
ХРОНИКА

Надгробная стела вольноотпущенника Филофема

16 июля 1947 г. при разведках древнего некрополя на Карантинном шоссе, про
изводившихся Керченским гос. историко-археологическим музеем, было вскрыто поздне- 
римское погребение № 9, перекрытое тремя плитами местного известняка. В числе

этих плит оказалась разбитая на две части надгроб
ная стела с рельефом и надписью в 7 строк (рис. 1). 

Общие размеры стелы 1,32x0,49x0,15.
Стела увенчана слегка выступающим карнизом, 

под ним плоский фронтон с тремя высокими круглы 
ми акротериями. В тимпане фронтона изображена 
патера, по сторонам фронтона— две розетки, под 
фронтоном— три розетки. Ниже— углубленное пря
моугольное поле с рельефом.

Изображена стоящая в три четверти вправо в 
традиционной «траурной» позе мужская фигура в ко
ротком хитоне и плаще. Лицо обрамлено густыми 
кудрявыми волосами. Перед ним стела или колонка, 
на которую он опирается локтем левой руки и ки
стью правой. Справа традиционная маленькая фи
гурка слуги  в коротком хитоне с сосудом неясной 
формы в поднятой правой руке и кувшином в опу
щенной левой.

Под рельефом надпись:

Ф1А0ФНМ21ТЙКА1ААЮ 
Л’АК21АПЕАЕХвЕРЙ1 
MHNO®IAOXTHNCTH 
AHNANECX HCENI10 
[ N ] XIKIfiN OA Д E ЛФОС 
MNEMCXAPINENTfil 
iUXETEI

Как видно, надпись легко читается:

ФАелртщсо тш xai Ааю- 
va'xcj) атегЛеивёрс})
MijvcyiAao tYjV aT/]- 
Atjv avlocujasv IIo-
[v j’Cixttov o aSsAfOs
[Avvjp.(-»j)s yapt-v sv тш 
(it/ Its  i

Перевод: «Филофему, он же Лайонак, вольноотпущеннику Менофила, эту стелу 
поставил брат Понтикион на память в 440 г.».

Стела была разбита на две части при ее вторичном использовании для перекрытия 
гробницы. Излом приходится по рельефу, пересекая ноги главной фигуры, нижнюю 
часть стелы и маленькую фигурку на уровне пояса. Нижняя часть стелы 'обломана. 
Поверхность рельефа сильно повреждена, в частности сбиты лица обеих фигур. Со
хранность орнамента в верхней части стелы хорошая. Хорошей сохранностью отли
чается также надпись, сбита только первая буква пятой строки.

В шестой строке в слове [ivrjuijs резчиком пропущена буква rj. В первом слоге 
того же слова вместо г\ вырезан г. В первой строке в члене -.т пропущена - adscriptum.

Высота букв колеблется до 0,02 до 0,035. Характерны для II в. н. э. формы букв 
s и лунарная С. Интересно двойное имя умершего— ФАоутцю? о xatij Ам очлха: Фило- 
фем, он же Лайонак. Примеры таких двойных имен встречаются в надписях Северного 
Причерноморья. Можно указать на херсонесское надгробие Севиры сына Лиллона,

Рис. 1. Стела вольноотпущен
ника Филофема.
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он же Л иллис (SsjiTjpas AiAA^-vos 6 y.j.i ACAAis)1. Имеются аналогичные примеры так
же в танаидских надписях фиасотов, как, например, имя жреца Ka/.A'c&evijs Патеиое, 
° y.ii 0-)A6f^vos2 или синагога У , о x a i  Auvotjw e 3 .

Имя Филофем, как указал мне академик И. И. Толстой, приходится, повидимому, 
считать именем раба, что стоит в полном согласии с указанием надписи на то обстоя
тельство, что умерший был вольноотпущенником некоего Менофила.

Рис. 2. Надпись на стеле.

Что касается до второго имени умершего— Лайонак,— оно, очевидно, является 
местным, скорее всего, сарматским и находит аналогию в многочисленных варварских 
причерноморских именах с суффиксом, которые В. М иллер считал иранскими, как- 
например, ’ A v S d j v j a x s c ,  А'щчахое, M d p s a x o c ,  Ь Ч о о а р а х о С , З ш р л х о ? , E -c o p a x o s ,  в а о ц а х с «  
и др.4.

Что касается имени MjqvoptAos, то это обычное греческое имя, неоднократно ранее 
встречавшееся в боспорских надписях5.

Имя nov-rtxicov также греческое, может быть, уменьшительная форма от имени 
llovT'xos, много раз встречавшееся в боспорских надписях6 и в надписях Ольвии7 и 
Херсонеса8.

1 IOSPK, I, 491; IV , 114.
2 IOSPK, I I ,  448.
3 IOSPK, I I ,  451. За указание на танаидские надписи считаю своим долгом при

нести благодарность Т. Н . Книпович.
4 В. М и л л е р ,  К  иранскому элементу в припонтийских греческих надписях.

П АК , 47, стр. 80 сл.
6 IOSPK, I I ,  438, 443, 444, 447, 451, 457; IV , 324, 432.
6 IOSPK, I I ,  441. Можно указать также на имя главного аланского переводчика 

’ Ирлха? Ilcvrtxoj в надписи 208 г. н. э., изданной В. В. III к о р п и л  о м, И А К , стр.113, 
АГг 28.

7 IO SPK , I, 50, 65, 75, 79.
8 IOSPK, IV , 112.
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Текст надппсп не оставляет полной ясности в том, нужно ли  считать Понтикп- 
она, поставившего стелу, братом умершего или братом его бывшего хозяина Менофила1.

Стела датирована 440 г. боспорской эры, т. е. 143 г. н. э. Эта дата делает стелу 
особенно интересной, так как увеличивает известный до сис пор список датированных 
боспорских стел.

В связи с этим интересно проанализировать рельеф этой'стелы с иконографической 
н со стилистической точки зрения.

Изображение мужской фигуры, опирающейся на колонку, является одним из 
обычных мотивов на боспорских надгробных стелах. Наиболее близкие аналогии 
к стеле Филофема дают две стелы Маета, сына Маета, поставленные двумя различными 
фиасами одному и тому же лицу -, и стела Сайя с надписью синода, найденная в 1917 г .3. 
Все эти памятники, датированные Кизерицким и Ватцингером I в. н. э., близки к стеле 
Филофема не только по общей композиции рельефа, но и по архитектурно-декоратив
ному оформлению верхней части стелы: весьма сходны формы фронтона, акротериев, 
розеток.

На поех упомянутых стелах умерший? изображается в традиционном костюме бос- 
порского воина, являющемся своеобразным сочетанием сарматского костюма с грече
ским. Он одет в штаны, короткий кафтан и плащ, на ногах сапоги. На боку у  него 
висит меч, рядом изображен повешенный на стене горит с привязанным к ,нему коротким 
кинжалом. На стеле Маета рядом с колонной изображен большой овальный щит, за 
ним два копья. Мотив фигуры воина, опирающегося на стелу или колонку, неоднократ
но заменяется мотивом воина, опирающегося на щит1.

Фигура воина, опирающегося на колонку, изображается и в боспорской живопи
си,— этот мотив имеет место в росписи керченского известнякового саркофага I  в. н. э. 
в Эрмитаже. Воин также одет в традиционный ооспорский костюм, рядом с колонкой 
висит горит, позади фигуры воина виден его конь.

Все эти детали, характеризующие умершего как воина, отсутствуют на стеле Ф и 
лофема: у  него нет никакого оружия, и хотя плохая сохранность рельефа не всегда 
дает возможность разобраться в деталях его костюма, но, повидимому, его одежду 
следует считать скорее греческим коротким хитоном— он несколько длиннее обычного 
боспорского кафтана, доходит почти до колен и лежит складками. Никаких признаков 
штанов и обуви проследить не удается5.

На стеле Филофема имеется фигура мальчика-раба, отсутствующая на всех вы
шеприведенных памятниках. Эта традиционная фигура встречается на стеле Базилида, 
сына Базилида6, и на стеле Мастара, сына Филонида 7, близких по сюжету и компо
зиции ко всей приведенной выше сепии памятников. На стеле Мастара, сына Фиони- 
да, руки мальчика отбиты, поэтому остается неясным, какой предмет он держал. 
Н а стеле Базилида, сына Базилида, он держит шлем, который передает воину. На

1 На вероятность этого второго толкования указал мне академик И. И. Толстой.

2 ОАК, 1875, табл. X X V , 1876, стр. 213 сл.; 3 0 0  X  табл. X , стр. 12; Т  о л  с т о й 
и К о н д а к о в ,  Русские древности, I, стр. 29. IOSP.5, II,  61, 62; K ieseritzky-W at- 
zinger, Griechische Grabreliefs aus Siidrussland, № №  454, 455, тбл. X X X I I I .  Сходный 
мотив имеет место на стелах К — W , № 453, табл. X X X I I ,  №  694, табл. I, № 718, табл.И .

3 К — W , № 455; В. В. Ш  к о р п и л , ]  Боспорские надписи, найденные в 1907 г., 
И АК , вып. 27, №  1, стр. 42 сл. №  1.

4 IOSPE, I I ,  61; К — W , №  455.

5 Единственным известным мне примером изображения мужской фигуры, опираю
щейся на колонну, одетой не в традиционный костюм боспорского воина, а в хитон 
и плащ, является стела Анниона К  — W , №  514, табл. X X X V I.

6 К — W,  №  494, табл. X X X V .

7 К  — W . №  529, табл. X X X V I.
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стеле Филофема мальчик держит в правой руке сосуд, поврежденный настолько, что 
установить его форму не удается, но в левой руке он держит кувшин, ясно указываю
щий на возлияние, т. е. он совершает акт адорации героизированного умершего, 
подобно слугам на стеле с изображением сцены загробной трапезы1 и на некоторых 

стелах с изображением всадника2.
Стилистическии анализ стелы Филофема затрудняется сильным повреждением 

ее поверхности, но некоторые наблюдения сделать можно.
Следует прежде всего отметить, что в самой композиции рельефа и постановке 

фигуры имеют место существенные отличия от всей вышеприведенной серии боспор- 
ских стел, которые датируются еще I в. н .э .: во всех этих рельефах фигуре придан 
более или менее значительный наклон, ясно выражен мотив ее опоры на колонну. 
Этого мотива нет в стеле Филофема. Наиболее близкую аналогию к прямолинейной 
постановке его фигуры дает стела Сайя,* но и там ноги даны в более разнообраз
ном движении. В положении фигуры мальчика допущена архаическая условность: 
при почти фронтальной постановке фигуры ступни нох' повернуты в профиль, к Ф и-' 
лофему.

Все эти черты условности, отказ от свободного движения в пространстве, свя
заны, очевидно, с тем, что стела Филофема является одной из наиболее поздних боспор- 
ских стел с рельефом.

Мы знаем ряд датированных боспорских стел первой половины I I  в. н .э . Таковы 
стела Онисима, поставленная его другом Каллисфеном в“113 г. н .э ., с изображением 
двух стоящих в фас воинов3, и две стелы, датированные 130г. н. э., двухярусная 
стела Мемнона, сына Аминия (в верхнем ярусе изображен всадник, в нижнем— сидя
щая женщина и стоящий перед ней ^мальчик)4, и стела Аристида и Пантоника, сыно
вей Апфа, и их матери Лаудики5. Две последние стелы отличаются резко выраженной 
плоскостью, полным отсутствием пластической моделировки формы— все детали даются 
врезанными линиями. Стела Филофема не отличается такой плоскостью и схематизмом. 
Обе фигуры значительно более объемны, чем на стелах 130 г. При всей условности 
в изображении ног мальчика они не отличаются такой полной прямолинейностью, как 
ноги маленьких фигурок на стеле Аристида и Пантоника. Значительно большей 
объемностью по сравнению со стелой Мемнона отличаются также руки Филофема.

Судя по сохранившимся волосам Филофема, он обладал густой, рельефно тракто
ванной шевелюрой. Можно предположить, на основании этой детали, что лицо его 
отличалось той выразительностью в характеристике этнического типа, которую мы 
видим на некоторых из лучш их боспорских стел более раннего времени6.

На основании всего этого можно сделать вывод о том. что нельзя представлять 
себе эволюцию стиля в боспорском надгробном рельефе как постепенное нарастание 
условности и утраты пластического мастерства. Повидимому, в позднем боспорском 
рельефе существовали различные течения и оттенки стиля.

1 Например, К — W , № 691 , табл.1 , №  712, т а б л .Ь П , №]724, т а б л .Ы Н , №  720, 
табл. L IV ,  №  730, табл. L IV , №  732.

2 Например, двухярусная стела Афения, сына Менаса, К — W , №  650, табл. X L V I,  
стела Мемнона, сына А м и н и я ,К — W ,№ 6 1 4 , т а б л .Х Ь П , стела Теодора,, сына Струния, 
К — W , №  608, табл. X L I I  или стела Стратоника, сына Зенона, И А К , 54, рис. 2, №  5, 
стр. 72. Тот же мотив имеет место в росписи склепа Анфестерия, А Д  Ж , табл. L I ,  6 
и в склепе 1875 г . А Д Ж ,  табл. L X X V , 2, X X III, 4, где, как и на стеле Филофема, 
в опущенной левой руке мальчик держит кувшпн.

3 К — W , №  281 табл. X IX .
4 К — W , №  614 табл. X L II -
5 К — W , №  272 табл. X V I I I ;  В. В. Л  а т ы ш е в ,  Эпиграфические находки 

. 1— 1903 гг., И А К , 10, №  94, стр. 82.
1 Напри.мер, К — W , №  226 табл. X V  или №  335, табл. X X I I I .
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В то же время находка этого памятника с такой сравнительно поздней датой 
заставляет задуматься о том, правильно ли  установившееся представление о пол
на м исчезновении искусства надгробного рельефа на Боспоре в середине II в. н. э-! .

А . П . Иванова

Надпись на гребне из Черноморья
Гребень, деревянный, с остатками позолоты на краях, из неизвестных раскопок 

на юге СССР поступил в Отдел нумизматики Гос. музея изобразительных искусств 
имени А . С. Пушкина в 1933 г. (инв. №  20736). Размер 14x12. 4 x 6 6  см (рис. 1).

Рис. 1. Деревянный гребень. Гос. музей изобр. искусств.

Однострочная греческая прорезная] надпись посередине, тончайшей ажурной ра
боты, делит гребень] на две части, верхнюю— с частыми зубьями и нижнюю— с более 
редкими. Первоначально гребень был расколот на три части, но восстановлен рестав
ратором Музея М . А . Александровским. От надписи сохранились три полные буквы: 
Р, О, N , и половина <», нижние основания семи букв и кое-где верхние их точки. По 
начертанию Р  и N  ясно, что четыре наиболее сохранившиеся буквы образуют правую 
конечную часть надписи; буква перед й, несомненно, Д, таким образом получается слово 
ййрo v — дар, подарок.Если этот гребень является даром кому-нибудь, следовательно, 
предыдущее слово должно стоять в дательном падеже. По остаткам букв на нижней 
и верхней рамке просвета мы можем восстановить окончание дательного падежа жен
ского рода Н и I adscriptium, тесно примыкающую к Д. Далее, влево, идет пустое 
пространство, трудно восстановимое; здесь могло стоять не более двух букв. От первой 
буквы слова мы имеем внизу два возвышения над нижней строчкой и одну точку

1 В связи с этим интересно напомнить об одном оригинальном памятнике, onjr- 
бликованном в свое время В. В. Ш к о р п и л о м  («Боспорские надписи, найден
ные в 1913 г. » ,  И А К , 54, стр. 66 сл.). Это два фрагмента стелы с р ельеф ам , из которых 
один изображает всадника, а другой —  двух ж ивотных.• В. В. Шкорпил понимает 
это изображение как медведя, нападающего на коня, и сравнивает его с медведем 
Стасовского склепа; оба рельефа окаймлены оригинальным, не находящим аналогии 
в боспорских стелах орнаментальным бордюром с изображением лавровой ветви; под 
рельефом, изооражающим животных, сохранилась фрагментированная надпись с именем 
царя, Хедосбия, по толкованию В. В. Шкорпила, который датирует надпись концом 
I I I  в., относя к этому времени правление не известного до сих пор царя Хедосбия. Если 
датировка В. В. Ш корпила правильна, тогда приходится предположить, что традиция 
изготовления надгробных стел с сюжетным рельефом сохранялась и в I I I  в.
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посередине наверху. Буква была треугольная: А  или А . От второй буквы мы имеем 
нижнюю линию с двумя наклонными возвышениями на концах, направляющи
мися вверх, к центру; здесь может быть только Д (так как линия внизу слишком 
длинна для  нижней линии букв В, i! или Е). От третьей буквы сохранилась нижняя 
линия полностью и слева фрагмент перпендикулярной линии, а также точка наверху. 
Эти остатки могут принадлежать только к начертанию буквы е. Таким образом у  нас: 
получается следующая реконструкция: АДЕ?? ШДПРО.ч (рис. 2). Недостающие две бук-

Рис. 2. Реконструкция надписи на гребне.

вы восстанавливаем как А  и Ф , по размеру своему соответствующие пустому прост
ранству в надписи, и читаем так: ’АйзАутр Arapov— Подарок сестре.

По начертанию букв гребень можно датировать I — I I  вв. н. э. (IP E , IV , № №  231, 
115; П1 к о р п и л, Боспорские надписи, найд. в 1913 г., СПб., 1914, № 6, стр. 12).

Среди южнорусских древностей Черноморья находки деревянных гребней, как. 
с надписями, так и простых, уже встречались (см. S. R  е i  п а с h, Bosph. Cimm, 
стр. 26, 50, 51, 52, 136; Inscriptiones Graecae e t Latinae novissimis annis 1889— 1894)_

Рис. 3. Надпись с аналогичного гребня.

I ,  S u r u t s c h a u  e t  В.  L a t y s c h e v ,  Petropoli, 1894, § 37, табл. V I I ) .  Обычно- 
они изготовлялись из кедрового дерева с позолотой и лежали в деревянных шкатулках, 
или футлярах, также из кедра. Тщательная и тонкая работа на дереве, изящно выре
занные буквы, наличие позолоты, а также присутствие таких гребней в богатых по
гребениях (S. R  е i п  а с h. Цит. соч., стр. 50) говорит о том, что они были в употреб
лении у  зажиточных женщин.

Аналогичный гребень с надписью, подтверждающий правильность нашей рекон
струкции, происходит из Керчи и находится в Эрмитаже, другой такой же гребень, 
присланный Перовским в 1853 году, издан у  S. R e i n a c  h ’ a, табл. L X IX ,  
стр. 136 (рис. 3).

Повидимому, и наш гребень— из тех же мест Керчи и окрестностей и, возможно,, 
изготовлен в той же мастерской.

В связи с вышесказанным нельзя не упомянуть еще об одном интересном кипа
рисовом гребне, изданном Суручаном и Латышевым в указ. выше работе (§ 37, 
таблДЧ1, стр. 19— 20) с надписью, в деревянном футляре (рис. 4), найденном в 1894 г.. 
в Керчи, в Татарской слободе, в женском погребении с другими вещами, отличаю
щимися изысканностью.

Деревянный гребень, разделенный надписью на две части,— нижнюю— с частыми 
зубьями и верхнюю с более редкими (размером 11,3 х4 ,8  см), лежал в изящном, дере
вянном же, орнаментированном со всех сторон, футляре1. От вышеописанных гребней

1 Вместе с гребнем лежали: стеклянный сосуд, наподобие пузыря, с узким гор
лом и двумя ушками, редчайшей формы, 10 см вышины; деревянный ларчик, разбитый,, 
на одном из отщепов которого сохранилось бронзовое кольцо с запором.
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он несколько отличается и внешним видом, отсутствием дырок по бокам и меньшим 
размером и содержанием надписи.

По реконструкции В. В. Латышева, :первое слово надписи,— или собственное 
имя Тецл[-»)], или глагол ! второе слово— Mipov. Следовательно, он читал
Tsijrrj Ampov— дар Тейме, или Eipfi'J <5<5pov— подарок.

Издатель говорит, что имени Tstpv) до сих пор нигде не встречалось в грече
ских колониях юга СССР (и в словаре Папе и Бензелера его нет). При втором же ва
рианте реконструкции з ’цп j Siopov издатель признает, что перед глаголом е’цп есть 
еще какая-то буква, верхняя часть которой отбита. Издатель добавляет, что кто-

Рис. 4. Гребешок с футляром из Керчи (фотогр. из книги 
Inscriptiones graecae et latinae novissim is annis (1889-— 1894)
Museo Suritschaniano, quod est K isch inevi in la tae. Petropoli 

1894. Tab. V I I .

нибудь, может быть, предложит другую реконструкцию надписи. Пользуясь этой 
оговоркой автора, решаюсь предложить следующую реконструкцию: первой буквой 
надписи является К , сохранившаяся полностью и ясно видная на фотографии, вторая, 
вероятно, I, третья— половина Я (ср. Я в гребне, изданном у  R  е 1 ц а с h ’ a), четвер
тая буква— ?, пятая буква— II (см. начертание Н в гребне, изданном у  R  е i  п а- 
с h ’ а), далее должна стоять i adscriptum, от которой сохранилась точка наверху, 
далее листик, разделяющий одно слово от другого. Слово Дшрсч ясно читается. Сле
довательно, мы читаем K iAti)['] Лшрov— Подарок Килии.

Имя К илия встретилось на юге СССР в надгробной надписи, найденной в Херсо- 
иесе, посвященной Килии, дочери Аполлония, жены Апелла, римского времени (IP E , 
Petropoli, 1885, N . 217).

Следовательнб, теперь нам известны четыре деревянных кипарисовых гребня 
с однострочной надписью, начертаниями своими говорящей о дате I — Ц  в. н. э.

Все эти гребни, одинаковой резьбы, были, повидимому, работой одного мастера или 
одной мастерской, находившейся в Пантикапее. Пользовались ли ими в быту или 
предназначались они для загробного употребления.— трудно сказать. Всего вероят
нее, что в быту ими не пользовались, так как хрупкие буквы надписи могли сломаться 
при неосторожном прикосновении к ним пальцами.

Н . Розанова
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