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О САРМАТО-АЛАНСКОМ СЮЖЕТЕ РОСПИСИ В 
ПАНТИКАПЕЙСКОМ "СКЛЕПЕ АНФЕСТЕРИЯ"

Роспись I в. н.э. в так  называемом "склепе А нф естерия" (назван по имени его позднего 
владельца) ш ироко известна и часто репродуцируется в различных изданиях1. Традиционно, 
вслед за М .И . Ростовцевы м , ее сю ж ет трактуется как предстояние некой богине герои
зированного умерш его и пасторальны е сцены из жизни погребенного здесь боспорского 
вельм ож и. В от одно из типичны х описаний, сделанны х несколько  л ет  назад: " ...дана 
обстан овка ж изни умерш его здесь знатного боспорца. И зображ ена войлочная больш ая 
п алатка, сидящая около нее ж енщ ина и дети. К палатке скачут вооруж енны е всадники... в 
росписи склепа отраж ена местная реальная ж изн ь ..."2.

М еж ду тем А .П . И ванова в начале 50-х годов впервы е проанализировала совокупность 
надгробий I—II в. н.э., где представлен весьма популярны й на Б оспоре сю жет. Схема его 
обы чно такова: богиня сидит на троне в проф иль, держ ит в руке "круглотелы й  кубок": 
рядом  стоит "служ анка", правее -  всадник (иногда с собакой), котором у "слуга" подает 
сосуд. З а  всадником видна половина уменьшенной фигуры другого ("оруженосца")3.

О браз богини признается исходно местным, скиф о-сарматским. О днако в целом сцена, 
как считается, отраж ает  представления о загробной жизни, характерны е для боспорских 
греков, лиш ь с некоторы м вклю чением сарматских бы товы х реалий (костю м мужчин, типы 
оружия, "юрта").

С начала 80-х годов у ряда исследователей стали возникать сомнения в справедливости 
такого  толкования. Д.А. М ачинский впервые обратил внимание на специф ическое сходство 
деталей росписи с изображ ением на гораздо более древнем ковре из П азы ры кского  кургана 
№ 5 на А лтае (наплечная одежда всадника украш ена крупными кружками: манера изобра
ж ения лош адей, соверш енно не свойственная искусству С еверного П ричерном орья). Эта 
мы сль развивалась в докладе Б .А . Раева "П азы ры к и Х охлач"4, а такж е в моей статье5.

О бе сцены -  пазы ры кская и пантикапейская, а такж е на ритоне из М ерджана рубеж а IV- 
III вв. до н.э. на Кубани и на двухсторонней печати первы х веков н.э. из Т уркм ении с 
взаимодополняю щ ими изображ ениями6, относятся к одной и т ой же сюжетной схеме, ранее 
всего представленной в горах А лтая; сидящ ая на троне богиня, слева от нее -  мировое 
древо, справа -  приближающ ийся всадник.

1 Статья представляет собой переработанный текс” доклада на конференции "Древности Кубани' 
(Краснодар, май 1991 г.).

2 Кобылина М.М. Живопись // Античные государства Северного Причерноморья. М., 1984. С. 215,
3 Иванова А .П . Керченская стела с изображением всадника и сидящей женщины // КСИИМК. 1951. 

Вып. 39. С. 30-33.
4 Раев Б.А. Пазырык и Хохлач: некоторые параллели // Скифо-сибирский мир (искусство и идеология). 

Тез. I археологической конф. Кемерово, 1984.
3 Я  цепко С.А. Скифские и сарматские элементы в антропоморфных изображениях Прикубанья кон

ца IV -  первой половины ill в. до н.э. // Кочевники евразийских степей и античный мир. Новочеркасск, 1989.
6 Ремпсль J1 .И. Цепь времен. Ташкент, 1986. Рис. 39, г. »
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Рис. 1 . 7 -  роспись "склепа Анфестерия", 2 -роспись на склепе с реки Кривой

С ходство и ко н о гр аф и и  надгробий  с синхронной сценой в "склеп е А н ф е с т е р и я ” 
представляется несомненным; видимо, первы е служили для нее одним из образцов. О днако 
сцена в склепе намного слож нее и далеко  не сводима к обы чном у сю ж ету греческих 
памятников. П озы  и атрибуты  ряда персонаж ей в ней своеобразны , представлены  девять 
человеческих ф игур вместо трех-четы рех, жилой дом, три коня, дерево и др.

Э то заставл яет  нас вновь рассм отреть  роспись "склепа А нф естерия" для проверки  
гипотезы  об индоиранском  характ ере сюжета, исполненного греческим мастером.

П очти  вся сцена (с восемью  персонаж ами из девяти) представлена в линию , на одной 
плоскости. В левой  части композиции и зображ ена сидящ ая на троне богиня. О на и ее 
окруж ение сущ ественно отличаю тся от синхронных сцен боспорских надгробий. В наш ем 
случае она сидит не в профиль, а дана анфас, как на греко-варварском  ритоне из М ерджана. 
Силуэт трона такж е идентичен мерджанскому, а не повторяет изображ ения на надгробиях.

I Богиня одета в греческие хитон и покры вало. П о сторонам  ее трона стоят две девочки -  
I "служанки", так  ж е, как и богиня, -  анфас. У всех трех ж енщ ин полож ение рук, видимо, 

однотипно; они сложены на ж ивоте (рис. 1 ,1).
Двое других "слуг" -  мальчики в рубахах. Один из них с "круглотелы м кубком" встречает 

всадника. Н иж е всей сцены, под "ю ртой", ю нош а стоит у трехногого столика. К ак и первы й 
мальчик, он держ ит перед собой обеими руками вправо "круглотелы й кубок" и имеет точно 
такую  ж е специф ическую  позу и прическу. Н а самом столике стоят в линию  три сосуда 
различной ф орм ы ; кувшин и два неглубоких, уплощенных.

С права к богине медленно п о д ъ езж аю т два всадника. О ни м олоды , безбороды , с 
короткой стриж кой, в одинаковой одежде (наплечная одежда -  нераспаш ная, ниже бедер, с 
длинными узкими рукавам и, треугольны м  небольш им вы резом  у шеи, подпоясана, ткань 
украш ена крупны м и круж кам и). О ба всадника сидят в мягких седлах. Л евы й  из них, 
ближ айш ий к богине (несомненно, главны й персонаж ), держ ит правой рукой коротки й  
ж езл-прут, левой  придерж ивает поводья. Он единственный здесь вооруж ен (у пояса висит 
меч). К они у обоих всдаников своеобразны е по облику -  длинноногие, подж ары е, напоми
нают современны х ахалтекинцев. Э та порода лош адей появляется на Б оспоре с I в. н .э .7 
Ранее всего она докум ен ти руется  источникам и  у усуней -  вы ходцев из В осточн ого  
Синьцзяна. К итайцы  назы вали  таких лош адей "небесны ми"8. Н ахвостники коней ан ал о 
гичны образцам  из сакского мира (П азы ры к  и др.). У основания ног коня главного п ер
сонажа имею тся две крупны е миндалевидные вставки иного цвета, чем тело. Они словно 
имитирую т детали  образцов торевтики  полихромного "бирю зово-золотого  стиля", прине
сенного кочевниками с востока именно в I в. н.э.

Сзади напарник ("оруженосец") едет, ведя рядом на поводу запасного коня. О дет он так

7 Десят ников Ю.М. Катафрактарий на надгробии Афения // СА. 1972. № 4.
8 Витт В.О. Лошади пазырыкских курганов // СА. 1952. XVI. С. 191.

189

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



же, как и главный герой, но без атрибутов последнего (меча, жезла). Левой рукой он 
держит повод, правой (явно на короткое время) весьма неудобно держит длинное всадни
ческое копье, видимо, принадлежащее его старшему спутнику.

Сзади "оруженосца" мы видим идущего в направлении к богине неоседланного и невзнуз- 
данного коня. В ероятно , он предназначен в ж ертву (на упоминавшемся мерджанском 
ритоне, с которы м  у нашей сцены много общего, череп уже убитого коня водружен на 
малку такж е справа от богини).

Слева от богини изображ ена своеобразная "юрта" с "шейкой" вверху (ф орма которой 
приближ ается  к полусф ере).  Сооружение такой  ф о р м ы  воспроизведено, например, в 
погребальной камере скифского кургана 2 у с. Новомихайловка Херсонской обл. (V-IV вв. 
до н.э.)9. Специалисты дискутируют о том, можно ли эту постройку считать собственно 
юртой, т.е. зданием с разборным реш етчатым каркасом10.

В нутри  ю рты (?)  сидят (на низких креслах?) лицом друг к другу две однотипны е 
человечески е  ф игуры . Руки у них слож ены  на ж ивоте  или на гениталиях. Создается 
впечатление, что сцена в "ю рте” не имеет прямого отношения к остальной части компози
ции, которая строится вокруг богини (к тому же "юрта" и оба персонажа в ней даны в гораз
до меньшем масштабе, чем остальные элементы росписи). Слева к "юрте" прислонено длин
ное копье. Это весьма необычное и неудобное в быту положение имеет, вероятно, обря
довый смысл. У индоиранцев подобный обычай мне не известен, но у некоторых тюркских 
народов такое положение копья призвано охранять обитателей юрты от злых духов11.

С лева от "ю рты" растет дерево с четырьмя зеленеющими ветвями. На одной из них, 
обращ енной  в сторону богини, висит на перевязи колчан. В основание ствола дерева 
упирается упомянутое копье.

В искусстве индоиранских народов известны две сцены, в деталях напоминающие нашу, 
каждая с 10 персонажами. Во-первых, это пластина скифской женской диадемы IV в. до н.э. 
из Сахновки, воспроизводящая, видимо, изображение на культовом сосуде12. Во-вторых, это 
р ел ь еф ы  в средневековом аланском склепе с р. Кривой в П рикубанье  (X-X1I вв.), где 
несмотря на введение православия представлены древние м иф ологические и эпические 
сцены. И нтересую щ ий нас сю ж ет изображен в верхнем ярусе западной и части смежной 
северной стенки13.

В пантикапейской росписи и на сахновской пластине есть следующие специфические 
общ ие черты: присутствуют два "слуги" с сосудами; отдельно слева и зображ ена  пара 
сидящих мужских божеств-близнецов (скифские Кораки у Лукиана?); приносится в жертву 
голова барана (Сахновка) или целый конь (в "склепе Анфестерия" он идет сзади всадников; 
ср. жертвоприношение головы коня в Мерджанах). На склепе с р. Кривой, подобно "склепу 
Анфестерия", сзади главного мужского персонажа "слуга" ведет коня (рис. 1, 2).

Во всех остальных деталях кривореченская сцена аналогична сахновской. Богине справа 
предстоит мужчина с секирой. З а  спиной богини стоит кресло, за ним -  персонаж, который 
что-то держит в поднятой левой руке (в Сахновке это -  опахало). Далее (справа налево) -  
ж ертвенное  ж ивотное  (баран?) и идущий к нему мужчина, далее -  парны е бож ества  с 
ритонами и, наконец, два "слуги", которы е что-то варят в котле  (рядом стоят  пустые 
сосуды). Под этой сценой изображены две собаки (ср. боспорские надгробия с богиней и 
всадником). В Индии считалось, что две собаки приносят Яме души умерших; в Авесте 
(Вендидат, XIII, 24-25) они стерегут мост Чинват в царство умерших.

В целом  очевидно, что и кон ограф и я  подобной сцены сохранялась  у индоиранцев 
Восточной Е вр оп ы  не менее полутора тысячелетий , не в последнюю очередь из-за ее 
тщательной проработки греческими мастерами, работавшими по заказу "варваров"14.

9 Куприн С. А . Курганная группа у с. Новомихайловка// Проблемы археологии Северного Причерно
морья. Тез. докл. юбилейной конф. Ч. 2. Херсон, 1990. С. 20.

10 Вайнштейн С.И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии // СЭ. 1976. № 4. С. 43 сл.: 
Кузьмина Е.Е., Лифишц В.А. Еще раз о происхождении юрты // Прошлое Средней Азии. Душанбе, 1987. 
С. 250.

11 Джанибеков У.Д. Культура казахского ремесла. Алма-Ата, 1982. С. 16.
12 Бессонова С.С., Раевський Д.С. Золота плаетша i3 Сахшвки // Археолопя. 1977. Вип. 21. Рис. 2, 4.
13 Кузнецов В .А . Средневековые дольменообразные склепы Верхнего Прикубанья // КСИА. 1961. 

Вып. 85. Рис. 43; Охотько Н.А. Изображения на стенах гробницы с реки Кривой (Прикубанье) // СА. 1983. 
№ 2. Рис. 2, 3.

14 К сожалению, во всех публикациях детали изображений переданы неточно. В Сахновке это относится 
к головным уборам, деталям ног, а элементы кривореченской сцены в обеих публикациях сильно разнятся.
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Д.С. Раевский убедительно показал, что композиции, подобные сахновской, изображ аю т 
"священный брак" богинп огня и домашнего очага Табити с солярным героем, первоцарем 
Колаксаем, получившим с неба священные дары 15.

На наш взгляд, греко-сарматское изображение в "склепе Анфестерия" хорошо иллю ст
рирует малоизвестный (и во многом уже непонятный сказителям) сю ж ет  путешествия в 
иной мир, на Н ебесную  равнину, Сослана -  аналога  скиф ского  К олаксая  (полубог, 
солярны й герой, трагически  гибнущий и воскресаю щ ий, получивший небесные дары, 
победитель  демонов и т .д .)16. Он отправляется  туда в связи с будущей ж енитьбой  в 
сопровождении своего младшего друга (Мараздухта или Батраза) и встречает там сидящую 
на золотом троне богиню-матрону, которой прислуживают некие дети (души умерших?) (ср. 
скифские бляшки, где сидящей богине с зеркалом предстоит подросток, пьющий что-то из 
ритона). О себе она говорит: "Изобилие в моих руках". Сослана причащает богиня питьем и 
неубываю щими яствами из золотой  корзины (по другой версии -  с трехногого столика- 
ф ы н га ,  подобного  и зо б р аж ен и ю  в склепе) .  Л евая  часть  композиции склепа  т о ж е  
соответствует  древним представлениям алано-осетин о встрече душ умерших в верхнем 
мире. П а р н ы е  персонаж и в "ю р т е” л евее  богини мож но сопоставить с бож ествам и- 
близнецами, встречающими умершего и снабжающими его всем необходимым17.

По-видимому, в данном сказании и в целом -  в древнейших пластах алано-осетинского 
эпоса отдельными ф рагм ентами сохранились представления о богине огня,  имя которой 
было у осетин запретным ("Одна женщина" и т.п.). Она представлялась в виде пожилой, но 
красивой женщины; попадающего к ней мужчину она встречает сидящей. В первую очередь 
она дает пришедшему огонь, из ее рта выпадают горящие угольки1 х. Она связана с собакой 
и лош адью  (ср. их изображения на боспорских надгробиях, а такж е отдельные захоронения 
лошади и собаки рядом с мужчиной у скифов Б осп ора19). Е е  атрибуты -  столик с неубы
вающей едой и войлочная плеть, способная превращать людей в животны х и ож ивлять  
мертвецов. О на фигурирует  как в нижнем, так  и в верхнем мирах и всегда связана с 
мотивом "священного брака" в циклах об Асхартаге, Сослане и Урызмаге. Выступает она в 
роли супруги бога (Донабеттыра, Уастырджи) и своим видом соблазняет нартских героев.

П ервоначально имя аланской богини, видимо, бы ло сходным с индийским Типати (ср. 
скифская Табити), которое затем закономерно перешло в "Сафа"20. Впоследствии у алано- 
осетин С аф а  вы ступает  уже как  мужской  персонаж , поскольку  при христианизации 
отождествляется  со св. Саввой21. К нему переходят функции богини и в том числе пред
ставление об упавших с неба зо лоты х  дарах22. Ж енское бож ество огня и очага "рас
падается" на три  мужских: С аф а  (надочажная цепь), Хуратхурон (собственно огонь) и 
Бындур (домашний очаг).

Вернемся теперь к сценам в склепах, связанных у сармато-аланов в отличие от скифов с 
заупокойным культом. У индоиранских народов распространены сю жеты, в которых герой 
попадает в иной мир (верхний или нижний), причем дается его подробное описание. В 
н артском эпосе почти все они связаны с полубогом, культовы м героем  Сосланом. В 
описании мира, где оби таю т души умерших, нетрудно различить три хронологических 
пласта, три разные модели, которые мирно уживаются в поздних текстах. Самая поздняя из 
них связана с принятием аланами в X в. православного христианства. Согласно ей, в нижнем 
мире осущ ествляется  посмертное воздаяние за грехи и добры е дела. И  праведники, и 
грешники обитаю т там вместе. Другая, более ранняя модель связана так ж е  с нахождением 
душ умерших в нижнем мире. В ней фигурируют мост (бревно), дверь, привратник (имя 
которого заимствовано из греческой мифологии) и правитель Барастыр.

О днако существует и третья модель, имеющая параллели в текстах других индоиранских 
этносов. Согласно ей, умершие предки обитаю т только  в верхнем, небесном мире, куда

15 Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. М., 1977. С. 94-109.
16 Нарты. Осетинский героический эпос. Кн. 2. М., 1989. С. 113, 148 сл., 157-159 и др.
17 М иллер В.Ф. Отголоски кавказских верований на могильных памятниках // МАК. 1893. Вып. 3. 

С. 131.
18 Нарты. С. 439^141.
19 Ростовцев М.И. Скифия и Боспор. JI., 1925. С. 389.
2(1 Гуриев Т.А. Наследие скифов и алан. Очерки о словах и именах. Владикавказ. 1991. С. 152 сл.
21 Там же. С. 151-155.
22 Кузнецов В.А. Нартский эпос и некоторые вопросы истории осетинского народа. Орджоникидзе, 1980. 

С. 15. Прим. 15.
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живой герой обы чно попадает, заблудившись в непогоду в горах и потеряв дорогу (осетины, 
каф иры  Гиндукуша, горны е таджики). Этим миром правит вовсе не Б арасты р, а громовик 
Э лиа/У ацилла, владения которого огорож ены  забором из костей мирового змея Руймона. 
Душ а умерш его попадает на эту так назы ваемую  небесную  равнину, пройдя через семь 
звеньев  некой  цепи (возм ож но, той самой, которую  спускает с неба Э лиа). Видимо, 
и зображ ени е такой  цепи сохранилось и на осетинских надгробиях с их чрезвы чай но 
архаичной символикой23. Далее душу встречаю т два близнеца, которы е снабж аю т ее всем 
необходим ы м  для новой ж изни (их имена осетинам и не н азы вались, так  как  бы ли 
запретны ми).

В торая  и третья модели позж е в ряде сказаний переплетаю тся. П ри этом  больш инству 
умерших уготовано, безрадостное существование в нижнем мире -  царстве Б арасты ра, в то 
время как  немногие избранны е вожди и богаты ри (подобны е Сослану) попадаю т на Н е 
бесную  равнину, где находится молочное озеро  вечной молодости и танцую т свящ енный 
симд семь небесны х дев. Зам еч у , что Сослан всегда путеш ествует в мир иной из-за 
ж енщ ины . Он либо добы вает в нижнем мире с помощ ью  умерш ей ж ены  калы м  для новой 
ж енитьбы  (на небесной деве Агунде/Ацирухс), либо -  чтобы похитить оттуда Сатану.

В нартском  эпосе очень важную  роль играет цикл охоты  трех богаты рей  -  Сослана 
(младш его), У ры зм ага и Х амы ца -  на волш ебную  лисицу с черной (или золотой) ш курой -  
воплощ ение бога У асты рдж и. П осле ее поимки герои делятся эпизодами из своей жизни, 
обязательн о вклю чаю щ ими мотив "свящ енного брака" (при этом  сказители  уже путаю т 
сю ж еты , связанные с тем  или иным героем).

С ледует обратить особое внимание на два подобных сю ж ета, исторически связанных с 
С еверны м П ричерноморьем. В первом случае герой входит в могильный склеп, отнимает у 
змеи волш ебную  каменную  бусину, ож ивляет ей умерш ую  (часто свою ж ену) и тут ж е 
соединяется с ней24. У осетин до недавних пор бы товало представление о том, что у змеи 
мож но отнять могущ ественный ф етиш  -  сердоликовую  "бусину счастья", которая падает с 
неба. О днако подобный обы чай известен и у скифов25.

В торой  случай не менее показателен . Сослан в степи26 реш ает отдохнуть на верш ине 
древнего кургана. Н о уснуть ему не удается: изнутри доносится пение. П осле того, как 
герой  обходит курган по периметру, внутри его откры ваю тся  двери кам енного склепа. 
С ослан  видит в нем сидящ их на деревянном  резном  трон е муж чину и ж енщ ину -  
повелителей подземного мира, и они дарят ему для размножения на земле юношу и девушку 
из числа тех, которы е плясали перед троном свящ енный симд27. И нтересно сопоставить с 
этим обы чай  кочевы х саков, по которому ю нош а перед вступлением в брак обязан был 
п обороть девуш ку в каком -то  подземном храме28. П оследняя деталь, видимо, не бы ла 
чистой ф антазией. Во всяком случае, в аристократических курганах саков С емиречья V I- 
V вв. до н.э. мы встречаем сложную  систему подкурганных коммуникаций29.

И так , у нас есть все основания полагать, что за мнимым "пасторальны м сю ж етом  из 
ж изни  зн атн ого  боспорца" в "склепе А н ф естери я" в дей ствительн ости  скры вается  
индоиранская сцена из важ ного  алан ского  предания, иллю стрирую щ ая путеш ествие 
С ослана в загробн ы й  мир и детали  ж изни в нем. Разум еется , греческий  худож ник, 
вы полнявш ий аланский  зак аз , воплотил  его , отчасти  осн овы ваясь на и кон ограф и и  
современных ему боспорских надгробий (и ранее вклю чавш их элем енты  скифо-сарматской 
религиозной  традиции). Н а другой стене склепа такж е представлена сцена, далекая от 
воззрений греков: два коня, стоящих по сторонам мирового древа. Вслед за Б .А . Раевы м  я 
склонен датировать роспись второй половиной I в. н.э., когда во многих районах П риазовья 
устанавливается гегемония нового кочевого этноса -  аланов. Где-то на рубеж е I—II вв. н.э. 
вероятны  браки между царскими семьями Боспора и А лании30. В этом  случае, как можно

23 Цховребов 3 J I. К анализу надгробных памятников из Осетии // Международная ассоциация по 
изучению культур Центральной Азии. Информационный бюллетень. 1987. Вып. 13. С. 83.

24 Нарты. С. 442.
25 Plin. NH. XXIX. 69.
26 Имеются в виду древние земли аланов -  восточноприазовские степи, граничившие с Боспором.
27 Нарты. С. 260.
28 Aelian. Var. hist. XII, 38.
29 Исмагилов Р.В. Об этно-культурной принадлежности памятников V—I I I  вв. до н.э. степного Причер

номорья // Проблемы археологии Урала и историографии античности. Тез. науч. конф. Уфа, 1990. С. 23.
30 Lucian. Тох. 51.
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судить на примере брака аланской царевны  с армянским царем в 114 г. н .э .;?из А лании в 
другую страну приезж али с будущей царицей многочисленные родственники из правящ его 
клана А равелианов, получавш ие титулы , долж ности и земли (М овсес Х оренацц. И стория 
А рмении. II, 48; "М ученичество Воскянов"; "М ученичество Сукиасянов"). В ероятно, одному 
из таких  элли н изи рованн ы х аланских вельм ож  и принадлеж ал п ервон ачальн о  склеп , 
которы й затем  отош ел к некоему А нфестерию .

В исследованиях по искусству и религии Б оспора слож илась ситуация, когда многие 
сю ж еты  прям о не вы водятся  из греко -ри м ски х  и м ал оази й ски х  или ф раки й ски х  
представлений и ритуалов. Эта проблема обы чно разреш ается весьма просто: такие сцены 
либо объявляю тся "боспорской спецификой" (смысл ее не раскры вается), либо считаю тся 
уникальными "зарисовками с натуры", анализ иконографии которы х в таком  случае уже не 
столь важен.

В действительности дело обы чно обстоит, видимо, гораздо сложнее. Приведу в качестве 
пример? боспорское надгробие, так ж е датируемое ныне второй  половиной I в. н .э., на 
котором , как  считается, изображ ена "зарисовка из жизни". Речь идет о пантикапейской  
стеле П еригена, сына А склепиада, где представлен обращ енный влево гарцую щ ий всадник 
в коротком  развеваю щ емся плащ е, в правой руке которого -  занесенная п леть31. С ю ж ет 
уникален для греческого искусства С еверного П ричерном орья, но всеми исследователями 
без особых сомнений связы вается с ж изнью  и представлениями боспорских греков. М ежду 
тем  п од об н ая  и к о н о гр аф и я  р ан ее  хорош о  и звестн а  в и н д ои ран ск ом , т о ч н е е  -  
восточносакском  мире. Н а бляш ках III-II вв. до н.э. из кургана Т енлик в С ем иречье мы 
видим и зображ ени е, совпадаю щ ее во всех деталях с более поздним пантикапейским 32. 
П озж е, в середине II в. до н.э. под нажимом вторгшихся с востока юэджей и усуней саки (сэ) 
С ем и речья  отчасти  бы ли  вы нуж дены  м и грировать  на юг. Н а м онетах  индо-сакских 
правителей начиная с А зы  I мы видим уже знакомый нам персонаж 33. Он хорош о известен в 
м иф ологии индоиранцев. П одобны й бог-громовик с особой "громовой плетью ", которая 
бы ла его  важ нейш им атрибутом , ещ е недавно почитался осетинами (Э лиа) и калаш ам и 
Гиндукуш а. О сетинские тексты  словно иллю стрирую т_ наш сю ж ет: "Н а коне гарцует 
многочтимый Элиа; удар его плетки -  небесный гром"34.

Ч исло подобны х примеров в искусстве Б оспора мож но л егко  умножить. О днако это 
отдельная задача, которой будут посвящены следующие публикации.

С .А . Я ц ен к о

ON SARMATO-ALANIAN SUBJECT OF WALL-PAINTING 
IN THE "CRIPT OF ANTHESTERIOS" IN PANTICAPAEUM

S.A. Yatsenko

According to the generally accepted opinion, the wall-painting in the "Cript o f Anthesterios" in 
Panticapaeum (I century A.D.) represents several scenes from the life o f aristocracy of the Bosporian 
capital. In reality, the core of this compostion is the picture of a goddess sitting on a throne, World Tree 
to the left o f her, approaching horseman -  to the right. Similar representations dating to the V century 
B.C. are known among the Sacas and Massagetes o f the Central Asia (the rug from PazyryK, the 
real from Turkmenia), and since the end o f the IV century B.C. we find them in the Kuban region 
Merdzhany).

31 Давыдова Л.И. Боспорские надгробные рельефы V в. до н.э. -  III в. н.э. Каталог выставки. Л., 1990. 
-V 50. С. 50 сл.

32 Акиш ев К А .  Древнее золото Казахстана. Алма-Ата, 1983. Рис. на с. 147.
33 См., например: Ростовцев М.И. Иранский конный бог и Юг России // ВДИ. 1990. № 2. С. 194.
34 Нарты. С. 339, 380.
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1

The representations from the Cript could be compared with tho mythological scenes o f the Indo- 
Iranians o f the Eastern Europe: the Scythian diadem from Sakhnovka (IV century B.C.) and the painting 
in the Cript of the medieval Alans on the Krivaya-river (X-XI1 centuries). These three representations 
include 9 -10  figures, a lot of iconographical details are very similar. That type of composition had been 
elaborated by the greek masters in IV century B.C. and was preserved for a millennium and a half.

The Sarmato-Alanian compositions, in contrast to the Scythian ones, were connected with the funeral 
ritual. Archaic elements in the Ossetian Nart-epic are important for understanding the meaning o f these 
representations. One of the variants o f the epic tells us about a trip of a semi-god and "cultural hero" 
Soslan to the Upper World where the souls o f the dead live. He travels in a company of a younger friend. 
Soslan meets a goddess sitting on a golden throne who gives him magic food and drinks from the golden 
tripod (fing). Some children (souls of the dead?) wait upon them.

Among the Scythians, similar scenes depict the "sacred marriage" of Fite goddess Tabiti and the 
"cultural hero" Kolaxais (D. Raevsky, 1977), and among the Sarmato-Alans -  the marriage of nameless 
goddess (Tipati -  according to T.A. Guriev) and Soslan.

\
*
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