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ЗОЛОТАЯ ПЛАСТИНА ИЗ ГОРГИИПИИ

В 1906 г. в Эрмитаж поступила золотая пластинка со ш тампованным 
изображением божества на колесни ц е1 (рис. 1). Она случайно была 
найдена во время земляных работ при постройке училищ а в гор. 

Анапе, затем ее приобрел Н . И . Веселовский и передал в Эрмитаж. Если 
не считать краткого ее описания в «Отчете А рхеологической комиссии за 
1906 г.» и еще более лаконичной аннотации в каталоге «Художественное 
ремесло эпохи Римской империи» (I в. до н. э .— IV  в. н. э.) (К аталог вы
ставки. JI., 1970, № 140, рис. 140), пластинка эта не привлекла к себе ши
рокого внимания исследователей. М ежду тем детали и особенности изоб
раж ения, а такж е ближайш ие аналогии и памятники позволяю т всесто
ронне и тщательно проанализировать сюжет изображ ения и, как  пред
ставляется, с большим основанием, чем это было до сих пор, ставить вопрос 
о персонификации и значении всего изображ ения.

Золотая четы рехугольная пластина, которая, по всей видимости, слу
ж и ла украш ением ж реческого венка или покры вала, использовавш егося 
во время религиозны х церемоний, с четырех сторон украш ена ободком из 
точек. По форме она стоит в одном ряду  с золотыми пластинами их погре
бений К уль-О ба, Б ольш ая Б лизница, курганного некрополя Нимфея и 
других мест Северного П ричерноморья 2, Ф ракии 3, М акедонии и т. д . 
Работа, несомненно, местная. В центре пластины рельефное изображ ение 
солнечного бога на колеснице, запряж енной четверкой коней. И зображ е
ние построено по типу «сегнерова колеса» — четырехконной у п р яж к и , 
в которой сохранены наиболее важные части: головы и передние ноги 
коней, ниж няя часть колесницы. Этим приемом достигалась иллю зия дви
ж ения квадриги. Головы и шеи коней оттиснуты очень тщ ательно, так 
что заметна грива каж дой лошади. Четко обозначены копыта и согнутые 
передние ноги скачущ их в галопе коней. Ф игура бога, стоящего на колес
нице, помещена между конями, причем голова, руки  и верхн яя часть ту
ловищ а чеканены тщ ательно, а ноги выполнены небрежно, что приводит 
к схематизму и упрощению изображ ения. Божество представлено стоя
щим фронтально, с ш ироко расставленными ногами, при этом левая нога 
чуть отставлена в сторону и согнута в колене, а левая рука упирается 
в бок. В правой руке, поднятой над головой, заж ат продолговатый пред
мет наподобие плети. Ф игура задрапирована в плащ , развеваю щ ийся за

1 ОАК за  1906 г. 1909, с. 127, рис. 179.
2 А ртамонов М .  И .  С окровищ а скифских курган ов . Л ., 1966, рис. 96, 252, 253;: 

Ростовцев М . И . А нтичная декоративная ж ивопись на юге России. СП б., 1913, т а б л .IX , 
1 — 2; Gaidukevic V. F.  D as B osporanische R eich . B erlin  —  A m sterdam , 1971, T af. 83, h ; 
Блаватский В . Д .  А нтичная археология Северного П ричерном орья. М ., 1961, с. 197.

3 Fol A . ,  Marazov J .  T hrace and  the T hracians. L ., 1977, p. 109.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



спиной, а на голове, окаймленной спадающими на плечи длинными п ря
дями волос, помещен лучезарны й венец солнечного бога.

От всей колесницы изображ ена только н иж няя половина: два колеса 
и часть корпуса повозки, украш енного снизу резьбой. Композиция дана 
фронтально, поэтому колеса и корпус повозки находятся на одной линии, 
фигура бога оказы вается как  бы на переднем плане, а остальные детали 
немного сзади. Это подчеркивает значимость и религиозный характер  изо
браж ения. Прямо над головой бога солярные символы — ш естилучевая 
звезда (Солнце) и полумесяц, расположенные на одной линии с фигурой; 
аналогичные шестилучевые звезды вставлены в качестве ступиц в колеса. 
Таким образом, описанные детали изображ ения не оставляю т ни малей
шего сомнения в том, что это солярное божество. Поэтому уже Н . И. Ве
селовский определил бога на пластинке как  Гелиоса, а О. Я . Неверов 
в упомянутом выше каталоге выставки художественных изделий из Эр
митаж а — как  Гелиоса-Н ерона 4.

П оследняя идентификация подразумевает изготовление пластины не 
ранее середины I в. н. э. Однако некоторые данные позволяю т не согла
ситься с такой датировкой. Солнечное божество и солярные символы на 
пластине удивительно совпадают с медными монетами Б оснора, имеющими 
на лицевой стороне изображение головы Гелиоса в лучезарном венце, 
а на обороте одна — шестилучевую, а другая  — восьмилучевую звезду, 
полумесяц и монограммы соответственно ВАЕ и ВАМ (рис. 2). Монета 
с последней монограммой и шестилучевой звездой на обороте в типоло
гическом отношении наиболее близка анапской пластине 5. В нумизмати
ческой литературе со времени A. JI. Б ертье-Д елагарда было высказано 
мнение, что монеты с ВАЕ и ВАМ следует датировать самым концом I в. 
до н. э .— первым десятилетием I в н. э. 6 Действительно, монеты с ВАМ 
одним из своих типов и номиналом: голова бородатого Ареса вправо —

трофей с оружием, справа = 6 е д .— вплотную примыкают к самой ран

ней серии боспорской меди с монограммой В А Р, царской монограммой 
А спурга. Это, по убедительному мнению Н . А. Ф роловой, свидетельствует 
о том, что серии медных монет с монограммами ВА Е, ВАМ, ВАР выпуска
лись последовательно. Монеты с ВАЕ и ВАМ чеканились с 8 г. до н. э., 
года гибели ц ар я  Полемона I, и до 13 г. н. э., когда Аспург официально 
получил титул ц аря  и начал ставить на монеты свою монограмму ВАР 7. 
В виду того что монеты с ВА Е, ВАМ, ВАР в типологическом отношении 
взаимосвязаны, можно говорить о том, что медь с ВАЕ и ВАМ выпус
калась А спургом, не имевшим еще царского титула, а правивш им в каче
стве архонта, как  полагал уже В. В. Латышев и предполагал A. JI. Бертье- 
Д елагард  8. Отсюда следует, что дата выпуска означенных монет с типом 
Гелиоса и полумесяца с Солнцем дает надежный term in u s post quern для 
горгиппийской пластины, которая могла быть, таким образом, изготов
лена в конце I в. до н. э ,— начале I в. н. э ., во время правления Аспурга 
либо до получения царского титула, либо тотчас по получении им такового.

4 ОАК за 1906 г ., с. 127; Х удожественное ремесло эпохи Римской империи, 
№  140.

5 Giel Chr. K leine B eitrage zur an tik en  N um ism atik  Sudrusslands. M oskau, 1886, 
S. 27, Taf. У, 9, 10; З о г р а ф А .  H .  Античные монеты. М .— Л ., 1951, с. 197, табл. X LIV , 
20; X L IV , 4.

6 Бертъе-Делагард А .  Л .  О монетах властителей Боспора Киммерийского, 
определяемых монограммами.— ЗО О И Д, X X IX , 1911, с. 157 сл.; Ростовцев М . И .  
Медь Динамии и А спурга,— И ТУ А К , № 54, 1918, с. 50 сл.; Фролова Н . А .  О време
ни правления Д инам ии.— СА, 1978, № 2, с. 56 сл.; А. Н . Зограф (ук. соч., с. 194 — 
198) согласен с этим лиш ь в отношении монет с ВАЕ, а  серию с ВАМ приписывал Мит- 
тридату I I I  (ср. M inn s  Е .  S cy th ians and Greeks. Cam br., 1913, p . 603).

7 Бертъе-Делагард. У к . соч., с. 158; Фролова. У к . соч., с. 55 сл.
8 Латышев В .  В .  К раткий очерк истории Боспорского царства ,— В кн .: IIONT1KA. 

СПб., 1909, с. 104; Бертъе-Делагард.  У к. соч., с. 179.
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А это исключает возможность усматривать в божестве на пластине образ 
Н ерона-Гелиоса.

И зображ ение на пластине из Горгиппии можно сопоставить с находка
ми из богатых сарматских погребений Таманского п-ова и прилегаю щ их 
к нему районов. В Буеровой могиле ( I I I —II  вв. до н. э.) на Тамани были 
нах1дены остатки погребального венка из золотых лавровых листьев с кр у г
лой золотой бляш кой в центре (irpousuoiuSiov), с тисненным сильно геомет- 
ризованным изображением Гелиоса на квадриге (МАР, № 37, 1918, с. 44). 
Б лизкий  ему венок был обнаружен в 1870 г. такж е на Тамани. В середине 
его золотая пластинка с погрудным изображением Гелиоса в лучистом 
нимбе в фас, под которым передние части четырех коней (ОАК за 1875 г ., 
с. 21, №  10, рис.). А в одном из курганов Ю з-Оба под Керчью , относящ их
ся к I I I  в. до н. э ., была найдена золотая пластина — часть погребально
го венка, на которой среди составленного из мелких круж ков  ободка пред
ставлен Гелиос в лучевой короне, едущий на четырехконной колеснице 
прямо навстречу зрителю (ОАК за 1863 г ., с. X; ОАК за 1875 г ., № 64). 
Перечисленные пластинки близки анапской, но на них отсутствуют соляр- 
но-лунарные знаки . Весьма вероятно, что пластина из Анапы такж е яв 
лялась центральной частью погребального или жреческого венка, фигу
рировавш его, может быть, в культе обожествленного ц аря , которого вос
принимали в образе Солнца.

Из знаменитого клада, обнаруженного близ ст. А хтанизовская, проис
ходят золотые бляш ки с лучистыми розетками, при этом на одной — вось
милучевая звезда (Солнце), а д ругая сработана в виде полум есяца. Среди 
вещей из Ф едуловского клада обнаруж ен серебряный фалар с изображ е
нием лика солнечного бога в обрамлении длинных волос и в лучистом 
нимбе между двух коней (бига) — композиция, повторяю щ аяся в общих 
чертах на нашей пластине (рис. 3) 9. Аналогичные изображ ения солнечно
го бога встречаю тся на серебряных ф аларах из богатого захоронения у 
ст. Старо-Титаровской, причем дореволюционные исследователи определя
ли их как  воспроизведение «Аполлонова лика в сиянии»10. Вообще на множе
стве вещей из этих кладов и погребений, а такж е из аристократических 
сарматских захоронений Я нчокракского, Северского, К урчанского и 
других курганов встречаю тся астральные и солярные символы в виде 
рельефного знака крутящ егося солнечного колеса, всевозможных розе
ток, свастик, лучистых дисков и т. п ., а такж е символических изображ е
ний коней и львов, связанны х, как  известно, с солнечной семантикой 11. 
Все это свидетельствует о том, что изображ ение солярны х знаков и сол
нечного бога на колеснице на пластине из Анапы по своему семантическо
му значению уходит корнями в греко-сарматскую , точнее, иранскую  поч
ву, которая была питательной средой как  для скифо-сакских, так и для 
меото-сарматских религиозных воззрений. Более того, перечисленные по
гребения и клады стоят в одном ряду  с захоронениями так называемого 
сарматского «Золотого кладбища» ( I I —I вв. до н. э. — I в. н . э .), которое 
с большой долей вероятности связы вается с аспургианами 12, племенами 
сарматского происхождения 13. А это означает, что наш а пластина, к ак ,

9 Спицын А .  А .  Ф алары  Южной России.— И А К, 1909, вы я. 29 ,с. 2 2 сл .,р и с . 14,17, 
45; Смирнов К .  Ф. Северский курган . М ., 1953, с. 22.

10 Карейша В. Д .  — Ж М ВД. СПб., 1846, ч. 16, с. 28 4 сл .; Спицын.  У к . сэч ., 
с. 23; Герц К. К.  Археологическая топография Таманского п-ова. СПб., 1898, с. 21.

11 Спицын. У к. соч., с. 22 сл.; Гущ ина  И. И . Я нчокракский к л ад .— В кн .: Д р ев 
ности Восточной Европы. М ., 1969, с. 43—50; Смирнов. У к . соч., с. 22 сл. О кул ьте  
коня у  индоиранских народов см. Roes A .  L ’an im al au  signe S o la ire .—• RA, 1938, 
v. X II , p. 164; Кузьмина E. E .  Распространение коневодства и культа  коня у  и ран о
язычных племен Средней Азии и других народов Старого Света.— В кн .: Средняя 
А зия в древности и средневековье. М ., 1977, с. 28 сл.

12 Ростовцев М. И.  Скифия и Боспор. П рага, 1925, с. 573; Десятчиков Ю. М .  
Сарматы на Таманском полуострове.— СА, 1973, № 4, с. 77 сл.

13 Об аспургианах см. Strabo, X I, 2, 11; Ptol.,  V, 19, 17. См. такж е Гайдуке
вич В . Ф. Боспорское царство. М .— Л ., 1949, с. 316; Латышев. У к. соч., с. 103.
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впрочем, и близкие ей монеты с типом Гелиоса и полумесяца с солнцем, 
генетически могут примыкать к памятникам, связанным с аспургианами. 
Последнее подтверждается следующим обстоятельством.

Н а царских и городских медных монетах времени А сандра, как  впос
ледствии на монетах с ВАЕ и ВАМ времени Динамии и А спурга, мы нахо
дим изображение шести- или восьмилучевой звезды (Солнца), которая, 
как  мы убедились, широко известна у сарматов 14. При раскопках поселе
ния у пос. «За Родину» Темрюкского р-на была обнаруж ена укрепленная 
резиденция боспорского вельможи Х рисалиска, сторонника А сандра, ко
торый, по убедительному предположению Н. И. Сокольского, содейство
вал Асандру, а затем сыну его А спургу в захвате власти. Асандр был 
этнархом, т. е. предводителем племени или группы племен, и при сверж е
нии Ф арнака в 47 г. до н. э. опирался на население Таманского п-ова, сре
ди которого немалую часть составляли аспургиане 15. Х рисалиск и его 
окруж ение, живш ие в крепости, как  раз были аспургианами 16. Из мно
жества находок в «доме Х рисалиска» выделяю тся курильница в виде го
ловы быка с рельефным изображением солнечного диска и полумесяца, 
а такж е плита с очень грубым схематичным изображением богини судьбы 
Тихи, в руках  которой ж езл, украш енный символом Солнца в виде восьми
лучевой звезды 17. Голова быка с солярными знаками и Солнце на ски
петре у богини уходят своими корнями в ассиро-вавилонскую  и индоиран
скую религиозную  символику 18, особенно тесно соприкасаясь, как  будет 
указано ниж е, с божествами зороастрийского пантеона Ахура-М аздой, 
Митрой, Зарваном  (богом огня), Анахитой (богиней плодородия, воды и 
луны). Все это типично для ираноязычных аспургиан, сарматов по проис
хождению, религиозные воззрения которых родственны иранским. Вот 
почему на монетах времени А сандра, Динамии и А спурга, которые поль
зовались поддержкой местных племен, мы встречаем семантические изоб
раж ения Л уны и Солнца в стиле сарматского искусства и религиозных 
представлений. А это позволяет утверж дать, что подобные ж е астрально
солярные символы на горгиппийской пластине ставят ее в один ряд с па
мятниками сарматского круга , а возможно, и аспургиан.

И зображ ения солнечного божества на движущ ейся по небу колеснице 
обычны для греков 18, среди которых бог солнца Гелиос был одним из 
наиболее почитаемых. Однако ш естилучевая звезда и полумесяц на 
анапской пластине выделяют ее из общей массы изображений Гелиоса на 
колеснице.

В осьмилучевая звезда встречается на монетах П антикапея в последние 
десятилетия правления Спартокидов и при Митридате V I 20. Н а реверсе 
золотых и серебряных монет этого ц ар я , чеканенных в Понте и предназна
чавш ихся для обращ ения в. малоазийских владениях, помещ алась восьми
лучевая звезда и полумесяц, которые служ или династической эмблемой 
Ахеменидов (рис. 4 ,5). М итридат VI возводил свой род к этой династии,

14 Орешников А. В. К аталог собрания древностей графа А. С. У варова. М., 1887,
с. 66, № 462—464; Зограф. У к. соч., с. 190, табл. X L IV , 7, 13.

16 Luc.,  M acrob. 17; Strabo , X I I I ,  4, 3; Cass. D io , X L II, 9, 46; A p p . ,  M ithr. 120; 
Сокольский H . И . К репость аспургиан на Б оспоре.— КСИА, 1975, вып. 43, с. 26—28, 
рис. 2, 4; рис. 4; он же. Таманский толос и резиденция Х рисалиска. М., 1976, с. 107 — 
112, рис. 56.

16 Сокольский. Таманский толос..., с. 107 сл.
17 Он же. Крепость аспургиан на Боспоре, рис. 2, 4; рис. 4, с. 26; аналогичная 

курильница найдена в Пантикапее: Кобылина М . М.  И зображ ения восточных божеств 
в Северном Причерноморье в первые века н. э. М., 1979, с. 52, рис. 44.

18 P r in z H .  A ltorien talische Sym bolik. В ., 1915, S. 73, Taf. X , 1—3; XV; изобра
ж ения борющихся быка и льва воспринимались на Переднем Востоке как  мифоло
гическое воплощение противоборства Луны  и Солнца; ср. Leonhard P.  Paphlagonia . 
В ., 1915, S. 252; Desneux J .  Sur quelques represen ta tions du «Lion a la  Proie» en 
g lyp tique  e t en num ism atique an tique . B ruxelles, 1960, p. 7 suiv.

19 F am ell  L. R .  The C ults of th e  Greek S tates. V. V. Oxf., 1910, p . 450—453.
20 Зограф. У к. соч., с. 187, табл. X L II 1, 18; Шелов Д .  Б .  Монетное дело Боспора. 

М ., 1956, табл. V III , 93.
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Рис. 4—5. Монеты М итридата VI Евпатора. Тетрадрахмы. Серебро

поэтому подобная символика на его монетах не случайна 21. Преемники 
Митридата на боспорском престоле, стремясь подчеркнуть принадлежность 
к роду Евпатора и Ахеменидов, такж е приняли эту эмблему. Головной 
убор бюста Динамии украш ен восьмилучевътми звездами, а на реверсе ее 
золотого статера (17/16 г. до н. э.) представлены звезда и полумесяц 
(рис. 6). В одном ряду  с ним стоят упоминавш иеся выше медные монеты 
с типами Гелиоса, звезды и полумесяца с монограммами] ВАЕ и ВАМ. 
Исследователи убеждены, что такое изображение на боспорских монетах 
было династической эмблемой Ахеменидов 22. Н а пам ятниках глиптики 
времени М итридата V I и его преемников встречаю тся подобные ж е динас
тические эмблемы: из некрополя П антикапея происходит золотой пер
стень с гранатом, на котором полумесяц и солнце в виде восьмилучевой 
звезды; аналогичные сердоликовые печати обнаружены на горе М итридат 
в катакомбе в 1891 г. и при раскопках  городищ а в 1945—1953 гг. 23 
В 1909 г. в земляной гробнице на Глинище был найден золотой двойной 
полый перстень с ахеменидской эмблемой М итридата 24. И з коллекции

21 Reinach Th. M ith rida te  E upato r, roi de P ont. P ., 1890, p. 289.
22 Орешников. У к. соч., с. 68; Зограф. У к. соч., с. 194; Кобылина. У к. соч., с. 24.
23 Неверов О. Я .  Митридат Евнатор и перстни-печати из П антикапея.— СА, 

1968, № 1, с. 237; Максимова М . И .  Античные геммы и их оттиски; на фрагментах 
глиняных сосудов.— МИ А, № 103, 1962, с. 193, рис. 6.

24 Неверов. У к . соч., с. 237. Ср. перстни-печати из К олхиды  с аналогичной 
символикой (Лордкипанидзе М .  Н .  К аталог гемм, найденных в Самтавро в 1940—■ 
1941 гг., 1946—1948 гг. Т билиси , 1954, с. 72, табл. I I ,  15), которая отраж ает Почи
тание здесь М итридата V I.
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Рис. 1. Пластина из Горгипиии с изображением солнечного 
бога. Золото

Т’ис. 2. Монеты Боспора конца I в. до н. э .— начала I в . н. э.
Медь

Вестник древней истории. Ли 1 , ст. С апры кина С. ТО.
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Рис. 3. Ф алар из Федуловского клада
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ГИМ происходят перстни-печати с изображением полумесяца, шести* 
и восьмиконечных звезд 25. К ак  отмечают М. И. М аксимова и О. Я . Н е
веров, в раннеимператорскую  эпоху имя знаменитого понтийского ц аря  и 
митридатовские традиции были очень популярны  на Боспоре, что нашло 
отражение в памятниках искусства этого времени 26. П оскольку сюжет 
и детали изображ ения на пластине из Горгиппии перекликаю тся с изоб
раж ениями династических эмблем на монетах М итридата V I, можно 
вы сказать предположение, что ш естилучевая звезда и полумесяц, пред
ставленные на ней, такж е имеют означенную ахеменидскую символику.

Символические изображ ения Луны и Солнца проникали двум я основ
ными путями на Юг России: через посредство сарматских и меотских 
племен, для которых Солнце и Л уна имели, как  мы видели, особое зна
чение; через М алую Азию и К олхиду в правление М итридата V I Евпа-

Рис. 6. Золотой статер царицы Динамии. 
Боспор

тора и его преемников, для которых подобные изображ ения имели родо
вой характер , а их распространение объяснялось политическими моти
вами. Но в обоих случаях родиной этих символов, их первоосновой были 
иранские религиозные представления и космогония, одинаково понятные 
сарматским племенам и варваризованным грекам, поддерживавшим н а
следников М итридата V I. Вот почему мы с полным правом имеем основа
ние говорить, что звезда (Солнце) и полумесяц на анапской золотой пласти
не могли в равной мере восприниматься и как  династическая ахеменидская 
эмблема, и как  обычные солярные символы.

О почитании Солнца и Луны  на Переднем Востоке вообще и древнем 
Иране в частности свидетельствуют письменные и археологические источ
ники. Геродот (I, 131) указы вает, что персы почитают солнце, луну, 
огонь, воду и ветры, а весь небесный свод называют Зевсом, т. е, 
Ахуро-М аздой (Ормуздом). Этому небесному владыке при Ксерксе по
свящ али колесницу, влекомую восемью белыми конями (H erod ., V II , 
40). Ахеменидские цари такж е приносили коней в жертву Зевсу-Гелиосу 
(Х еп., Cyrop. V II I , 3, 12). В основе древнеиранской космологии в соот
ветствии с основами зороастрийской религии леж али  Солнце, Л уна и 
звезды 27. Ахуро-М азда (Зевс-Ормузд) — бог добра, света и правды — 
был верховным богом иранской зороастрийской религии. Одними из ос
новных и весьма древних божеств иранского пантеона были такж е бог 
солнца М итра и богиня А нахита, покровительница любви, красоты и 
природы. Почитание этих божеств объяснялось популярностью  их ку л ь 
тов среди ш ироких народных масс 28. Символом Ахуро-М азды был сол
нечный диск между распахнутых крыльев. Н а Бехистунской скале тиару

25 Захаров А . II .  Геммы Государственного Исторического музея. М., 1928, табл. V, 
260, 261.

26 Неверов. У к. соч., с. 238; Максимова. У к. соч., с. 193.
27 Mole М .  Culte, m ythe  e t cosmologie dans l ’lr a n  ancien. P ., 1963, p. 402.
28 Дандамаев М . А . ,  Луконин В. Г.  К ультура и экономика древнего И рана. М ., 

1980, с. 326.
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этого бога венчает шар со звездой, а зубчатая корона Д ария украш ена 
изображениями восьмиконечных звезд в поле круга наподобие часто 
встречающ ихся в персидском искусстве розетт, символов бога Солнца 29. 
К ак  главное божество иранского пантеона Ахуро-М азда выступал по
кровителем царской династии Ахеменидов. До реформы Зороастра Митра 
был верховным богом, поэтому впоследствии его культ оставался одним 
из центральных в официальной религии. К ак  отмечает Ж. Дюшен Гийе- 
мен, Ахемениды поклонялись Ахуро-М азде как  божеству, вклю чавш ему 
в себя и черты Митры 30, так как  их объединяло, вероятно, общее покрови
тельство светлому началу. Не случайно, согласно вышеприведенному 
свидетельству Ксенофонта, иранские цари жертвовали коней А хуро- 
Мазде-Митре, синкретическому божеству, названному эллинским писате
лем именами близких ему богов 31.

В индоиранской мифологии большинство солнечных символов связано 
с Митрой, поэтому Солнце и Л уна нередко сопутствуют его изображ ени
ям 32. Л уна выступает такж е в качестве символа богини Анахиты 33. 
Полагаю т, что астрально-солярные знаки на рельефах Митры могли быть 
результатом влияния культа бога огня Зрвана 34, а такж е следствием 
воздействия халдейской астрологии на примитивные формы маздеизма. 
Ведь М итру отождествляли с солнечным богом древних вавилонян Ш ама- 
шем за. Н а ассиро-вавилонских печатях мы находим Солнце и Л у н у  
в виде звезды и полумесяца, которые сопутствуют изображ ениям бо
жеств, но преимуществу Ш амашу 36. Аналогичные знаки нанесены на ас 
сирийский рельеф из Зенджирли (V II в. до н. э.) с фигурой А сархаддона, 
что можно рассматривать как  попытку воплотить бессмертие обожествлен
ного властителя. Такие же символы венчают плиту с надписью и рельефом, 
посвященную Ш амашу (IX  в. до н. э.), из Сиппара 37. А на б азаль
товом рельефе из цитадели Х алеба ( IX —V III  вв. до н. э.) мы видим двух 
крылатых демонов, очевидно, покровителей дня и ночи, над фигурами 
которых изображены Л уна и восьмиконечная звезда (Солнце), компози
ционно составляющие основу всего изображ ения. Это говорит как  о древ 
нем происхождении указанны х символов, так и о том, что зороастрийская 
религия персов могла заимствовать их у народов древней Месопотамии.

Солярный бог Митра часто изображ ался на колеснице, запряж енной 
четверкой коней. В авестийских и ведических текстах Солнце п редставля
лось в виде четырехконной колесницы, а колесо Солнца назы валось гл а
зом бога М итры-Варуны. У индоевропейских народов колесница вы ступа
ла не только как  символ солнца, но и как  образ восходящей зари, плодо
родия, богатства, справедливости и могущества 38. Причину того, почему

29 Ghirshman R .  Perses, p ro to -iran iens, medes, A chem enides. P ., 1963, p. 235 suiv.
30 Duchesne-Guillemin J . La relig ion  de l ’lr a n  ancien . P .,  1962, p. 174 suiv.
31 В древней Б актрии и у индо-сакских царей некоторые монеты I I — I вв. до н. э. 

несут изображ ение Зевса с атрибутами Гелиоса, что свидетельствует о близости их 
культов в иранском мире (см. Пугаченкоеа Г. А .  Х алчаян . Таш кент, 1966, с. 184).

32 Шукуров IJI. М .  К анализу принципов иконографии в изобразительном искус
стве Средней А зии.— В кн .: Средняя А зия в древности и средневековье. М ., 1977, 
с. 107.

33 Там же.
34 Cumont F. Textes e t m onum ents figures re la tifs  aux m ysteres de M ithra. V. I. 

B ruxelles, 1899, p . 301; Wust E .  M ith ras .— R E , B. 15, 2. H bb ., 1932, Sp. 2140.
35 Wiist. Op. c it ., Sp. 2134. О влиянии семитских религиозных представлений на 

народы Переднего Востока свидетельствует рельеф из Дафны (Египет), где запечатлен 
семитский солнечный бог (Шамаш?) в египетском храме, вокруг которого астрально
солярные символы, в том числе полумесяц и солнечный диск над ним (см. Miiller М.  
S tele from D aphne, Cairo Museum. E gyptological R esearches.— A JA , 60, 2, 1956, 
p i. 65, fig. 15, p. 169).

36 Prinz. Op. c it ., S. 73, Taf. X , 1— 3; X V  u. a .; Cagni L .  A ncient N ear-E aste rn  
Seals in  the N ayeri C ollection .— E ast and  W est, N. S ., v. 26, № 1—2, 1976, p . 71 f., 
fig . 5, 6, 9.

37 Marqueron J .-C .  M esopotam ie. Geneve, 1965, fig. 58, 124.
38 Кузьмина E. E .  Колесный транспорт и проблема этнической и социальной 

истории древнего населения ю жнорусских степей.— В Д И , 1974, № 4, с. 84 сл.; она
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М итру изображ али в лучевой короне на колеснице в сопровождении сим
волов Солнца и Л уны, прекрасно вскрыл Ф. Кюмон. «Почитатели Митры, 
писал о н ,— чтили Солнце, которое каждый день совершало путь по небу 
на колеснице и в сумерки спускалось в океан. Когда оно появлялось 
вновь па горизонте, лучи его света разгоняли духов мрака, а это созда
вало впечатление, что его свет приносит ж изнь. П араллельно возник 
культ Л уны, которая путеш ествовала по небу на биге, запряж енной белы
ми быками» 39. Это согласуется с археологическими данными: на рельефе 
из долины Свата (Пакистан) представлен бог М итра в лучистом нимбе 
с жезлом в руке и в обрамлении лучистой розетты — солнца 40, подобной 
тем, которые во множестве встречаются в сарматских аристократических 
захоронениях Северного К авказа  (см. выше). И зображ ение головы Мит
ры в лучистом нимбе можно сопоставить с изображением на анапской 
пластине, а последнюю — с замечательным эллинистическим серебряным 
медальоном из раскопок Ай-Х анума (Афганистан) 41, на котором запе
чатлены К ибела и Аттис в колеснице, запряж енной парой львов, подъез
жающих к фигуре, очевидно, божества или обожествленного правителя, 
совершающего акт либации. Н ад всей композицией в небе голова Митры 
в лучистой сияющей короне, а рядом изображение звезды (солнца) и полу
месяца, точь-в-точь как  на нашей пластине. Последнее не оставляет сом
нения в том, что на горгиппийской пластине, как , впрочем, и на ф аларах 
из Ф едуловского клада и ст. Старо-Титаровской, а такж е, вероятно, на 
указанны х выше медных монетах с монограммами ВАЕ и ВАМ, зап ечат
лен образ Гелиоса-М итры с некоторыми чертами Ахуро-М азды, синкрети
ческого греко-иранского божества. Продолговатый предмет, который бог 
на анапской пластине держит в правой руке, по всей видимости,— кнут 
Гелиоса 42 или ж езл Митры. Впрочем, из-за схематичности изображ ения 
с уверенностью судить об этом трудно. С культом Гелиоса-М итры или 
Ахуро-Мазды могут быть связаны курильницы  в виде головы быка типа 
найденных в Пантикапее и в «доме Х рисалиска» (см. выше).

П редлож енная идентификация божества на пластине из Горгиппии 
подтверждается следуюншм. Среди статуй и рельефов святилищ , соору
женных Антиохом I I I  Коммагенским на западной и восточной террасе 
погребального комплекса в Н имруд-Д аге, мы встречаем изображение 
знатного перса в характерной пара, оргЦ, украш енной звездами или солн
цами, как  тиара бюста царицы Боспора Динамии 43, а такж е фигуру льва, 
покрытую знаками солнца с полумесяцем под шеей 44. Известно, что обыч
но лев выступает на пам ятниках в качестве солярного символа, прослав
ляющего могущество и величие властителя, а украш енный солнцами он 
еще более подчеркивает «исключительность царской власти» 45. Н а одной 
из ранних серий боспорских монет с ВАЕ помещено изображение льва 
с восьмиконечной звездой или солнцем, семантика которого перекликает
ся с изображением на коммагенском рельеф е48. Вообще на монетах с мо~

же. Конь в религии и искусстве саков и скифов.— В сб.: Скифы и сарматы. Киев, 
1977, с. 100.

38 Cumcnt F. Les m ysteres de M itlira. B ruxelles, 1902, p . 99.
40 Agrawala R .  S . ,  Taddei M .  An In te resting  R elief from  the Sw at V a lley .—

E ast and  W est, N. S ., v. 16, № -1— 2, 1966, p. 87 f., fig. 4.
41 Bernard P.  A i-K hanoum : une cite hellen istique en  A fgan istan .— Encyclopaedia 

U niversalis . P ., p. 139.
42 Неверов О. Я . Гностические геммы, перстни и амулеты Ю га СССР.— В Д И , 

1979, № 1, с. 97, № 34.
43 Schlumberger D . L ’o rien t hellenise. P ., 1970, p. 45 su iv ., fig. 19; Ростовцев М . И .  

Бронзовый бюст боспорской царицы и история Боспора в эпоху А вгуста.— Древности, 
X X V , 1914, с. 1 - 4 .

44 Н ит апп К . ,  Puchstein О. R eisen in  K leinasien  und N ordsyrien. В. I, T l. 1. B ., 
1890, S. 329 f.; Schlumberger. Op. c it . ,  p. 48, fig. 20.

45 Об этом см. Schlumberger. Op. c it ., p. 47 suiv.; Ростовцев. Бронзовый бю ст..., 
с. 7.

46 Зограф. У к. соч., табл. X L IV , 1Р.
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нограммами ВАЕ, ВАМ, которые чеканены после смерти Динамии в 12 г. 
до н. э. и относятся, вероятно, к началу правления А спурга, не п олучив
шего еще титула ц аря  (см. выше), постоянно встречаю тся изображ ения 
солярных богов или их атрибуты: Зевс-Аммон, Серапис, Гелиос-М итра, 
Аполлон, Персей и т. п. Подобные сюжеты имели ярко выраженную  дин а
стическую направленность — стремление подчеркнуть божественную сущ 
ность власти М итридата VI и его преемников 47. Солнечный бог, одинако
во популярны й в греческих городах и среди варварского ираноязы чного 
населения, воспринимался как  носитель высшей справедливости, обеспе
чивавший порядок и незыблемость обязательств 48. Это объясняет причи
ну заимствования Митридатом V I и его преемниками звезды (Солнца) и 
полумесяца в качестве эмблемы, поскольку она, как  мы убедились, тесно 
переплеталась с астрально-солярной символикой. Особенно близко 
к сердцу эти идеи воспринимались местными племенами, которые почита
ли иранских солярны х богов.

Предложенную идентификацию божества на анапской пластине можно 
вновь подтвердить ссылкой на культовый комплекс в Н имруд-Д аге. 
В надписи на мавзолее Антиох I I I  называет Зевса-О рмузда (А хуро-М аз- 
ду), Аполлона-М итру-Гелиоса-Гермеса, А ртана-Геракла-А реса, что, 
по мнению исследователей, является отражением синкретизма греческих и 
иранских богов 49. Вообще в Греции довольно рано начали сопоставлять 
Гелиоса с Митрой. Это доказывает, что греко-иранское население Боспора 
на рубеже нашей эры такж е могло отождествлять этих богов.

Ф. Кюмон отмечал, что солярный культ был связан  не только с М ит
рой, но и с Адонисом, Паном, Озирисом, Меном, Белом (Баалом), Саба- 
зием, Аттисом и другими богами. Солярное божество, как  правило, но
сило корону из лучей солнца и лунный месяц, что свидетельствовало 
о небесном могуществе. Аналогичные мотивы проникали на рубеже нашей 
эры в Северное Причерноморье 80. Отсюда следует, что изображ ения Луны 
и Солнца на монетах Боспора и золотой пластине из Анапы, а такж е сол
нечного нимба на сарматских ф аларах могут отраж ать представление 
о могуществе и всесильности богов. А если учесть, что облику Гелиоса на 
монетах с монограммами ВАЕ и ВАМ, как  отмечали исследователи, п р и 
даны черты М итридата V I, то можно смело говорить о попытке обожеств
ления династии этого царя на Боспоре.

Интерес вызывает расположение изображений Солнца и Луны  нэ 
пластине. Они помещены над головой М итры-Гелиоса, так что лучи от 
его короны упираю тся прямо в эти знаки. Подобная композиция представ
ляется неслучайной. Аналогичное расположение астрально-солярны х 
символов мы видим на надгробном рельефе из Аргоса: голову женщ ины, 
вероятно умершей, украш ает полумесяц с Солнцем, а со всех сторон по
мещены астральные и зодиакальные знаки. И зображ ения Солнца и Луны  
на надгробных памятниках по всей территории Римской империи, как  
показал Ф. Кюмон, были связаны  с заимствованными еще с Востока пред
ставлениями о связи Л уны и Солнца с потусторонней жизнью , бессмерти
ем души и, как  следствие, обожествлением умершего 51. Таково, без сом
нения, значение солярной символики над головой женщины на аргосском 
рельефе.

47 Брабич В .  М .  Египетские мотивы в монетной чеканке Боспорского царства 
конца I в. до н. э .— начала I в. н. э .— НЭ, II , 1960, с. 44 сл.

48 Cumont F. II Sole v indico  dei d e li tt i e il  sinbolo dei m an i a ls a te .— M emorie 
della  P ontifica  Acad. R om ana di archeologia, seria I I I ,  v. 1, 1923, p. 65; Максимо
ва М . И. Надгробие из Х ерсонеса,— CA, X IX , 1954, с. 229.

48 Об этом подробнее см.: Duchesne-Guillemln. Op. c it.,, p. 254 и указанную  там 
литературу; Wiist. Op. c it ., Sp. 2136; Schlumberger. Op. c it . ,  p . 47 suiv.

50 Cumont F. Les relig ions o rien ta les dans le paganism e rom aine. P ., 1906, p. 85 
su iv .; Kobylina М . M .  D iv in ites  o rien ta les sur le li t to ra l  nord de la  Mer N oire. L eiden,
1976, p. 14 suiv.

51 Cumont F. Recherches sur le sym bolism e funeraire  des rom ains. P ., 1942, p . 180 
su iv ., 201 su iv ., 242, fig. 62.
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Расположение знаков на анапской пластине и фигуру бога уместно 
поставить в связь с изображениями сасанидских властителей И рана и не
которых хорезмийских царей на монетах, печатях и предметах торевтики. 
О тличительная их особенность — полумесяц и звезда (или диск Солнца 
в виде ш ара), которые увенчивают кулахи  (короны) владык 52. Подобная 
традиция древняя, она прослеж ивается в нумизматике П арса (I I  в. до 
н. э.), ряде парф янских портретов, в частности Ф раата IV  (конец I в. 
н. э.), а в основе восходит к ахеменидским временам 53. К. Эрдманн 
в работе о сасанидских коронах отмечает, что подобная символика отра
ж ает поклонение основным божествам зороастрийского пантеона Ахуро- 
М азде, Митре и Анахите 64, а такж е попытку обожествить носителя такой 
короны. Ведь не надо забывать, что многие сасанидские цари провозгла
шали себя «поклоняющимися Мазде владыками», что нашло отраж ение 
в соответствующих изображ ениях в сцене инвеституры, когда А хуро- 
М азда или Митра как  покровители власти ш ахинш ахов вручали им ин- 
сигнии власти 55. В науке уж е высказывалось мнение о совпадении схе
мы построения сасанидских инвеститурных рельефов и сцен, украш аю щ их 
отдельные памятники из ю жнорусских курганов. Это дало возможность 
даж е искать прародину сасанидских рельефов в степях юга России 66. 
Такое взаимовлияние не отрицается и сейчас, но высказы вается мысль 
о вероятной посреднической роли здесь парфяп 57. К ак бы то ни было, 
это подтверждает предложенную  идентификацию божества на анапской 
пластине и говорит о сугубо иранской основе всего изображ ения. В свя
зи со всем выш еуказанным мы склонны полагать, что на этой пластине 
запечатлена сцена обожествления властителя, очевидно, выходца из сре
ды аспургиан, который претендовал на власть над всем Боспором. Ввиду 
того,что пластина эта теснейшим образом связана с монетами серии ВАЕ и 
ВАМ, чеканенных Аспургом, стремившимся любой ценой получить п р е
стол и титул ц ар я , не исключено, что в образе М итры-Гелиоса мы видим 
именно этого повелителя.

В этом убеждают следующие обстоятельства общего характера. Мы, 
конечно, понимаем всю условность иконографического сближ ения, но 
портретные черты А спурга на монетах и лик Гелиоса-М итры на пластине 
очень близки: те же широкие черты лица, пухлые щеки и длинные локо
ны, выдающие полуварварское происхождение. Но более существенно, 
что пластина происходит из Горгиппии, города, в окрестностях которого 
жили аспургиане (S trabo , X I, 2, И ; X II ,  3, 29). Этот город имел при Аспур- 
те очень привилегированное положение, как  о том свидетельствуют два 
рескрипта ц аря; из одного из них, между прочим, можно понять, что го 
рожане оставались на стороне А спурга, когда он совершал путешествие 
в Рим к императору, в то время как  другие города вы сказали ему нераспо
ложение 58. В первые годы правления А спурга сущ ествовала серьезная 
оппозиция его власти, связанная, очевидно, с притязаниями других п ре
тендентов на престол и недовольством ш ироких торгово-ремесленных

52 Ghirshman В .  Iran , parth es  e t Sassanides. P ., 1962, p . 248— 251, fig. 314—329; 
Л ук он ин  В .  Г. И ран  в эпоху первых Сасанидов. JL , 1961, с. 28 сл .; он же. К ультура 
Сасанидского И рана. М ., 1969, с. 155, 162; он же. Искусство древнего И рана. М .,
1977, с. 116 сл .; Вайнберг Б .  И .  Монеты древнего Х орезма. М ., 1977, с. 28 сл.; Gobi R .  
D er sassanidische Siegelkanon. B raunschw eig, 1973, Taf. 5— 7.

53 Луконин.  И р ан ..., с. 29; Вайнберг. У к. соч., с. 28.
64 Erdmann К .  D ie E n tw ick lung  der sassanidischen K rone.— Ars Islam ica, X V , 

1951; Луконин.  К ул ьтура Сасанидского И рана, с. 155.
55 Frye В .  The H eritage of P ersia. L ., 1963, p. 236 f.; Луконин.  К ультура Сасанид

ского  И рана, с. 147 сл.
66 Ростовцев М . И . П редставление о монархической власти в Скифии и на Боспо

р е .— И А К , 49, 1913, с. 1—3; Ghirshman. Iran , parth es  e t Sassanides, p . 133 suiv.
57 Раевский Д .  С. К  вопросу об обосновании па рекой власти в П арф ии.— В к н .: 

С редняя А зия в древности и средневековье. М., 1977, с. 85.
58 Блаватская Т. В .  Рескрипты  д ар я  А спурга.— СА, 1965, № 2, с. 201 — 204; 

она же. А спург и Б оспор .— СА, 1965, №  3, с. 28—30, 36.
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слоев городов. В подобной ситуации Аспургу было необходимо официально 
ввести культ божественного правителя по примеру своего прадеда М итри
дата V I Евпатора. Это позволило бы ему предстать законным наследником 
престола, обеспечило бы поддерж ку как  варварского, так и эллинского 
населения государства. Естественно, для этих целей более всего подходил 
культ солнечного бога, поскольку он перекликался с традициями М итри
дата V I, остававш имися еще популярными на Боспоре. Горгиппийцы 
могли сыграть при этом особую роль, тем более что почитание ими Гелио
са имело важ ное значение, как  о том свидетельствует их серебряная драх
ма конца I I  в. до н. э. с ликом этого божества 59. П роявляя расположение 
к власти А спурга, Горгиппия могла стать инициатором установления культа 
обожествленного правителя, ставшего вскоре популярным по всему цар
ству. К ак  отмечал В. Д. Б лаватский , А спургу, обожествленному власти
телю, посвящ али храмы в различны х городах Боспора. Остатки одного 
из них были обнаружены при раскопках П антикапея 60. О том, что 
Горгиппия пользовалась особым покровительством ц аря, свидетельствуют 
изображ ения на местной черепице характерного именного тамгообразного 
знака А спурга, встречающегося только на его монетах и донцах мисок 
из раскопок укрепленного поселения у с. Владимировки, входившего, 
несомненно, в систему обороны территории, подвластной аспургианам 61. 
Все эти факты убеждают нас в сущ ествовании культа А спурга, которого 
в Горгиппии и прилегаю щ их к ней местностях, заселенных аспургианами, 
а возможно, и в других районах царства отождествляли с Гелиосом-Митрой 
или Зевсом-Ахуро-М аздой. Подобное обожествление было в духе преем
ников М итридата V I и Ф арнака, использовавш их в своих целях противо- 
полояш ость интересов эллинского населения городов и варварского ирано
язычного населения степей. Оно свидетельствует такж е о синкретизме 
греческой и местной религий, начавш емся в позднеэллинистический период 
и углубивш емся в правление понтийской династии М итридатидов.

Таким образом, золотая пластина из Анапы представляет собой важ 
ный источник по истории Боспора рубеж а нашей эры. Она свидетельствует 
о культе обожествленного правителя А спурга, которого представляли 
в образе М итры-Гелиоса. В своей политике Аспург придерж ивался мит- 
ридатовских традиций, пытаясь опираться как  на местные племена, так 
и на эллинские города царства.

A GOLD PLA Q U E FROM G O R G IP P IA  
S .  Y u .  S a p ryk in

On th is  p laque is a rep resen ta tion  of th e  sun god in  h is ch ario t draw n by four horses and  
over h is head the moon and  a six-rayed s ta r, the sun. The p laque is da ted  in  the la s t cen tu 
ry  В. C. o r 1st A. D. Iconographically  i t  belongs to  the group of m onum ents associated  w ith  
the A spurgiani and ap p aren tly  reproduces the im age of H elios-M ithras w ith  perhaps some 
fea tu res of A huram azda. The position  of the so lar sym bols over the head suggests a dei
fica tion , p robab ly  of one of the successors of M ith ridates VI E u p ato r, since these sym bols 
were the dynastic  em blem  of the A chaem enids, forerunners of the P on tic  k ing. The asso
c ia tio n  of the p laque w ith  m onum ents of the Iran ian -speak ing  A spurgiani, and  especial
ly  w ith  a group of coins from  the tim e of the queen D ynam is and  A spurgus, allow s the in 
ference th a t  the figure represented  on our p laque is  A spurgus in  the role of sun  god as th e  
in ca rn a tio n  of justice . T his w ould accord w ith  M ith rida tic  trad itio n s  of the Bosporan 
k ings, successors of the g rea t M ith ridates .

58 Гиль X .  X .  Новые приобретения моего собран и я.— ЗРА О , V, 1892, № 51;
Шелов. У к . соч., табл. IX , 115.

60 Блаватский В .  Д .  Новые данные о строительстве П антикапея .— СА, X V II, 
1953, с. 176; Блаватская.  Рескрипты ..., с. 208.

61 Цветаева Г . А .  Кирпичи с тамгой из Горгиппии.— КСИА, вып. 143, 1975, 
с. 100; Онайко Н . А . Раскопки  античного поселения у  с. В ладимировки.— АО за 1977 г. 
М ., 1978, с. 135; Онайко Н . А . ,  Д мит риев  А .  В .  Укрепленное здание в античном по
селении у с. Владимировна близ Н овороссийска.—  КСИА, вып. 168, 1981, с. 93—99; 
Фролова. О времени правлении Динамии, с. 54; ср. Д рачук В .  С. Системы знаков Се
верного Причерноморья. К иев, 1975, с. 58, 68.
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