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ДВА БОСПОРСКИХ НАДГРОБНЫХ АКРОТЕРИЯ 
ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

ВО ВРЕМЯ раскопок летом 1976 г. на территории нимфейского некропо
ля, на участке А  грунтового могильника, насыщенного разновременным 
материалом, найден акротерий, который был верхней частью большой 

надгробной стелы, по всей вероятности, имевшей надпись. Он выполнен 
из плотного желтоватого известняка; высота 70 см, ширина 50 см, толщи
на 14 см, высота рельефа 1,5—2 см (рис. 1). С тыльной стороны поверхность 
камня закруглена и заглажена. Внизу на расстоянии 11 см от краев па
зы 7 X 5 см для крепления к стеле. У акротерия отбит левый нижний 
угол, сколы под центральным листом аканфа на левой волюте. На кон
цах листьев аканфа и цветах арацеи сохранились следы красной краски. 
Во время открытия памятника на волютах была видна местами голубая 
краска. Акротерий украшен рельефным орнаментом: в нижней части по
ля помещены три крупных листа аканфа, из них вырастают два толстых 
стебля, охваченные на сгибах мелкими листьями аканфа, стебли закан
чиваются волютами, обращенными в центр, двумя небольшими цветами 
арацеи со стилизованными под полупальметы листьями. Композиция 
орнамента строится строго симметрично от центральной оси, подчеркну
той вытянутым вверх цветком арацеи типа Arum italicum г. Под волюта
ми помещены нераскрывшиеся бутоны на тонких загнутых стебельках. 
Поскольку место находки акротерия, а также отсутствие эпиграфических 
данных не позволяют с достаточной точностью датировать памятник, то 
о времени его изготовления приходится судить на основании аналогий. 
В качестве последних выступают близкие к нашему акротерии из собра
ния Керченского музея (КЛ. 79, KJI.80, КЛ.818) 2 и относящийся к этой 
же группе акротерий из Эрмитажа — ПАН.755, который поступил в 
музей, очевидно, до середины XIX в., так как упоминается JI. Стефани 
под № 71 в старой инвентарной книге. Выполнен он из известняка; вы
сота 60 см, ширина 53 см, толщина 10 см, высота рельефа 1—2 см, внизу 
по центру имеется паз глубиной 7 и шириной 5 см, с тыльной стороны ка-

1 М. М е и г е  г, V ergleichend e Form enlebre des O rnam entes und der Pi'Ianze, 
D resden, 1909, стр. 294 с л ., разд . X I I ,  табл. II.

2 G.  K i e s e r i t z k y ,  С.  W a t z i n g e r ,  G riecliische G rabreliefs aus Siid- 
russland, B ., 1909, табл. V II , № 118— 120; H . M o b i u  s, D ie  O rnam ente der gr iech i-  
schen  G rabstelen , B ., 1929, табл. 63-b.

К  этой ж е  группе, вероятно, примыкал и анфемий из н аходок  1842— 1843 гг ., уте
рянный у ж е  во времена Г. К изеритцкого и данный им по ри сун ку Д . К арейш и к от
ч ету  о находк ах  в 1842— 1843 гг. В отчете, напечатанном в 1 томе ЗО О И Д, подобный  
пам ятник не упом инается.
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Р ис. 1. Акротернп. Нимфей

В естник древней истории, Л'« 2
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Р ис. 2. Акротерий. Пантикапей
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мень закруглен. На рельефе под центральным листом аканфа скол (рис. 
2). Несомненная близость орнаментальных рельефов, украшающих акро- 
терии, материал — известняк, происхождение — с территории Боспора, 
позволяют объединить их в одну группу, на наш взгляд, важную для ис
тории боспорской надгробной пластики. Для всех орнаментов этой груп
пы характерны три больших листа аканфа, образующих как бы чашу для 
толстых стеблей, заканчивающихся волютами и напоминающих тулово 
вазы, цветы арацеи в центре и наверху, розетки или бутоны дополняют 
этот общий для всех мотив. В целом создается уравновешенный живопис
ный орнамент, заполняющий целиком поверхность акротерия. Пластич
ная объемность стеблей и аканфовых листьев сочетается в рельефе с плос
костностью волют и листьев арацеи. Несмотря на близкий характер ри
сунка, ни один памятник не повторяет в точности другой. Из всей группы 
наиболее близкими, возможно вышедшими из одной мастерской, кажутся 
акротерии из Керченского лапидария (KJI. 818, KJI. 80) и из собрания 
Эрмитажа — ПАН. 755. Их отличают прежде всего высокие листья акан
фа, крупные центральные цветы арацеи с широкой чашечкой 3 и витые 
стебли волют.

Близких аналогий ко всей этой группе акротериев не известно ни на Бое- 
поре, ни в других центрах античного мира. Однако датировка этих памятни
ков IV в. до н. э., предложенная в свое время Г. Кизеритцким (для № 117 — 
середина IV в. до н. э., № 118— конец IV в. до и. э.) 4, подтверждается 
чрезвычайно близким орнаментальным мотивом на небольшой деревянной 
«метопе», украшающей саркофаг, открытый в кургане Змеиный А. Аши- 
ком в 1839 г. 5 Здесь тот же рисунок листьев аканфа, образующих чашу 
для стеблей, заканчивающихся цветами арацеи, общая заполненность 
фона орнаментальными деталями е. По найденной в погребении распис
ной пелике свободного прекрасного стиля саркофаг датируется первой 
половиной — серединой IV в. дон. э. Вопрос о месте изготовления этого 
саркофага до сих пор остается открытым, одни исследователи склоняют
ся в пользу аттической мастерской 7, другие не исключают возможности 
и малоазийского происхождения памятника 8. Помимо названной «мето
пы» подобные примеры рассматриваемой композиции дают также погре
бальный полог из Павловского кургана (IV в. до н. э.) 9 и фрагменты ор
намента на серебряном блюде из Чертомлыка (IV в. до н. э.) 10. В целом 
сходный орнамептальный мотив имеется на угловых стойках саркофага 
III в. до п. э. из Анапы п . Этот орнамент, состоящий из стеблей, волют, 
цветов арацеи, бутонов, вьюнов, является как бы дальнейшим развитием 
подобных орнаментальных фризов на многих вещах из скифских погре

3 Ср. цветок арацеи на золотом шлеме IV  в. до н . э . из кургана А к -Б урун : М. А р- 
т а м о н о в, Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа, 
П рага— Л енинград, 1966, табл. 272.

4 K i e s e r i t z k y ,  W a t z i n g e r ,  ук . соч ., № 50.
5 М. V a u l i n a ,  A.  W ^ s o w i c z ,  B o is  grecs et rom ains de l ’E rm itage, 

W roclaw , 1974, стр. 52 — 58, табл. X V .
0 Н ебезы нтересно замечание М. Ростовцева о сходстве этого орнамента с акроте- 

риями: «М ожет быть, наиболее ранним примером появления этих цветов (АгасеепЫ й- 
ten) в орнаментике является известный саркофаг из Зм еиного кургана в Эрмитаже. 
Здесь на одной из коротких сторон м еж ду фигурами А поллона и Геры и зображ ен  выре
занный в дереве и раскраш енный акротерий с цветами типа лилии» (М. Р о с т о в 
ц е в ,  Античная декоративная ж ивопись на юге России , СП б., 1913, стр. 26).

7 Н . И . С о к о л ь с к и й, Античные деревянны е саркофаги Северного П ричер
номорья. Свод археологических источников. Вып. Г1 — 17, М ., 1969, стр. 3 1 — 36.

s V a u 1 i 11 a, W  ц s  о w i с г, ук . соч ., стр. 58.
9 Отчет А рхеологической ком иссии за 1878— 1879 гг., П рилож ение, табл. III , 2, 3 .
10 А р т а  и  о н о  в, ук . соч ., табл. 177— 179.
11 А . П . И в а н о в  а, А напский саркофаг и деревянная резьба иа Боспоре в эпо

х у  эллинизма, ТГЭ, II , JL — М ., 1958, стр. 94 — 107.
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бений: ленты головных уборов, обкладка горита (Чертомлык, IV в. до 
н. э.) 12, горит из Мелитопольского кургана, пектораль из «Толстой мо
гилы» (IV в. до н. э.) 13. Позднее он использован в росписях стен домов 
Пантикапея (раскопки на Митридате 1899 г.) 14 и Фанагории (раскопки 
1949 г.) 16. Близкие по трактовке цветы арацеи можно встретить и на 
бронзовых конских украшениях из II склепа Васюриной горы (начало 
III в. до н. э.) 16.

Таким образом, группа описанных выше акротериев находит ближай
шие аналогии среди памятников IVв. дон. э., найденных на территории 
Боспора и соседних с ним «царских скифов». Вторая половина IV в. до 
н. э. представляется возможной датой создания этих памятников, при 
этом нимфейский акротерий, отличающийся от остальных большей стро
гостью композиции и имеющий в своем орнаменте нераскрывшиеся буто
ны, как на «метопе» из кургана Змеиный, кажется в этом ряду наиболее 
ранним по времени создания. Что же касается места изготовления над
гробных стел с такими акротериями, то уже одно то, что они все были най
дены на Боспоре и не имеют аналогий в других центрах античного мира, 
говорит в пользу боспорских мастерских и отражает в какой-то мере об
щие корни местного искусства.

TW O B O SP O R A N  G R A V E ST O N E  A C R O T E R IA  
IN  T H E  H E R M IT A G E  M USEUM

A . I .  Davydova

T he author pu b lishes th e  acroteria, w h ich  are kept in  the H erm itage departm ent of 
a n tiq u itie s . One of them  w as acquired in  the first h a lf of the 19th century, the other w as  
found in  the N ym phaeum  necropolis area in  the sum m er of 1976. A long  w ith  sim ilar  m o
nu m en ts kep t in  the lapidarium  of the K erch M useum  (KL 79, 80, 818) th e y  belong to  a 
group of early  Bosporan gravestones. T hey  were probab ly  m ade in  the second h a lf of the  
4 th  cen tury В . C., since th e ir  relief ornam ents and decorative acroteria h ave very close  
analogu es am ong 4 th  cen tury ob jects found in  Bosporus and in  Scyth ian  graves. A m ong  
the exam ples c ited  b y  the author are a w ooden «m etope» from  th e  Z m einy kurgan, a s il
ver d ish  from  C hertom lyk, a burial canopy from  the P a v lo v sk y  kurgan.

12 А р т а м о н о в ,  ук . соч ., рис. 109, табл. 181.
13 Д ревн ее золото. И з собрания М узея исторических драгоценностей УССР. Сост. 

И . В . Б ондарь, М ., 1975.
14 Р о с т о в ц е в ,  ук . соч., табл. X X X I X .
15 В . Д . Б л а в а т с к и й, Ф анагорийская стенная роспись, М ИА, 57, 1956, 

стр. 170, цв. вклейка.
16 Р о с т о в ц е в ,  ук . соч., табл. X X III .
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