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НОВЫЕ ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
ИЗ НИМФЕЯ

Н. А. ПАВЛИЧЕНКО, О. Ю. СОКОЛОВА

Ключевые слова: Нимфей, лапидарные надписи, манумиссии, датировочная форму-
ла, эпитафии, боспорские рельефы, Гелиос.

В статье публикуются две ранее не введенные в научный оборот лапидарные надписи. 
Остатки текста на небольшом фрагменте мраморной плиты (ГЭ, инв. № НФ.64.121) по-
зволяют предположительно восстановить часть датировочной формулы, использовавшей-
ся в боспорских манумиссиях I — начала II в. н. э., чему не противоречат палеографиче-
ские особенности шрифта надписи.

На стеле с текстом эпитафии Агафа, сына Гелия и рельефом (ВКИКМЗ, инв. № КЛ 2382), 
представлен всадник на спокойно стоящем коне перед женщиной, сидящей в высоком 
кресле. Подобные рельефы, c незначительными композиционными вариациями изобра-
жающие предстояние всадника перед сидящей в кресле богиней, достаточно часто встре-
чаются на Боспоре в I — первой половине II в. н. э. Шрифт надписи и употребление ЛИ 
Ἥλιος позволяют датировать стелу I в. н. э.

За более чем полувековую историю изучения Нимфея на его городище и не-
крополе было найдено около 40 лапидарных надписей. Среди находок последних 
десятилетий следует отметить посвятительные надписи Комосарии (Виноградов 
1999), агонофета Теопропида сына Мегакла на архитраве (Соколова, Павличенко 
2002) и фрагмент аналогичной надписи (Власова 1994/1995), почетный декрет на 
постаменте статуи Митридата Евпатора (Vinogradov 1990: 554, № 589), надписи 
на надгробиях (Соколова и др. 1999; Власова 2003: 112–113; Зинько, Тохтасьев 
2004; Павличенко 2007: 263–267; 2010/2011). Кроме того, в 1984 г. было найдено 
несколько фрагментов писем на свинцовых пластинках (Pavlichenko, Sokolova 
2016). Сформировалась большая, частично изданная коллекция граффити на ам-
форах, чернолаковых и столовых сосудах, а также на разнообразных поделках 
(Горская 2002; Намойлик 2004). Данная работа посвящена двум надписям из Ним-
фея, которые до сих пор еще не были введены в научный оборот.

1. Обломанный со всех сторон фрагмент плиты белого мрамора, на котором 
сохранились остатки трех строк надписи и следы разметки, был найден в 1964 г. 
на квадрате 103 участка В–С в слое римского времени. Размеры фрагмента: вы-
сота — 5,5 см, ширина — 6,0 см, толщина — 2,4 см, высота букв — 1,2–1,4 см 
(ГЭ, инв. № НФ.64.121) (рис. 1, 1а, 1б).

[---]μεγα[---] (?)
[---ἔτους ..]τʹ, μην[ὸς---]
[---]ΗΜΟΥ[---]
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В первой строке сохранилась нижняя часть букв, из которых уверенно вос-
станавливается только эпсилон. Вертикальная гаста в начале строки может, кроме 
того, быть йотой или элементом пи, а гаста после эпсилон — йотой или элемен-
том тау. Затем видна нижняя часть наклонной гасты, позволяющая восстановить 
альфу или лямбду.

Во второй строке можно предположительно восстановить датирующую фор-
мулу, включающую слова «год», «месяц» и название месяца в генитиве и цифры, 
обозначающие год и день по боспорской эре, (в 3.. [году], в [таком-то] месяце, 
[такого-то числа]). Число, означающее сотни, ставилось последним, таким об-
разом, тау, стоящее перед μην[ὸς ---] может означать период с 300 по 399 год по 
боспорской эре, что соответствует временному промежутку с начала I в. по начало 
II в. н. э. (о правильном переводе дат по боспорской эре см.: Nadel, Oświecimski 
1967: 244–245). Если плита, на которой высекалась надпись, была узкой, то на-
звание месяца полностью или частично оказывалось в строке, находящейся под 
строкой со словами ἔτους..., μηνὸς.... Подобное расположение текста можно видеть, 
например, в фанагорийской манумиссии 1989 г. (Даньшин 1993: 60). ΗΜΟΥ в тре-
тьей строке, допускающее различные варианты восстановления существительно-
го или прилагательного 2-го склонения в генитиве единственного числа, в этом 
случае можно дополнить как обозначение месяца — [Παν]ήμου. В целом, такая 
дата не противоречит палеографическим особенностям надписи (Болтунова, Кни-
пович: 1962: 10), хотя, конечно же, малый размер фрагмента затрудняет использо-
вание особенностей шрифта для уверенной датировки памятника.

В сочетании с титулатурой правителя данная датирующая формула помещалась 
в начало текста манумиссий I — начала II в. н. э. из Пантикапея (КБН: № 69, 70, 
74), Мирмекия (Бутягин, Бехтер 2007: 77), Фанагории (Даньшин 1993: 60), стани-
цы Запорожской (КБН: № 1021) и Горгиппии (КБН: № 985, 986, 1123, 1124, 1126; 
Болтунова 1971: 3). В этом случае можно предположить, что μεγα[---] — это часть 
титулатуры одного из боспорских царей, которые называли себя «великими» или 
сыновьями «великих», например Фарнака или Котиса I. Но в формулярах титула-
туры всех этих правителей после эпитета μέγας присутствует еще несколько слов, 
так что μέγας не может находиться над строкой с годом и названием месяца. 
Таким образом, нужно предполагать или некий сокращенный вариант титулатуры, 
или искать другой вариант восстановления.

Еще один вариант восстановления можно предложить по аналогии с надпи-
сями КБН: № 68 и 1202. В первой из них мы видим μέγας в строке над датиру-
ющей формулой — [---]μεγάλο[---] / [--- ἐ]ν τῷ ε[.. ἔτει, μηνὸς] / [---ο]υ. Vacat 
(строительная надпись (?), Пантикапей, по В. В. Латышеву — «позднее римское 
время»). В КБН: № 1202 (Горгиппия, не ранее середины II в. н. э.) упоминается 
теменос (?) «великого бога» — [ἐν τ]ῷ τοῦ μεγάλου θεοῦ τεμ[̣ένει? ---]/[---γρα]
φὰς οἱ βασιλε[ῖς---]/[---] Ὑπερβερετ[αίου ---]. В нимфейском фрагменте 1964 г., 
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возможно, также следует видеть датирующую формулу надписи, упоминающей 
некоего «великого бога».

Таким образом, его можно предположительно восстановить следующим об-
разом:

[---]μεγά[λου ---] (?)
[---ἔτους ..]τʹ, μην-
[ὸς Παν]ήμου [---]
[--- в царствование] великого [царя ---] года 3..., месяца Панема [---] или [---] 

великого [бога ---] года 3..., месяца Панема [---]
2. В 2006 г. в хозяйственной яме, раскопанной в юго-западной части городища 

Нимфея, была найдена прямоугольная, обломанная сверху стела из известняка-
ракушечника с рельефом и трехстрочной, прочерченной по линейкам надписью 
под ним (полевой № Н.06.477; ВКИКМЗ, инв. № КЛ 2382). Заполнение ямы пред-
ставляло собой темно-серый суглинок с включением створок раковин мидий, 
мелких морских раковин, золы, песка, камки, кусочков желтой глины и камней 
с мешаным материалом. Среди находок — фрагменты хиосских, синопских и кос-
ских амфор, стенки красноглиняных амфор, в том числе с рифленой поверхностью, 
венчики узкогорлых южнопонтийских амфор конца I — II в. н. э., фрагменты края 
и стенок краснолаковых чаш и закрытых сосудов, фрагменты красноглиняных и 
сероглиняных сосудов, часть однорожкового светильника V в. до н. э. и край 
красноглиняного светильника, обломки лепных горшков, венчик стеклянного 
бальзамария и два венчика стеклянных сосудов, датирующиеся I–II вв. н. э., проб-
ки из стенок амфор, ткацкое грузило, точильные камни, фрагмент бронзовой 
подвязной фибулы, граненый железный стержень, кости животных. В целом ма-
териал из заполнения датируется временем от IV–III вв. до н. э. по I–II вв. н. э. 
(Соколова 2007: 15–17).

Размеры стелы: высота — 73,0 см, ширина — 51,5 см, толщина — 14,0 см. 
По поверхности надписи и рельефа имеются многочисленные глубокие выбоины, 
надпись сильно потерта. Буквы вырезаны неглубоко (высота букв — 3,3–4 см) 
(рис. 1, 2а, 2б).

На рельефе представлен всадник на спокойно стоящем коне перед женщиной, 
сидящей в высоком кресле. Всадник, одетый в кафтан, штаны и гиматий, нахо-
дится слева. В правой руке он держит поводья. Женщина сидит в кресле, у нее 
под ногами скамеечка, правой рукой она придерживает гиматий, рядом стоит 
служанка с пиксидой в руках. Морда лошади почти касается колен женщины. 
Верхняя часть фигуры всадника и голова женщины утрачены. Подобные рельефы, 
изображающие предстояние всадника перед сидящей в кресле богиней c незна-
чительными композиционными вариациями во взаиморасположении всадника, 
сидящей женщины и сопутствующих стоящих фигур (служанок или оруженосцев) 
и вариантах изображения женщины (в профиль или в фас), как и вообще рельефы 
с изображением всадников, достаточно часто встречаются на Боспоре в I — пер-
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Рис. 1. Нимфей: 1а и 1б — фрагмент мраморной плиты (фотография и прорисовка 
надписи; ГЭ, инв. № НФ.64.121); 2а и 2б — стела (фотография и прорисовка надписи; 
ВКИКМЗ, инв. № КЛ 2382)

Fig. 1. Nymphaeum: 1а and 1б — marble slab fragment (photograph and tracing of the 
inscription; State Hermitage, inventory No. НФ.64.121;); 2а and 2б — stele (photograph 
and tracing of the inscription; East Crimean Historical and Cultural Museum-Reserve, 
inventory No. КЛ 2382)
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вой половине II в. н. э. (КБН: № 350, 561, 750, 764, 1220; Давыдова 1990: 18, 19; 
КБН-альбом: № 502, 524, 578, 689, 893, 906, 908, 930, 932, 1032; Павличенко: 2007: 
263–267; Kreuz 2012: No. 947–961, 963, 965).

В Нимфее уже находили эпитафии с рельефом с аналогичным сюжетом (КБН-
альбом: № 930, 932; Kreuz 2012: No. 955, 959). Обе они датируются I — первой 
половиной II в. н. э. и отличаются от публикуемого рельефа только сопутствую-
щими фигурами: в КБН: № 930 мы перед креслом женщины видим мальчика, 
а в КБН: № 932 по обеим сторонам кресла изображены фигурки двух служанок. 
А. П. Иванова полагала, что в тех случаях, когда в надписи на стелах с таким 
сюжетом присутствует только мужское имя, рельеф можно понимать как сцену 
адорации верховной богини со стороны героизированного умершего (Иванова 
1951: 32). Последующие исследователи также отождествляли женщину, сидящую 
в кресле, с неким женским божеством (Винокуров 2001: 18–20; Kreuz 2012: 
211–212, Fußnote 11).

Точная датировка стелы затруднена из-за ее плохой сохранности. По характе-
ру письма ее можно приблизительно отнести к I в. н. э. Этому не противоречит 
наличие альфы с ломаной перекладиной, дельты меньше габаритов строки с чер-
точкой на вершине, эпсилон с короткими горизонтальными гастами, ипсилон 
с изогнутыми гастами, а также наличие апексов (Болтунова, Книпович 1962: 10).
Ἀγαθᾶ ὑέ,
Ἡλίου,
χαῖρε.
Агаф, сын Гелия, прощай.
Производные от основы ἀγαθ- личные имена хорошо представлены на Бо-

споре. Особенно часто встречалось ЛИ Ἀγαθοῦς, популярное и на европейском, 
и на азиатском Боспоре начиная с конца II в. до н. э. (КБН: s. v.). ЛИ Ἀγαθᾶς 
(КБН: 814; ср. также: Тохтасьев 2009: 506–513) было ранее засвидетельствовано, 
по-видимому, только в Нимфее — на фреске с изображением корабля «Изида» 
(275–250 г. до н. э., Vinogradov 1990: 555, № 590).
ЛИ Ἥλιος, как и различные производные от имени бога Гелиоса, было впол-

не употребительным в I в. до н. э. — III в. н. э. и на европейском, и на азиатском 
Боспоре (КБН: s. v.; Яйленко 2002: 234; Кузнецов 2007: 230).

Теофорные имена обычно указывают на наличие культа того или иного боже-
ства, но эпиграфические свидетельства о почитании Гелиоса на Боспоре ограни-
чиваются, по-видимому, несколькими манумиссиями (КБН: № 74 — Пантикапей, 
вторая половина II в. н. э.; № 1123, 1126 — Горгиппия, 41 и 81 гг. н. э.), в которых 
отпущенники посвящаются Зевсу, Гее и Гелиосу и, тем самым, по-видимому, 
переходят под их божественную защиту (Gibson 1999: 107). Такая же формула 
восстанавливается в опубликованной А. И. Болтуновой фрагментированной ма-
нумиссии из Горгиппии (Болтунова 1971: 3–5, последние десятилетия I — начало 
II в. н. э.).
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На рубеже эр Гелиос почитался в Малой Азии и, по-видимому, на Боспоре 
в составе синкретических культов Зевса и Гелиоса и Сераписа и Гелиоса (Русяе-
ва 2005: 426; Сапрыкин 2009: 88–89).

Многочисленные изображения Гелиоса и солярных знаков (шести- и восьми-
лучевой звезды и полумесяца) на различных украшениях (Максимова 1962: 193, 
рис. 6; Неверов 1968: 237; Сапрыкин 1983: 68–69; Новичихин 2009: 116–117) и на 
монетах (Зограф 1951: 192–195, табл. XLIV, 14, 20; XLVI, 4; Сапрыкин 2002: 
228–229) этой эпохи могли быть также связаны с традициями почитания Митри-
дата Евпатора, основанной им династии и присущих ей солярных символов.
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NEW EPIGRAPHIC INSCRIPTIONS FROM NYMPHAEUM

N. A. PAVLICHENKO, O. YU. SOKOLOVA

Keywords: Nymphaeum, lapidary inscriptions, manumissions, dating formula, epitaphs, 
Bosporan bas-reliefs, Helios.

The paper presents two hitherto unpublished lapidary inscriptions. The remains of the text 
on a small fragment of a marble slab (State Hermitage, inventory No. НФ.64.121) permit to 
tentatively reconstruct a part of the dating formula, which was used in Bosporan manumissions 
of the I — early II c. A. D. The stele with the text of epitaph of Agaph, son of Helios (East 
Crimean Historical and Cultural Museum-Reserne, inventory No. КЛ 2382), bears an image of 
a rider with a horse calmly standing in front of a woman, sitting in a high arm-chair. Similar 
reliefs, featuring a rider standing in front of a sitting goddess, are rather common for Bosporus 
of the I — the fi rst half of the II c. A. D. The lettering of the inscription and the use of ЛИ Ἥλιος 
permit to date the stele to the I c. A. D.
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