѣлой краски  н е  

видно; но, если смотрѣть противъ свѣта, то можно зам ѣтить узк ій  

слѣдъ ея, идущ ій вдоль всего профиля по покрытой прозрачны м ъ л а -  

комъ глинѣ. То обстоятельство, что лицо было покрыто бѣлой краскойу 

позволяетъ во-первы хъ не сомнѣваться, что на вазѣ изображ енъ ж е н - 

скій  бюстъ, во-вторыхъ объясняетъ  отсутствіе глаза, такъ  к акъ  всѣ  п о - 

дробности ж енскихъ  лицъ на вазахъ  чернофигурной техники обычно 

дѣлались рѣзьбой или краской по бѣлому, черное же оставалось не тро^ 

нутымъ. Н а  головѣ у богини, выше вѣнка, видны слѣды пурпурной п о - 

вязки; пурпуръ былъ положенъ сверхъ желтой краски. В оротникъ сдѣ- 

ланъ рѣзьбой. С іірава и слѣва отъ средней фигуры— бюсты двухъ силе^ 

новъ. Лицо лѣваго сильно попорчено отколовшимся слоемъ глины , 

Онъ- мало отличается отъ силеновъ на другой сторонѣ котилы. П р а -  

вый силенъ сходенъ съ правымъ ж е силеномъ на сторонѣ Л. Н о у р та  
его видны бѣлыя точки (зубы).

Подъ каж дой ручкой котилы изображ ено по дельфину. Г лаза, п л ав - 

ники и ж абры ихъ сдѣланы рѣзьбой. П о брюш ку идетъ бѣлая полоска 

(бѣлая краска  полож ена частью н а черный лакъ, частью прямо на глину).

Н . Е . Б р а н д е н б у р г ъ  въ „Ж урналѣ  раскоп окъ“ , говоря о н а -  

хожденіи черепковъ этой котилы^ въ примѣчаніи объясняетъ , что н а  

ней изображены Д іонисъ, А ріадна и сатиры.

К акъ  мы уж е замѣтили выше, въ бородатомъ богѣ, и зображ енном ь 

между бюстами силеновъ на сторонѣ А, надо усматрнвать безъ в с я к а га  

сомнѣнія • Д іониса. Весь обликъ бога, вѣнокъ на головѣ его н его сп у т - 

ники —  силены не оставляю тъ никакихъ  сомнѣній, кто изображ енъ на 

вазѣ . П рисутствіе дельфиновъ такж е вполнѣ гармонируетъ съ Д іонисом ъ. 

И хъ  принадлеж ность Діонису засвидѣтельствована цѣлымъ рядамъ к а р т и н ь  

н а  вазахъ  и изображ еніями на монетахъ. Дельфпны связываю тся съ Д іонп^ 

сомъ во множествѣ миѳовъ; весьма интереспо отмѣтить эпитетъ Д іонпса

1 3 4  Ч е р н о ф и г у р н а я  к о т и л а

Ср. апалогичныП воротникъ у женщины, изображенноП на вазѣ корннѳскаго 
стиля, изданной у Р о і і і е г ,  Ѵазе8 апііяиез (іи Ьоиѵге, I, табл. 51, Е 645.



засвндѣтельстноваппый Ѳеопомпомъ д.ія города ТІагасъ въ 
Оессіѵііп; Ѳеопомпъ сообіцаетъ п легепду, пока:шваюіцую силу Діописа 
па морѣ. 0  той же сплѣ его говорятъ памъ мпоы о Ликургѣ и Бугѣ 
и спасепіи Діоппса Ѳетидою «ъ морѣ ^). 0  близости Діописа съ Ѳетидой 
зпаетъ и Одпссея (ХХ1У, 74). Рлдъ побѣдъ Діописа падъ морскими 
чудовищами говорптъ о томъ же. Діонисъ можетъ, по миѳу о тирреп- 
скпхъ разбойпикахъ, превращать людей въ дельфиповъ; опъ имѣетъ силу 
вызывать родпики. Замѣчателепъ въ этомъ же отяопіепіи аѵооо; (возвра- 
щепіе изъ подземпаго мрака на свѣтъ) Діониса на нраздпикѣ въ Лернѣ 
(въ Лрголидѣ), гдѣ онъ предполагается выходящимъ изъ моря вмѣстѣ 
съ Лріадною. Кромѣ того, существовалъ въ разныхъ мѣстахъ Греціи и 
въ ея колоніяхъ обычай въ нраздники Діониса украшать нлющемъ тріеры 
п т. д. Какъ разъ изъ города Еврименъ въ Магнезіи, т. е. изъ области, 
находящейся но близости съ городомъ Пагасами, мы имѣемъ монеты 
съ нзображеніемъ головы Діониса съ одной стороны и съ канѳаромъ, 
лозой н дельфиномъ съ другой ^). Кромѣ того, сохранился цѣлый рядъ 
чернофигурныхъ аттическихъ киликовъ „съ глазами“ въ Эрмитажѣ ^), 
въ Британскомъ музеѣ )̂ и въ Луврѣ <̂) съ діонисовскими сюжетами 
п съ изображеніемъ дельфиновъ нодъ ручками или внутри сосудовъ, въ 
медальонѣ. Чернофигурный киликъ Ексекіаса въ Мюнхенѣ съ изобра- 
женіемъ Діониса на парусномъ суднѣ съ дельфинами вокругъ )̂ и красно- 
фнгурный киликъ Гіерона въ Берлинѣ съ изображеніемъ кумира Діониса, 
на одеждѣ котораго нарисованы дельфины ®), даютъ дальнѣишія нодтвер- 

жденія связи Діониса съ дельфиномъ )̂.
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Ср. М а а 8 8, «ВІ0пу808 тгеХа^ю;», Яегтез, XXIII (1888), стр. 70; К е г п, у  
Р а и 1 у - Л Ѵ І 8  3 0 лѵа, Кеа1-Епсук1ора(1іе, V, ст. 1032; Р п  г а п  §  1 е г , ОгіесЫзсІіѳ
Ѵ азептаіегеі, I, МііпсЬеп, 1900, стр. 228.

2) Ср. К е г п, у Р а и 1 у-\Ѵ і 8 8 о ш а, ук. м., 1036 сл.
’) Ср. Н е а с і ,  НІ8Іогіа п и т о г ііт , 2-е изд., Ох^огй, 1911, стр. 294.
)̂ № 267, 268, 269, 270—всѣ изъ Нталіп.

5) \Ѵ а 1 і е г 8, Саіаіо^ие оГ Ше §:геек апЛ еігизсап ѵазез іп Ніе Вгііізіі т и з е и т ,
II, Ьопгіоп, 1893, стр. 229, В 4 3 5 -и з ъ  Камира.  ̂ ^ .

•  Р о Ш е г ,  Ѵазѳ8 апіі^иеэ (Іп Ьоиѵге, Н, таол. 72, Р 1 .0—изъ Италш.
’) Р  и  г І л ѵ а п ^ І е г - К е і с Ы і о І с І ,  ОгіесЬізсЬе Ѵ авептаіегеі, I, табл. 42; стр. 

227 слл.
8) Р и г 1 \ѵ а п § 1 е г, ВезсЬгеіЬип? (іег Ѵ азеп баттк ш ^  і т  А пііяиагіит, И, Вегііп.

1885, стр. 581 слл., № 2290.  ̂ ^ . , . , * тт хі -
») Ср. еіце 0 . О г и р р ѳ ,  ОгіесЬізсЬе Му1Ьо1о{?іе ипсі ЯеЬкюп8§е5сЬісЫе, II, Мии-

сЬеп, 1906, стр. 1227, ир. 2; 1654, пр. 7.



Если въ бородатомъ богѣ, изображениомъ иа пашей котилѣ, надо 
видѣть Діониса, то какая богинл изображена на другой сторонѣ ко- 
тилы? Иа чернофигурнихъ вазахъ имѣется рядъ изображеній біостовъ 
бога и богини, но характеру весьма близкихъ къ бюстамъ Діониса и 
богини на наніей котилѣ. Для нримѣра укажемъ на слѣдующія вазы:
1) амфору въ Луврѣ на которой изображены болынія головы бога и 
богини въ нрофиль, окі)уженныя мелкими фигурами мэнадъ и сатировъ;
2) киликъ въ Ііерлинскомъ музеѣ )̂: головы бога и богини въ видѣ гер- 
мовъ въ профиль; 3) киликъ въ Неаполитанскомъ музеѣ ®): бюсты Діониса 
(дважды), Семелы и трехъ мэпадъ, вокругъ па вѣтвяхъ винограда малепькіе 
сатиры; значеніе этого килика чрезвычайпо увеличивается тѣмъ, что у 
всѣхъ большихъ головъ падписапы имепа; 4) амфору въ Луврѣ *): большія 
головы бога и богипи; 5) киликъ въ Луврѣ головы бога и богини;
6) лекиѳъ въ Бостопскомъ музеѣ ®): головы Діописа и Аріадны ѵІ8-а-ѵІ8;
7) эпохою въ Лѳипскомъ Націопальпомъ музеѣ ’), гдѣ изображепы двѣ 

пары бюстовъ мужчипы и жепш;ипы, одпа' пара противъ другой.<
Изображепія па первыхъ трехъ изъ этихъ сосудовъ объяспяются, 

какъ аподосы Діописа и Коры въ первыхъ двухъ, Діониса и Семелы — 
въ третьемъ случаѣ ®).

Утверждать^ что всякое изображепіе головъ или бюстовъ па вазахъ 
имѣетъ въ виду аподосъ божества, пельзя. Если это объяспеиіе прекрасно 
подходитъ къ луврской амфорѣ и̂  можетъ быть, къ обоимъ слѣдующимъ 
киликамъ, то опо, конечно, не можетъ быть примѣнено къ аеинской энохоѣ. 
Иа ней, какъ напримѣръ еще па клазомепскихъ саркофагахъ, бюсты, 
вѣроятпѣе всего, имѣютъ лишь чисто декоративпое зпачепіе. То, что у 
луврской амфоры говоритъ за аподосъ, —  это присутствіе рядомъ съ 
бюстами Діописа и богинп еще мелкихъ фигуръ сатировъ п мэнадъ. Это 
указываетъ на то, что . колоссальпыя фигуры скрыты еще подъ землею
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Издаыа у О ѳ г і і а г с і ,  О езагат. акай. АЫіапйІипдеп, табл.
2) Р и г 1 лѵ а п §  1 е г, ук. соч., № 2056. Изд. у  0  е г 1і а г (1, ук. с., табл. ЬХМИ.
*) Н е у (1 е т  а п п, Віе Ѵ азепзагатіип^еп (Іез Мизео Хагіопаіе ги Хеареі, 8атш 1. 

8ап1ап§ге1о, № 172. Изд. у  О е г і і а г й ,  ук. с., табл. ЬХѴШ. ^
)̂ Р о і і і е г ,  Ѵавез аиіі^иез сіи Ьоиѵге, I, табл. 51, Е 645.

Р о і і і е г ,  ук. соч., Ц, табл. 74, Р 136.
®) К оЬ і п 8 0 п, Миз. оГ Ппѳ агіз, Л» 337.

С 0 11 і ^ п 0 п-С 0 и V е, ук. соч., табл. XXVI, 639.
®) 0  е г 1і а г (1, Оо8. акай. АЫі., 1868, т. II, стр. 148 «иеЬсг (Ііе А піііезіегіеп». 

Ср. Н е и / е у ,  «Теіез (1е Г етте8  8иг (Іез ѵазез реіпіз». МопитепЫ угесв, I (1885), стр. 
27 слл.



илн иоднимаютсн изъ-ш>дъ земли, т. е. иа чудесный аподосъ бога на 
зовъ его служителей, спі)ав.іяющихъ весепній празднпкъ. Иочтп то же 
мы иыѣемъ на рисункѣ неаполитанскаго кплика: тамъ вокругъ подни- 
мающихся колоссальпыхъ головъ по вѣтвямъ внпограда лазаютъ кро- 
шечные сатпры,— слѣдовательпо также указывается на чудеспую величину 
головъ и на то, что самн боги лишь па половину шідпы пзъ-подъ земли.

На нашей котилѣ мелкихъ фигуръ нѣтъ; рядомъ съ головамп 
Діописа и богинп находятся еще такія же головы силеновъ. Это съ 
одной сторопы говоритъ протнвъ того, чтобы можпо было категорпческп 
утверждать, что на нашей котилѣ былъ представленъ анодосъ боговъ; 
но съ другой стороны рпсунокъ пашей котплы блпзокъ къ рпсунку 
пеаполитапскаго кнлпка, гдѣ рядомъ съ головами бога п богннн такъ 
же, какъ на нашей котплѣ головы спленовъ, пзображены головы мэнадъ. 
Повнднмому, вногда анодосъ Діонпса п богпнп представлялся въ то же 
время п анодосомъ пхъ свпты. Такнмъ образомъ нрпсутствіе на. нашей 
котилѣ бюстовъ снленовъ рядомъ съ бюстамп бога п богннп можно было 
бы объяснпть такъ, что на нашеп котплѣ представленъ анодосъ Діонпса 
п богпнп, его супругн, прпчемъ явленіе боговъ сопровождается п явле- 
ніемъ пхъ свпты — ѳіаса.

Еще одно обстояте.тъство объясняетъ, почему сравнптельно часто 
пменно Діонпсъ пзображается бюстомъ. 3 насъ есть свпдѣтельства о 
ску.іьптурныхъ пзображеніяхъ Діонпса „скрытыхъ до го.іовы“ (въ Мега- 
рахъ); кромѣ того, до насъ дошелъ рядъ гермъ Діонпса п чрезвычапно 
много пзображеніп пхъ на вазахъ. Г ё з е указываетъ, что гермы слу- 
жнлп способомъ, которымъ грекп выражалп свое представленіе о появля- 
ющнхся изъ-подъ землп „хѳонпческпхъ“ божествахъ.

Итакъ, пзображеніе Діонпса въ впдѣ бюста можетъ просто да- 
вать пдею объ его хѳонпческомъ значеніп, не пзображая самого анодоса. 
Слѣдовательно о картннахъ на нашеп котплѣ нельзя утверждать, что 
онѣ представ-іяютъ нменно анодосъ. Возможно, что художнпкъ пмѣ.ть въ 
впдѵ представпть анодосъ; но это не едпнственно возможное объясненіе 
сюжета. Оно только вполнѣ допустпмо, но не обязательно. Возможно 
также другое, нменно что художнпкъ хотѣлъ просто представпть хѳо- 
нпческаго Діонпса п ёго супругу, тоже хѳонпческую богпню, окружен- 

ныхъ свптой.
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Какъ назвать по имепи хѳоническую богипю, представленную съ

Діонисомъ па нашей котилѣ?
Мы знаемъ цѣлый рядъ именъ богинь, соедипявшихся съ Діонисомъ. 

Всѣ онѣ опредѣленпо носятъ хѳоническій характеръ, и для всѣхъ такъ 
или иначе засвидѣтельствованъ анодосъ. Чаще другихъ рядомъ съ Діо- 
нисомъ встрѣчаются* имена Аріадпы, Коры и Семелы (послѣдняя мѣстами 
считается не матерью, а невѣстой Діониса). Въ Аттикѣ, какъ и во 
многпхъ другихъ мѣстахъ Греціи, значеніе этихъ богинь смѣшивалось; 
пришедшая изъ-за моря, съ Крита, „1Іресвятая“— Аріадна *), элевсинская 
Кора и ѳивапская Семела, всѣ три древнія хѳоническія богини (можетъ 
быть, даже просто различныя имена одной и той же богини) фигуриро- 
вали во всѣхъ обрядахъ культа Діониса въ качествѣ то невѣсты 
(Кора въ Элевсинѣ, въ Аграхъ; Аріадна въ Аргосѣ), то матери (Семела 
въ Дельфахъ, въ Ѳивахъ). Что анодосъ всѣхъ трехъ богинь въ Аттикѣ 
былъ хоропіо извѣстепъ, — это доказывается литературными источни- 
ками и вазовыми изображеніями и, очевидно, нѣтъ никакой возможности 
рѣшить въ каждомъ данномъ случаѣ, разъ па вазѣ нѣтъ разъясняющей 
надписи,— которую изъ богипь хотѣлъ изобразить художникъ.

Судя по качествамъ глины и лака, наша котила должна быть 
скорѣе всего сосудомъ аттическаго производства. Въ рисункѣ и техникѣ, 
однако, замѣчаются нѣкоторыя черты, которыя мы наблюдаемъ на рас- 
писныхъ чернофигурныхъ сосудахъ, считающихся обыкновенно „іоній- 
скими“ 2). На послѣднихъ вазахъ часто встрѣчаемъ мы и обиліе 
свѣтлыхъ (бѣлой и желтой) красокъ и пурпура, и тотъ звѣрообразный 
типъ силеновъ, который мы наблюдаемъ на нашей котилѣ. Всѣ эти черты, 
однако, находятъ полное объясненіе на аттическомъ сосудѣ. Значитель- 
ное вліяніе „іонійской“ керамики на аттическую съ середины вѣка—  

•фактъ, хорошо извѣстный. Результатомъ этого вліянія являются всѣ 
тѣ многочисленные килики „съ глазами“, изъ которыхъ лишь рѣдкіе 
могутъ быть признаны не аттическими. То, что наблюдается на кили- 
кахъ „съ глазами“, оказывается и на другихъ вазахъ. Наша котила 
представляетъ примѣръ аттическаго сосуда, который, подобно аттиче- 
скимъ киликамъ „съ глазами“, стоитъ частію подъ вліяніемъ „іоній- 
скихъ" вазъ. Даже почти одиночный фактъ раскраски волосъ бога и
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’) Ср. объ этпмологіп пмени \Ѵ а §  п е г, у Р а и 1 у - 8 8 о а, Кеаі-Епсукіор.
II, ст. 803.
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богини жолтой крсіской нс можетъ служить доказательствомъ ііроіивъ 
аттическаго ііроисхожденія котилы. Кдинственную аналогію этому факту, 
на которую мы можемъ указать, представляютъ изопраженія фантасти- 
ческихъ существъ на одномь киликѣ въ іМюнхенскомъ музвѣ )̂, который, 
какъ показалъ Б ё л а у ,  лвляется аттическимъ произведепіемъ той же 

категоріи, что и аттическіе киликп „съ глазами“.

Что касается временн, къ которому надо отнестп наіну котплу, то 

вѣроятнѣе всего думать о второй половинѣ \  I вѣка.

Во всемъ рпсункѣ уже не видно той свѣжести, тщательностп п 
нзящества, которыя характерпы для чернофнгурной аттической живо- 
писн старшей группы временн разцвѣта чернофигурной техники -). Нѣтъ 
п строгой выдержанности формъ. Глаза у всѣхъ головъ различны. Ихъ 
контуры потерялп уже древпюю круглую форму; глазъ Діониса совсѣмъ 
продолговатый, какой встрѣчается у лицъ па вазахъ поздняго черно- 

фигурнаго стпляз).
Отпечатокъ небрежностн, какъ-бы изношенности и условности носитъ 

и орнаментъ верхнягр края котплы. Эта линія съ точками по бокамъ 
часто встрѣчается въ это время на котилахъ и другихъ сосудахъ и, 
очевидно, нредставляетъ вырожденіе орнамента, изображающаго плю- 
щевую вѣтку, что доказывается во-первыхъ существованіемъ этого орна- 
мента на краю котилъ болѣе ранняго времени^) и тѣмъ, что иногда 
плющевыя вѣтки фигурируютъ рядомъ съ линіями, окруженными точ- 
камп %  а во-вторыхъ и способомъ изображенія плюща вообще на сосу- 

дахъ второй половины А/1 вѣка )̂.

П О і і о  Ла і і п ,  ВезсІігеіЪип^ сіег Ѵ азеп затт іи п ^  (іез Копіёз Ьиахѵі^з, 468. 
П зланъ В 0 е Ь 1 а и, «ЗсЫап^епЪеіпі^е ^ у т р ііеп » , РММодиз ЬѴІІ (К. Р., XI), 1898 г., 
стр. 513; повторенъ у  Л. N. Ы а г г і в о п ,  Р гоіе^отепа іо Ше зіисіу оГ ^геек геіі^юп,

а г а в Г в і ! '  апіікеп Ѵ а.еп ѵоп сіег ЛкгороИе .и  АіИеп, I Н е«.

р 7 и ? е Г ѵ а . е в  а„1. йи Ьоиѵ..е, II, хабл. Р 136; йе Е і . а е г .  
Саіаіокие йез ѵаѳез реіпів <іе 1а ВІЫіоІІі. Наііопаіе, Рагіз, 1902, стр. 147, рпс. 1 , 
160 рис. 22; 189, рис. 30; 221, рнс. 40; В о і і і о  О г а е і ,  ук.-соч., атласъ, табл. 
XXXVI, 693; ХХХѴШ, 671; ХЫІІ, 661а, 674а. ^

Сі) С о і і і к п о п - С о и ѵ е ,  ук. соч., таол. XXXII, № і м .
П Котила въ Эрмитажѣ № 116 (полка 38); здѣсь на орнаментѣ по верхнему 

краю плющевые листики сохраняютъ свою форму; па заполняющпхъ же. фонъ вѣт-
кахъ листики изображены точками.

• «) Котила въ Эрмптажѣ № 268а. Плющевые лпстпкп нревратплнсь въ іочкп
и въ орнаментѣ и на заполняющпхъ фоиъ вѣткахъ.



Небрелѵность техпикп папіей котплы, вы])ажающаяся и вт> крайией 
непрочпостп бѣлой краски, и вънеровпости черпаголака, положепнаго мѣ- 
стами гуще, мѣстами топкимъ слоемъ, говоі)итъ тоже за вторую поло-

вину VI вѣка до Р. Х]).
Иаходка аттической котилы второй половипы VI вѣка до Р. Хр. 

въ скпѳской могилѣ Кіевской губерніи — фактъ больпіой важпости, 
который дѣлается тѣмъ иптереспѣе, что извѣстепъ уже рядъ грече- 
скихъ архаическихъ вазъ изъ областей Скиѳіи. Надо пазвать болѣе 
ді)евпіе, чѣмъ паша котила, фрагменты вазы „родосскаго“ (древпяго 
милетскаго) стиля пзъ городища Иастерскаго Кіевской губ. (паходятся 
въ Кіевскомъ музеѣ) и фрагмепты сосудовъ того же стиля, пайденные 
лѣтомъ 1910 г. А. А. С п п ц ы п ы м ъ  въ Немиіювѣ Подольской губ. 
(находятся въ Имп. Археологической Коммиссіи).

Въ послѣднее время, согласно даппымъ раскопокъ, приходилось все 
болѣе и болѣе убѣждаться, что сношенія грековъ-колонистовъ съ жите- 
лями средпяго Приднѣпровья заходятъ далеко въ вѣкъ. По отче- 
тамъ 0 раскопкахъ въ Кіевской губ. гра(}1к А. А. Б о б р и н с  к а г о ,  
помѣщенныхъ въ Извѣсшіяхъ Имп. Археологической Коммиссіи )̂, по 
его же изданію „Курганы и случайныя археологическія находки близъ 
мѣстечка Смѣлы“ )̂ и по „Древностямъ Приднѣпровья“ Б. И. Х а -  
н е н к а  )̂ видно, что греческіе предметы Л'*! вѣка въ среднеднѣпров- 
скихъ губерніяхъ встрѣчаются ностоянно, хотя большинство находокъ 
и относится къ гораздо болѣе нозднему времени. Если въ 1900 г. въ 
одномъ засѣданіи Имнераторскаго Одесскаго общества Исторіи и Древ- 
ностей нрох{)ессоръ Э. Р. ф о н ъ - Ш т е р н ъ  замѣтилъ ^), что дізевнѣйшій 
извѣстный намъ осколокъ греческой вазы, найденный въ области сред- 
няго Приднѣпровья, это— фрагментъ милетской амфоры конца плп 
начала V вѣка, и на этомъ основаніи къ этому временп отнесъ нача.іо 
сношеній этихъ областеи съ греками, то котила, найденная Н. Е. Б р а н-

1 4 0  Ч е р н о ф и г у р н а я  к о т и л а

Отчетъ 0 раскопкахъ въ Чигпрпнскомті уѣздѣ  въ 1903 году, ІІзв. Имп. Арх.
К.  XIV (1905), стр, .1 слл.; Отчетъ о раскопкахъ въ 1904 г.—XVII (1905), стр. 84, 87 сл.;
Отчетъ о раскопкахъ въ 1905 г —XX (1906 г.), стр. 7.

2) Томъ 1 (1887 г.), стр. 97, табл. VI, XI; томъ II (1894), стр. 131 слл.; томъ III
(1901), стр. 69, табл. XI.

») Ср., папр., в. П, табл. VIII, 447. 448; табл. XI; в. III, табл. ХЬѴ, ЬѴІ; в. VI, 
табл. I, табл. VIII, 598, 599; табл. XV, 929, 943 п д]і.

“*) ІІмп. Од. 0(Ьц. ІІсторіи и Дрсвностек, XXIII (1901 г.), «Археологпческія 
замѣткп» II, стр. 17.



д е и б у р г о м ъ ,  предмеш  нзъ раскоиокъ Г})афа А. А. Ь о б р и п с к а г о ,  
иредметы коллекцін Б. И. Х а н е и к а  н иъ Кіенскомъ музеѣ и 
черенки, найдепные А. А. С н н ц ы н ы м ъ, рядомъ съ черенкомъ ьазы, 
на который указывалъ Э. Г. ф о н ъ -111 т е р н ъ, являются доказатель- 
ствомъ ненрерывныхъ сношеній жителей средняго Придпѣнровья съ 
греческнмн колопіямн юга Россіи съ конца М І вѣка до Р. Хр. вплоть 
110 V вѣкъ. Въ связи съ д])угими вазами, открытыми въ Придпѣпровьѣ, 
наніа котнла является драгоцѣнпымъ. памятпикомъ спошепій средпяго 
ІІриднѣнровья съ греческими колопіями УІ вѣка до Г. Хр., а для второй 
половины вѣка даетъ чрезвычайпо важпое указапіе па пачипающійся 
импортъ па югъ Россіи аттическпхъ пздѣлій, что, копечпо, стояло въ 
связп съ перемѣпой псторическихъ отпошепій въ бассейнѣ Эгейскаго 

моря )̂.
Иптересъ пашей котилы выходитъ, такимъ образомъ, за предѣлы

спеціальнаго интереса исторіи искусства и археологіи. Котила является
важпымъ памятнпкомъ вообще для исторіи нашего Юга.

#

С. Р у д н е в а .

И З Ъ  КУ1ТАІІА К іЕВ СК О Й  ГУ ЬЕП ІІИ .

■) С п .  Е. ѵ о п  8 1 е г п ,  Ме вгіесЬізсІіе Ко1опІ8аІіоп а т  Хог(І8е8Іа(іе (іее 8с1і\ѵаг- 
геп Меегея іш и с Ы е агсЬаоіовіасЬег Рогясііші?. КНо, IX (1909), стг. 144.



Навкііатііскій кубокъ, наіденіыі на о. Березанн,
Прп раскоіікахъ пекрополя па островѣ 1]ерезапн Г. Л. С к а д о в -  

с к п м ъ  (1900 — 1901 г.) въ одпой пиъ могплъ пайденъ былъ кубокъ, 
передапный ныпѣ пзъ’ 1Імпе])аторской А])хеологической Коммнссіп въ

Рііс. 1 (н. в.). НавкратіЛскій кубокъ съ о. Березапп въ Пмператорскомъ Эрмнтажѣ
(лицевая сторона).



ІІАВКРАТІЙСК1Й КУБОКЪ, НАЙДЕНИЫЙ ПА О. БкРЕЗАИИ. 1 4 3

Имііераторскій Эрмитажъ; оиъ иаходится теііорь тамъ въ залѣ I (XVII), 
въ шкафу 1, подъ иіш. 13‘235 (см. рис. 1 и 2). Бремя ііогребеиія, при 
которомъ кубокъ былъ иайдепъ, пе опредѣляется пичѣмъ точпѣе. Саміля 

свѣдѣпія 0 раскопкахъ пока епі,е пе издапы.

Гпс, 1 (п. в.). Обратпая стороиа того же кубка.

Кубокъ, найденный на Березани, ііо своей формѣ ближе всего 
подходитъ къ киликамъ '). Отъ аттпческихъ киликовъ онъ отличается 
высокимъ краемъ, образующимъ его стѣнки и иачііиаюіцимся почти 
сразу надъ ручками. К и ііи к ъ  состоптъ  п з ъ  чаиш, имѣющей видъ иере- 
вернутаго вверхъ отверстіемъ колокольчика съ прямыми стѣпками и

Ср. Р о и і е г ,  Мизёе гіи Ьоиѵге. Саіаіовиѳ йез ѵазев аШі^иез <іѳ Іегге сиііе, 

табл. II, рис. 9.



ппзко прикрѣплеппымп ручкамп; чаша утверждепа на сужпвающейся 

вверхъ воропкообразпо съ легкимъ выгибомъ впутрь ножкѣ (выс. 5 с., 
діам. вппзу СѴ-і с.). Чаіпа впизу закруглепа (діам. ея па выс. 2% с. 
отъ пожки 7 с.), п къ пей прпкрѣіілены (на выс. ІѴз с. отъ ножки) 
двѣ круглыя въ разрѣзѣ ручки (разстояпіе отъ мѣста пхъ прикрѣпленія 
до самой выдающейся точкп ихъ— 4 с.), почти горизонтальныя, съ легкнмъ 
выгпбомъ вверхъ. На высотѣ 2% с. отъ пожки къ закругленной части чаши 
примыкаетърасшпряющійся копусообразно край, составляющій ея высокія 
стѣнкп (выс. его 5 с., діам. верхняго отвсрстія немного болыпе 11 с.). Высота 
всего килпка 12 с., ширипа вмѣстѣ съ ручками— немного болѣе 12 с.

Глина, пзъ которой сдѣланъ кпликъ,— блѣдно-красная съ легкимъ 
желтоватымъ оттѣпкомъ (впдно въ особенности внутри ножки внизу), 
совершепно чпстая. Кпликъ отличается очень малымъ вѣсомъ (27 зол. 
72 д., или 118,38 граммовъ).

По глипѣ снаружи и внутри килика— бѣлая, чуть желтоватая облн- 
цовка или обмазка, довольно прочная. Снаружи роснись по ней сдѣлапа 
коричневымъ лакомъ, иереходящимъ въ оранжево-красный цвѣтъ въ 
мѣстахъ, гдѣ лакъ положенъ тоньше,*и въ желтый оттѣнокъ, гдѣслойего 
особенно тонокъ. Вся внутренность килика иоверхъ бѣлой облицовки но- 
крыта черно-коричневымъ лакомъ, положеннымъ тонкимъ слоемъ; нослѣ 
обжига онъ перешелъ въ переливы отъ черно-коричневаго въ красно- 
ватый цвѣтъ; темнѣе тонъ въверхнеп части килика, вѣроятно, отъ сушки 
въ перевернутомъ видѣ. По этому темному лаку внутри — роспись 
бѣлой и пурпурной краской (см. рис. 3, представляющій вн р р ен - 
ность кубка). Пурпуръ наложенъ прямо на темный лакъ, бѣлая краска—  
на покрытыя предварительно красной (пурпурной) краской мѣсіа, вѣ- 
роятно для прочности.

Въ основныхъ чертахъ схема распредѣлепія покрытыхъ сплошь 
бѣлой облицовкой и чернымъ лакомъ частей килика и размѣщеніе гори- 
зонтальныхъ поясковъ на немъ совпадаетъ совершенно съ тѣмъ, что мы 
наблюдаемъ на простой, тонкой, древней іонійской посудѣ, которая укра- 
шается поясками прямо по глинѣ, и среди которой мы наблюдаемъ 
<{)ормы, представляющія варіаціи нашего кплпка )̂.

1 4 4  ІІАВКРАТІЙСКІЙ КУБОКЪ,

Ср. Н. Р г і п 2, Р ітсіе аиз К аисгаііз 1908), стр. 81 п слл.; \Ѵ. Р і і п с1 е г §
Р е і г і ѳ ,  Маисгаііз, Ьопаоп, 1886 (іііігсі т е т о іг  оГ Ше Е^урі ехріогаиоп ГипсІ), 
табл. X; В о Ы а и ,  Аиз іопізсііеп ипсі аІі-ііа1І8с1іеп Хесгороіеп, Ьеіргі^:, 18У8, 
табл. ѴІП, рііс. 21—24.



ііліідкиііыГі 1ІЛ о. Г)кі'к:{ліііі. 115

Указііішіомые аіиі.іогичііце сосуды ])асіімсыиаі(>тс;і опыкноиеипо ііо 
с.іѣдуюіцеЛ схомѣ. Иоиѵка и.пі иообіце ииаъ сосуда иокрыиаетса с і і .і о і пь  

темііой краской; т.іиіе идутъ обыкиоиеиііо диа и.іи три го])изоита.іыіые 
иолска, то доио.іьио иіирокіе, то уакіе. ІІа іи^рхиемъ к])аѣ іги.іика 
дѣлается одииъ уакій гоі)и:]оиталыіый иоіісокъ.

Рп(‘. (іі. іі.). Бііутрсміпость того же куока.

По/кка ііаиіего килика (рис. 1 и 2) и еіце иѣсколько мил- 
лнметровъ .закруглеіпіой части чаіііи гіокрыты силоіііь лакомъ, при- 
пявшнмъ от7> обжига красііый тоиъ. 1)иизу сііаружи ііа пошкѣ, па 
высотѣ 3 милл. отъ ішжпяго края ея, по лаку сдѣлапы два узкіе 
бѣлые горпзопталыіые пояска. 11а главпой частіі килика, обра.зуіоіцей 
чапіу, впизу за узкпмъ промежуткомъ, покрытымъ сиѣтлой облицовкой, 
идетъ спачала краспый гори:}опталыіый поясокъ п че])е:)ъ втоіюй про-
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межутокъ еіце одииъ, пемиого болѣе ііінрокій горнзопталышй ііолсокъ 

(4 милл. ніир.). ІІеиосредствеиио иадъ иимъ иаходятся ручки, покры- 
тыя ораижеію-кі)асиимъ лакомъ толысо съ иаружиыхъ сторопъ. ІІа  раз- 
стояиіи іУз с. отъ иояска иодъ і^учками ішиіе сдѣлаиы еіде два очепь 
тоикихъ иояска: иижиій желтоватый, верхиій краспѣе. Оии соедипены 
съ иояскомъ иодъ і)учками ііа обѣихъ стороиахъ килика двумя груп- 
иами (ио иіести) тоикихъ вертикалыіыхъ липій, примыкающихъ съ па- 
ружиыхъ стороиъ къ })учкамъ. Между этими груипамп изъ вертикаль- 
пыхъ лниій иомѣіцеиы па обѣихъ стороиахъ килика орпамепты пзъ го- 
ризоитальиыхъ лииій, перечеркиутыхъ рлдомъ короткихъ вертикальпыхъ 
черточекъ )̂. Бслѣдствіе того, что при исполпепіи у мастера кисть 
была черезчуръ переполиеиа лакомъ, ориамепталыіый мотивъ является 
ііѣсколько иеясиымъ. На разстояиіи 3 милл. отъ верхпяго края килика 
идетъ кругомъ узкій узоръ въ видѣ лѣстпицы,’ состоящій изъ двухъ 
горизоитальпыхъ узкихъ поясковъ, соедиііеппыхъ вертикальпыми чер- 
точками. ^

На главиой сторонѣ килика (рис. 1) посерединѣ изображепа иду- 
щ ая ■ влѣво Лѵенщина въ профиль, съ откииутой пѣсколько назадъ 
головоп. Фигура сдѣлана въ контурахъ съ заполнепіемъ нѣкоторыхъ 
частей лакомъ. Голова упирается въ лѣстничный орпаментъ у верхняго 
края килііка, а ноги касаются верхняго изъ двухъ тонкихъ иоясковъ 
падъ ручками. Такимъ образомъ фигура сдѣлана во всю высоту 
главнаго ііоля килика. Линіп лба и носа образуютъ одпу прямую 
съ ничтожнымъ выгибомъ внутрь. Носъ длинный, острый, сильно 
выстунающій впередъ. Берхняя губа выдается виередъ; нижней 
почти незамѣтно. Острый подбородокъ^ подобно посу, выступаетъ 
впередъ, но въ сравненіи съ носомъ выдается меньше. Ш ея очень 
тонка. Глазъ изображенъ въ фасъ. Онъ большихъ размѣровъ, нро- 
долговатый, съ удлиненными уголками. Зрачекъ касается верхнихъ 
и нпиашхъ вѣкъ. Глазъ посаікенъ пенропорціапальпо пизко. Бровь на- 
чипается у контура лба и имѣетъ изгпбъ почти иараллельпо верхнимъ 
коптурамъ глаза. Волосы фигуры подобраны н облегаютъ голову на подо- 
біе ніапки. Часть волосъ внизу за ухомъ у фигуры ие сохранилась: здѣсь 
на киликѣ пмѣется неболыная выбоина, и часть бѣлой облицовки, ііо

’) Ср. аиялогпчныП орпамоптъ па черімікѣ сосуда одиого стиля съ нашпмъ 
кііліікомъ у К II г а 11 с г, Лс^чпа, II, стр. 120, рпс. 1.
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которой бы.іа сдѣлана росппсь, обвали.іась. Нолосы покрыти сплоіпь ла- 
комъ. Художпикъ хотѣлъ, очевидпо, представить жепщипу съ густымп, 
пышпыми, вьющпмпся волосамп. Въ ухѣ вдѣта, повидпмому, серьга въ 
формѣ колечка. Па жепщипѣ падѣтъ свѣтлый іопійскій хитопъ съ рука- 
вами до локтя нзъ тонкой матеріп (вѣроятпо, льпа), образующій складки, 
которыя въ пижпей частп хптопа идутъ вертикальпо до самаго ппза, 
а  у рукавовъ расходятся въ сторопы отъ цептральнаго піва. ІІоверхъ

НАЙДЕИНЫЙ НА о .  Б е р е з а н и .  1 4 7

Рпс. 4: (2/з). Орнаментъ внутріі того же кубка.

хптона на женщппѣ надѣта темная короткая накндка изъ болѣе тяжелоп, вѣ- 
роятно, шерстяной матеріп )̂. Накпдка закрашена сплошь .іакомъ. Спередп 
она падаетъ нпже, чѣмъ сзадп )̂; она проходитъ подъ лѣвую руку п̂  
повидимому, закрываетъ правое плечо. По ннжнему краю накпдки 
п по подо.іу хптона пдутъ оборки, украшенныя небрежно исполненнымъ 
лѣстнпчнымъ орнаментомъ, ана.іогичнымъ узору у верхняго края кп- 
лика. На хптонѣ, выше узора^ впдны еще на каждоп складкѣ косыя 
черточкп. Это, вѣроятно, темная нашпвная узкая оборка ®). Правая 
рука поднята; на протянутомъ указательномъ пальцѣ пзображено, 
повпдпмому, маленькое крылатое животное— бабочка пли цпкада ^). Въ

Совершенно такія накидкп п хитоны мы наблюдаемъ па мраморныхъ архаи- 
ческпхъ статуяхъ «коръ».

*) Лакъ, покрывавшіП нижнюю часть плаща спередп, отвалплся.
•) Такія нашпвкп на іоніПскпхъ хнтонахъ обычны. Ср., напр., 8 р г і п § е г  — 

М і с Ь а е 1 і 9, НапсІЬисІі йег Кипз^^езсЫсІііе (9-ое нзд.), I, стр. 204, рпс. 332, плп 
Ь і і Ъ к е  — З е т г а и ,  Оіе Кипзі (іез А ііег іи тз, 1908г.,стр. 3 4 5 ,рис. 451.

*) Ср. цпкаду въ рукѣ мужскоП фигуры на пзвѣстноП стелѣ изъ Орхомена 
въ Аепискомъ національномъ музеѣ, 8  р г і п е г—М і с 1і а о 11 з, ук. соч., стр. 206, 
рпс. 385; Ь і і Ъ к е  — 8 е т г а и ,  ук. соч., стр. 228, рпс. 281.
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лѣіюй слегка ііротлпутой рукѣ— оііуіцепішй внизъ головкой цвЬтокъ ііа 

длпііііомъ стеблѣ, похожій па макъ. Иогн сплошь покрыты лакомъ; опѣ 
очепь топкп; па ппхъ падѣты острокопечпыя туфлп Вся фигура ііѢ- 

сколько прпземиста, коротка; голова пеііропорціопальпо велика.
Ио фопу па киликѣ иѣтъ заиолпительпыхъ орпамептовъ. На другой 

сторопѣ килика (рис. 2) въ цептрѣ главпаго иоля изооражепа ро- 
зетка въ видѣ квадратика съ зак])угленпыми углами, раздѣлеппаго на 

4 части двумл липіями; въ каждой ячейкѣ поставлено по точкѣ.
Роспись виутри килика (рис. 3 и 4) исполнена, какъ замѣчепо вышеу 

но темному лаку. Ио верхнему краіо идетъ орнаментъ изъ лотосовыхъ
цвѣтовъ II бутоновъ. Цвѣты 
состоятъ изъ двухъ широко 
раскрытыхъ ленестковъ и 
нродолговатаго ядра съ за* 
кругленнымъ верхомъ. Буто- 
ныпростые, съ острымъ вер- 
хомъ н круглымъ низомъ, 
вытяпутой формы. Цвѣты II 

бутопы разставлены довольно 
широко; всего па кругъ при- 
ходится трп цвѣтка п трп 
бутона. Иепосредственно подъ 
цвѣтамп и бутопами пахо- 
дятся два топкіе горизоп- 

тальные бѣлые пояска, верхній изъ пихъ прпкасается ппжнпхъ частеп 
цвѣтковъ и бутоповъ, у которыхъ стеблеп не обозначепо. Всѣ коптуры 
цвѣтовъ п бутоповъ бѣлые; впутрп ихъ раскраска пурпуромъ. На 3 сапт. 
ппже па впутреннихъ стѣнкахъ килпка (рис. 3) сдѣлапы еще два 
тонкіе бѣлые горизонтальные пояска На самомъ днѣ кплика сдѣланъ 
бѣлой краской круяѵокъ (діам. 2% с.), прямо по лаку, безъ пурпурноіт 
кізаскп внизу; опъ перечеркнутъ крестообразно двумябѣлыми полоскамп 
одинаковой шприпы.

Иа внутрепней сторопѣ ножкп внутрп, внизу, по глпнѣ сдѣлапъ 
красноп краской какой-то зиакъ (рпс. 5).

Рпс. 5 (н. в.). Внутренняя стороиа ножки того 
же кубка съ начертаннымъ на ней знакомъ.

Ср. Ь і і Ь к о  — 8 0 т  1* а 11, ук. соч., стр. 219, рпс. 276.; К о 8 с 1і е г, Ьехікоп 
(Іег ^гіосіі. 11. ічіт. Муііюіодіѵ, I, стр. 409.



ІІАЙДКНПЫП НА О. НК1*КЗА11И. 14‘)

О тіеаииий ки.іпкъ би.гь паПдеиъ разбитимь иа мелкіе куски, 
которио удалось склеить и такимъ (ібраломъ иозстаиопить сосудикъ 
иочти вполиѣ. Иедостаетъ лишь одиого уголка у верхниго кііая, иѣ- 
сколькііхъ кусочковъ у мѣста ирикрѣилеиія иоіккіі къ чаіиѣ и иѣсколь-

кнхъ кусочковъ иожкп.
Иіѵшъ килпкъ пе стоитъ одипоко среди паходокъ па югѣ 1‘оссіи.

Иа остроиѣ Березапи ') фрагмепти аиалогичішхъ по стили) и техиикѣ.
киликовъ иаПдеии били въ большомъ колпчествѣ. І^стрѣчались оо.юмкіі
подобішхъ кпликовъ ири раскопкахъ въ Ольвіп ^). Обломокъ подоб-
ііаго, но пѣсколько болѣе поздішго кплика паПдепъ билъ въ 18С9 г. па
Митридатовой горѣ,въ Керчп (рис. 6 п 7). Оиъ паходится теперь въ Имііе-

Рпс. 6 (н. в.). Фрагментъ навкратій- 
скаго сосуда нзъ Керчп (наружная 

сторона) въ Имп. Эрмптажѣ.

Рпс. 7 (н. в.). Внутренняя сторона 
фрагмѳнта рпс. 6.

раторскомъ Эрмитажѣ (инв. Л: 1685). Почти всѣ найденные ооломыі 
ничтожиы по размѣрамъ, такъ что по ниыъ трудно судить о формахъ 
сосудовъ. ИздаваеыыГі березанскій киликъ, такпмъ образомъ, является 
особенно важнымъ. Далѣе, ни на одпомъ обломкѣ не нмѣется изображе- 
ній цѣльной человѣческоп фигуры. Березанскій киликъ іі въ этомъ отно- 
іпеніи занпмаетъ псключительное мѣсто. Только на двухъ обломкахъ съ 
Березани сохранплись аналогпчныя изоораженію на нашемъ кплиьѣ 
„зображенія женскихъ головокъ. Эти обломки, находящіеся теперь въ 
Эрмитажѣ, принадлежали, повидимому, одному довольно большому сосуду ^).

м Э Р ф - и і т е р н ъ ,  Отчеты о раскопкахъ на Березана въ Зт нскахь  11т,. 

таны* въ т. XXVIII, отч. за  1908 г., стр. 39—48, и за  и 0 9  г., стр. 68 *
* * л іх*' 1 ЛтрІПЕГ ІПЗИЛОЖ. щТаѵЬѵЬиСІІ Л€8

б! а  Ф !  р м а’к 0 п с кГп. Расконіи 1ъ Ол1‘іи въ 1902 - 3  гг„ пъ 
ІІ.нп. Ар^^ео.юг. Ііом.инссіи, п. XIII, стр. 221 слл.

•) Не пзданы.



1) Инь. Л!і 1 4 2 1 3 — 1>еі)е;шіь 1904  г.

С наруж и: иѣлая облпцовка, роспись коричпевымъ лаком ъ, ііи су н о кь  

въ коптурахъ  безъ употреблепіл рѣ зца. Изобі^ажепа ж еп ская  голова 

сфипкса, профиль лица обрап^епъ влѣво. І Іа  головѣ уборъ со свѣш и- 

ваю щ ейся пазадъ растяпутой спиралью  ^), па  вискѣ двѣ скрученпы я 

спиі)али. Волосы надъ лбомъ подобрапы, сбоку падаю тъ двумя волпп- 

стыми п])ядями, закры вая ухо. Бидпо пачало туловищ а. ІІад ъ  головой 

палііво узоръ лѣстпицы . Б путри : по черпому лаку  розетки, сдѣланпы я 

бѣлой и пурпурпой краской. Глипа яр к о -красп ая .

• 2) Тотъ-же ѵ̂!г— Березапь 1904 г.

С парулаі техппка та ж е. И зображ епа очепь похож ая голова (ж ен - 

ская) сфинкса профилемъ влѣво. Бидны  только двѣ спирали на вискѣ. 

Н а волосахъ узкая  повязка (оставленъ свѣтлый фопъ).’ Бнутри , к а к ъ  
предыдущій. Глина такая же.

У оооихъ изображеній и формы лица въ профиль и трактовка 
глаза аналогичны формамъ на издаваемомъ нами киликѣ. Вслѣдствіе 
оольшихъ размѣровъ сосуда, которому принадлежали описапные фраг- 
менты, рисунокъ на нихъ болѣе правиленъ, чѣмъ на нашемъ киликѣ съ 
мкніатюрной фигурой. Еще есть небольшой осколокъ (въ Эрмитажѣ, Берез. 
\̂2 14213) съ частями цвѣтка лотоса, исполненнаго бѣлой и пурпурной 

краской по черному лаку, такого же типа, какъ на издаваемомъ килпкѣ. 
Надо упомянуть еще, что въ Эрмитажѣ есть нѣсколько очень тонкихъ 
по работѣ фрагментовъ довольно большихъ вазъ (найдены на Березани), 
по техникѣ и стилю весьма близкихъ нашему килику )̂. Формы ки- 
ликовъ, которымъ принадлежали этп фрагменты, были, очевидно, блпзкпми 
къ издаваемому килику; у нѣкоторыхъ сохранплась часть высокихъ 
стѣвокъ и переходъ къ закругленному низу. На всѣхъ по бѣлой облп- 
цовкѣ изображены фризы изъ львовъ или левъ, терзающій быка. Головы 
сдѣланы въ контурахъ, коричневымъ лакомъ; тѣло— силуэтомъ, коричневымь 
же лакомъ, иногда съ пурпурными пятнамп. Фонъ, въ противоположность 
издаваемому килику, заполнепъ геометрическпми орнамептами п ро- 
зетками. По верхнему краю стѣнокъ идутъ узкіе узоры, вппзу плетенкп 
и пояса. Бпутри облпцовка изъ густого чернаго лака; по нему сдѣланы

г г  „  ^ ‘̂ кой-же голоішой уборъ у  сфпнксовъ на вазахъ, нзданныхъ въ Ооипмі оГ 
Неіістс Зішігез, VIII, табл. 79; Ханп'аШ, II, табл. V, рпс. 2.

=) №№ пнв. 13265-Б ѵрезань 1 9 0 0 -1  г.; 13635-Б ер . 1 9 0 0 -1  г.; 15 8 4 9 -Б еп  
1909 г. (трп фрагмента разпыхъ сосудовъ). Всѣ не пзданы.

ІІАВКРАТІЙСН1Й КУБОКЪ,



ііліідкііііыГ» п а  о.  С еі 'Е.і а і і и .

лотосіа (ііиогда съ иѣеромъ иаъ леііесткоиъ виутрн) и розетки бѣлой и 
иуриуіміой краской. ІѴіииа или ирко-красиаи, и.іи блѣдиѣе.

Іізъ иаГідеииыхъ иъ Олыиіі ([фагмеитоиъ того же сти.іл, шиюіце ие 
и’ь болыиомъ количествѣ тамъ ьстрѣчаюіцихся, иѣсколько оиисаио 
Г>. Г). Ф а р м а к 0 в с к II м ъ '). ІІзображеиіГі человѣческой фигуры иа
иихъ ие всі'рѣчаетсл. Одиігь ііеиадаііиый обломоігь, иаходяіційся въ 
Іімиераторской Археологической Ііоммиссіи, имѣетъ часть аиалогичиаго 

иаиіему килику цвѣтиа лотоса, исиолііеииаго вь той ;ке техиикѣ.
Иа фрагментѣ изъ Керчи видимъ сиаружи изоора/кеиіе ііо бѣло 

облицовкѣ части фигуры дцкаго ко.зла или козерога, иовидимому маковую 
головку иастеблѣ и ориамеиты (рис. 6), виутри (рис. 7)— по чериому 
лаку леиты (нсполиеиы бѣлой краской) и розетку (нсііолпеиа бѣлой 
краской съ заполпепіемъ лепестковъ впутри пурпуромъ).

Кромѣ паходокъ па югѣ Россіп, апалогичпые пздаваемому бе])е- 
запскому кплику по стиліо и техпикѣ фрагмепты пайдепы оыли лъ 

• огромпомъ колпчествѣ въ Егнптѣ, въ Навкратисѣ (па нсчезпувиіемъ 
теперь рукавѣ Иила) ^). Затѣмъ па о. Родосѣ пайдепъ оылъ, между про- 
чими фрагмептами сосудовъ этого стнля, соверпіеипо апалогичпый пашему 
по формѣ цѣльпый кнлнкъ (рпс. 8) )̂. Раскраска пожкн, пояскн па 
пижней частн чанін п геометрнческіп орпамептъ между ручкамн паро- 
досскомъ кплпкѣ совершенпо одннаковы съ украшепіемъ березапскаго 
килика. На родосскомъ кн.іпкѣ спередн нзображенъ левъ (тѣло силуэтомъ, 
голова въ коптурахъ); заполпнтельпыхъ орнамептовъ пѣтъ. Іехпика 
та же, что п у березапскаго килнка. Съ Родоса же пронсходніъ еіце 
однпъ экземпляръ (безъ ножкн), аналогнчпый по формѣ опнсанпому *). 
Иѣсколько фрагментовъ кнлнковъ того же стііля встрѣтнлнсь на о. Эгнпѣ, 
въ раскапываемомъ теперь Мнлетѣ, на Делосѣ )̂ п на аѳнпскомъ 
акрополѣ ®). Въ керамнкѣ, папдеппой въ Иавкратнсѣ п въ ііере- 
чис.іенпыхъ мѣстахъ (кромѣ Родоса), кнлнкъ съ Березапн имѣетъ апа-

См. Извѣстія Пмп. Арх. Л’ол.»«., ХПІ, стр. 221 п слл.
») Ср. Р г і п X, Рапйе аііз Наисгсяііб, стр. 87 слл.; Р 1 і п сі е г 8-Р е I г і е, ̂ аи сгаііз

Т. стр. 51 слл. (С. 8 т п іи і) ;  Е. Л. 0  а г с і п е г ,  Каисгаііз, II, стр. 38 слл.
Р о і I і е г, Ѵазез апіісіиев сіи Ьоиѵге, I, стр. 14, Л. 330. Изданъ у Ь а 1 х ііі а п іі,

Кёсгороіе сіе С ат ігоз, табл. 38. .
Ки г і %ѵ а п ^ ( 1 с г ,  Ѵаяепвашші. іш Лпіісіиагіиш, I. Вгі. 1886,.V 1Ь4Ъ; форма -

табл. V, № 123; Р г і п х, ук. соч., стр. 88.
ь) См. указ. соч. Р г і п 7 / а ,  стр. 87—88. ‘
«) В о і і ю  О г а е Г ,  Оіе аіііі1<еп Ѵазеп ѵоп сіег Асгороіія ги ЛІІіеп, ііе іі 1, Іех і,

стр. 47; атласъ, тасгі. 15, 450 а п Ъ п 451; таСл. 24, 450.
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логіи только отчасти. 1>ъ ті)ехт> случаяхъ сходпы иаображепія иро- 
филя лица коитуромъ иа фрагмеитахъ изъ ІІавкратиса )̂. Затѣмъ на 
одиомъ фрагмеитіі бальчіого сосуда съ <». Эгииы трактовка одежды

Рпс. 8 Р/з). Навкратійскій киліікъ съ о. Родоса въ Лувріі (Парпжъ).

аиалогична нашему рисунку )̂. Далѣе встрѣчаются среди найденныхъ на 
Эг^шѣ и въ Навкратисѣ кусочковъ нѣкоторые съ аналогичнымъ бере- 
занскому килику геометрическимъ орнаментомъ и лотосовыми цвѣтамп ®).

а) ХаисгаНв, I, табл. V, рпс. 38: женская головка сфннкса, профпль влѣво; 
ііохожа па эрмптажпые фрагмепты. На впскѣ двѣ ііодвѣскп. Ь) Аппиаі о / іНе ВгіікН  
8с1юоІ аі Аіііепз, V (1898—9), табл. VI, рпс. 2: впдепъ гла;^ъ п часть лба воина въ 
шлемѣ; глазъ апалогпченъ рпсунку на березанскомъ кплпкѣ: профпль вправо. с) Тамъ  
же, рис. 3: впденъ посъ и верхняя губа: піюфпль влѣЬо; видпа рука, поднятая почтп 
па уровепь носа; въ неп плоская чапіа. У вгѣхъ фрагментовъ технпка аналопічна  
технпкѣ на нашемъ кплпкѣ.

2) Р и г І \ ѵ а п ^ 1 е г ,  Аекіпа, 1, стр. 456, рпс. 367; II, табл. 129, рпс. 2.
«) Фрагменты съ Эгппы Р іі г і \ѵ а п §  1 е г, ук. соч., II, табл. 129, рис. 1 (геоме- 

трпческій орнаментъ подъ ступней пдуіцаго звѣря)*, табл. 129, рпс. 4 (лотосовый цвѣ- 
токь); фрагмепты пзъ Н а в к р а т п с а : - I ,  табл. V, рпс. 43 (геометрпческіП орна- 
ментъ подъ больпюй птпцей съ гравпровкой); тамъ же, рпс. 10 (цвѣтокъ лотоса), 
1»ис. 1 (бутоны).



Уже одио количество найдеииыхъ иъ Ііаикратисѣ об.юмконъ ііо* 

суди, аналогичиой по техникѣ наиіему килику и всЬмъ упомянутимъ 
«І^рагментамъ, указываетъ на этотъ дреыіій гоіюдъ, какъ на вѣроятное 
мѣсто нроисхожденія стилп. ІІо, кромѣ количества находокъ, коіо- 
рое можетъ быть случайиымъ только вслѣдствіе болѣе обпіні)ныхъ 
раскопокъ нменпо въ Иавкратисѣ въ сравненіи съ другими іонійскими 
городами,— есть . еіце одно важпое свидѣтельство, доказывающее про- 
нсхождеиіе этого рода керамики пмеппо пзъ Навкратиса. Это— надипси, 
наппсанпыя краской* обжиіа па посвятительпой посудѣ, къ чпсл\ 
которой прпнадлежитъ большая часть найденпыхъ въ Навкратисѣ 
фрагментовъ. Въ чпс.іѣ мпожества посвященій есть надписп древпѣй- 
піаго періода:...’А'.рроо(]тг]і: тг]і еѵ Каихояхі )̂, „Навкратійской Афродитѣ . 

Б ъ  болѣе поздній періодъ развптія стпля посвятптельпыя падписп дѣ-

лалпсь гравпровкой.
Весьма важпып торговып цептръ, какимъ былъ Навкратпсъ, конечпо, 

рапо могъ стать п цептромъ промыш.іенпымъ, выдѣлывавшпмъ керампческія 
пропзведенія. Навкратисъ былъ основанъ въ половинѣЛ II в. (ок. 650 г.) мп- 
лотянами на даровапноп Псамметпхомъ I землѣ )̂. Прп фараонѣ іѴмазисѣ 
(ок. 560 г.) тамъ поселяются греки со всего Египта, а заѣзжіе греческіе тор- 
говцы получаютъ въ городѣ мѣста д.ія постропки храмовъ ^). Навкратисъ 

* становптся центромъ греко-египетскоп торговли; въ немъ постоянно преоы- 
ваютъ купцы со всеп Іоніи. Это международное значеніе города подтвердилп 
раскопкп. ІІхъ началъ въ 1884— 85 г. В. М. Ф л п н.д е р с ъ-П п т р и, въ 
слѣдующемъ году- продолжалъ Э. А. Г а р д н е р ъ  ^). Послѣ него 
Г о г а р т ъ  закончилъ раскопки въ 1903 г. ^). 1’аскоики дали самып 
разнообразнып матеріалъ и особенно много фрагментовъ вазъ, пачпная 
съ древнѣйшихъ іоніпскихъ стилей и кончая позднимъ краспофигурнымъ 
аттпческимъ (строгихъ краснофигурныхъ нѣтъ, такъ какъ въ копцѣ Л І в. 
торговля на время прекратн.іась вслѣдствіе персидскаго нашествія на Егп- 
петъ около 525 г.) %  Большая часть архаическихъ фрагментовъ найдена

^іУ С м .1Ѵ ш <^ы 5Гп. табл. 21, № 768, н стр. 42; Р г і п 2, ук. соч., стр. 97; ср. 
В о і і і о  Ог а Г,  Оіе апіікеп Ѵазеп ѵоп (іег Акгоро1і8, текстъ, стр.

») 8 1 г а Ъ .  XVII, 801; Р г і п я ,  ук. соч., стр. 1 іі слл.
») Не г о с і .  II, 178. тт 1000
*) КI і п й е г 8-Р 6 і  г і е, Хаисгаіів, I, 1886 г. Е. А. 0  а г (1 п е г, ^аисгаиз, II, 1888 г.

П о ё ^ т і Ъ ,  Аппиаі оГ ІПе Вггі. 8сЬооІ аі АіЬепз, V, стр. 2 6 -9 7 ,  п ,Тоипі. о^

Неіі. ЗііШез, XXV (1905), стр. 1 0 5 -1 3 6 .
«) См. перечислепіе п опнсаніе фрагмептовъ всѣхъ паПдеппыхъ стнлсП въ указ.

соч. Р г і п г’а, стр. 14—99. .
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около храмовъ Лііоллона и Афродптц, сущестоовавіііихъ уже около бООг.^). 

Фрагмепты лежали кучами и ока:іались, какъ уже было уііомянуто, въ 
болыпипствѣ случаевъ посвятительной ііосудой, разбитой п выброшенной 
изъ храмовъ еще въ древности. Среди нихъ, кромѣ остатковъ привоз- 
ной посуды, главпымъ образомъ изъ .Милета и съ ос^грововъ, найдены въ 
ііревыпіающемъ .ихъ количествѣ остатки керамики оригипальнаго стнля, 
который по указапнымъ выпіе нричинамъ надо нризнать за мѣстныйу 
Навкратійскій -), стиля, прекрасно представляемаго нашпмъ березан- 

скимъ киликомъ.
Производство вазъ началось въ Навкратисѣ около 000 г. до Р. X. 

и нродолжалось до 520 г. Иозже, послѣ перспдскаго наш ествія,аттическая 
керамика получаетъ преобладаніе и постепенпо убиваетъ мѣстное про- 
изводство. Главпая отлпчительная черта навкратійсісаго стиля— это рас- 
краска съ двухъ сторопъ. Спаружи вазы украшаются подъ сильнымъ 
вліяніемъ милетскаго („родосскаго“) стиля *). Онѣ покрываются бѣлой 
облицовкой, которая ярче и свѣтлѣе мплетской, переходящей изъ жел- 
таго въ коричпеватый тоиъ. По облицовкѣ коричневымъ, краснымъ или 
желтоватымъ лакомъ изображаются животпыя — фризами или отдѣльно, 
по звѣри павкратійской керамики гораздо жпвѣе и разнооб))азнѣе ми- 
летскихъ. Вскорѣ навкратійскіе мастера прерываютъ эту традиціон- 
пую манеру украшенія вазъ фпгурами животныхъ и начинаютъ изо- * 
бражать человѣческую фигуру, весьма рѣдко встрѣчающуюся на про- 
изведеніяхъ милетской школы )̂. И здѣсь навкратійская керамика 
отличается болыпею тонкостью. Фонъ сосудовъ заполняется геометри- 
ческими орнаментамп п розеткаміі только на большпхъ сосудахъ; на 
болѣе мелкихъ орпаменты эти почти нсчезаютъ. Вообще навкратій- 
скій стиль является въ художественномъ отношеніи шагомъ впередъ 
и представляетъ дальнѣйпіую стадію развитія стиля милетскаго. Это 
можно прослѣдить II на техникѣ рисунка. Сначала рисунокъ дѣ- 
лается, какъ въ Милетѣ, тонкой кистью частью въ контурахъ, частью

•) Тамѣ же, стр. 11.
*) 0  пемъ ср. С. 8 т і і 1 і ,  въ ^аисгаШ,  I, стр. 51—53; Е. А. 0  а г(і п е г, въ  

Уаш^гаіів, II, стр. 88 іі сл.і.; Е (1 а г, Аппиаі о (  ікс Вг. 8. а і  АіЬст V, стр. 57 п слл.;
Р г і п X, ук. соч., стр. 87 іі слл.; ЛѴ а 11 е г 8 — В і г с 1і, НІ8(огу оГ апсіеіи роИегу, I, 
Ьоікіоп, 1905, стр. 345 іі слл.

*) Ср. Р г і п г ,  ук. соч., стр. 15 іі слл.
)̂ Ср. Р о і і і е г  — 8.  Н с і п а с і і ,  Хёсгороіе (іе Мугіпа, II, таол. 51; I’ г і п г, ук. 

соч., таГ>л. III, рііс. а.
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силуэтомъ. Детали іиі силуэтахъ обозначаютса свѣтлими лииілми фона, 
которыя оставляютсл ие иокі)ытыми лакомъ )̂. Затѣмъ, приблизительно 
съ половины VI в., подъ вліяиіемъ корииѳской 1ПК0ЛЫ, детали па тем- 
пыхъ силуэтахъ фигуръ пачинаютъ обозпачаться гравированпимъ спо- 
собомъ, при помощп рѣзца Ипогда рпсупокъ псполнялся смѣшап- 
нымъ способомъ, съ примѣнепіемъ рѣзца и безъ пего *̂).

Бнутри павкратійскія вазы покрываются черпымъ пли коричпевымъ 
лакомъ, п по пему пипіется^^всего чап^е орпамептъ изъ дотосовыхъ 
цвѣтовъ и бутоновъ, илп розетки бѣлой и пурпурной краской, или же 
простые пояски. Техпика росііиси по черпому фопу весьма древпяя; 
опа ведетъ свое начало еще отъ крптскихъ вазъ стиля Камаресъ. Нав- 
кратійскіе мастера заимствовали эту технику, какъ предполагалъ Б е л а у, 
пзъ эолійской И1К0ЛЫ '̂ ). Средн навкратійскихъ вазъ особенно распро- 
страненною (|)ормою является форма килика съ высокими стѣнками 
различныхъ размѣровъ. Далѣе найдены части болыиихъ сосудовъ вродѣ 
мисокъ. Въ общемъ формы являются разновидностями простой носуды, 
уже упомянутой въ началѣ статьи. Глина блѣдно-красная съ желтова- 
тымъ оттѣнкомъ или имѣетъ ярко-красный цвѣтъ.

Нашъ березанскіп киликъ по техникѣ и формѣ является тиничнымъ 
представителемъ навкратійской керамики. Въ виду того^ что въ ріі- 
сункѣ на киликѣ еще нѣтъ нримѣненія гравировки для деталей, онъ 
долженъ относиться къ древнѣйшему неріоду, до половины V I вѣка 
до Р. Хр. Съ другой стороны, едва ли нашъ киликъ можетъ быть 
ноставленъ далеко въ нервую ноловину V I вѣка. Скорѣе онъ явился 
около середины VI вѣка, такъ какъ представленная на киликѣ женская 
фигура сдѣлана съ большимъ мастерствомъ, чѣмъ это можно ожидать 
въ началѣ V I вѣка; фигура .несомнѣнно представляетъ большой шагъ 
впередъ въ сравненіп съ милетскпмп изображеніими человѣка^ носяпщми

НАИДЕНИЫЙ НА О. Б е і *ЕЗАИИ.

ХаисгаШ, II, табл. V ,'рііс. 1 -3 3 ,  38, 39, 52; Р г і п й, ук. соч., стр. 87 п слл. 
(груіііиі А).

2) Хаистііз,  ук. м., рііс. 4 0 -4 3 ;  45, 49, 54, 56; Р г і п 2, ук соч., стр. 92 іі с.чл. 
(группа В).

3) Лпп. о/’ іПе ВгіЬ. Я , V, тіібл. VI, рпс. 7 іі 8, стр. 58. Р г і п ъ, ук. соч., стр. 94 

(группа С).
)̂ В б Ь І а п ,  ук. соч., стр. 88 п слл.—Теііерь, какь памъ сообщплъ Ь. В. Ф а р- 

м а к о в о к і й ,  п ѳ  опублііковаппыя еп;е раскопкп иа Родосѣ, пропзводпвпііягя по по- 
ручрнііо Датской Академіп Наукъ К і п с ІГомъ, устапавлпваіотъ родосскоо происхо- 
ждепіе «эоліПской)^ школы.



болѣе прнмнтивный характеръ указа.ін пѣсколько разъ па
выдающееся значеніе березанскаго кнлнка. Онъ является прекраспимъ 
представнтелемъ павкратійской посуди древпѣйшаго пеі>іода, одннмъ нзъ 
немногнхъ прнмѣровъ кубковъ съ високнмн стѣнкамн, п даетъ еднп-
ственное внолпѣ сохрапнвшееся нзображеніе цѣльпой человѣческой 
фнгуры. Кнлнкъ свндѣтельствуетъ о чувствѣ пропорцій у павкратійскпхъ 
мастеровъ, объ умѣньѣ нхъ дать сосуду легкость н элегаптпость, прн- 
дать этн же качества н ])оспнсн п согласовать ее съ формой сосуда. 
ІІнтересно, что оба пзвѣстные до снхъ поръ вполнѣ сохрапившіеся 
павкратійскіе кнлнкн пайдены въ древпнхъ могн.тахъ далекнхъ отъ
Иавкратнса острововъ Родоса (рнс. 8) н Беі^езапи (і)ис. 1 и 2), тогда
какъ въ самомъ ІІавкратнсѣ найдены былн только обломкн кнлнковъ 
этого стиля. На Родосъ н Березапь павкі^атійскіе килнкн завезепы былн, 

очевіідно, ынлетской торговлей.
Средн массы посуды, пайденной въ Навкратнсѣ, замѣтпо выдѣля- 

ются пайдеппыя около храма Афродитѣ посвященія этой богинѣ. Нѣко- 
торыя посвященія снабяѵены соотвѣтствующимн паднисямн )̂. На дру- 
гй5;ъ посвященіяхъ нзображена то женская фпгура, песущая вѣнокъ н 
гі)анатовое яб.іоко нли только вѣнокъ ^), то цѣлый хороводъ жеп- 
іцннъ съ пеясными остатками цвѣтовъ въ рукахъ •'̂ ). Нашъ березапскій 
кпликъ, изображеніе на которомъ представ.іяетъ нѣкоторыя аналогіп съ 
указаннымп обломками изъ храма Афродиты въ Навкратисѣ, можетъ
быть, первоначально предназначался д.ія носвященія въ храмъ той же 
богпни. Правда, нѣтъ возможности точно онредѣлить цвѣтокъвъ рукѣ жен- 
щины (гранатовымъ цвѣткомъ пли яблокомъ онъ быть не можетъ), а также 
п крылатое животное на другой рукѣ ея; кромѣ того, пѣтъ аналогій для 
нашего рисунка пзъ того періода, къ которому опъ относится (навкратій- 
скіе обломки всѣ относятся къ позднѣйшему періоду). Гядомъ съ предпо- 
ложепіемъ, что пашъ кп.шкъ предназначался для посвящепія въ храмъ 
Афродиты, возможпо II другое. Фигура съ цвѣткомъ въ рукахъ вполнѣ 
умѣстна была п на вазѣ, нредназначавшейся для помѣщенія въ могилу,

150 Н а в к р а т і й с к і й  к у б о к ъ ,

’) См. указ. ріісункіі у Р о і  I і е г ~ 8 .  К е і п а с Ь, Хёсг. Мугіпа, п у Р г I п г, 
Рііп(1о аиз ^аикгаііз.

*) См. Каисгаііз,  II, стр. 02; АппчаІ о / ІЬг Вг. !̂ сН. а( V, стр. 53.
)̂ Аппиаі о (  іЬе Вг. 8с.  ̂ V, таОл. VI, рпс. 5.
)̂ Хаисгаіія, I, табл. V, ]>ііс. 46.

Каисгаіів^ II, табл. XIII, рпс. 1.



накъ иішіііішеніе умершему. ІІітііош еіііе цвѣтііа иь даръ уме)ішему 
встрѣчается въ Епііітѣ >) и ііа іоііійскііхъ архаііческііхъ ііадгробііыхъ 
памлтішкахъ, ііапріімѣрь, ііа ппміітніікѣ Іарііій  иь НслноЬ ). Кс.ін иъ 
рукѣ у жеіііцнии— цмкада, то этотъ мотіівъ вст|)ѣчаетоі тоасе на г])е- 
ческнхъ падгробныхъ сте.іахъ »). Ь е .і а у іірн раскоіікахъ самосскаго не- 

кропо.ія наіііе.іъ посуду, дѣ.іавшуюся спеціа.іыіо для ііомѣщенія въ мо- 
пі.іахъ *̂). Можпо предположпть, что и въ Иавкратнсѣ пзготовлялись 
погребальныя вазы, п что ваш , украшеппыя фигурами сирепъ, с.|)піш- 
совъ, —  существъ, имѣющихъ тѣсиыя отиошенія къ идеѣ смертіі,— а 
также и вазы съ изображепіемъ львовъ, терзающихъ быка, которые 
такъ часто встрѣчаются на клазомеискихъ саркофагахъ, предііазпача- 
лпсь для припошеній умершпмъ, былп вазами спеціально ногребальными.

Расвопки ііа островѣ Березапи показаяп “), что древпѣйшее посе- 
леніе, существовавшее на немъ, было небольшоп колопіей Мплета, одной 
изъ мпогпхъ, основаиныхъ этимъ торговымъ цеитромъ на оерегахъ Чер- 
наго моря. Колонія основана была приблизіітельно око.ю по.товины V II в. 
Найдепные при раскопкахъ многочнсленные обломки вазъ древнѣйшихъ 
іонійскпхъ стплей (яилетскаго, самосскаго, навкратійскаго, клазоменскаго) 
жнво рпсуютъ памъ картину греческоп торговлп въ эпоху до ІІерснд- 
скпхъ войнъ вообще и торговліі милетской въ частности. Мплетская 
торговля въ концѣ VII в. п въ течепіе всего V I в. на пашемъ югѣ 
пмѣла весьма шпрокое распространеніе. Напденные на Березанп, въ 
Ольвіи п в ъ . Паптпкапеѣ (Керчи) фрагмещгы навкратіиской посуды, 
частью древнѣйшаго. періода (березанскій киликъ и фрагменты), 
частью позднѣйшаго (фрагменты изъ Ольвіи, пзъ ІІавтикаиея п нѣкото- 
рые съ Березанп), свидѣте.іьствуютъ о продолжительности сношеній черно- 
морскпхъ колонпстовъ съ Египтомъ. Очевидно, сношенія съ Егинтомъ 
должны были, вѣроятнѣе всего, происходить чрезъ митрополію п южно- 
русскпхъ колоній п Навкратпса, т. е. Милетъ. Іонійское посе.іеніе па 
островѣ Березани прекращаетъ свое существованіе въ нача.іѣ \  в.; 
бо.іѣе позднихъ поселеній на- островѣ не оказывается въ протпвополо-

іілйДЕііаыГі НА о. Іікі-Еални.

■) Ср. К а у е і ,  М опитепіз дѳ Гагі апіі^ие, I, табл. Х \ .
») Рис. см„ напр., у  3 р г і п 8  е і - М  і с Іі а ѳ И з, ук. соч., стр. 188, рпс. 361, плп 

у Ь й Ы і е -  8  е т  г а и, ук. соч., стр. 222, рпс. 280 п 281.
•) Ср. 8 р г і п к е г - М  і с Ь а ѳ И 9, ук. соч., стр. 208, рпс. 385.
*) В о Ы а и ,  ук. соч., стр. 21, 52, 61, 159.
‘) Е. V .  8 1 е г п ,  Юіо, IX (1909), ук. м.
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Лѵиость другимъ мѣстамъ, ііапі). О.іьвіи, гдѣ античный городъ существо- 
валъ до IV в. но V. Х])., а можетъ быть даже н до VI в.^), или ІІанти- 

канея, гдѣ жизнь нродолжалась еще гораздо дольше. Античное поселе- 
ніе на островѣ Ііерезани— единственное па Черномъ морѣ, оставшееся 
иеприкосновеннымъ въ своемъ арханческомъ видѣ. Б ъ  силу этого оно 
имѣетъ и едипственное въ своемъ родѣ, весьма важное значеніе. Очевидно, 
этому обстоятельству мы обязапы тѣмъ, что ііа Березани открытъ былъ 
въ цѣлости такой цѣнный и рѣдкій экземпляръ сосуда древнѣйшаго 
навкратійскаго стиля, какимъ безспорно является найденный Г. Л. С к а- 
д о в с к и м ъ  великолѣпный киликъ.

Наталія Энманъ.

•а * См статыі В. В. <І> а р м а к о в с к а г о «Ольвія» въ Энц. слов. Б р о к г а ѵ з а- 
Э ф р о п а  (І\ дополп. томъ) „ въ XXXIII вып. ІІзв. ІІмп. Лртео.ш. Ло.н.тссн.



0 иоводу статьн Е. Е. Тевяшова.
I.

Въ Ж урналѣ М иіі'ва Нар. Иросв. 1910 г. поиви.іась статья Е. Е. 
Т е в я ш о в а  „0  назпаченіп боковыхъ отверстій на втулкахъ бропзовыхъ 
иаконечнпковъ скпѳскпхъ стрѣлъ“. Опровергая существующія нредполо- 
женія 0 назначеніп этпхъ боковыхъ отверстій для вливанія илп вмазы- 
ванія яда, для нродѣванія жплы въ цѣляхъ прикрѣпленія наконечнпка 
къ сппцѣ стрѣлы п, наконецъ, дли производства свиста при полетѣ 
стрѣлы, авторъ предлагаетъ свое объяспеиіе, заключающееся въ томъ, 
что боковыя отверстія на втулкахъ бронзовыхъ наконечниковъ продѣлы- 
вались для того, чтобы, въ случаѣ падобности, легче снимать наконеч- 
никъ съ древка, пли, при ноломкѣ послѣдняго, вытаскивать его изъ 
втулки наконечника. Прп этомъ Е. Е . Тевяшовъ заявляетъ, что его за- 
ключенія, основанныя на опытѣ, не противорѣчатъ пи здравому смыслу, 
ни даннымъ 0 характерѣ бронзовыхъ орудій со втулками; онъ увѣренъ, 
что опровергнуть ихъ никому не удастся п что .шдп непредубѣжденные 
согласятся съ его нредположеніемъ.

Не останавливаясь на нѣкоторой горячности автора въ пріемахъ 
онроверженія нротпвпыхъ ему мпѣній и на его разсчетѣ на согласіе „не- 
предубѣжденныхъ людей“, прп личной своей предубѣждепности въ томъ, 
что „опровергнуть его никому не удастся“, ограпичусь краткимъ разъ- 
ясненіемъ тѣхъ соображеній, которыя касаются высказапныхъ мною 
предположеній въ статьѣ о раскопкахъ графа Л. А. Бобрипскаго въ 1903 г. 
близъ с. Ліуровки, Кіевской губерніи )̂.

0  Іюль, стр. 66—79.
*) ІІзѳѣстія ІІмп. Арх. Комм., в. 14 (1905), стр. 54—68.



ІІреяѵде Бсего въ указапііой моей статьѣ пигдѣ пѣтъ категорпче- 
скаго утьержденія, что боковыя отвеі)Стія па пакопечпикахъ стрѣлъ слу- 
лѵилп имеппо для продѣпапія жпли. ІІеречисливъ существуіощія оиъ- 

яспепія ихъ цѣли— для вмазывапія яда п для производства свиста, 
я указываіо какъ па болѣе вѣроятпое пхъ пазпачепіе служить для п])0- 

пуска копцовъ жилы пли піпурка, посредствомъ которыхъ пакопечппкь 
прикрѣплялся къ древку. Иѣсколько далѣе прямая оговорка: „предполаіая 
II здѣсь (т. е. па скиѳскихъ стрѣлахъ) паличпость жилы“ должпа бьиа 
съ достаточпою яспостью показать г-пу Тевяпіову, что я даже пе уоі»- 

ждеііъ въ паличпости этой ;килы!
Ироппческій вопросъ, откуда я узпалъ, что древко стрѣлъ съ бропзо- 

выми пакопечпиками со втулками дѣлалось изъ тростпика или подобпаго . 
ему волокпистаго матеріала; отпалъ бы самъ собою, если бы авторъ удѣ- 
лилъ болыпе впимапія прочтепію статьи о раскопкахъ въ с. /Куровкѣ, 
опо павело бы его па мысль. что предположепіе объ изготовлепіи спицы 
пзъ крайпе легкаго дерева въ родѣ тростника или подобнаго ему волок- 
ппстаго матеріала вызвано чрезвычайною легковѣсностью бропзовыхъ 
наконечпиковъ, донускающихъ для сницы въ 12— 15 вершковъ длины 

• не болѣе 12 гр. вѣса. Кромѣ того я и не утверждалъ, что древко стрѣлъ 
дѣлалось пепремѣнно изъ тростника или подобнаго ему во.іокпистаго 
матеріала, а указалъ лишь на практическую потребность закрѣпить 
тростнііковую или подобную ей волокнистую спицу тѣмъ илп другимъ 
способомъ^ такъ какъ этотъ матеріалъ (не исключая возможность другого), 
въ особенности подверженнып высыханію, бы.іъ причпною частаго 
соскакиванія накопечниковъ до унотребленія стрѣ.іы въ дѣло.

Наконецъ, не могу согласиться также съ „фп.зическою певозмож- 
ностью“ продѣть жилу сквозь отверстіе втулки, въ виду малаго діаметра 
послѣдпей и того обстоятельства, что вту.іка „сп.іошь" заполнялась 
копцомъ древка. Туго затянутая въ одинъ обхватъ жпла достаточно 
впивалась въ поверхпость не очень твердаго дерева— въ протпвномъ 

. случаѣ даже могла быть сдѣлапа едва замѣтная зарубка,— чтобы не 
увеличить собою объемъ спицы до невозмолшости продѣть ее во втулку.

Но оставимъ эти спорпые вопросы, пмѣющіе липіь академпческіп, 
по не практическій иптересъ. Если я остаповился па нихъ, Т(» отпюдь 
не съ цѣлыо отстоять предположепіе о пазначепіи боковыхъ отверстііі 
для продѣвапія жилы; это— просто гппотсза, болѣе вѣроятпая, пежели
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другіа (ядъ и с ітсп .), и л ею иисколько ие доі)ожу. /1 хотѣ.іъ .іииіь 
иоиитаться склоиить „людей иеііредубѣждеииыхъ“ къ тому миѣиію, что 
длипое миою объясиеиіе, хотя бы и иенѣриое, ие иротиію])ѣчитъ зд])а- 
вому смыслу, какъ то утверждаетъ Е. Р]. Тевяиіовъ.

Новое объясиеиіе, ііридумаипое К. К. Тевяиювымъ, заключается ігь 
томъ, что „боковыя отверстія па втулкахъ броизовыхъ иакоиечииковъ 
скиоскихъ стрѣлъ иродѣлывались для того, чтобы, въ случаѣ иадобпости, 
легче спимать пакопечппкъ съ древка, или, при поломкѣ послѣдпяго, 
вытаскивать остатокъ его изъ втулкп пакопечпика“.

Не зпаю, удастся лп кому либо опровергпуть это—по счету че- 
твертое— предположепіе, по созпаюсь, что мепя опо пе удовлетворяетъ по 
слѣдующимъ соображепіямъ:

1) Высказаппыя до спхъ поръ объясиепія^ какъ бы пп пі)0тив0 - 
рѣчплп здравому смыслу, такъ пли ипаче могутъ быть согласовапы съ 
отсутствіемъ боковыхъ отверстій па очепь мпогпхъ пакопечпикахъ: про- 
дѣлывалпсь опи— допустимъ это— въ тѣхъ лишь экземплярахъ, которые 
владѣлецъ желалъ вымазать ядомъ, или въ тѣхъ^ которые должпы были 
пропзводить свпстъ, пли, наконецъ, въ тѣхъ, которые, по особенности 
сппцы, нуждалпсь въ прикрѣп.іепіи наконечнпка. Надобпость же снять 
наконечнпкъ съ древка, или, въ случаѣ поломки пос.іѣдняго, вытаіцить 
остатокъ его пзъ втулкн, относится равнымъ образомъ ко всѣмъ стрѣ- 
ламъ, а слѣдовательно отсутствіе боковыхъ отверстіГі на зпачительиомъ 
количествѣ наконечниковъ остается необъясненнымъ.

2) Едва лн забота объ облегченіи столь простой манипуляціп. какъ 
вытаскиваніе сломаннаго древка изъ втулки, заставила бы литейщпковъ 
скпѳскихъ бронзовыхъ наконечниковъ осложнить нроцессъ отлпвки, тѣмъ 
болѣе, что надобность въ этомъ могла наступить лиіпь въ очень рѣд- 
кихъ, даже совершенно исключительныхъ и, по отношенію къ числу 
заготовляемыхъ иаконечнпковъ, единичныхъ с.іучаяхъ. Если согласиться 
съ Е . Е . Тевяшовымъ, то надо, кромѣ того, предноложить, что скиѳскіе 
лучпики должпы были возить съ собою извѣстпое количество древковъ 
певооружепныхъ, такъ какъ безъ нихъ подбираемые на полѣ битвы на- 
конечники не могли нрипести никакой пользы. Накоиецъ, пеобходимо 
припять въ соображеніе, что изъ двухъ составпыхті частеи стрѣлы 
древка II иакопечпика— первое^ конечно, представля.іось болѣе цѣииымъ 
по отпошепію къ затрачепиому иа его изготовлепіе труду и времепи.
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3) Если би литейщики скиѳскихъ бронзовихъ наконечниковъ нмѣли 

въ виду какую-либо опредѣленную цѣль нри нродѣливанін боковихъ от- 
верстій (это соображеніе говоритъ на столько же нротивъ моего нерво- 
нача.іьнаго объясненія, на сколько нротивъ новаго нредноложенія Ь . Е. 
Тевяшова), то эти отверстія ненремѣнно имѣли би болѣе нли менѣе 
однообразний видъ: величина, мѣсто ноложенія, очертанія краевъ н т. н., 
не будучи, конечно, абсолютно одинаковими, всетаки нодходилн би подъ 
какую-либо общую норму, били би сдѣлани но нзвѣстному шаблону. 
Между тѣмъ ми можемъ убѣдиться въ томъ, что на однихъ экземпля- 
рахъ отверстія имѣются, на другихъ нѣтъ, на однихъ они ма.ш, на 
другихъ несоразмѣрно ве.шки, края въ громадномъ большинствѣ слу- 
чаевъ не имѣютъ правильной, опредѣленной форми, расположени они 

то въ копцѣ, то въ срединѣ втулки п т. д.
\Н  виду этихъ соображепій, не будетъ ли благоразумпѣе оста- 

вить поиски по направлепію къ откритію опредѣ.іепной цѣли н пазна- 
чепія боковихъ отверстій па бропзовихъ паконечнпкахъ скнѳскнхъ стрѣлъ 
п признать ихъ просто случайнымп пзъянамп прп отливкѣ наконечнн- 
ковъ, объяснимыми тѣмъ, что стержепь, вокругъ котораго отливалась 
втулка, прп малѣйшемъ уклонепіи • отъ отвѣсной линіп долженъ би.іъ 

прикоспуться къ стѣпкѣ формы?
Ие знаю, пасколько моя догадка покажется правдоподобною; во 

всякомъ случаѣ съ удовольствіемъ буду. ожидать возраженія н готовъ 
отказаться отъ своего— по счету пятаго—предпо.іоженія, ес.іп только 
будетъ пііедложено болѣе удовлетворительное объясненіе.

Э. Ленцъ.
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II.

Ио поводу статьи г. Тевяшова считаю себя вынужденнымъ сдЬлать 
слѣдующія разъяспенія:

1. Никакой г и п о т е з ы  о пазначепіи отверстій на скиѳосармат- 
скихъ стрѣлахъ я пе высказывалъ, а предложнлъ липіь, п то мнмохо- 
домъ, иопросъ 0 пазпаченіи отверстій па пихъ н выразилъ пожелапіе, 
чтобы кто-пибудь продѣлалъ опытъ въ этомъ отпошеніп.

2. Что стрѣлы въ древпости отравлялись ядомъ,— это фактъ обще- 
нзвѣстпый из7> учебпиковъ по древней исторіи; я же пмѣлъ въ виду
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оц)авлеиіе д л н  ь о й и и ,  а объ этомъ у греческнхъ иисателеГі иѣтъ 
иикакихъ иавѣстій. Случаетси, что иииіуиі,ій бываетъ иеточеиъ въ свсемъ 
иіиожеиіи, когда иолагаетъ, что все ясиое дл)і иего таі:ъ исе ясио и 
дл)і читателн. Такъ какъ отверстін дѣлаютси съ цѣ.іыо иавести сви- 
стомъ страхъ иа иеиріятели )̂, то, излагаи свои мысли, я и думалъ о 
войиѣ, иолагая, что такъ же постуиитъ и читатель. І^ізсказъ Овидіи 
миѣ совериіеиио ие былъ иужеиъ, потому что оиъ сообіцалъ свѣдѣиія 
о ж е л ѣ з и ы х ъ  ііакоиечиикахъ стрѣлъ, пе имѣіоіцихъ отве])СтіГі, а я 
велъ рѣчь 0 б р о и з о в ы х ъ ,  снабжеииыхъ отверстіимн.

Г. Тевяніовъ увѣряетъ, что длянро- 
изведенія свнста требуется не менѣе 
двухъ отверстій; такое заявленіе для 
меня пе пмѣетъ значепія. Бъ костя- 
помъ шаі)ѣ у пайденііой мното стрѣлы 
было только о д н о  отверстіе— это 
разъ; а кромѣ того всѣмъ извѣстпо, 
что рѣзкій свистъ получается отъ пу- 
стого орѣха съ одпіімъ отверстіемъ, 
и подобпыхъ примѣровъ можпо прп- 
вестн нѣсколько.

ІІо убѣжденііо г. Тевиіпова древко 
отъ выстрѣловъ все плотпѣе засажи- 
вается во втулку. Дѣйствнтельпость пе 
подтверждаетъ этого измыпілепія. У
скнѳскпхъ стрѣлъ древко дѣлается съ закраипоп, пе допускаюіцей 
дальнѣйшаго засажпвапія древка во вту.ііку. Помѣщаю рисупокъ броп- 
зовыхъ стрѣлокъ съ древками изъ моихъ послѣднихъ раскопокъ 1910 г̂  
въ Мелитопольскомъ уѣздѣ (рпс. 1).

Давая рисупокъ бропзоваго кельта съ квадратнымъ отверстіемъ, 
г. Тевяшовъ увѣряетъ, что оно служнло для того, чтобы мо.кпо было

Рпс. 1 (іі. в.).

*) Не зиаю, случаііао плп умышленно туроцкія пулп преншяго вромепп отлп- 
чалпсь страннымъ свпстомъ. Г. Ф. С т е ф а п ъ ,  бывшій пачальппкъ академіп гене- 
ральнаго штаба, участппкъ войны 1828—29 годовъ, въ свопхъ заппскахъ «Два 
года въ Турцін» ппсалъ: «Туроцкія ружейныя пулп отлпчалпсь отъ пашпхъ тѣмъ, 
что прплпвпыя піейкп отъ нпхъ по отрѣзалпсь; къ піеПкамі, прпвязывалась Оумаж* 
ная гпльза съ зарядомъ; іірп полетѣ такія пулп пропзводплп особыіі свпстъ, п сол- 
даты назыв.алп пхъ пчолкамн)).
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вытолкііуть об.юмокъ тоіюриіда, аастрявшаго іш шу.ікѣ. Ьс.іи бы это 
увѣреніе ско.іько-пибудь походило на ііравду, подобиыя отверстія 

встрѣчались бы часто, между тѣмъ пигдѣ, ни въ нашихъ правптель- 
ствеппыхъ и частпыхъ собрапіяхъ, пи въ заграпичпыхъ музеяхъ мы не 
видимъ кельтовъ съ такими отверстіями. Да для указаппой цѣли отвер- 
стія вовсе пе пужпы, потому что втулка въ кельтахъ имѣетъ копическую 
форму, вслѣдствіе чего топорище тамъ совсѣмъ пе деі)жится, и нужно 
скрѣплять его съ кельтомъ при помощи веревокъ, для чего у ке.іьта 
дѣлаются упіки, число которыхъ доходитъ ипогда до трехъ; но и этого 
бываетъ мало, и въ дополнепіе пробивается еще отверстіе для гвоздя.

Г. Тевяшов^^ такъ вѣритъ въ непогрѣшимость своей теоріи, что 
пе допускаетъ существованія рядомъ съ пею какихъ-лйбо другихъ тео- 
рій; а онѣ всетаки возникаютъ; очевидпо, что нредложенная нмъ но- 
пытка къ рѣшенію вонроса не удовлетворяетъ археологовъ. Укажу, на- 
примѣръ, па не обпародоваппую еще теорію графа А. А. Б о б р н н -  
с к а г 0, который полагаетъ, что отверстія во втулкахъ стрѣлъ нред- 
назпачались для паливанія туда смолы, чтобы древко прочнѣе держа- 

лось ію втулкѣ.

Н. Веселовскій.

1 ( ‘ 4  1І0 поводу СТАТЬИ Е. Е. Тевяш ова.



У К А З А Т Е Л Ь  

статей, помѣщенныхъ въ вып. 21— 40 „Извѣстій“.

(Рпмскія цпфры озпачиютъ пыпускп, а арабскія страппцы).

Ваісіѵѵіп Вгоѵѵп, 0. Попеченіе о памятннкахті старппы въ европейскпхъ государ-
ствахъ. ІІо кнпгѣ «Тііе саге оГ апсіепі шоппшепІЗ)). Пер. съ англ. II. В. Л а т ы ш е в а .
XXII. 91— 144.

Бертье-Делагардъ, А. Л. 0 Херсопесѣ. (I. КрестообразпыГі храмъ. II. Кре- 
щнльші. III. Крѣпостная ограда. 3 прпложенія съ 9 табл. п 30 рпс.). XXI. 1 -  207. 

Бобринской, графъ А. А. Изслѣдованія въ Чпгпрпнскомъ у. Кіевской губ. въ
1907 г. (съ 14 рпс.). ХХХУ. 4 8 — 60.

—  Отчетъ 0 раскопкахъ въ Чпгпрпнскомъ у. Кіевской губ. въ 1908 г. (съ
51 рпс.). XXXV. 61— 85.

  Отчетъ объ цзслѣдованіп кургановъ въ Черкасскомъ п Чпгпрпнскомъ уѣздахъ
Кіевскон губ. въ 1909 году (съ 54 рпс.). ХЬ. 43 — 61.

Браунъ, Ѳ. А. Шведская руническая надппсь, пайденная на островѣ Верезани
(съ 3 снпмками). XXIII. 66— 75.

Вальдгауеръ, 0. Ф. Памятнпкп древнеп скульптуры въ Исторпческомъ музеѣ 
въ Москвѣ. I. Бородатая голова IV в. до Р. Хр. (Съ 1 табл. п 3 рпс.). ХХ1І1. 

76— 102.
ѴегЬаз, 0. Опредѣленіе стертыхъ монетъ. Пер. съ франц. П. В. Л а т ы ш е в а

(съ 9 рпс.). ХХХИІ. 137— 145.
Веселовскій, П. И. Свнстящія стрѣлы (съ 2 рис.). XXX. 156— 160.
—  Алебастровыя и глпняиыя статуэтки домпкенской культуры въ курганахъ 

южной Россіи и на Кавказѣ (съ 4 табл. и 11 рііс.). XXXV. 1 - 1 1 .
—  Развѣнчанный иерстень (съ 1 рис.). XXXVII. 87— 88.
  По поводу отвѣта В. А. Городцова. XXXVII. 9 8 — 102.
— По иоводу статыі Е. Е. Тевяпіова (съ 1 рпс.). ХЬ. 102 164.
Гейкель, Г. К. Изъ финляндской археологической лптературы (съ 285 рис.).

ХХХѴПІ. 1— 182. ‘
НІГ8І, Гі. М. Ольвійскіе культы. Перев. съ апгл. II. В. Л а т ы ш е в а .  XXV И. 

7 5 — 144.
Годзишевскій, А. См. Косцюшко-Валюжиничъ.



Городцовъ, I!. Л. Бахмутскан «миніатіо|)ная каменнаіі б аб а»  (л тв ѣ п . іі|)оф.
11. 11. Иеселовскому). ХХХѴ'11. 8 9 — 97.

Ивановъ, Л. I!. 1 л  нроекту рестаіірацііі Т ро іщ каіо  собора вт. М акаііьевском ъ
монасты |іѣ  (съ  2  табл . н 2  рис.). ХХѴ1І1. 15С  1 0 1 .

Иностранцевъ, К. Л. Объ одной ірунііѣ  с т ат у л о к ъ  въ мусу.іьманскоі1 ар ісо .іогііі
II нхъ В03М0ЖІІ0І1 датнроіж ѣ (сі. 2  т а б л .) . ХХХ111. 3 3  3 0 .

К осц ю и іко-В алю ж и н и чъ , К. ІС. ( І ) .  От-іетъ о р аско іікахъ  в ъ  Х ерсонесѣ Т авр н - 
ческо.мъ въ  190 .5  г. (съ  5  таб .і., 4 5  рнс. и 3  н|)И.іожеиіямн М. И . Скубетова іі
Л. Годзншсвскаго). ХХѴ̂  07 — 171.

—  Извлеченіе іі37> отчета о раскоикахъ въ Херсонесѣ Таврическомъ въ 1906 г.

(съ нортретомъ и 9 рис.). XXXIII. 5 0 — 07.
—  Третье донолненіе къ отчету за 1902 г. XXXIII. 0 8 — 70.
Красовскій; М. В. Церковь села Дубровидъ (съ 11 рнс.). XXXIV. 5 5 — 71.
Крживицкій, Л. 0. Жмудскіе нилкалнисьі (съ 41 рнс.). XXIX. 82 12.К
Л., В. Замі.тка къ эннграммѣ нзъ Эль-Тегеня. ХХХ\ІІ.  04. ^
—  См. Шкориилъ.
Латышевъ, В. В. Эпиграфнческія новости изъ южной Россіи (съ 12 сннмкамн). 

ХХІ11. 28— 48.
—  Донолпенія и нонравки къ изданнымъ наднисямъ нзъ южноГі Россіи (съ 3

спнмками). ХХІІІ. 4 9 — 05.
 Эннграфическія новостн изъ южной Россін. Находкп 1907 года (съ Яо рнс.).

ХХѴ1І. 15— 41.
—  Эпнграфическія новости изъ южной Россін. Ольвінскія и Херсонесскія над- 

пнсп, нанденныя въ 1908 г. (съ И  снимкамн и донолненіемъ). XXXIII. 4 1 — 49.
—  Дополпеніе къ І08РЕ. II, Л? *аіЗ (съ 1 снпмкомъ). ХХХѴ’ІІ. 11— 13.
—  Неизданныя Горгппиійскія надниси (съ 1 табл. н 45 сннмкамн). ХХХ\ II. 

30— 03.
  Эпиграфпческія новостн пзъ южноп Россііі. Находкн 1909 —  1910 годовъ

(съ 9 сннмішш). ХХХУІІ. 0 5 — 75.
—  Эпиграфическія замѣткп. XXXVII. 70 — 80.
—  С̂ і. «Страданіе св. священномучеппковъ».
Латышевъ, II. В. См. Ва1сІ\ѵіп-Вго\ѵп, Ѵ̂ егііа», Ніг8І.
Ленцъ, Э. Э. Но новоду статьп Е. Е. Тевяніова. ХЕ. 159— 102.
Макаренко, Н. Е. Отчетъ объ археологическихъ изслѣдованіяхъ въ Полтавской 

губернін въ 1900 г. (съ 04 рис.). XXII. 38 — 90.
Миллеръ, А. А. Развѣдки на Черноморскомъ нобережьѣ Кавказа въ 1907 г. 

(съ 35 рпс.). XXXIII. 7 1 — 102.
—  Ряскопкп въ районѣ древняго Танапса (съ 1 т. и 30 рне.). XXXV. 8 0 — 130. 

ІѴІилютинъ, Л. И. Расконкн 1900 г. на Маяцкомъ городнщѣ (съ 14 рис.). 
XXIX. 153— 103.

Моисеезъ, Л. Л. «Тииосъ» изъ Ольвіи (съ 17 рпс.). ХЬ. 121— 129. 

Никольскій, М. И. Н овооткрытая въ Эрнванской губернін клннообразиая надпнсь 
(съ  1 табл .). ХХХѴ11. (^тр. 1— Х111.
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Окуневъ, II. Л. Вновь открытаи росііись цеіжиіі сн. Осодора Стратилата иъ 
Новгородѣ (съ 18 табл.). XXXIX. 8 8 — 101.

Орѣшниковъ, А. Іі. Окулонскій кладъ І^усскііхъ дсміегь (съ 2 табл.). ХХ\*ІІ.

1 —  14.
Пѳченкинъ, Н. М. Савиновская церковь бліізъ Казани (съ 10 рис.). XXXIV.

7 2 - 8 4 .
Покрышкинъ, 11. II. Деркви исковскаго тииа XV'— XVI стол. ііо восточиому 

иобережью Чудского озера и на р. ІІаровѣ (съ 1 табл. и 47 рис.). XXII. 1 37.
- -  Провѣтриваніе зданіП, особенно холоднухъ. XXXIV. 8 5 — 87.
  Часть ирясла въ древней Смоленской крѣиостноГі стѣнѣ (XXXVIII»—XXXVII).

Съ 7 табл. (Приложеніе къ иротоколамъ реставраціонныхь засІ’.даиіП Ими. Арх. Комм.
за 1 нолов. 1910 г.). XXXVI. 63 — 09.

  п Романовъ, К. К. Древнія зданія въ Оераионтовомъ монастырѣ, Новгород-
ской губ. (съ 21 табл. и 46 рнс ). XXVIII. 107 155.

—  См. Померанцевъ.
Померанцевъ, А. Н. и Покрышкинъ, II. И. Актъ осмотра Троицкаго собора въ 

Костромскомъ Нпатьевскомъ монастырѣ (съ 17 черт.). XXXIX, 78— 87.
Радловъ, Н. Э. Два черепка съ о. Верезанп (съ 2 табл.). ХХХѴН. 81 —  86.
Раевскій, Н. С. См. «Новый птальянскій законъ».
Романовъ, К. К. Остаткп каменныхъ стѣнъ XVII столѣтія въ Тпхвпнскомъ 

Вогородице-Успенскомъ монастырѣ, Новгородской губ. (съ 4 табл. п 9 рпс.). XXXII. 

141— 162.
  Георгіевскій соборъ въ г. Юрьевѣ-Польскомъ (съ 2 табл. п 26 рпс.). XXXVI.

70— 93.
—  Звоннпца Тпхвинскаго Богородпце-Успенскаго монастыря, Новгородской губ. 

(съ 8 табл. н 12 рпс.). XXXVI. 9 4 - 1 2 2 .
—  См. Нокрышкпнъ.
Романченко, Н. Ф. Раскопкп въ окрестностяхъ Евпаторіп (съ 35 рпс.). XXV. 

172— 187.
Ростовцевъ, М. И. Новыя латпнскія надппсп пзъ Херсонеса (съ 2 сннмкамп).

ХХИІ. 1— 20.
—  Мпѳрадатъ Понтійскій п Ольвія. XXIII. 21 27.
—  Новыя латпнскія надппсн съ іога Россіп (съ 4 рпс.). XXVII. 55 — 67. 

Новыя латпнскія надппсп съ юга Россіп (съ 1 табл. п 3 снпмкамп). XXXIII.

I  22.
Святплпще ѳракійскихъ боговъ п надпниі бснефігціаріевъ въ АП-Тодорѣ 

(съ 31 рпс. въ текстѣ п па 8 таблицахъ). ХЬ. 1 42.
—  См. Шкорпилъ.
Руднева, С. Д. Чернофигурная котпла пзъ кургана Кіевской губерніп (съ

4 рис.). ХЬ. 130— 141.
Рѣпникввъ, Н. И. Развѣдки и раскоикн на южномъ берегу Крыма п въ ьап-

дарской долинѣ въ 1907 году (съ 27 рис.). XXX. 99 126.  ̂ ^
—  Каменные яіцпки Вайдарскои долпны (съ 29 рпс.). XXX. 127 Іоо.
-  ІІартенитская базнлпка (съ 64 рпс.). XXXII. 91 140.
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С., А. Изъ архнва ИмиераторскоГі Археолопічсской Коммпссіи:
I. Владпмірская губернія (съ 11 рпс.). XXVI. 02 98.

И. Ярославская губернія (съ 50 рпс.). XXVI. 9 8 — 170.
III. Костромская губернія (съ 190 рпс.). XXXI. 07— 296.

—  Иѣкоторые Закавказскіе могильннкп (съ 72 рнс.) XXIX. 1— 17.
—  Фалары южноП Россін (съ 81 рпс.). XXIX. 18 53.
—  Нѣкоторыя находкп мѣднаго вѣка (съ 16 рпс.). XXIX. 0 5 — 07.
—  Расконкп В. А. ИІукевнча (съ 0 рнс.). XXIX. 08 — 70.
—  Моцканцскій могнльннкъ (съ 8 рнс.). XXIX. 71— 72.
—  Уродлнвыя мѣдныя статуэткн (съ 18 рпс.). XXIX. 142— 152.

Отчетъ 0 раскопкахъ, пропзведенныхъ въ 1907 г. въ Чернпговской губ. 
С. Л. Гатцукомъ. XXIX. 104 - 107.

—  Памягп II. В. Султанова (съ нортретомъ). XXXI. Стр. І—ІѴ*.
—  Расконка кургана въ г. Валуйкахъ (съ 1 рпс.) XXXV. 131— 132.
—  См. Яроцкій.
Скубетовъ, М. II. См. Косцюніко-Валюжнннчъ.
Спицынъ, А. А. Могпльннкъ V вѣка въ Черноморьѣ (съ 18 рпс.). XXIII. 

10.3— 107.
—  Могпльннкъ VI — VII в. въ Черноиорской областп (съ 23 рпс.). XXV 

188— 192.
—  Бухарскін кладъ н Мономахова шапка (съ 4  табл.). XXIX. 73— 81.
—  Татарскія байсы (съ 12 рпс.). XXIX. 130— 141.
Султановъ, Н. В. Остаткн Якутскаго ост|юга п нѣкоторые другіе памятнпкп 

дереияннаго зодчества въ Сибнрп (съ 18 табл. п 50 чертежамп). XXIV. 1— 154. 
Тураевъ, Б. А. Скарабеп съ о. Березани (съ 7 рнс.). XI. 118— 120. 
Фармаковскій, Б. В. ОІЬіа 1901 —  1908. РопіИез е1 ІгоиѵаіИе» (съ 06 рнс.). 

XXXIII. 103— 130.
Шиорпилъ, В. В. Отчетъ о раскопкахъ въ г. Керчн въ 190І г. (съ 25 рпс.). 

XXV. 1 - 0 0 .
— Боспорскія надпнсп, нанденныя въ 1907 году (съ 13 рпс. и дополненіемъ 

В. Л.). XXVII. 42 — 54.
—  Трн свиндовыя нластннкп съ надпнсями изъ Ольвін (съ 4 рис.). XXVII. 

0 8 — 74.
—  .Отчетъ 0 расконкахъ въ г. Керчи въ 1905 году (съ 30 рис.). XXX. 1— 50.
—  Отчетъ 0 раскопкахъ, пропзведенныхъ въ 1900 году въ г. Керчп п его 

окрестностяхъ (съ 28 рис.). XXX. 5 1 — 98.
—  Боспорскія надписи, найденныя въ 1908 году (съ 14 снимками). XXXIII. 

2 3 — 32.
. —  Отчетъ 0 раскоикахъ въ г. Керчи п на Таманскомъ полуостровѣ въ 1907 г. 

(съ 33 рпс.). XXXV. 12— 47.
— Боспорскія надинси, найденныя въ 1909 г. (съ 11 снпмкамп). ХХХ\‘ІІ. 

1— 10.
—  Замѣтка о рельефѣ иа памятникѣ съ надипсью Евиатерія (съ 15 рпс.) ХХХМІ. 

2 3 - 3 5 .
—  Отчетъ 0 раскопкахъ въ г. Керчи въ 1908 г. (съ 35 рис.). XI, 02— 91.
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— Восиорскія надііисіі, найденныя вь 1910 г. (съ 32 сннмкамн). XI. 9 2 — И 4 .
—  Замѣткн къ изданнымъ боснорскнмъ надпнсямъ (съ 1 сн.). XI. 115 117.
—  н РостовцевЪу М. И. Эннірамма нзъ Эль-Тегеня (съ 3 сннмкамн). ХХХ>'1І.

14— 22.
Шмидъ, Г. К. Къ объясненію Губайловскнхъ барельефовъ. XXXIII. 140— 1І8. 
Энманъ, Н. Л. НавкратіПскіП кубокъ, найденный йа о. Березанн (съ 8 рнс.). 

XI. 142— 158.
Яроцкій, Я. В. Нѣкоторые памятннкн древностн блнзь с. Лепесовкіі, Кременец- 

каго уѣзда. Съ дополненіелъ А. С. н С рнс. XXIX. 5 4 — 64.
Новый іггальянскій законъ объ охранѣ предметовъ древностн н нзящныхъ 

искусствъ. Нер. съ итальянскаго П. С. Р а е в с к а г о .  ХХХѴИ. 103— 114.
Опнсаніе памятннковъ русской архнтектуры но губерніямъ. I. Архангельская 

губернія. (Г. Архангельскъ. Архангельскій уѣздъ. Кемскій уѣздъ. Съ 64 рнс.). XXXIX, 
102— 162.

Ноправкп XXIX. 168; XXXIV. 92.
Протоколы реставраціонныхъ засѣданін Императорской Археологнческой Коммпссін 

за 2 половнну 1907 г. (съ 49 рпс.). XXVI. 1— 61. (Вопросы реставрацін, вып. I).
—  За 1 половнну 1908 года (съ 2 табл. п 59 рпс.). ХХѴ*ПІ. 1— 106. (Вопр. 

рест. вып. 2).
—  За 2 половпну 1908 г. (съ 49 рис.). XXXI. 1— 66. (Вопр. рест. вып. 3).
—  За 1 половпну 1909 г. (съ 53 рпс.). ХХХП. 1— 90. (Вопр. рест. вып. 4).
— За 2 половпну 1909 г. (съ 35 рпс.). XXXIV. 1— 54. (Вопр. рест. вып. 5).
—  За 1 половияу 1910 г. (съ 46 рпс.). XXXVI. 1— 62. (Вопр. рест. вып. 6).
—  За 2 половпну 1910 г. (съ 52 рпс.). XXXIX. 1 — 76. (Вопр. рест. вып. 7).
Страданіе св. священномученпковъ п еппскоповъ Херсонскпхъ. Перев. съ греч.

В. В. Л а т ы ш е в а .  XXIII. 108— 112.
Указателп къ протоколамъ реставраціонныхъ засѣданін. XXVI. 177 — 181; 

ХХѴПІ. 162— 166;. XXXI. 297— 300; ХХХП. 163— 166; XXXIV. 89— 92; XXXVI. 
123— 126; XXXIX. 163— 166.

Указатель къ статьѣ о церквахъ Костромскоп губ. XXXI. 301— 309.
Указатель къ статьѣ Г. К. Генкеля «ІІзъ фпнляндскоп археологпческоп лптера- 

туры».’ XXXVIII. 183.
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Т А В Ь Е

сіез шаііёгев іев Ііѵг. 21— 40 сіи „Виііеііп".

(Ьѳ8 сІііІТгев іЧ)шаіп8 іікИциепі Іев Ііѵгаівопз, еі Іев с1іійге8 агаЬев—Іев ра^еб).

Ваісіѵѵіп Вгоѵѵп, 6 . Сопйегѵаііоп (Іез іпопипіепІ8 аіісіеп8 с1ап8 іев ё іаів  сіе ГЕигоре. 
П’аргё8 1е Ііѵге «Тііе саге оГ апсіепі топиш еііІ8)). Тга(І. (1е Гап^іаів раг М. Р. Ь а -  
і у з с і і е ѵ .  XXII. 91 — 144.

В егІИ іег  (іе І а д а г с іе ,  А. СІіег8оііё8е (Тешріе еп Гогіпе (1е сгоіх. —  В а р іІ8Іёге. —  
Епсеіиіе (1е Іа Гогіеге88е. Аѵ. 9 рІаііс1іе8 еі 30 Гі^иге )̂. XXI. 1— 207.

ВоЬгіп$коу, с о т і е  А. ЕхрІогаііоп8 [аііе8 (1аіі8 Іе йІ8Ігісі (1е Тзсііі^иігіпе, ^оиѵ. 
ае Кіеѵ, еіі 1907 (аѵ. 14 %.). XXXV. 48 — 60.

—  Сотріе геп(1и (Іез ГоиіИе8 Гаііез (1ап8 1е (іІ8Ігісі (1е Твсііі^иігіпе, [̂■оиѵ. (1е 
Кіеѵ, еп 1908 (аѵ. 51 % ). XXXV. 61— 75.

Сотріе - геіі(1и (1е Гехріогаііоіі (ІѲ8 коиг^апе8 (іаіі8 Іез (іІ8ІгісІ8 (1е Твсііегкавзу 
еі ае Тзсііі^иігіпе, ^оиѵ. (1е Кіеѵ, еіі 1909 (аѵ. 54 й^.). ХЬ. 4 3 — 61.

В га и п , ТЬ. Іпзсгірііоп гипі^ие 8иё(1оІ8е, ігоиѵёе (1ап8 Гііе (іе Вёгёгапе (а ѵ .  3 
Гас8Іт.). XXIII. 66— 75.

М-Ие Е п т а п п ,  N. Куііх (Іи зіуіе сіе Каисгаііз, ігоиѵё а Вёгёгаііе (аѵ. 8 й ^ . ) .  
ХЬ. 142— 158.

6осІ2І$2еѵѵ8кі, А., ѵ. Ко8сіи82ко-\\"а1и2упіс2.
60Г0СІ20Ѵ, В. Ьа реіііе  ('ЬаЬа» еіі ріегге, ітоиѵёе аи с1І8Іг. сіе ВакЬтоиі. (Кёропзе 

а М. N. Ѵе88ё1оѵ8ку). XXXVII. 89— 97.
Н е іс к еІ ,  Н. Кеѵие (іе Іа Ііііегаіиге агсЬёоІо^і^ие ГіпІап«1аІ8е (аѵ . 285 Гі§-.). 

XXXVIII. 1— 182.
НІГ8І, 6. ІѴІ. Т1іе.си1І8 оГ ОІЬіа. Тгасі. сіе Гап^іаіз раг М. Р. І а і ѵ я с Ь е ѵ .  

XXVII. 75— 144.
І п о з іг а п іг е ѵ ,  С. Кетаг(іие8 8иг ип §:гоире (іе 8Іаіиеііе8 ти 8и1іі іапе8  е і  §иг Іеиг  

(Іаіе ро88ІЫе (аѵ. 2 рІапсЬез). XXXIII. 33 — 40.
ІѵапоИ , А. Кетаг^ие8 8иг 1е рго]еі (іе 1а гезіаигаііоп сіи іетріе сіе 1а 8-іе 

Тгіпііё аи тоіШ8Іёге сіе 8і. Масаіге (аѵ. 2 р1. еі 2 Гі .̂). ХХѴП1. 156— 161.
К о8СІи$2ко-ѴѴаІи2у п іс г ,  СИ. (1*) Сотріе-гепсіи сіез ГоиіПев Гаііез й СЬегзоиёяе оп  

1905 (аѵ. 5 р1., 45 Гі̂ . еі 3 аппехе8 раг ММ. М. ЗсоиЬёіоІТ еі А. Оойгізгеѵзкі). 
XXV. 67— 171!



—  Кхігаіі ііи сошріе - гічиіи ііогі ГоиіИен Гаііек й С1іеі*80іі(̂ 8(! еіі 190() (аѵ. ііп 
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Гас8Іш.). XXIII. 49 — 65.
—  Іп8Сгірііоп8 (І11 811(1 (іе 1а ІІіі88Іе, ігоиѵбе  ̂ еп 1907 (аѵ. 35 Гі .̂). ХХѴ11.
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—  Іп8сгірііоп8 (ГОІЬіа еі (1е С1іег80пб8е, ігоиѵ6е8 еп 1908 (аѵ. 11 Гас8Іш. еі 

іт  8ирр1ешепі). XXVIII. 41— 49.
—  Зиррі^шепі аііх І08?Е. II, № 313 (аѵ. 1 Гасзіш.). XXXVII. П — 13.
—  ІП 8с г і р і і 0 П8 Іпё(1ііе8 (1е Сог і̂рріе* (аѵ. 1 рі. еі 45 Гас8Ііп.). ХХХѴІГ. 36— 63.
—  Іп8сгірііоп8 (1и 8П(1 (Іе 1а Ии88Іе, ігоиѵёез еіі 1909 еі 1910 (аѵ. 9 Гас8Іш.). 

XXXVII. 65 — 75.
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МоуззёіеІІ, I. «Туро8)) ргоѵепапі (ГОІЬіа (аѵ. 17 Гі .̂). ХЬ. 121— 129.
МІіІІег, А. Ехріогаііопз Гаііез 8пг 1а гіѵе саисазіеппе (1е 1а шег Моіге еп 1907 

(аѵ. 35 П^.). XXXIII. 71— 102.
— Роиіііез Гаііез а Гетріасешепі (1е Гапсіеппе Тапаі’8 (аѵ. 1 ріапсііе еі 30 Гі .̂). 

•XXXV. 86— 130.
^ікоІ8ку, М. ІП8сгірііоп сипёіГогше (1и ^оиѵ. (ГЕгіѵапе (аѵ. 1 р1.). XXXVII. Ра^. 

I— XIII.
ОкоипеГІ, N. Реіпіигез шигаіез гёсешшепі (1ёсоиѵегіе8 (1е Гё 1̂І8е (1е 8і. Тііёо(1оге 

1е Зігаіёіаіе й ^оѵ^ого(1 (аѵ. 18 р1.). XXXIX, 88— 101.
ОгёзсИпікоѵ, А. Моппаіе8 гп88е8 ігопѵёез й Окоиіоѵо (аѵ. 2 р1апс1іе8). XXVII. 

1— 14.
Реізсііопкіпе, N. %1І8е (1е 8аѵіпоѵо, ргб8 (1е Казап (аѵ. 10 Гі .̂). XXXIV. 72— 84. 
РЬагтакоѵѵзку, В. ОІЬіа 1901 — 1908. Ропі11е8 еі ігоііѵаі11е8 (аѵ. 66 Гі .̂). 

XXXIII. 103— 136.
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XXII. 1— 37.

—  Ѵепіііаііоп (Іез ё(1іГісе8, ХХХІѴ. 85— 87.
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ргосбй ѵегЬаііх (І08 вбапсез (Іе 1а Сошпі. Ішр. Агсіі. сопсепіапі 1а ге8Іаига1іоіі (Іек 
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8-іе Тгіпііб (1и соиѵепі (1е 8і. Иураііо8 а Ко8Ігопіа (аѵ. 17 Т\̂ .). XXXIX. 77— 87.
КасІІоѵѵ, N. І)еих Гга^шепін (1е ѵа8С8 ргоѵепапі (1е 1’і1е (1е Ибгегапе (аѵ. 2 р1.).

XXXVII. 8 1 - -8 0 .
Ваіёѵзку, Р., ѵ. «Іоі поиѵеііе ііаііеппей.
Кёрпікоѵ, N. Ехр1огаііоп8 еі Гоиі11е8 Гаііев еп 1907 8иг 1а соіе т^гі(1іопа1е ^е 

1а Сгішёе еі (1ап8 1а ѵаИёе (1е Ваі(1агу (аѵ. 27 Гі .̂). XXX. 99— 120.
—  Воііез еп ріегге (1ап8 1а ѵаіібе (1е ВаЫагу (аѵ. 29 Гі .̂). XXX. 127— 155.
—  Ва8ІІі і̂іе (1е Рагіііёпііе (аѵ. 04 Гі^). XXXII. 91 — 140.
Котапоѵ, С. Ке8Іе8 (1е8 шііг8 еп ріегге (1и XVII 8Іёс1е (1и піоііа8Іёге (1е ГА880іпр- 

ІІ011 а Тікііѵіпе, ^оиѵ. (1е Коѵ о̂го(1 (аѵ. 4 р1аііс1іе8 еі 9 Гі .̂). XXXII. 141 —  102.
—  Ьа саі1іё(1га1е (1е 8і. Оеог е̂  ̂ а ІоигіеГГ-РоІ8кі (аѵ. 2 р1. еі 20 Гі .̂). ХХХ\І.  

70 - 9 3 .
—  Ье сіосііег (1и шопазібге (1е ГА880піріІ0п а Тікііѵіпе, ^оиѵ. (1е Хоѵ^ого(і (аѵ. 

8 р1. еі 12 Гі .̂). XXXVI. 94 — 132.
—  V .  Рокгу8СІікіііе. • .
ВотапізсЬепко, N. РоиіИез Гаііе8 (1аіі8 Іез епѵігоп8 ё’Еираіогіа (аѵ. 35 Л^.).

XXV. 172— 187.
Возіоѵгеѵ, М. Іп8сгірііоп8 Іаііпез (іе Сііегзопёзе (аѵ. 2 Гас8Ііп.). XXIII. 1— 20.
—  Міі1іга(1аіе гоі сіе Ропі еі ОІЬіа. ХХІП. 2 1 — 27.
—  Іп8Сгірііоп8 1аііпе8 (1и 8Ц(1 (1е 1а Киззіе (аѵ. 4 Гі .̂). XXVII. *55— 07.
—  ^оііѵеііез іп8Сгірііоп8 Іаііпез йи 8П(1 (1е 1а Ки88Іе (аѵ. ііпе ріапсііе еі 3

Гас8іші1ё8). ХХХІ11. 1— 22.
—  8апсіиаіге йез (Ііеих (1е Тіігасе еі іп8Сгірііоп8 ^ез Ьепеіісіагіі а Аі-Т1іо(1ог 

(аѵ. 8 р1. еі 4  Гі .̂). ХЬ. 1— 42.
—  V .  8когрі1.
М-Пе Воисіпеіі, 8. Соіуіе й Гі̂ иге8 поіге8 ргоѵепапі (1’ип коиг^апе йи ^оиѵ. (іе 

Кіеѵ (аѵ. 4 Гі§\). ХЬ. 1 30— 141.
8., А. ВосишепІ8 (1е Гагсіііѵе (Іе 1а СопшіІ88Іоп Ішр. Агс1іёо1о і̂(іие:

I. Ооиѵегпешепі (1е Ѵ1а(1ітіг (аѵ. 11 Л^.). XXVI. 6 2 — 98.
II. Ооиѵепіетепі й’ Уагозіаѵіе (ау. 50 1і^.). XXVI. 87 — 170.

III. Ооиѵепіетепі (1е Ко8Ігоіііа (аѵ. 196 Гі .̂). XXXI. 07— 290.
—  ^иеЦиез пёсгороіез (1е Тгапзсаисазіе (аѵ. 72 Гі .̂). XXIX. 1 — 17.
—  Р1іа1ёге8 йи 8іій (1е 1а Кііззіе (аѵ. 01 Гі .̂). XXIX. 18 — 53.
—  ^пекіііез ігоиѵаіИе8 йе Гі^е (1е Ьгопге (аѵ. .10  Гі .̂). XXIX. 05— 07.
—  Ропі11е8 (1е М. V. 82іікіе\ѵіс2 (аѵ. 0 Гі^). XXIX. 6 8 — 70.
—  Ьа пёсгороіе (1е Моі/.каііге (аѵ. 8 Гі§“.). XXIX. 71— 72.
—  8іаіиеііе8 іпоп8Ігиеи8е8 еп Ьгопге (аѵ. 18 Гі .̂). XXIX. 142— 152.
—  Сошріе геп(1и с1е8 ГоиіИе8 Гаііез раг М. 8. Оаіхоик (1ап8 1е ^оиѵегпешепі 

(Іе Тсііегпі^оѵ еп 1907. XXIX. 164— 107.
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—  N. V. 8оиІІапоГГ (аѵ. рогігаіі). XXXI. Ра^. I— IV.
—  Коиіііе (ІЧиі коиг г̂апе й Ѵаіошкі (аѵ. 1 Гі .̂). XXXV. 131— 132-
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ЗсЬтісІ, С. СопІгіЬиІіоп й Гехріісаиоп ііен Ьа̂ геііеГн (іе ОоиЬаіІоѵо. XXXIII.

146— 148.
$соиЬё(оГГ, М., ѵ. Ко8сіи8гко-\Ѵа1и2упіс2.
ЗкогріІ, I .  Сотріе гетіи (Іез Гоиіііез Гаііез й КегІ8сЬ еп 1904 (аѵ. 25 Гі .̂).

XXV. 1— 00.
—  ІП 8С г ір іІ 0 П8 й и  В о 8 р о г е  і г о и ѵ ё е з  е п  1907 ( а ѵ .  13 Г і^ . е і  и п  в и р р і і ^ т е п і  

р а г  В. Ь.). XXVII. 42 — 54.
—  ТгоІ8 ІаЫеІІев іпзсгііез еп рІошЬ, Ігоиѵеез а ОІЬіа (аѵ. 4 Гі .̂). XXVII. 

0 8 — 74.
—  Сотріе гепсіи (Іез ГоиіІ1е8 Гаііез й КегізсЬ еп 1905 (аѵ. 30 Гі .̂). XXX. 

1— 50.
—  Сотріе геп(1и с1е8 Гоиіііез Гаііез е п  1900 (Іап8 1а ѵіИе (1е КегІ8сЬ еі (1аіі8

8ез епѵігоп8 (аѵ. 28 Гі .̂). XXX. 5 1 — 98.
—  ІИ8сгірііоп8 йи Возроге, ігоиѵёе8 еп 1908 (аѵ. 14 Гас8Іті1ё8). XXXIII. 2.Я— 32.
— Сотріе гепйи сіез ГоиіИе8 Гаііе8 а КегІ8сЬ еі (1а п 8  1а ргез^иМІе (1е Татап

еп 1907 ( а ѵ  33 П^.). XXXV. 12— 47.
—  Іп8сгірііоп8 йи Возроге, ігоиѵёе8 еп 1909 (аѵ. 11 Га -̂віт.). ХХХѴ11. 1— 10.
—  Хоіісе 8иг 1е Ьа8 геІіеГ (1и то п ш п еп і рогіап і Гіпзсгірііоіі (1’Еираіёгіо8 (аѵ. 
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—  Іп8сгірііоп8 (ІП Возроге, ігоиѵёез еп 1910 (аѵ. 32 Гі̂ ! еі Гасзіт,). ХЬ. 92— 114.
—  Хоіісез сопсегпапі Іез іп8сгірііоп8 ё(1ііёе8 йи Возроге (аѵ. 1 Гас8.). ХЬ. 115— 117.
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питепІ8 (іе ГагсЬііесіиге еп Ьоіз еп 8іЬёгіе (аѵ. 18 рІапсЬез еі 50 Гі^игез). XXIV. 
1— 154.

•Зріігупе, А. Кёсгороіе (1и V 8Іёс1е 8пг 1е гіѵа^е (іе 1а тег Коіге (аѵ. 18 Гі .̂).
XXIII. 103— 107.

—  Спе пёсгороіе йез VI— VII зіёсіез (1ап 8  Іа ргоѵіпсе (1е 1а тег Хоіге ( а ѵ .  23 
Гі .̂). XXV. 188— 192.

—  Ье ігёзог (1е ВоикЬага еі 1е сЬареаи йе МопотасЬоз (аѵ. 4 рІапсЬез). XXIX.
7 3 — 81.

—  Ье8 ((Ьаі8а» Таіаге8 (аѵ. 12 Гі .̂). XXIX. 130— 141.
Тоигаіеѵ, В. 8сагаЬёез ргоѵепапі (1е Гііе йе Вёгёгаііе (аѵ. 7 Гі̂  ). ХЬ. 118— 120. 
ѴегЬаз, 6. І(ІепііГісаііоп (Іез топпаіе8 изёез. Тгасі. (іи Ггап(;аІ8 раг М. Р. І а і у -  

з с Ь е ѵ  (аѵ. 9 Гі .̂). XXXIII. 137— 145.
Ѵе88ёІоѵ8ку, N. РІёсЬез 8ІГГ1апіе8 (аѵ . 2 Гі§:.). XXX. 156— 160.
—  Зіаіиеііез еп аІЬаіге еі еп аг^ііе йе сиііиге ргётусёпіеппе ігоиѵёез (1ап8 Іез 

.коиг^апез сіи зи(1 (іе Іа Киззіе еі гіи Саисазе (аѵ. 4 р1апсЬе8 еі 11 Гі .̂). XXXV. 
1— 11.

—  Ва?ие сіёсоигоппёе. XXXVII. 87— 88.
—  Аи 8и]еі сіе Іа гёроп8е сіе М. Согосігоѵ. XXXVII. 9 8 — 102.
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—  Аи 8іі]оі (1’іііі аНісІе <1е М. К. Теѵііжсіюѵ (аѵ. 1 П^.). ХЬ. 102— 104. 
ѴѴаІсІІіаиег, 0. Мотішеііін (1е Іа нсиіріііге аіііі(іие (Іи пш8(̂ е 1іІ8Іогі(|ие (1е Мовсои.

1. Теіе ЬагЬие (1и IV 8І6с1е аѵ. і. СЬг. (аѵ. 1 р1. еі 3 Л .̂). ХХ11І. 70— 102.
Уагоігкі, ( і̂еЬіие» шоііиіііеііІ8 апсіепн ігоиѵек рг̂ 8 (1и ѵіііа^е (1е ифеввоѵка,

(ІІ8ІГ. (1е Кгешёпеій. Аѵес ііп нирркмііепі раг А, 8. еі Гі̂ . XXIX. 5 4 — 04. 
Соггесііоп8. XXIX. 108; XXXIV. 92.
1)с8сгірііоп (І08 шопишепІ8 (1е ГагсЬііесіпге гп88е раг і^оиѵегпешепів. 1. Ооиѵ. 

(ГАгсЬап§;еІ8к. (АгсЬап^еІ8к. 1)І8Ігісі (ГАгсЬапі^еЬчк. 0І8Ігісі (1е Кеше. Аѵ. 04 Гі^.). 
XXXIX. 102— 102.

1п(1ех (1е Гагіісіе (1е М. А. 8. «1)осишепІ8 (1е ГагсЬіѵе (1е 1а СошшІ88Іоп Ішр. 
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1п(1ех (1е 1а «Ііеѵие (1е 1а 1ііі(^гаіиге агсЬеоІо^і()ие ПпІап(1аІ8е» раг М. II. НеіскеІ.
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Іп(1ех (1е8 ргос(і8-ѵегЬаих. XXIV. 177— 181; XXVIII. 102— 100; XXXI. 2 9 7 —  
300; XXXII. 103— 100; XXXIV. 89— 92; XXXVI. 1 2 3 - 1 2 0 ;  XXXIX. 103— КіО.

Іюі іюиѵеііе ііаііеппе сопсегпапі 1а сопзегѵаііоп (1е8 оЬ^еіз с1’апіі^ііііё еі сіе» 
Ьеапх агІ8. Тгасі. (1е Гііаііеп раг М. Р. Каі ( зѵ8ку.  XXXVII. 103— 114.

Ра88Іоп (1е8 8аіпІ8 ^;ѵе^ие8 (1е СЬегвоп. Тгасі. (1и ^гес раг М. В. Ь а і у 8 с Ь е ѵ.
ХХ11І. 108— 112.

Ргосез ѵегЬаих (Іез зёапсез сіе 1а СошшІ88Іоп Ішрегіаіе АгсЬёоІо і̂^ие сопсепіапі 
1а гезіаигаііоп (1е8 шопишепіз апсіепв. Веихіёше шоіііё (1е Гап 1907 (аѵ. 49 П^.).
XXVI. 1— 01. ((]ие8Ііоіі8 йе ге8Іаигаііоп, Ііѵгаізоіі 1).

—  Ргешіёге шоіііё сіе Гап 1908 (аѵ. 2 р1апсЬе8 еі 59 П .̂). XXVIII. 1— 10(>. 
(^иезі. (Іе гезі., Ііѵг. 2).

—  Веихіёше шоіііё (1е Гап 1908 (аѵ. 48 П .̂). XXXI. 1— 00. (^иезі. сіе гезі. 
Ііѵг. 3).

—  Ргешіёге тоіііё (1е Га 1909 (аѵ. 53 1і^.). XXXII. 1— 90. (^иезі. сіе геві.,
ІІѴГ. 4 ) .

—  Вепхіёше шоіііё сіе Гап 1909 (аѵ. 35 П .̂). XXXIV. 1— 54. (^ие8І. (1е ге§і., 
Ііѵг, 5).

—  Ргешіёге тоіііё (1е Гап 1910 (аѵ. 40 й^.). XXXVI. 1— 02. (^иезі. сіе ге8І., 
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—  Оеихіёше шоіііё сіе Гап 1910 (аѵ. 52 П .̂). XXXIX. 1— 70 (^ие8І. сіе ге8І., 
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П о п р а в к а .

На стр. 96, въ строкѣ 9-й св. слѣдуетъ чптать: Л»Л2 9— 12, 14— 16, 23 п 24.



Иав. Н. Арх. Комм., в. 40. Табл. I.

Схематичѳскій (приблизительны й) планъ развалинъ кастеля на АП-Тодорѣ.

А. Маявъ.—I Вяѣгпяяя стѣя».—П. Вяугрѳняяя стѣяа.—а. Мѣсто находки первой .іатпнской надписи,—Ь. Вяовь разрытмі коііплрксъ  построекъ около б а н к —с. Нимфей у  вн ^трен н еі 
стѣны.—й. Остаткн храиа, гдѣ найдѳнм были обломки рѳльефовъ и двѣ латинскія надписи.— Н«рот» съ башпями во внѣшней стѣнѣ.



Изв. И. Арх. Комм., в. 40. 7 . //.

Рис. 1.
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Рис. '2.

Рііг. РІК' 4.



Изв. И. Арх. Комм,, в. 40. Табл .  /  V

Рис. 7, Рпс. 8.

Рис. 9. Рмс. 10. Рис. 11.



И.Пі. II. Л р \ .  Іѵомм., п. 4(1. Тши.

Рио. 14.

Рпс, ІГ>, Риг. К).



ІІ.ІН. 11. Лрх. Комм., П. 40.
Табл. У/.

1’и іч  17. Р ііс . 1,4.

Р и с. ‘Л). І’и(\ 22.
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Рпс. 23.

Рііс. 24.

Рнс. 25.

Рпс. 26.

Рис. 27. Рис. 28.
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Рпс. 29.

Рпс. 1’пг.
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