
ФАНАГОРИЙСКАЯ МЕТРИЧЕСКАЯ ЭПИТАФИЯ В СОБРАНИИ 
ТЕМРЮКСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Издаваемый надгробный памятник (рис. 1) представляет собой продолговатую пря
моугольную стелу из известняка, сверху увенчанную анфемием. Общая высота — 1,96 м, 
высота анфемия— 0,66 м, ширина 0,39— 0,40 м, толщина основной плиты 0,175 м,

■ апфемия — 0,155 м. Венчающая часть памятника не отбита, а сделана отдельно и была 
прикреплена к основной части железными шипами, вставленными в пазы; пазы эти 

•сохранились на верхней грани плиты, в них и сейчас есть остатки железных шипов С 
Анфемий состоит из большой пальметки, под пей — листья аканфа, поднимающиеся 
от сильно выступающего карниза; под карнизом три розетки. Ниже, в прямоугольном 
углублении, рельеф. Изображены двое стоящих мужчин, соединивших в рукопожатии 
правые руки. Оба одинаково одеты в короткие кафтаны, длинные, плотно облегающие 
ноги штаны и длинные плащи, застегнутые на плече и откинутые за спину. Муж
чина стоящий справа,— более высокий, имеет короткую бороду; слева — ниже ростом, 
безбородый. Как видно из текста, э т о — отец и сын.

Под рельефом надпись в 12 строк. В трех верхних строках, вырезанных крупными 
буквами (высота букв0,022—0,032м), собственно надгробная надпись с обычным хафгте, 
дальше — метрическая эпитафия в размере обычных для надгробных эпитафий элеги
ческих дистихов; в этой части высота букв 0,01— 0,015 м.

Надгробие находится в настоящее время в Темрюкском краеведческом музее. По 
словам директора Темрюкского музея 3. И. Будник, оно найдено весной 1951 г. близ 
станицы Сенная при вспашке трактором целинной земли и представляет, очевидно, 
один из памятников некрополя Фанагории.

Н а д п и с ь  (рис. 2)

45 Митилена, Иасос, Родос— союзники Афин после битвы у Книда; Фасос, Самос, 
Византии присоединились к  коалиции в результате действий флота Фрасибула.

1 Основываюсь на описании А. И. Болтуновой. Поскольку мне самой не удалось 
лично ознакомиться с надгробием, в своей работе я  пользовалась фотоснимками. 
•I г г : ; з н е  А. И. Болтуновой.существенно помогло мне в этой работе.
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Гохсоу ’Ауа&оп |х]оа ’Ауа&ои Гохсо | voq yaJ.gs'Cs,
TpsT? 01005 p i [v I ®u] as Гoxcov yXuxt'ou?, | геароЗгТта 
Suv театр! 8 ’H; auTiuv [sT] с, ’Ауа-Эои? iSavs.
T<uv 7ispiXsi7ro[Xevcov 8 ; Tp |u] <p [<o] v, | ’АтеоХХ^чкх; арфоТч 

aresiat(v sv) xo p ea ic  o! 80’ оро1отротео1 
аферой 8o'cyrf, svsxsv тегросаХХгс | sTsu^av 
pvrjpa x a a iy vy T o u  xai театров d&avar [ov]

П е р е в о д .  Гокон, сын Агафа, и Агаф, сын Гоко- 
на, прощайте. Трех милых сыновей родил Гокон, о 
прохожий. Вместе с отцом из них умер один, Агаф.
А оба оставшиеся в живых, Трифон и Аполлоний, оба 
сходные по нраву (Они от сут ст вую т  в рельеф е), построи
ли ради неизреченной славы прекрасный, бессмертный 
памятник своего отца и родного брата.

Строка 4. I fo] as. Сохранилась последняя буква Е 
и часть Е: этим исключается возможность более обыч
ного в данном значении етехе. ’'Ефоаг реже, чем ётгхе, 
но все же встречается в эпиграммах в том же значе
нии: см., например, W. Peek, Griechiache Vers — Insch- 
riften, Bd. I, Grab — Epigramme, B., 1955, № 1062:
’Avxtipaiv теат^р p ’ lipuasv.

Строка 6 . [cl] ?. Сохранившиеся части букв E и S  
заставляют считать восстановление несомненным. Стро
ка 7: Тр [6] ф [<i>] v тоже не вызывает сомнений. Строка 
9. a7rstai(v sv) тореак;. После ясно читаемого первого 
слова АПЕ1Е1 несколько букв вырезанных, затем исп
равлявшихся резчиком; среди них намечается EN. Далее 
— опять вполне ясно — T O PEA IS =  xopeaii; от xopeta=  
резьба, гравирование, выпуклая работа: имеется в виду, 
очевидно, изображение в рельефе. — Строка 12, послед
нее слово. Сохранилось A0ANAT; возможны допол
нения ie'avaT[ov](pvopa) или d-9-avdT[ou] (театро?).
Предпочитаю первое как  повторно встречающееся в 
сочетании с pvijpa именно в надгробных эпитафиях.

Надпись метрически правильна. Она не имеет так
же частых в боспорских надписях орфографических 
ошибок, пропусков букв и т. д. Некоторым наруш е
нием, вызванным скорее всего требованиями метрики, 
является Tu>v 7TeptXewi:opsv<ov вместо более правильного 
of TcspiXeireopsvoi. Не соответствует обычному понима- Рис. 1 Общий вид стелы с
нию употребление слова аф^рсх;: едва ли надо принимать надписью
его как «молчаливая», «безгласная» слава, скорее здесь
подразумевается слава такая, какую не выразить словами. Наконец, отметпм~уХих{сш<;= 
yXoxiovac, употебление сравнительной степени в значении превосходной, притом в 
древней эпической форме, известной в гомеровском языке. Следует отметить, что 
язык надписи типичен вообще для греческих эпитафий, типичен самый [подбор 
слов (например, xaaiyv7)xo(; (а не aSsXtpoi;; pvrjpa da-avaxov и др.), это отличает
издаваемую надпись от многих других боспорских, изобилующих необычными,
малоупотребительными словами или применением некоторых слов в ином смысле, 
чем это принято.

Издаваемая надпись представляет бесспорный интерес, особенно, если рассматри
вать ее в сопоставлении с другими боспорскими эпитафиями.На Боспоре вообще найдено 
значительное количество метрических эпитафий: в уже упоминавшейся книге Р еек’а их бо
лее 30, причем туда вошли далеко не все известные нам надписи данной группы- Есть ряд

в  Вестник древней истории, № 1
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Рис. 2. Метрическая эпитафия

хорошо известных; из них некоторые являются близкими аналогиями темрюкской. Н азо
вем из них некоторые. Ближайшую аналогию представляет пантикапейское надгробие 
Аполлония, сына Аполлония 2. От темрюкского этот памятник отличается материа
лом — он сделан не из известняка, а из мрамора. Но самый тип его, орнаментация вен
чающей части, также то обстоятельство, что он, как и темрюкский, сделан из отдельно 
изготовленных частей 3, в сущности, совершенно сходны у них обоих. Очень сходен и 
характер письма, что заставляет предположить бесспорную близость обеих надписей 
и по времени. Отметим, что надпись Аполлония также начинается с собственно над
гробной эпитафии 5A jco X X < o v io < ; 5AitoXXoviou x a ‘PE i исполненной крупными 
буквами, после чего более мелким шрифтом вырезана метрическая эпиграмма: здесь она 
имеет размер ямбического триметра, распространенного на Боспоре значительно меньше. 
Вторым, бесспорно близким публикуемой надписи экземпляром является мраморная 
стела Трифониды, жены Филетера, ее сыновей и дочери 4. Как с темрюкской, так и

2 ИАК, 10 (1904),| Бтр. 49—52, № 46 (В. В. Латышев).
3 На это уже; было обращено внимание, см.: G. К i е s е г i г z k у und С. W a t -  

z i n g e r ,  Griechische Grabreliefs aus Siidriissland, B ., 1909, стр. 85, № 484.
4 IPE, IV, № 218, стр. 131 сл.
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с надписью Аполлония, надпись Трифониды имеет ряд общих особенностей. Тот же 
характер письма, так же отделена вырезанная более крупными буквами надгробная 
эпитафия от стихотворной, здесь в размере элегических дистихов. Стела найдена в Пан- 
тикапее. Наверху она кончается плоским срезом; выше, несомненно, было что-то еще, 
на что указывают два углубления на верхней части плиты, предназначенные, очевидно, 
для прикрепления какой-то венчающей части. К той же группе надгробий, сходных 
с издаваемой надписью и по выделенной и написанной более крупными буквами на
чальной части надписи, и по характеру письма, принадлежит и еще ряд пантикапей- 
ских надписей 5; по характеру письма из них особенно близка упомянутым трем над
пись Менодора, сына Аполлония (IP E , 11,298). Близка и известная надпись Гликарии 
(ИАК, 37, 1910, стр. 14 сл.), хотя в ее шрифте, по-видимому, меньше утолщений, раз
двоений на концах линий, вообще деталей, создающих впечатление вычурного, изы
сканного письма.

Было бы, конечно, очень интересно дать полный обзор боспорских метрических 
эпитафий со сравнительной характеристикой их всех, с сопоставлением их с другими 
греческими метрическими эпитафиями. В задачи настоящей статьи такой обзор входить 
не может. Ограничусь некоторыми наблюдениями, непосредственно связанными с пу
бликуемой надписью.

Мы могли убедиться в наличии определенной группы стихотворных эпитафий, сре
ди которых есть надписи с письмом настолько близким темрюкской, что все их можно 
отнести к  одному времени. Необходимо выяснить их время точнее.

Непосредственное впечатление от шрифта этих надписей — что они принадлежат 
времени переходному, времени, когда еще сильны эллинистические традиции, но, вме
сте с тем, когда вырабатываются характерные особенности письма первых веков н. э. 
Если обратиться к аналогиям среди датированных надписей, мы найдем их, даже с на
личием характерных деталей, в надписях времени боспорских царей Фарнака ®, Асанд- 
ра и Динамии 7 (см. рис. 3). Итак, группа надписей, особенно близких темрюкской, 
укладывается в пределы I в. до н. э ., при этом во вторую его половину. Р яд сходных над
писей имеет несколько более выраженные особенности письма времени после начала 
нашей эры; но и эти надписи не позднее I в. н. э ., даже первой половины I в. н. э .8 

Итак, налицо значительное количество боспорских метрических эпитафий именно дан
ного периода — примерно с середины I в. до н. э. Создается впечатление опреде
ленного подъема, расцвета, наблюдающегося на Боспоре этого времени в области 
создания метрических эпитафий. Но по своему качеству известные нам боспорские 
эпитафии далеко не равноценны. Уже отмечалась правильность языка и хорошее ис
полнение темрюкской надписи; она не имеет черт, отличающих ее от эпитафий собствен
но греческих центров, напротив, во многом близка этим эпитафиям; но она не имеет 
и высоких поэтических достоинств. Значительно совершеннее, при наличии тех же гре
ческих черт, известная эпиграмма Гликарии '.  Хорошим языком, рядом особенностей, 
свойственных греческим эпитафиям, отличаются и другие надписи; для примера со
шлюсь на надпись Феофилы 10: в ней особенно интересен размер, с сочетанием ямби
ческого триметра и элегического дистиха, точно так, как это имеется в целом ряде гре
ческих метрических эпитафий п . Но есть наряду с подобными надписями такж е и та-

5 IP E , I I , № 86,298; IP E , IV,№ 391; ИАК, 37(1910), стр. 14 сл ., ИАК, 14, стр. 124, 
№ 27 и др.

8 КСИИМК, 37, рис. 74,3; СА, X V II, стр. 176.
7 IP E , IV, 420. ИАК, 37, стр. 14 сл.
8 Например, IP E , II , addenda,№ 911; IP E , IV ,№ 391.
9 См. ИАК, 37, стр. 14 сл ., где авторами (В. В. Шкорпилом и М. И. Ро

стовцевым) дан подробный и всесторонний комментарий, с оценкой также и по
этических достоинств надписи.

10 ИАК, 14, стр. 125, № 47.
1 1  Перечень аналогий в надписях, вошедших в издание Кайбеля, приведен 

В. В. Латышевым там же, стр. 124, прим. 6 .

8 *
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кие, где уклонения от греческих эпиграмм слишком значительны, чтобы считать их 
случайными. Напомню эпитафию Аполлония, сына Аполлония и Трифониды. Если оби
лие ошибок может быть объяснено безграмотностью резчика, то другие их особенности, 
как отмеченные еще В. В. Латышевым случаи «своеобразного употребления некоторых 
слов», т. е. употребления их не в том значении, которое является обычным в Греции, 
также случаи употребления слов, неизвестных в греческих источниках, свидетельст
вую т уже об ином авторе-поэте.
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Рис. 3. I. Надпись Темрюкского краеведческого музея. II.
Надпись с именем царя Фарнака, изд. в КСИИМК, 37, стр. 221,
I I I .  Надпись времени Фарнака или Асандра, изд. в IPE ,
IV, № 200. IV. Надпись Гликарии (Динамии), жены Асандра, 
изд. в ИАК, 37, стр. 14 сл. V. Надпись с именем царицы Ди
намии, изд. в IPE , II, № 356. VI. Надпись с именем царицы

Динамии, изд. в IPE , IV, № 420.

Все эти наблюдения дают возможность прийти к выводу о наличии различных на 
правлений в представленных на Боспоре метрических эпитафиях. Мы не располагаем 
достаточными данными для того, чтобы конкретно представить себе обстоятельства и 
причины, обусловившие возникновение и развитие на Боспоре указанных различных 
направлений; во всяком случае, остается фактом присутствие среди боспорских эпи
грамм и типичных греческих, и носящих черты своеобразия, а иногда и искажения 
греческой речи, которые следует, очевидно, приписать тому, что они являются продук
том творчества именно боспорских поэтов.

В заключение следует остановиться еще на одном факте. Издавая впервые над
гробие Аполлония, В. В. Латышев приводил сообщение В. В. Шкорпила об обстоятель
ствах его находки. К своему сообщению В. В. Шкорпил прибавляет указание на то, что
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в той же части Пантикапея найден еще ряд надгробий с метрическими эпитафиями и 
затем замечает: «можно предположить, что здесь в римское время находился, так 
сказать, аристократический участок кладбища». Среди перечисленных В. В. Шкорпи- 
лом надписей находилось, между прочим, и надгробие Трифониды, и некоторые другие 
надписи, упоминавшиеся нами как близкие по времени темрюкской. Находки, сделан
ные позднее, позволяют еще увеличить количество известных нам стихотворных эпи
тафий, найденных в данной части некрополя Пантикапея: из них все, с которыми мне 
удалось ознакомиться, входят в ту же хронологическую груп п у— I в. до п. э. —
I в. н. э. Итак, мы можем, по-видимому, не только говорить об аристократическом участ
ке пантикапейского некрополя, но и определить время существования этого участка.

Такие «аристократические участки» были, очевидно, также и в некрополях других 
крупных боспорских городов. Темрюкская надпись принадлежит некрополю Фана
гории; есть и другие находки, происходящие с Таманского полуострова и принадле
жащие надгробиям той же группы 12. Сейчас было бы едва ли своевременно приводить 
статистику находок боспорских метрических надписей: это станет возможным, когда! 
будет закончена работа по полному изданию корпуса всех боспорских надписей. Но 
и теперь мы можем констатировать и значительное количество метрических эпитафий 
в Боспорских городах, и особое их распространение в I в. до н. э. — I в. н. э. Надпись 
Темрюкского краеведческого музея занимает в этом материале видное место, она 
представляет и особый интерес как  один из выдающихся памятников древней Фана
гории.

Г. Ктпович
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