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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Издаваемый Корпус боспорских надписей представляет собой полное 

собрание всех до сих пор известных эпиграфических текстов, найденных 
за последние полтораста лет на территории, в древности принадлежавшей 
Боспорскому царству. Корпус включает в себя 1326 эпиграфических тек- 

стов, тогда как во П и 1\ томах известного издания академика В. В. Латы- 

шева было опубликовано в общей сложности 780 надписей. 

Необходимость издания нового полного свода боспорских надписей — 

важнейших документальных источников, отражающих различные стороны 
государственной и общественной жизни древнего Боспора, была в полной 

мере осознана уже В. В. Латышевым. Со времени выхода в свет в 1890 г. 
П тома ГРЕ, а в 1901 г. 1У дополнительного тома того же издания было 

обнаружено и в результате раскопок, и при случайных обстоятельствах 
большое число новых эпиграфических памятников Боспора, публиковав- 

шихся в Известиях Археологической комиссии, Записках Одесского об- 

щества истории и древностей и в других периодических изданиях того вре- 
мени. Именно поэтому В. В. Латышев вскоре после переиздания в 1916 г. 
первого тома своего собрапдия северочерноморских надписей, куда ВОШли 
надписи Ольвии, Херсонеса и других городов западной части побережья, 
приступил к подготовке нового полного издания надписей Боспора. Им 
были собраны и в значительной части обработаны весь эпиграфический мате- 

риал, опубликованный в периодических изданиях, а также еще не издан- 
ные надписи, ставшие известными В. В. Латышеву по сообщениям 

В. В. Шкорпила, Ю. Ю. Марти, Э. Р. Штерна и других его корреспон- 
дентов, присылавших ему фотографии, эстампажи и копии текстов. Одно- 
временно В. В. Латышев пересмотрел свои прежние дополнения, коммен- 
тарии и датировки ранее изданных им надписей и расширил ссылочный 
аппарат. 

Однако В. В. Латышев не успел закончить предпринятой им работы, 
и после его смерти она была продолжена академиком С. А. Жебелевым. 
Он пополнил и уточнил некоторые из комментариев В. В. Латышева, 

в отдельных случаях внес свои конъектуры к текстам, высказал новые 
соображения по некоторым частным вопросам, Но и С. А. Жебелев не 
смог вавершить эту работу.



В послевоенные годы нподготовка Корпуса к печати возобновилась в 
Ленинградском отделении Института истории АН СССР. Первоначально эта 

работа была поручена и осуществлялась проф. С. Я. Лурье. С осени 
1950 г. ее возглавил академик И. И. Толстой. Под его руководством, при 
участии научных сотрудников отделения М. Е. Сергеенко, Д. П. Калли- 

стова, А. И. Болтуновой и научно-технического сотрудника Т. М. Новожи- 
ловой за два последующих года было сделано много: пересмотрены, расши- 
рены и (в прямой связи с возросшим интересом к истории Северного При- 
черноморья широких кругов советских историков и археологов) переведены 
с латинского на русский язык леммы и комментарии к надписям и все 
без исключения греческие тексты; уточнены места хранения многих эпигра- 
фических памятников, сверены ранее изданные тексты с подлинниками; 
унифицирован ссылочный аппарат; внесены конструктивные изменения 
в систему расположения материала в самом Корпусе в соответствии с но- 
выми археологическими данными о местоположении боспорских городищ; 
составлены картотеки для указателей; сфотографированы и обмерены мно- 
гие памятники. Однако в связи с тяжелой болезнью и смертью И. И. Тол- 

стого вся эта работа была вновь приостановлена. 
Возобновилась она лишь в 1956 г. по особому решению Бюро Отделе- 

ния исторических наук АН СССР, которое поручило общее руководство 

по подготовке Корпуса к печати трем своим членам: академикам М. Н. Ти- 

хомирову, В. В. Струве и А. И, Тюменеву. Непосредственное осуществле- 

ние работы по подготовке надписей к изданию было возложено на группу 
научных сотрудников, возглавленную В. В. Струве, в составе: А. И. До- 

ватур, Д. П. Каллистов (Ленинградское отделение Института истории 

АН СССР), А. И. Болтунова, В. Ф. Гайдукевич, Т. Н. Книпович (Инсти- 

тут археологии АН СССР). 

В дальнейшей работе по подготовке Корпуса к печати были широко 

использованы и подвергнуты критической проверке все предшествующие 
издания боспорских надписей, рукописные архивы В. В. Латышева и 

С. А. Жебелева, новые конъектуры, предложенные И. И. Толстым, и сде- 

ланные им к переводам и интерпретации текстов замечания, а также учтен 
опыт лучших зарубежных изданий аналогичного типа. 

Для завершения работы над Корпусом оказалось необходимым про- 
вести еще одно детальное обследование эпиграфических памятников, храня- 
щихся в музеях Москвы, Ленинграда, Керчи, Симферополя, Феодосии, 
Ялты, Одессы, Херсона, Краснодара, Анапы, Темрюка, Иванова, Тби- 

лиси, Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Таганрога. В ходе этого обсле- 

дования были точно установлены места хранения каждого камня, пройз- 
ведены необходимые обмеры и фотографирование памятников, проверены 

описания прежних издателей, еще раз сверены предложенные ими чтения 
с подлинниками и выдвинуты новые чтения, пересмотрены и уточнены 
прежние датировки, значительное число текстов датировано заново по их 
палеографическим особенностям. 

Особое внимание было уделено описаниям надгробных рельефов. Сопо- 
ставление прежних описаний с новыми фотоснимками позволидо в одниХ 
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случаях эти описания расширить, в других — сократить, удалив из них 
излишние подробности; во всех случаях тексты этих описаний были под- 
вергнуты тщательной редакции, термины увифицированы. 

Одновременно были проверены приводимые в леммах перечни прежних 
ивданий надписей. Из этих перечней удалены такие издания, в которых 

не воспроизводился полный текст надписей, и введены ссылки на новые 
отечественные и зарубежные издания. 

Большую работу пришлось проделать по уточнению содержащихся 
в леммах сведений о местах и обстоятельствах находки надписей. Для этой 
цели были использованы не только отчетные данные, опубликованные 
в таких изданиях, как Известия Археологической комиссии, Зашиски 

Одесского общества, Известия Российской академии материальной культуры 

и др., но и рукописные материалы, хранящиеся в архивах. В ревультате 
этой работы удалось внести иной раз весьма существенные коррективы 
в имевшиеся раньше сведения о местах находки некоторых надписей, что 
в свою очередь позволило последовательнее провести принятую в Корпусе 

систему распределения надписей по разделам. 
В основу этой разбивки надписей по разделам, как и в изданиих 

В. В. Латышева, положен локальный принцап. Поэтому, как и у В. В. Ла- 
тышева, все надписи в Корпусе прежде всего подразделяются на две боль- 
шие группы: надписи, найденные на европейской (по древней терминологии) 
и на азиатской территориях. Далее следует более дробная их раз- 
бивка по отдельным населенным пунктам древнего Боспора. По понят- 
ным причинам наибольшее число текстов, как связанные с двумя столицами 
Боспорского царства, вошли в разделы пантикапейских и фанагорийских 

надписей. За этими большими разделами в Борпусе следуют меньшие, 
включающие тексты мевее значительных боспорских поселений. В Корпусе 
эти разделы идут в порядке географического местоположения соответствую- 
щих боспорских поселений: сначала к северу, по побережью от Пантикапел 
и Фанагории, потом к югу. Названия этих поселений даются на освовании 
свидетельств древних авторов. В тех случаях, когда вопрос об отожде- 
ствлении того или иного из известных боспорских городищ с древними 
поселениями оказывается недостаточно выясненным, даются современные 
названия. Надписи, найденные в таких местах, которые не отождествлены 
с определенными городищами, и надписи, сведения о местах находки 
которых отличаются неопределенностью, включены в группу «Таманский 
полуостров». ° 

Надписи каждой локальной группы в зависимости от их содержания 
внутри разделов помещены в следующем порядке: проксении, посвяти- 
тельные надписи, почетные, строительные, манумиссии, надписи фиасов, 
списки личных имен, стихотворные надписи, надгробия и все прочие, не 
вошедшие ни в один из перечисленных разрядов. Внутри каждого из раз- 
рядов надписи расположены в хронологическом порядке, в самом же 
обширном из этих разрядов — в разряде надгробий — еще и в алфавитном, 

по начальным буквам имен погребенных. 

Греческие тексты надписей даются в Корпусе в том виде, в каком они 

стали известными и были зафиксированы первыми их издателями. Хотя 

— 
Й



детальное обследование всех сохранившихся камней позволило установить 

в надписях немало новых повреждений, было признано нецелесообразным 

давать читателям Корпуса эти ухудшенные временем чтения. Лишь в тех 

случаях, когда сопоставление прежних изданий с подлинниками позволило 

выявить очевидные ошибки или удавалось прочесть на камне то, что не 

было замечено или прочтено прежними издателями, в публикуемые в Кор- 

пусе тексты были внесены отдельные изменения, каждый раз оговариваемые 

в комментариях. 

Условные обовначения в тексте обычны: в круглых скобках — исправ- 

ления явных ошибок резчика (при этом круглые скобки всегда поясняются 

в комментарии); в ломаных — ошибочно вырезанные лишние буквы; вос- 

становленная часть текста заключается в квадратные скобки. Точка, 

поставленная под буквой, означает, что сохранилась лишь небольшая часть 

буквы. Точки в строках соответствуют точному числу утраченных букв. 

Дефисы в строках ставятся в тех случаях, когда нельзя с точностЬю 

установить, сколько букв утрачено в несохранившейся части текста. 

Нумерация строк подчинена следующему правилу: каждая строка нуме- 

руется отдельно, но в стихотворных текстах  нумеруются `не строки, 

а стихи. 

В переводах дополнительно вставленные для понимания текста слова 

даются в скобках и курсивом, за исключением таких отсутствующих 

в оригинале слов, как «сын» или «дочь» такого-то, которые даются без 

скобок и курсива. Неясности оригинала отмечаются в переводах вопроси- 

тельными знаками. 

В комментариях к текстам - оговорены — предшествующие чтения 

п конъектуры других издателей, в первую очередь чтения и конъектуры 

В. В. Латышева. При этом каждый раз указывается, где (в Архиве, ГРЕ, 

ИАК или другом издании) В. В. Латышев дает свое чтение или восстанов- 

ление. В тех случаях, когда эти оговорки отсутствуют и в ссылке указы- 

вается только имя В. В. Латышева, это означает, что всюду (т. е. и в Архиве, 

и в изданиях) он предложил одно и то же чтение и восстановление текста. 

В ссылках на 5уПоде Диттенбергера (1-е, 2-е и 3-е издания) приводятся 

имена тех ученых, которые, занимаясь изучением надцисей, дали свою 

интериретацию текста. 

В филологических и исторических комментариях даются, когда это 

представляется пеобходимым, ссылки на параллельные поясняющие данную 

надпись тексты и приводится литература вопроса с пересказом мнений 

отдельных ученых. Составители комментариев стремились к тому, чтобы 

их работа была свободна от всяких попыток отстоять какие-либо положе- 

ния, совпадающие с их собственными научными взглядами, или опроверг- 

нуть другие. По замыслу издания в части комментариев Корпус должен 

представлять собой отнюдь не исследование, но лишь материал для буду- 

щих, основанных на нем исследовательских трудов. Главная цель фило- 

логических и исторических комментариев — в понимании их составителей — 

заключалась в том, чтобы по возможности полнее информировать читатели 

о всех высказанных 0 том или ином тексте мнениях. Пусть читатель сам 
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решит, какие из этих мнений представляются для него наиболее правиль- 

ными. 
Хронологические определения надписей, в тексте которых не содержится 

дат, давались по их палеографическим особенностям — характеру письма. 
Опыт изучения большого числа эпиграфических памятников с точки грения 
содержащихся в них датировочных признаков позволил уточнить многие 
прежние хронологические определения В. В. Латышева и других издателей, 
нередко носившие чрезмерно общий характер. Принципы, которыми руко- 

водствовались составители Корпуса при опредедении времени надписей по 
их палеографическим особенностям, изложены в статье А. И. Болтуновой 
и Т. Н. Книпович «Очерки истории греческого лапидарного письма на 
Боспоре» («Нумизматика и эпиграфика», 1П, 1962, стр. 3—31, там же 

таблицы боспорских шрифтов). Следует, однако, помвить, что палеографи- 
ческие признаки далеко не всегда позволяют с достаточной уверенностью 
определить время, к которому относится памятник. Когда надписи плохо 
сохранились и текст их дошел лишь во фрагментах или работа резчика 
была небрежной, на пути датировки встают большие затруднения. В таких 

случаях определить время надписи можно лишь очень приблизительно 
и с большими оговорками, иногда же приходится вообще отказываться 
от датировки. Оставлены без хронологических определений и такие надписи, 
текст которых в настоящее время утрачен и не сохранилось достаточно 
надежных его воспроизведений. й 

В комментариях к надписям не оговариваются все те многочисленные 
случаи, когда датировки по особенностям нисьма совпадают с датировками 
прежних издателей. Оговорки даются только тогда, когда эти датаровки 
расходятся. В этих случаях наряду с новыми приводятся и прежние 
хронологические определения 6© указанием, кому из прежних издателей 
они принадлежат. Датировки прежних издателей, когда они имеются, 
приводятся и по надписям, в настоящее время утраченным. Даты, содержа- 
щиеся в самих надписях, приводятся перед греческим текстом с переводом 
годов боспорской эры на общепринятое летосчисление, 

Помимо лемм, самих текстов, их переводов и комментарниев, в состав 
Корпуса включены в виде приложений 

1) восемь указателей: указатель имен богов, героев и их эпитетов; 
указатель культовых терминов; указатель этнических терминов; указатель 
имен и титулов римских императоров; указатель имен и титулов боспор- 
ских правителей; указатель государственно-правовых терминов; указатель 
названий месяцев; общий указатель личных имен; 

2) полный словарь всех встречающихся в надписях греческих слов; 
3) особый очерк о грамматических особенностях языка боспорских 

надиисей. 
Вся работа по подготовке Корицуса боспорских надписей и приложений 

к нему была организована и распределена между ее участниками следую- 
щим образом. 

Общее руководство всей работой по Корпусу в целом осуществлялось 
председателем редакционной коллегии В. В. Струве. Работа по установле- 
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нию текстов надписей и их комментированию была разделена между 
членами редакционной коллегии. Т. Н. Книпович и В. Ф. Гайдукевич 
дали чтение текста и подготовили эпиграфические, филологические и исто- 
рические комментарии по надписям: 5, 6а—19, 21—36, 75—113, 119—127, 

130—139, 144, 147, 148, 176, 211, 254, 268—282, 284, 285, 297, 299—302, 304, 307, 
308, 310—312, 314, 315, 319, 325—343, 345—419, 421—431, 433, 435—465, 
467—478, 499, 541, 567, 572—614, 616—626, 651, 653—677, 679—682, 684—693, 
695—697, 706, 718, 720, 721, 737, 149, 751—1758, 760, 761, 765, 778—786, 
188—800, 802, 810, 824, 835, 839, 841, 849, 868, 870, 873, 879, 885, 889, 896, 
940, 966, 968, 992, 1002, 1011, 1012, 1015, 1016, 1018, 1019, 1022, 1025, 1027, 1028, 
1036, 1102—1316, А, И. Доватур и Д. П. Каллистов проделали ту же ра- 
боту по надписям: 1—4, 6, 20, 37—74, 114—118, 128, 129, 140—143, 145, 

146, 149—175, 177—210, 212-—-253, 255—267, 283, 286—296, 298, 303, 305, 
306, 309, 313, 316—318, 320—324, 344, 420, 432, 434, 466, 479—498, 500—540, 
542—566, 568—571, 615, 627—650, 652, 678, 683, 694, 698—705, 707—717, 
719, 722—736, 738—71748, 750, 759, 762—764, 766—777, 787, 801, 803—809, 
311—823, 825—834, 836—838, 840, 842—848, 850—867, 869, 871, 872, 874—878, 
880—884, 886—888, 890—895, 897—939, 941—965, 967, 969—2991, 993—1001, 
1003—1010, 1013, 1014, 1017, 1020, 1021, 1023, 1024, 1026, 1029—1035, 1037—1101. 

Очерк о грамматических особенностях языка надписей написан А. И. До- 

ватуром. 
В процессе обработки надписей на заседаниях редакционной коллегии 

ипроисходило (в 1956—1960 гг.) систематическое обсуждение всех наиболее 

сложных и спорных вопросов, возникавших в связи с чтением текстов, 
а также историческим их истолкованием. Кроме того, члены редколлегии 
взаимно реценвировали все подготовленные к изданию надписи, внося 
необходимые поправки, уточнения, дополнения. Это дает основание рас- 
сматривать Корпус в конечном итоге как результат коллективного труда 
его участнвиков. 

Палеографическое изучение и определение времени всех надписей, 

включенных в Корпус, было осуществлено Т. Н. Книпович и А. И. Бод- 
туновой. Обследование хранящихся в музеях эпиграфических памятников, 
сверка текстов с камнем, как и фотографирование памятников, было про- 
ведево А. И. Болтуновой и отчасти Н. С. Беловой. 

К работе по описанию рельефов была привлечена старший научный 

сотрудвик Института археологии АН Укр. ССР А. П. Иванова. Редактиро- 
вание этих описаний и лемм в целом осуществлено В. Ф. Гайдукевичем, 

Укаватели и словарь к Корпусу составлены И, А. Шишовой под руковод- 

ством А. И. Доватура. Проверку ссылочного аппарата й всю библиографи- 

ческую работу провела А. А. Нейхардт; хронологическая таблица состав- 

лена В. Ф. Гайдукевичем. 

Группировка надиписей по городам и поселениям Боспорского царства,! 

{ Они обозначены на картах Боспора, опубликованных в ряде изданий 
(Сб. «Античные города Северного Причерноморья», М.—Л., 1955, стр. 96; 
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а ватем распределение памятников внутри каждой такой грушпы по их 
содержанию (проксении, посвятительные, почетные надписи и т. д.) и 
хронологическим данным были выполнены Н. С. Беловой под руковод- 

ством В..Ф. Гайдукевича; им же составлен топографический указатель 

(ем. стр. 921—923) с краткими сведениями 0 тех местах находок надписей. 

которые фигурируют в Корпусе под современными географическими на- 

званиями (последние снабжены звездочкой), потому что не представляется 
возможным установить, какие поселения были здесь в античную эпоху 
и как они тогда назывались. 

Надписи более позднего времени, как и в собрании В. В. Латы- 

шева, издавшего христианские надписи отдельным сборником, в состав 

Корпуса не включены. Исключение составляет лишь одна, помещенная 

в ай4епйа  надпись — надгробие Эвтропия, датированное в самом его 

тексте 601 г. боспорской эры == 304 г. н. э., которое таким образом 

свидетельствует о существовании христианства на Боспоре уже в на- 

чале ГУ в. н..э. 

При рассмотрении отдельных надписей в Корпусе, как правило, ие 

затрагивается вопрос о негреческих собственных именах, хотя, как изве- 

ство, для Боспорского государства с его этнически смешанным населением 

как раз очень характерно наличие таких имен — иранских, фракийских 

и др., особенно часто встречающихся в надписях римского времени. Изу- 

чение негреческих собственных имен, зафиксированных в надписях антич- 

ных государств Северного Причерноморья, прежде всего Боспора, нахо- 

дится еп.е в процессе разработки. Уже достигнуты, правда, очень денные 

результаты — выделены обширные серии иранских (скифо-сарматских) и 

фракийских имен. Но эти исследования далеко не во всех случаях ока- 

залось возможным довести до окончательных выводов. Имеется еще до- 

вольно много таких имен, обсуждение которых продолжается. Одни уче- 

ные относят их к иранской языковой группе, тогда как, по мнению других 

исследователей, эти имена надлежит считать фракийскими. Пытаясь выйти 

из затруднительного положения, некоторые специалисты предложили 

квалифицировать ряд имен в качестве «ирано-фракийских», что ведёт к 

оперированию достаточно расплывчатым понятием. Характерно также 

возникновение дискуссии по поводу имен, которые было принято относить 

к числу негреческих, а сейчас предлагается усматривать в них имена 

греческие. 

Учитывая очерченное выше положение, редакционная коллегия сочла 
целесообразным не вторгаться в каждом отдельном случае в область 
определения негреческих собственных имен. Читатель отсылается к соот- 
ветствующей специальной литературе (основной), которая позволит уяс- 

Босиорское государство. Сов. истор. энцикл., т. 2, и др.). В отличие от 
этих карт боспорский город, существовавший на северном берегу ‘Гаман- 
ского залива, дан в Корнусе под названием Патрасий (Пётрасос), а не Па- 
траей (Патраебс), так как первое безусловно правильнее (см.: МИА, № 85, 
1958, стр. 355). 
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нить и то, что уже более или менее прочно установлено в данном вопросе 
и что еще представляется проблематичным.? 

Редакционная коллегия выражает благодарность Т. М. Новожиловой, 

А. М. Кононенко я И. Б. Брашинскому, оказавшим большую помощь 

в научно-технической работе над Корпусом. Особую благодарность редак- 

ционная коллегия выражает члену-корр. АН СССР Н. В. Пигулевской, 
проф. О. О. Крюгеру и проф. А. А. Белецкому — рецензентам Корпуса, 

способствовавшим своими замечаниями завершению работы над Корпусом. 

® Об иранских именах: В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, 
1. М.—Л., 1949, стр. 147 сл.; Вс. Миллер. 1) Эпиграфические следы иран- 
ства на юге России. ЖМНП, 1886, октябрь, стр. 232 сл.; 2) К иранскому 
элементу в припонтийских греческих надписях. ИАК, вып. 47, 1913, 
стр. 80 сл.; Г. Я вибёба. 1е Рег5опеппашев  ст1есЫ!5сбеп  51841е фег 
пбот@ИсВео 5сЬмагатеетки5(е. РтаБа, 1955; 1. Нагшмаффа. $'ифез 
е Тапрпасе оЁ 6е 1гап!ап бг10е5 1п бошё\ Визз1а. Аска Ог1еп!аПа Асаф. 
$с1еп\1агота Нипраг!сае, 1, 2—3, Вийарез\, 1951. О фракийских именах: 
ю. Оеёб5зсейеум. О1е 1\так15сВеп $ргас\гез{е, \У1еп, 1957; [. [. Виззо. 
Е1етепбе!е {тасо-дейсе 1п 5сй1а 51 Возроги! Сттег!ао. 56011 $1 сегсе! &г 
Че 15!ог1е месбе, Х1, 2, 1958, стр. 303 сл.; С. С. Мафеевзси. Мош! 
‘гас! пе! Фегг!Мог10 5с1бо-вагтайсо. ЕрЬетег!$ Оасоготапа, 1, Вота, 1924 ; 
\У. ТотмазсЬекК. О1е а|{еп ТЬгакег. Е1пе ейБпо!ор15све Оп‘егзисВиое, 
Ц, 2. Э1е 5ргасЬгез!е. Регзопеп- пчп Ог!5патео. 5ИлацозЬег. @. рЬ1105.- 
Ы15%. К1аззе 4. Акай. 4. М/1з55еп5сЬ. п УУ1еп, 131, 1894, № 2.



ПАНТИКАПЕЙ И ОКРЕСТНОСТИ 

ПРОКСЕНИИ 

1. Плита прямоугольная, из белого мрамора, справа обломана, отбит 
левый нижний угол; обрамлявший плиту профилированный карниз сохра- 
нился лишь по верхнему и нижнему краю; в. 0.21, ш. 0.29, т. 0.09. Над- 
пись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. Первая строка помещена 
на венчающем карнизе, буквы здесь меньше — 0.009. 

Найдена в Берчи, в июле 1864 г., А. Е. Люценко при раскопках 
на горе Митридат. близ памятника Стемпковскому, там же. где были 
обнаружены {16 и 110 (ОАК, 1864, стр. ХУ1 и 1865, стр. 207); недалеко 
от этого места найдены 2, 8 и 10. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1865, стр. 207, № 3; Латышев, 1РЕ, П, № 1 
(по собственной копии); ер.: 1РЕ, 1\У, ай4., стр. 284; с него: М1ебе], В1С, 
№ 339; ОилепЬетрег, Зу!1,?, № 134; Миопз, З5аС, ар., стр. 652, № 32; НИ- 
1ег у. Сагг!ореп, 5у|1.3, № 217. 

=--- ф6 Ач0у[ооёоо} Пера[ет пробеу!а]. 
Погр1сдфс ха\  талбе|с--- -- «» ] 
Алочос!оо Перает ха!  [ёхлубуогс] 
ёбосау пробем!аму х[а\ атеМе! - 

5 ау Ждутех урур@то|у ёу ка»]- 
«! Воспбре!, @осо1с ха|\ ФЭератоо- 
с1|у то?с тобсшу ха! е|ТатЛо0у 
хол Е |ктЛоду хай жо№ё|роо ха! е!- 
руУ)с] @со№е! хо]% дотоуфе! ). 

‚ ..сыну  Дионисия, пирейцу проксения. Перисад и (его} сыновья. . . 
сыну Дионисия. нирейцу, и (его) потомкам дали проксению й свободу от 
пошлин на все товары на всем Боспоре, им самим и их слугам, и право 
въезда в гавань и выезда во время войны и во время мира, без конфиска- 
ции и без необходимости договора. 

1. --- ф!— даем в соответствии с камнем, на котором можно разли- 
чить очертания буквы ©; |- - - |; — Латышев. || /, 8. Перает —- под пирей- 
цем в данном случае несомненпо следует понимать гражданина города 
Амиса. Страбон (Х1, 3. 14) со ссылкой на Феономпа сообщает о переиме- 
новании этого города в Пирей: фтс! \’афтлу (туу 'Ашсбу) @ебтортов ( РСг Н156, 
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П В, ТБеор. 389), протоис М!Луа(005 жлсал <е1та> Каттадожеу аруоута, тритоу & 
оп' 'АЭтуохАёоов (КтоБпег, РА, Л 261) ха! 'Афууайшу |ётониодетвау Перата 
рстоуораафтмна:. Ср. также монеты Амиса с надписями: ПЕТРА, ПЕТРАЕ, 
ПЫТРАТ, ПЕГРАТОМ (см.: Неай, Н№, № 496; Е. ВаБе!оп е% ТЬ. Вештась. 
Весцей! рёпёга! йез топпа!е$ ртесцпев 4'Аз1е Мпепге. 2 64. Раг!в, 1925, 
стр. 58). При Александре Македонском город, по-видимому, получил преж- 
нее название (см.: Арр!1ап, МИЛг. 83). Поэтому большинство исследовате- 
лей, начиная со Стефани. считает, что Перисад даровал проксению жителю 
города Амиса, с которым у Боспора существовали тесные взаимоотношения. 
В настоящее время этот взгляд разделяется М. И. Максиковой ( Античные го- 
рода юго-восточного Причерноморья. М.—Л., 1956,. стр. 156 сл.). Особого мне- 
ния придерживался Мишель, считавший, что под упоминающимся в надписи 
пирейцем следует разуметь афинянина. Мишелю справедливо возравил 
Диттенбергер, указавший, что за пределами Аттики афинский гражданин 
был бы назван не по дему, а по городу. В северочерноморской эпигра- 
фике, впрочем, встречается надпись (Леви, СА, ХХУШ, 1958, стр. 235 сл.), 
в которой афинские граждане названы по демам, но одновременно ука- 
зывается, что они афиняне: бау®иткон 'Арюторфутов 'Еруе!, ФиЛопбМб, ФиЛотб- 
№805 Аврабиотес 'А%ума‘ок. В боспорской эпиграфике встречаются упоми- 
нания и о других жителях г. Амиса (см. 249, 250, 530). |6—?7. ха[\ Зера- 
жо)|сн|у — Латышев, по аналогии с ольвийскими декретами о проксении 
(1РЕ, , №0№ 20, 21, 23; см.`также укаванную выше ольвийскую надпись, 
опубликованную Леви), дополнение это одобрено Вильгельмом (5ВАМ/, 
175, АБЪ. 1, 1913, стр. 35); ха[\ Хрура|с‹]у — Стефани, дополнение, как 
правильно указал Латышев, неприемлемое, так как нельзя сказать 
атёЛела Жамтох Хруратеох Хрурасе. Другие конъектуры: х[а\ сора|с:|у — Дит- 
тенбергер, ха то!б жаца!|у — Гиллер. Жебелев (ИГАИМК, 104. 1935, стр. 20, 
прим. 3 == СП, стр. 175, прим, 4) не решается сделать выбор между вос- 
становлениями Латышева и Гиллера. В тексте принято восстановление 
Латышева — Ферапоомм, поскольку в данной надписи местоимение абто!6 
стоит во множественном числе и, следовательно, относится ко всему выра- 
жению -- -91 Акоуосвоо Перае? ха! [Ехдбуок], правильность восстановления 
которого никем не оспаривается, тогда как в сходных формулировках 
ольвийских декретов (1РЕ, 12, №М№ 20, 21, 23) местоимевие сотб5 СсТОИТ 
в единственном числе, что оправдывает особую оговорку относительно 
детей — па16е5 — проксена. Упоминания о слугах — Ферапоутес,  2хбМондо, 
эбхёса‹, сопровождавших проксена или действовавших от его имени, встре- 
чаются в надписях, найденных в разных частях греческого мира. Виль- 
гельм (Праурасе!а: <6 'Ахабтыав 'АЗтуфу, 17, № 1, 1951, стр. 57 сл.) пред- 
лагает восстанавливать в илионском декрете не ха[! то!6 ёхбу|окс, Как это 
делалось до него, а ха[\ 2хойоб% |ок и приводит в подкрепление своей конъ- 
ектуры ряд параллелей, например: 1, 12, № 6 (==5у!|!.3, № 42), ХИ, 8, 
№ 173. Робер (ВЕС, 66, 1953, стр. 165, № 173) добавил новые параллели. 
Чтение Вильгельма принято в 5ЕС (Х1!, № 520). || 9. аспоубе! — перевод 
Латышева «без перемирия» Толстой считал недостаточно ясным; выраже- 
ние астоуве!, согласно его толкованию, имеет тот смысл, что проксен для 
ведения торговых операций освобождался от необходимости ваключать 
специальные договоры; отоуба! — дословно «возлиявия», которые соверша- 
лись в честь божеств при заключении всякого договора. В эллинисти- 
ческом Египте термин этот использовался для обозначения некоторых 
взимаемых государством сборов, заменивших собой древний обычай куль- 
товых возлияний. Об этом см.: Ейтеш. бутЬо!ае Оз!оепзев, 17. 1937, 
стр. 26 сл. 

9 проксениях на северном берегу Черного моря см.: Р. Мопсеацх. [,е5 
ргохёше5 ргесдиев. Раг!в, 1886. стр. 203 сл.; ср.: Тюменев, ВДИ, 1950, 
№ 4, сотр. 13 сл.; Леви, ВДИ. 1951, № 1, стр. 114 сл.; ср. новейшую 
работу, слециально посвященную афинским декретам о проксениях: 1.ато- 
Бтес\{в. Текзё еп шб1сВ% 4е Айееп5е ргохеп!ейесгебеп 10% 323 у. С. Вгпз- 
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зе}, 1958 (УетЪапйепореп уап @е К. У1аап5%б Асайепие уоог мейеп5сВар- 
еп, 1е!!егеп еп 5сЪопе Копзбеп уап Ве!р!ё. К1аззе @ег 1еМ{егеп. УегНап- 

Зе!іпв, № 32). Благодаря хорошей сохранности рассматриваемая надпись 
представляет собой бесспорное свидетельство того, что на Боспоре при 
Спартокидах проксении издавались не советом и народом, а единолично 
правителем государства. Другие боспорские надлиси (2, 3 и 4), по-види- 
мому аналогичного содержания, плохо сохранились и могут быть восста 
новлены только на основании данной. Следует отметить, что эпиграфи- 
ческие свидетельства о даровании проксений единолично правителями 
в гречёской эпиграфике вообще отсутствуют, приводимые же у Монсо 
случаи устанавливаются им не на основании надлисей, передающих под- 
линный текст декрета, а на основании показаний античных авторов: Ксено- 
фонта (АпаЪ. \М, 6, 11), Демосфена (с. Мей. 200; Ре согопа $2), Эсхина 
(Ое Га!ва. 1ед. 89). Таким образом, эта надпись отражает характерную 
особенность государственного строя Боспора — сосредоточение в руках 
единоличного правителя таких прерогатив, какие обычно в греческих 
полисах принадлежали совету и народному собравию. См. специально 
посвященную этому вопросу работу Д. П. Каллистова «Боспорский декрет 
Перисада о даровании проксении пирейцу» (Сб, «Проблемы социально- 
экономической истории Древнего мира», М.—Л., 1963, стр. 317—4338). 
Автор этой работы видит в самом факте издания декрета о проксении не 
от имени совета и народного собрания, а от имени единоличного боспор- 
ского правителя одно из доказательств сушествования на Спартокидовском 
Боспоре значительных реминисценций полисной структуры, не утративших 
еще реальной роли в политической жизни этого государства. 

Надпись относится ко времени Перисада 1. Диттенбергер высказа.) 
предположение, что проксения эта относится к последнему периоду цар- 
ствования Перисада, так как упоминание в декрете его сыновей говорит 
о том, что они в это время были в какой-то степени его соправителями. 

О соправителях Перисада 1 и их именах на керамических клеймах 
см.: Гайдукевич, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 270; сер.: Каллистов. Очерки, 
стр. 211, прим. 42. О торговых сношениях Боспора этого времени с горо- 
дами Южного Причерноморья см.: Жебелев, СП, стр. 134, указанную 
выше работу М. И. Максимовой (стр. 157 сл.); Зеёст, МИА, № 83, 
1960, стр. 20 сл.; ср. ее же статью в сборнике «Проблемы истории Север- 
ного Причерноморья в античную эпоху» (М., 1959, стр. 155 сел.); И. Б. Бра- 
шинский. Афины и Севе&ное Причерноморье в У!—-1] вв. до в. э. М., 1963, 
стр. 118 сл. См. также: Колобова, ВДИ, 1953, № 4, стр. 64; Гайдукевич. 
Античные го] ода, стр. 116 сл., — которые, основываясь на этой надписи, 
определнют прерогативы Перисада 1. 

ё. Обломок правой верхней части прямоугольной плиты из белого 
мр%моёп(а);бв. 0.10, ш. 0.09, т. 0.03. Надцись вырезана по линейкам: 
в, 6. 0.015. 

Найден в Керчи, в июне 1870 г., А. Е. Люценко при раскопках на 
горе Митридат, к юго-вападу от памятника Стемиковскому, недалеко о1 
места, где были найдевы 1, 8, 10, 16, 110 (д. АК, 1870/23). Хранится 
в Эрмитаже, 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 2 (по собственной копии); ср.: ИАК, 18, 
1906, стр. 135. 

[Па:р:сёётс ха\ ко]Тбес 
[Ё%00ау кобс Ха)\х]убоубо16 
[Ф беёт ха\ Мех|оХАМ оу ? 
[ха! ёхубуо:с троЁву ау ха 

з |@тёМе1ам] -- - -- -- - = -- --



Перисад и (его) сыновья дали халкедонянам... и Мениллиону (?) и 
{их) потомкам проксению и свободу от пошлин. .. 

Текст надписи восстановлен Латышевым. 
2. [Ёбовау тогб Ха)»|тбоу'ок; — Латышев, Архив; [&8осау .. ‚ Ха\х]пбоу!015 — 

Латышев, 1РЕ. Обращает на себя ввимание, что название родины двух 
граждан другого государства, получивших на Боспоре права проксенов, 
поставлено, в нарушение обычной формы подобного рода декретов, не 
после, а перед их именами. Параллелью может служить афинский декрет 
о проксении, датируемый приблизительно началом 1У в. до н. э.: 'АВобчуо! 
т ‹’›ёчос ха\ еферуёта. 'А%туа!ыоу (дальше перечень имен)--1С, П--Ш, 1, 
Д\Ё 49. |8. .. „ка Меу]омМом — Латышев, ИАК, ... жай.... |оАМаум — Ла- 
тышев, 1РЕ,. Имя Меуо\Мшу Латыщев восстанавливает предположительно, 
на основании надписи 733, где это имя сохранилось полностью; другие 
имена, оканчивающиеся на -о\Мыу, см.: Вогозе!!--Напвев, стр. 111. 

Восстановление остальной части текста Латышев считал бесспорным. 
Надпись свидетельствует о связях Боспора с городами, расположен- 

ными у проливов, соединяющих Черное море со Средиземным. 
По характеру письма она датируется второй половиной 1У в. до н. э. — 

временем правления Перисада [. Судя по упоминанию о детях Перисада, 
как его соправителях, декрет был издан в более поздний период его 
правления. 

3. Обломок левого края плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.09, 
т. 0.03. Сохранилась лишь незначительная часть надписи; в. б. 0.013. 

Найден в Керчи, в 1875 г., А. Е. Люценко при раскопках на север- 
ном склоне горы Митридат, выше лестницы, ведшей к церкви Александра 
Невского (ОАК, 1875, стр. ХХХ). Хранится в Эрмитаже. 

Игд.: Стефани, ОАК, 1876, стр. 217; Латышев, ТРЕ, П, № 3 (по собст- 
венной копии). 

--------- |Ё6050» Т) дЕбу:] 
Х[!о:? пробембом ха\ @тёЛега»] 
жоутох Хруралох ха\ в{окЛ\о0и»] 
ха\ ёх[пХооу &) поЛёрш! ха ё»] 

5 е!руу[7! дсойе! ха\ астоуде\] 
хол  |аот®! ха! ёхбм016|---- 

‚..дали .. .хиосду (?) проксению и свободу от пошлин на все товары 
и право въезда в гавань и выезда во время войны и мира, без конфиска- 
ции и без необходимости договора, ему самому и (его) потомкам. 

Строка 2-я дополнена Латышевым в Архиве, остальные — в ТРЕ. 
Предложенная Латышевым расстановка слов не везде приемлема, так 

как она дает строки неравной длины. Слово ё8осау Латышев помещал во 
2-ю строку после Хы а конец 5-й и 6-ю строки читал: „.. абтф| | хай 
[ёх{ду01% .. ‚ . Принимаем расстановку слов, преддоженную Книпович. 

5. ёскоуёе! — об этом выражении см. комментирий к 1. 
В боспорских надписях 1У в. до н. э. известны уцоминания и о дру- 

гих жителях Хиоса (см. 155, 1233). О торговых связях Боспора с Хиосом 
свидетельствуют многочисленные находки хиосских амфор, встречающихся 
в культурных отложениях боспорских городов второй половины У1—-1У вв. 
до н. э. Особенное обилие таких амфор в напластованиях ГУ в. позволяет 
считать, что наиболее оживленные связи Боспора с Хиосом относятся 
именно к этому времени, 

По характеру письма — вторая половина 1У в. до н. э., т. ©. время 
правления Перисада 1. 
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4. Обломок плиты из белого мрамора, тщательно обработанной с обеих 
сторов; в. 0.08, ш. 0.07, т. 0.01. От надписи уцелели только часть трех 
строк и одна фрагментированная буква четвертой строки; в. 6. 0.008—0.012. 

Найден в Керчи (сообщение А. В. Орешникова). Находился в кол- 
лекции вел. кн. Сергея Александровича, телерь хранится в Москве 
в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 27, 1908, стр. 53, № 13 (по эстампажу Орешни- 

кова). 

———————————— Муу == ее ееттееетс|хай  е1отЛону 
ха\ ёх}кЛооу |ёу поЛёЁНО! ха ёу в1руут! @оо№е\ ха 
дото»|Ве(!) о[5т®! ха\ ёх’бу016]- -- нн неенеее--- 

‚ ..и право въезда в гавань и выезда во время войны и во времн мира, 
бев конфискации и без необходимости договора, ему и (его) потомкам. 

Такое примерное восстановление текста предложил Латышев, исходя 
из предположения, что надпись, судл по буквам, сохранившимся в строках 
2-й и 3-й, — фрагмент декрета о проксении. 

1. Над буквами ПЛОХТЖ 2-й строки сохранились нижние части несколь- 
ких букв; последние три скорее всего АН1.||8. асжоу]8(!) — на камне со- 
хранились только буквы АЕ, перед которыми вертикальная гаста какой-то 
буквы, по-видимому №.||4. Под буквой А строки 3-й сохранилась верхнял 
часть одной буквы — А или А. 

По характеру письма надпись может быть отнесена ко второй поло- 
вине 1У в. до н. э. 

5. Обломок плиты (правый верхний угол) из белого мрамора слегка 
голубоватого оттенка; в. 0.09, ш. 0.1{, т. 0.02—0.03. На лицевой сто- 
роне вырезана надпись; в. 6. 0.015. От коррозии очень пострадала вторая 
строка. Оборотная сторона плиты не обработана. 

Найден В. В. Веселовым в январе {1953 г., в Керчи, на южном склоне 
горы Матридат, на дне окопа, вырытого во время Великой Отечественной 
войны. Хранится в Керченском музее, 

Подготовила к изданию Болтунова по собственной копии. 

|По‘р:ойбус х]а! потдес 
———————————— №ё0с 
————————— [Ёбохом 

| кробеу!ам] хой Хру- 
5 [рётох паусшу @тё- 
№10)] - -- - -- -- -- - 

Перисад и сыновья... дали проксению и освобождение от ПОШЛлИн на 
все товары. .. 

Дополнения принадлежат Болтуновой, 
1. Периоаёт; — дополнено по аналогии с 1.|2. -Хёыс — окончание от- 

чества того лица, которому была дана проксения; имя его, надо полагать, 
было в начале 2-й строки. |3. Начало строки содержало, вероятно, этни- 
кон лица, которому была дана проксения. [Е |фехау, как в ольвийских про- 
ксениях (1РЕ, @, №Л№ 20, 21) того же времени (ср. также месембрийскую 
проксению: Майоух, 1СВ, 1, № 309) вместо Ебосам, как в единственной 
боспорской проксении 1, текст которой сохранился достаточно полно. 
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Сохранившиеся на камне слова х]а!\ а166 в строке {1-й и &]боха» 
в строке 3-й дают шолное основание отнести надпись к числу проксений. 

Но характеру письма — вторая половина 1У в. до н. э. 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

6. Постамент из серого мрамора; в. 0.31, ш. 1.02, т. 0.67. На верхней 
плоскости имеются выемки для ног статуи. Такие же углубления сделаны 
и на нижней плоскости — очевидно, камень был использован в качестве 
постамента дважды. На лицевой стороне постамента вырезана надпись, 
ее края местами оббиты. Крест, неумело вырезанный на задней стороне. 
заставляет думать, что в более позднее время постамент был использован 
в качестве христианского надгробия. 

Первоначально хранился в Нахичевани, в армянской дцеркви св. Гри- 
гория, куда, по рассказам, был привезен из Феодосии. Стефани (ОАК, 
1865, стр. 207) и Латышев на том основании, что до 1890 г., когда Ла- 
тышев издал эту надпись, в Феодосии не было найдено ни одного столь 
древнего памятника, полагали, что камень попал в Нахичевань скорее из 
Керчи или из Фанагории. В настоящее время можно с уверенностью ска- 
зать, что в Нахичевань камень был перевезен из Керчи, где его в августе 
1825 г. видел и снял с надписи копию Пезарос (см. ниже). В первой по- 
ловине Х1Х в. памятник поступил в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Сгае!е, ТаС, стр. 22 сл. (по собственной копий); оттуда повторили: 
К10%:, МУРЬ. п. Р., 36, 1812, стр. 224, а также — ВоескЬ, С1С, П, ада., 
стр. 1010, № 2134а; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 47, № 2; ОИепЬетрег, 
Зу!.?, № 100; ВесЬке!1, 1, стр. 82, № 127; Латышев, ТРЕ, И, № 6 (по 
собственной копии); с Латышева: Нойтмапа, Ст. О1а1., Ш, стр. 66, № 143; 
М1све!, В16, № 1291; ОйбевЬетдег, бу|1.2, № 128; ВесЫбе!1, 5СрТ, 1, 2, 
№ 5557; Масвтао5оп, Н. от. 1., ® 45; НШет у, Сагбтосеп, Зу|1.3, № 211; 
У. Кооуёос, 'Ару. 'Ко., 1945—1947, стр. 114, № 73 (копия, полученная 
в 1825 г. Иезаросом, отождествленная с 1РЕ (П, № 6) Л. Робером (НЕС, 
64, 1951, стр. 101, № 1, стр. 177)) (см.: Тойа, 1НЗ, 74, 1954, стр. 74). 

Утратох\Ле ожёр патрбс тоб ёаотоб 
Авлуострало ‘Веруаоьёмоо ' АтбХХоу! "Тутрб: 
дмёфухеу Лебхомос @руоусос Восторо 
хо\ @вобозёис хой Васт\ебоусос УИУбом, 
Торетёшу, Ааубарго», Ч’тосбу. 

Стратокл за отца своего Динострата, отбывшего срок своего жрече- 
ства. посвятил Аполлону Врачу при Левконе, архонте Босипора и Феодо- 
сип, царе синдов, торетов, дандариев, псессов. 

Обращает на себя внимание двоякое написание окончания род. п. ед. ч. 
второго склонения — на о И На оо: Ас:уострато, Востбро, НО ‘ерусацеуоо. 

Как замечает Нейманн (К. Мецтапоо. НеПепеп т 5ку!еп!апйе, 
1. Вег!п, 1855, стр. 570; ср.: Жебелев, СП, стр. 161, 307), по имени упо- 
мянутого вдесь Стратокла, возможно, был назван город Стратоклев 
в азиатской части Босиорского царства (РИп., Н. №. УТ, 18; местонахо- 
зкдение этого города не установлено), подобно тому как Горгиппия названа 
в честь тестя Иернсада 1 Горгиппа. Стратокл, очевидно, принадлежал 
к числу знатнейших людей государства, поскольку отец его был жрецом 
Аполлона Врача, сан, который имел впоследствии сын царя Перисада П 
„евкон (ем. 25). О культе Аполлона Врача на Боспоре см.: Толстой, 
ЖМНН, оОКФ, 1904, январь, стр. 1 сл., а также — ИАК, 14, 1905, 
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стр. 44 сл.; Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 57; Блаватская, Западио- 
понтийские города, стр. 209. 

Титул упомиваемого в надписи Левкона (имеется в виду Левкон 1), из- 
вестный также из других надиисей (1014, 1037, 1111), рассматривается как 
свидетельство о постелелном расширении подвластной Боспорскому госу- 
дарству территории за счет присоединенин к ней сначала Феодосии (под- 
чинение которой засвидетельствовано литературной традицией), в даль- 
нейшем же — земель на азиатском побережье пролива, населенных о- 
именно перечисляемыми в титулатуре меотскими племенами. О характере 
власти боснорских Спартокидов над городами и местными племенами см.: 
Латышев, Поуса, стр. 77; Мп5, ЗаС, стр. 576; Жебелев, СИ. стр. 170 сл.; 
Каллистов, Очерки, стр. 173 сл. п 209 сл.; Гайдукевич, БЦ. стр. 60 с.л.; 
Артамонов, ВДИ, 1949, № 1, стр. 36; Шелов, КСИИМК, 30, 1949, стр. 117: 
Шелов, ВДИ, 1950. № 3, стр. 171; Зограф, МИА, № 16, 1951, стр. 162; 
Колобова, ВДИ, 1953, № 4, стр. 52 сл.; Гайдукевич, Античные города, 
стр. 115; Д. Б. Шелов. Монетное дело Боспора. М., 1956, стр. 49. О ло- 
кализации перечисленных в титуле племен см.: Шпилов, СА, Х1У, 1950. 
стр. 105 сл. Об ударении в слове Ж!убос см. комментарий к 40. 

По характеру письма, особенностям орфографии (окончание род. и. 
на о наряду с окончанпием на оо) и следам ионийского диалекта Латышев 
с полным основанием огносит надпись ко времени Левкона 1. 

ба. Плита из белого мрамора, левая часть обломана; в. 0.27, ш. вверх\ 
0.32, внизу 0.33, т. 0.12. С трех сторон по краям сохранилось профили- 
рованное обрамление. На лицевой поверхности, занятой надписью, имеются 
выбоины от ударов, нанесенных острым орудием. 

Куплена в 1917 г. у Е. Запорожского, по словам которого найдена 
в окрестностях Керчи. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ПАК, 63, 1917, сгр. 109, № 1. 

"Н деёри Мир [оло» <р Эам 
[бу59тхеу *Ар|кери "КЕфесв!т 
|‘ероуабУт, друоутос Аебхоуос 
| Воспброо ха! @ совос! с 

5 [ха! Химбеу ха Вас!Аебоутос 
|Торехёву, Ааоб|среем, тозбу. 

Такая-то: дочь Нимфея (?), посвятила алтарь Артемиде Эфесской, бу- 
дучи жрицей, при Левконе — архонте Боспора, Феодосии и синдов и царе 
торетов, дандариев. псессов. 

1. Морф?|апоо: |'Нр?]а!оо — Шкорпил (по аналогии с надписями 166, 1137, 
Б, П, 22). Шкорпил допускал также возможность восстановления Морфа!о», 
так как перед первой сохранившейся в строке буквой А видны ослатки 
кружка, свидетельствующие о том, что здесь была буква Р или Ф. 
Следует предпочесть Хорфаюо, так как сохранившаяся часть буквы, 
стоявшей — перед  А, соответствует скорее Ф, чем Р.|2, , 'Артём — 
форма, засвидетельствованная аркадо-кипреким диалектом (О5%. ЛаБгез- 
ЪеНе, 1У, М/1еп, 1901, стр. 65, №№ 16, 17; СоПесНоп Етоеваег, 1. Тп5сг!- 
рЫоп5 @тесдпез, риЪ1. раг 1.. ВоБег!, Раг!з, 1936, № 26 ==1С, М, 2, № 402; 
см. также: Ёт. ВесЫ{е!. Э1е рт1есЪ!5сВев ОТа1ек{е, 1. ВегПп, 1921, стр. 349; 
А. ТъатЬ. НапаБисЬ @ег рт1есЫ15свеп Рла1ек(е, 1. 2 АмпИ., Не!де!регр, 
1932, стр. 120. Та я:е форма — 'Арсём — встречаетси также во Фракии на 
обломке вазы: Кайирк 'Артёмы Подейа (ЗЕС, П, № 557) — и в Лидии в по- 
святительной надписи: ’Арсем '’Амоты 92 (5ЕС, 1, № 652). 
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Восстанавливая в строке 5-й слово Жм%шу, Шкорпил исходил из следую- 
тщцих соображений: судя по строке 4-й, состоявшей только из трех слов — 
Востброо ха\ @со]$остс, — с левой стороны камня отбита часть, на которой 
помещалось {12 букв, следовательно, в строке 6-й не могли уместиться 
названия племен, которые читаются в надписи времени Левкона — 6 
Уубем, Торесёем, Ааубарншу, Чуосоу). Поэтому он восстанавливает слова 

ха% Хебоу в начале строки (5-й) как зависящие от @руоутос и замечает: «...Т. 0. 
синды были бы здесь поставлены на одну доску с Боспором и Феодосией, 
а не с торетами, дандариями и псессами, как в прежде известных надпи- 
сях, Мне думается, что синды занимали такое выдающееся положение 
либо в то время, когда Левконов брат Горгипп управлял страною синдов 
иод главенством Левкона, либо вскоре после смерти Горгиппа, когда глав- 
ный город попал опять под прямое владычество Левкона». 

Жебелев (ИГАИМК, 104, 1935, стр. 18, прим. 1 — СП, стр. 172, прим. 1) 
по поводу этого рассуждения с полным основанием замечает: «, ‚ .вряд ли 
так; скорее дело объясняется тем, что резчик по небрежности поставил 
Уубыу не после, а перед Вас!\ебоутов, Примеры таких перестановок встре- 
чаются в надписях неоднократно», 

Надпись относится ко времени правления Левкона 1, чему вполне 
соответствует и характер письма. 

7. Обломок верхней части мраморной плиты; в. 0.09, ш. 0.17, т. 0.01; 
в. 6. 0.018. 

Куплен в Керчи Кирьяковым и продан им в Эрмитаж, где и хра- 
нитея. . 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 12 (по эстампажу Подшивалова). В 1890 г. 
Латышев сличил текст Подшивалова с камнем, в результате чего внес 
изменения в восстановление надписи и уточнил ее датировку (см.: ГРЕ, П, 
а4., стр. 290). 

'О деб»а, Ае]охотос .А ф[робест! 
----- @»ё]9тхе, дру|оутос Возпброо ха! @ео- 
боз{ус ха!] Вас!|№ебоутос хт^.]. 

Такой-то, сын Левкона, Афродите... посвятил при архонвте... Бос- 

цпора и Феодосии и царе. .. 

Предложенное здесь восстановление надписи дано в Архиве Латы- 
шева (редакция Жебелева) на основании ознакомления с камнем. 

4. '’Аф[роб!ст — на камне после буквы А ясно видны очертания 
буквы Ф. | . Вас:[)ебоуто: — на _камне сохранились верхние части букв ВАЗТ, 

По характеру писъма — 1У в. до н. э. Как отметил Латышев (Архив), 
надпись относится ко времени Левкона [. 

8. Обломок (левая половина) известняковой плиты; в. 0.41. ш. 0.84, 
1, 0.13—0.15. Поверхность плиты местами повреждена, пострадала и 
сохранившаяея часть надмниси, особенно нижняя строка; в. 6. 0.02— 
0.03. 

Найден в Керчи, в 1864 г., А. Е. Люценко при раскопках на «пепе- 
„лище», близ памятника Стемпковскому, в древней кладке, там же, где 
найден 10 (см.: ОАК, 1864, стр. Х1У—ХУ). Гайдукевич (БЦ, стр. 158) на 
основании археологических находок предполагает, что здесь в древности 
находился храм Деметры. Камень хранится в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОЛК, 1865, стр. 205, № 1; Латышев, 1РЕ, П, № 7 (по 
собственной копин). 
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Крёооса Меёбоуто; Апрлуе[р! (ерееут хмёд ам | 
@руоухос АЛебхеуос В[оотброо ха! @собос!т)с] 
ха\ Васи\ебоутос Ж(уба[у ха! Майтб» пдутоу}. 

Креуса, дочь Медонта, Деметре посвятила, будучи жрицей при Лен- 
коне — архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и всех майтов. 

1. [р ‘ерорьёмп) дмётжеу] — Болтунова, [ .... зуё90е)] — Латышев, 1РК. 
Восстановление Болтуновой вполне соответствует требусмому количеству 
букв, в чем легко убедиться, сравнивая несохранившиеся части строки {-Н 
(18 букв) и строки 2-й (19 букв).| 2. @еобосттс] — восстановил - Латышейн 
(1РЕ) по аналогии с другими надписями времени Левкона 1. |3. ха1 Майте», 
жаутом] — Болтунова. 

Отец Креусы Медонт, по предположению Шкорпила (Сборник в чест, 
Бобринского, СПб., 1911, стр. 34; ср.: Гайдукевич, ИГАИМК, 104. 1935. 
стр. 306, №№№ 52—54), тождествен Медонту череничных клейм. 

Характер письма свидетельствует о принадлежности надписи 1У в. 
до н. э. Как правильно отметили Стефави и Латышев, надпись относится ко 
времени Левкона 1, сына Сатира [. Она является наиболее ранвим эпи- 
графическим намятником, подтверждающим существование культа богини 
Деметры на Боспоре. Археологические раскопки боспорских городов сви- 
детельствуют о том, что почитание Деметры началось уже в У1 в. до н. 2.. 
как это доказывает, в частвости, открытие святилища Деметры в Нимфее 
(0 нем см.: Худяк, СА, ХУТ, 1952, стр. 241 сел.) 

9. Постамевт из сероватого мрамора; в. 0.32, ш. 0.98, т. 0.66. С ли- 
цевой стороны профилированного постамента имеется чстырехугольный 
выступ, на лицевой поверхности которого вырезана надпись; в. 6. 0.015. 
Так как часть выступа отколота, то оказалась утраченной правая сто- 
рона двух первых строк и сильно лострадала третья строка; имеются нпо- 
вреждения и в других местах. 

Найден, по словам керченского жителя И. С. Томазини, около 1850 г.. 
в Керчи (вместе с 43), при рытье фундамента его дома на углу Воронцов- 
ской улицы и Предтеченской площади. Х ранится в Керченском музее, 

Изд.: Люценко, 300, 1Х, 1875, стр. 375; Стефани, ОАК, 1875, стр. 87: 
с него: ВесЬ{е], 1, стр. 79, № 118; Латышев, 1РЕ, П, Л® 8 (по собствен - 
ной копии); с него: ВесЬ(е!, 5СО1, Ш, № 5578; ОибепЬегрег, 5у|1.?, № 130; 
Мтпз, ЗаС, стр. 652, № 31; НИ!ег у. Сампрев, 5у|1.3, № 213. 

Фолуёткоо @[эдтра ожёр тоб] 
абе\фоб * А рте| р -- тоб} - -- 
хо бруо»тос Па‹рьойбесо|с @еобо] - 
обус ха! ВасиМебоутос Б1Уд[ 0У 

5 хо\ Майт@? ) ха\  Остёоу. 

Посвятительный дар Фениппа за брата (своего) Артем .., сына та- 
кого-то, при Перисаде — архонте Феодосии и царе синдов, маитов (?) и фа- 
теев. 

©. *Арте|р - - тоо] ...— Латышев, Архив; '’Арте|шбёфроо(?) — 1РЕ, ’Ар- 
<Е[ибороо — Фант | о — Болтунова. |2. уо &руоутов Па:русабео|[с — в соответ- 
ствии с камнем, '[о] @руоутос Пагрисабе[ос| — Архив, .. 1АРХОМТОХПАТР1ХА- 
АКО — Люцевко. ||4—5. З9 оу | ха! Майса]» ха! @атёыюу — Латышев, Архив, 
У5ё[о] | у ха! @атёшу — Стефани. Однако, как отметил уже Латышев, перед 
сохранившейся в начале 5-й строки буквой № имеется выскобленное место, 

Э1



содержавшее несомненно название какого-либо племени, скорее всего, по 
аналогии с другими наднисями, — [Ма1сф|у (5сВаеГег, В№. Маз., ХХХШ, 
1878, стр. 606), и, следуя изданию Стефани, предлагал следующее восста- 
новление строк 3—5-й: аруоуто; Пацисаяб[еоб Востброо та! @собо]с!туе ха! Вас- 
*ебомтос Зм[б@у ха! Майтфу Жёуто]у ха!\ @асёом. После высказанного Стефани 
справедливого замечания (см.: ОАК, 1876, стр. 8, № 2 и стр. 223), что 
такое восстановление не соответствует размеру камня, Шефер (ВЬ. Ми5., 
ХХХУ1Ш, 1883, стр. 310) отказался от своего восстановления и предложил 
следующее толкование надписи: после смерти Левкона старший сын его 
Спарток получил во владение Пантикапей с частью области, а младший 
сын Перисад управлял Феодосией на правах архонта, синдами же, май- 
тами и фатеями — в качестве царя. Жебелев (Архив) называет это пред- 
положение Шефера прекрасным («ргаес1ате соп)ес!(»). Хотя, согласно Дио- 
дору (ХУТ, 31, 6), после смерти Левкона 1 (354/353 г.) правителем Боспора 
в течение 5 лет был Спарток П, в действительности — он  управлям 
в указанный перниод не одпн, а совместно со своим братом Перисадом 1. 
Последнее подтверждается афинским декретом 346 г. до н. э. (1С, 12, 
№ 212 == Н Шег у, Сатыниаоеп, $5у!!.3, № 206). Только после смерти Спар- 
тока П (по Диодору — ХУ1. 52, 10 — в 349/348 г.) его брат Перисад стал 
елиноличным правителем Боспора, позднее и он имел соправителей в лице 
свойх сыновей. 

Согласно Шеферу, настоящая надпись относится к цятилетнему периоду 
совместного управления Спартока П и Перисада 1, когда они, по-види- 
мому, поделили между собой власть территориально. Если данная над- 
пись определяет владения Перисада 1, то о владениях его соправителя 
Снартока П можно только догадываться. Весьма сомнительной представ- 
лиетея гипотеза Шефера о том, что Сларток П «получил во владение 
Паитикапей с частью области». Более правдоподобно выглядит предположе- 
ние, согласно которому Спарток Н был «архонтом Боспора», т. е. прави- 
телем всех греческих городов, расположечных по обеим сторонам Кер- 
ченского пролива, включая Паптикапей, но исключая Феодосию, отошедшую 
к Перисаду (ер.: Жебелев, ПГАИМК, 104, 1935, стр. 18, прим. 2 ==СП, 
сетр. 172, прим. 2). Диттенбергер в комментарии к надписи писал: «По- 
видимому, сыновья Левкона поделили между собою власть над греческими 
городами таким образом, что на долю старшего брата пришлась значи- 
хельно большая часть, варварским же царством, доставшимся от отца, 
ойп правили совместно». Гипотеза Диттенбергера о совместном  (Спартока 
и Перисадя) управлелии «азиатскими» владениями Боспора, которые были 
зн"елены меотскими племенами, является ничем не подтвержденной до- 
гадкой. 

Миниз (5аС, стр. 577) обратил внимание на то, что данная надпись 
найдена в Керчи. Следовательно, в соответствии с предположением Ше- 
фера, она должна была бы быть датирована упоминанием Спартока П как 
иравителя Пантикапея, а не упоминанием Перисада Г, на долю которого 
из о греческих городов приходилась только Феодосия. Миннз поэтому 
склонен был считать, что в надпись вкралась неточность, по недосмотру 
в титулатуре Перисада пропущено слово Востороо. Если согласиться 
‚ соображениями Миннза, то первое восстановление, предложенное Ше- 
фером, окажется наиболее правильным, при этом только необходимо будет 
велед за Миннзом признать, что составитель текста надписи или резчик 
‘опустид ошибку. 

Возможно, наконец, что территориальное разделение власти между 
Сиартоком и Перисадом имело условный, формальный характер, факти- 
ческим же правителем всего Боспора был Перисад, пребывавший в Панти- 
капее, При таком допущении можно думать, что Фенипп имел основания 
'атировать надпись именем Перисада, но титулатура последнего в тексте 
представлена так, как это соответствовало официальной версии о разделе- 
нии государства между соправителями.



10. Постамент прямоугольный, из серого мрамора; в. 0.35, дл. 0.65, 
ш. 0.75. Сильно поврежден левый край. Надпись вырезана на передией 
стороне очень четкими буквами по линейкам; в. 6. 0.025. 

Найден в Керчи, в 1864 г., А. Е. Люценко при раскочках на «пепс- 
лище», на горе Митридат, близ памятника Стемпковскому, при расчистке 
древней кладки, там же, где пайден 8 (ОАК, 1864, стр. ХУ). Хранится 

в Керченском музее. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1865, стр. 206, № 2; с него: ВесЫ!е], П, № 119; 

Латышев, 1РЕ, П, № 10 (ло собственной копии), ср.: 1РКЕ, 1\, айй, сетр. 255; 
< него: НоНтап, Сг. О1а1., Ш, стр. 67, № 144; ВесЫ(е], 5С11, Ш, № 555%; 
Сачцет—бсЪмубхег, ОСКЕР, 739. 

|3]2<0р( ®у Натайхоо гЕруабуиеуос 
[ уеЭ ксу *АтбХМом! 'Туутрб!. 
[ё]руоукос Па:рсабеос Востбро 
[ка). @собос!те ха! ВасиАЕбОУТОс 

® |25]оу ха\ Майс®у паутоу. 

Сатирион, сын НПатека, отбыв срок своего жречества, посвятил Апол- 
лону Врачу при Перисаде — архонте Боспора и Феодосии и царе синдов п 
всех маитов. 

Как отметил уже Латышев, в строке 3-й в слове Восторо копечная 
буква О наполовину уничтожена, однако она расположена так близко к краю 
плиты, что буквы Х за ней несомненно не было. 

По характеру письма — ГУ в. до н. э.; тому же времени соответствует 
наличие ионийских форм, а также окончание род. п. Востбро. Очевидно, 
в ней упомянут Перисад 1. По предположению Шкорпила (Сборник в честь 
Бобринского, СПб., 1911, стр. 34), упомянутый в надписи Сатирион яв- 
ляется тем же лицом, чье имя встречается на черепичных клеймах (ер.: 
Гайдукевич, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 310, № 79). Это предположение, од- 
нако, вызывает сомнения при сопоставлении характера письма указанных 
черепичных клейм с настоящей надиисью. Клейма явно относятся к Ш в. 
до н. Э., что подтверждается также наблюдениями над условиями находок 
такого рода клейм при раскопках (ем.: Гайдукевич, СА, ХХУШ, 1959, 
<тр. 125). Вероятно, Сатирион клейм и Сатирион надписи — разные лила. 

Об Аполлоне Враче см.: Толстой, ЖМНП, ОКФ, 1904, январь, а также 
ИАК, 14, 1905, стр. 44—53; Гайдукевич, БЦ, стр. 162 сл. О нодчинении 
власти Перисада 1 племен азиатской части Боспора см.: Жебелев, ИГАИМК, 
104, 1935, стр. 18; == СП, стр. 172—113. 

11. Постамент из серого мрамора, в двух обломках; в. 0.33, ш. 0.71, 
т. 0.21. Надпись имеет значительные лакуны; в. 6. 0.02. 

Найден в Керчи в 1833 г. Хранился сначала в Керченском музее, 
< 1851 г. — в Эрмитаже, 

Изд.: Ашик, ОВ, 1846, № 33; ВоескЪ, С1С, П, айд., стр. 1001, № 2104Ъ 
Хпо заметкам Дюбуа); ОЭпЬо!5, УС, А., сер. 1М, табл. 26с, № 4; с него: 
Ашик, ВЦ, 1, стр. 53, № 7; Стефани, ДБК, П, № 1У (по собственной ко- 
мии); с него: ВесЫ(е1, ПО, № 120; Латышев, 1РЕ, П, № 11 (по собствен- 
ной копии); с него: ВесЫ!е], 5С01, Ш, № 5561; Мопз, ЗаС, стр. 652, 
«№ 29а (ср.: О1еЫ!, ВЕ, ХУШ, 1942, стлб. 2422). 

[6 или 7 деё»а] Кор[4»]00 дм29 трхеу 
[отёр <][с Зо)ратрос Тейус *Артёраб: 
’Ефесеёту. @р[уоуто]; Полрисабоос Востбро 
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хо\ @сод[осётс] ха Вас!\ебоутос 
- , ` „т , 
5 Убуд[жх ха\ Ма1т]б» паутоу. 

Такой-то или такая-то, сын (или дочь) Койравна, посвятид(а) за свою 
дочь Итию Артемиде Эфесской при Перисаде — архонте Боспора и Феодо- 
сии и царе синдов и всех маитов. 

8. 'Артёш$[.| — Латышев, 1РЕ, АРТЕМТАТ — Ашик, Бёк, Дюбуа.| 
3. ХОМТО и 5. ОМКАМАТТО — Бёк дал пунктиром на основании копии Дю- 
буа, отметив, что, возможно, это конъектура Дюбуа. 

"Ефесе й! — ИонИзмМ. 
Культ Артемиды Эфесской на Боспоре засвидетельствован также дру- 

гими надиисями 1У в. до н. э. (ба, 1040 и 1114). Следует отметить, что во 
всех трех надписях стойт та же ионийская форма 'Ефесей, 

Надпись относится ко времени правления Перисада [. 

12. Илита известняковая, обломанная с правой стороны; дл. 0.69, 
ш. 0.43, т. 0.14, На длинном обрезе плиты сохранилось семь букв 
тщательно вырезанной надписи; в. 6. 0.05—0.06. Буквы отстоят одна от 
другой на 0.05—0.06. При вторичном использовании плита послужила 
строительным материалом для какого-то здания, при этом верхняя сторона 
камня была стесана до самых букв, а на заднем конце сделан карниз ши- 
риной 0.075, 

Куплена в Керчи в 1916 г. у Е. Запорожского, по словам — которого 
была найдена на северном склоне горы Митридат. Хранилась в Царском 
кургане, в настоящее время местонахождение неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 118, № 10. 

['О деё»а]--- оо ?Артёр[‹6.1]. 

Такой-то (или такая-то ), сын (или дочь) такого-то, Артемиде. 

Шкорпил дополнил 'Арсён[:®], предполагая, что здесь имя богини, 
а не какое-либо личное имя (например, 'Артемберос или ‘'Артёроу); он ду- 
мал, что плита, судя по ее форме и по расположению вырезанных на ней 
букв, была частью жертвенника или пьедестала для статуи. 

На основании характера письма Шкорпил относил надпись к ГУ в. 
до н. э. 

13. Плита ирямоугольная, из белого мрамора с серыми прожилками; 
в. 0.36, ш. 0.80, дл. 1.14. Лицевая сторона и боковые грани гладкие, 
задняя оставлена необработанной. Сверху в плите имеется небольшое уг- 
лубление, как предполагает Шкорпил — позднейшего происхождения. Над- 
пись тщательно вырезана на лицевой стороне плиты; в. б. 0.025. 

По словам Л. Вакселя, была найдена в Керчи и перевезена в Тамань; 
позднее поступила в Керченский музей, где и хранится. 

Изд.: \М/’ахе!1, Веспе!, № 14; РаПаз, ВетмегКкоорепо, П, стр. 278, 
табл. ХУП, рис. 3; С1атКе, Тгаме!з, 1, стр. 413 (в 4-м изд. П, стр. 93); 
с Вакселя: КоеМег, Моо. Сотшов, стр. 29, табл, 1 (==Сев. бсЫг., У, 
стр. 69); с Кёлера: Ваош!-ВослеМе, АВС, табл. У1, № 7; ВоескЪ, С1С, П, 
№ 2109; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 74, № 2; Латышев, 1РЕ, П, № 22 
(по копии Вакселя), а также — ИАК, 14, 1905, стр. 135 (по описанию Шкор- 
пила и эстампажу). 

*Ар!от( @у А ра - 
хофёукос * А фрод!т!. 
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Аристион, сын Аристофонта, Афродите. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

14. Постамент прямоугольный, из белого мрамора; в. 0.36, ш. 0.95. 
т, 0.43. Верхняя плоскость имеет углубление, в котором, очевидно, была 
установлена статуя. На лицевой стороне постамента тщательно вырезана 
надпись; в. б. 0.01—0.015. 

Место находки камня спорно. По мнению одних (Кёлер, Дюбуа), он 
найден в Керчи, по мнению других (Стемпковский — Библиографические 
листы, 1825, стр. 335; Мурзакевич — ЖМНП, ОКФ, 1837, март, стр. 672; 
Коерреп — Мот@рез!., стр. 77) — в Анале; это же происхождение указано 
в каталоге Феодосийского музен, имеющемся в архиве А. Н. Оленина 
(300, ХУ, 1889, стр. 110). По мнению Рауль-Рошетта, камень найден 
в Ольвии. Однако Бёк предполагал, что Рошетт ошибся. В. В. Латышев 
относил камень к пантикапейским памятникам. Хранится в Феодосийском 
музее. 

‚ Изд.: КоеЪег, ВепК5сЬг!Меп йег Акайбет16 @ет \У155еп5сбБаЙепо ха Мип- 
сЪеп. У1, РЬИ.-Н15!. К1аззе, 1846, стр. 153 (== Сев. беВг., УТ, стр. 315); 
Ваоп!-Воспей!е, АВС, табл. М, № 1 (по заметкам Стемпковского); Воеск\. 
С16, П, № 2108 (по изданиям Кёлера и Рошетта); с Бёка: Ашик, ВЦ, П, 
стр. 82, № 10; Помяловский, СНК, № 51, а также — Вес\(е1, П, № 123. 
Заново издали надпись с камня по своим копиям: Мурзакевич, ЖМНИ, 
ОКФ. 1837, март, стр. 672; ОпЬо!в, УС, АМ., сер, 1М, табл. 26с, № 14, 
а также — Латышев, [РЕ, П, № 20 (ср. а4., стр. 291; 1РЕ, 1\, ай4., 
стр. 285); с Латышева: НоНтао, Ст. О1а1., Ш, стр. 67, № 146, а также— 
ВесЫ!е], 5С01, 1, ^ 5562. 

*Ар1стоубхл) Апрлутрос 1ерй, Феуохр!- 
<00 Фотаттр, опёр Фоталрбс ттс ё00- 
< Алрреус уе цхе Атпрдтр. 

Аристоника. жрица Деметры, дочь Ксенокрита, посвятила Деметре за 
свою дочь Деметрию. 

Как отметил уже Бехтель, указавший на аналогичную форму в эфес- 
ской надписи (С1С, ^ 3003), ионийская форма 1ер7 (строка {-я) — резуль- 
тат контракции (1ерёт). 

По характеру письма — вторая половина ГУ в. до н. э.; данному вре- 
мени соответствует наличие ионийских форм (‘ерт, Атилтрёс). 

15. Обломок плиты известняковой; в. 0.26, ш. 0.38, т. 0.14. В глубоко. 
врезанных буквах сохранились следы красной краски; в. 6. 0.027. 

Найден в Керчи, в ноябре 1892 г., К. Е. Думбергом при раскопках 
на северном склоне горы Митридат, около Старого кладбища (ОАК, 1892, 
стр. 28). Хранился в Царском кургане, теперь местонахождение его не- 
известно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 26, № 1, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 199 (по описанию, фото и эстампажу Думберга). 

А‘оубое]. ] 
*Аре!ен. 

Дионису Арею. 

А Надпись, очевидно, имеет в виду посвящение какого-то дара Диенису 
рею. 
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Эпитет Диониса ”Аргюс чрезвычайно редок, встречается в греческих 
цисьменных источниках только один раз — ОгрЬ. В. 30.4 (см.: ВтисЪпапа, 
ЕриИЛеба йсогот). О связи Диониса с Ареем см.: Масгт., $а(., 1, 19, 1 — 
«Многие сопоставляют Либера с Марсом, усматривая в них единое божество. 
Отсюда к Либеру и прилагается эпитет Марса Эниалий ('ЕуойМос)». . 

Надпись важна как документ, показывающий, что Диониса в Панти- 
капее чтили как Фебс 4реос; об этом культе см.: УоШ+ в словаре Рошера 
(КозсЛег, Гех. ту{№о!.) под словом Ауосов (стр. 1088); Ельницкий (СА, 
У1Ш, 1946, стр. 107, также прим, 5) высказывает предположение об отра- 
жении в эпитете "Ареос связи Диониса с фракийским культом Диониса 
Сабазия. 

По характеру письма Латышев отпосит надпись ко времени не позднее 
1У в. до н. э. 

16. Постамент известняковый, прямоугольной формы; сильно повреж- 
ден нижнай край; в. 0.23, ш. 0.60, дл. 0.42. Надпись вырезана на лице- 
вой стороне; в. 6. 0.025. 

Найден в Керчи, в июле 1864 г., А. Е. Люценко при раскопках на 
«пепелище» горы Митридат, близ памятника Стемпковскому, там же, где 
найдены 1, 110 (ОАК, 1864, стр. ХУ1). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1865, стр. 208, № 4; Латышев, 1РЕ, П, № 24 
(по собственной копин). 

Маус ‘Нрах№ет. 

Манис (посвятил) Гераклу. 

Место, где был найден камень, входит в границы территории панти- 
кацейского акрополя; там были сосредоточениы статуи богов и героев (см.: 
Тайдукевич, БЦ, стр. 158 сл.). 

По характеру висьма — 1\ в. до н. Э. 

17. Обломок (правый нижний угол) постамента из белого мрамора; 
в. 0,22, ш. 0.51, т. 0.15. Надпись на лицевой стороне, двухстрочная; 
в. 6. 0.008—0.015. 

Пайден в Керчи в 1829 г. Хранился в Керченском музсе, с 1851 г. — 
в Эрмитаже. 

Изд.: Стемиковский, ОВ, 1829, № 39; вторично: СПб. Ведомости, 1829, 
№ 69; отсюда перепечатали: ТаБгЪ. !. РЬП. п. Радав., Х, 1829, стр. 223, 
а такие — ВоескЬ, СТС, П, № 2108; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 74, № 1; 
заново, каждый по собственным копиям с камня, издали: ОпЬо15, УС, А., 
сер. 1\, табл. 26с, № 13; Стефани, ДБК, П, № Х1Х, а также Латышев, 

1РЕ, П, № 21. 

|Т]2!с‘ас АтХотт оо Вобамтос 
[5]*ёр тоб @бейфоб Фросибтроо ? А фроб!ст!. 

Тиспй, сын Делоптиха, византиец, (посвятил) за брата своего Фраси- 

дема Афродите, 

1. [Т]г!с!а6 — Латышев, ['Е] сс — Стемпковский, [В}сас — Стефани. 
Византиец Делоптих, сын Мениска, упоминается в найденной в Ольвии 
в 1954 г. проксений (СА, ХХУШ, 1958, стр, 240—241, табл. П, &), судя 
мо нисьму, близкой ко времени издаваемой надписи; возможно, в ольвий- 
ской надииси упомянут отец Тисия. Имя Делоптиха из Византия упоми- 
настел также в беотийской надписи 1\ в. до н. э. (Т.аг!е14, $у!]!. 105сг. 
Восоё., ‚\ 309). 

По характеру письма — конец 1У —начало Ш в. до н. э. 
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18. Обломок ипрямоугольного постамента из серого мрамора; в. 0.18. 
ш, 0.42, т. 0.36. Надпись, сохранивтаяся частично, вырезана очень 

тщательно; в. 6. 0.015—0.02. 
Найдена в Керчи в 1824 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стемпковский, Библиографические листы, 1825, стр. 336; оттуда: 

Ашик, Гопго. е 5%4.-Рёгет5Боптр, 1825, № 118, а также — Коей!ег, Мёт. 
$0г 1е5 Цез, стр. 243, № 701; с Кёлера: Воескь, СЮ, П, ^ 2106; с Бёка: 
Ашик, ВЦ, Т, стр. 59, № 9. По своим копиям заново издали: Мурзакевич, 
ЖМНП, ОКФ, 1837, март, стр. 677, № 1; ОиБогв, МС, лЫ., сер. 1\, 
табл. 26с, № 8; Стефани, ДБК, 1, № У1Ш; Латышев. 1РЕ, П. № 13; 
с Латышева: Мши5, баС, стр. 652, № 23. 

[`Н деё»а]----с9ёуо06 оу) 
[6уё97хе АЯ]русре @сорофбро: 
@руоутос Утартбхор 
тоб Ебрл\од0. 

Такая-то, жена. .. сфена, посвятила Деметре Фесмофоре при архонте 
К‘партоке, сыне Эвмела,. 

1. |'Н ВеТуа] - - - - о9ёуооб уоу? — Латышев, ['Н б:1уа тоб бе1у05 Фодатир, 
"ттов]9ёуооб Ком? — предшествующие Латышеву издатели (Бек, вслед за 
которым Ашик, Стефани и др.). Как отметил Латышев, восстановление 
это не соответствует размерам камня. Также замечание Бёка, что перед 
з%ёчоо6 имеются следы букв 1ППОХ, ошибочно, потому что камень в этом 
месте не стерт, а обломан. 

Надпись относится ко времени Спартока . Титулатуру Спартока ! 
в данной надписи ср. © надписью 19; см.: Жебелеь, ИГАИЙМК, 104, 1935, 
‘стр. 24 == СП, стр. 179. 

19. Плита из белого мрамора. 
По словам Л. Вакселя, найдена около Керчи (вместе с 13), затем 

черевезена в Тамань, где вскоре затерялась. Камень видели только 
П. Паллас (еще в Керчи) и Л. Ваксель. 

Изд.: РаПаз, Ветмегкопреп, П, стр. 278, табл. ХУП, рис. 2; \Махе!], 
Весие!!, № 13; КоеМег (Моп. Сотмозв, стр. 28, табл. \ = Сез. беВг., У, 
стр. 68) упоминает только строку 2-ю, которую он исправил; СТагКе. 
Ттаче!в, 1, стр. 413 (в 4-м изд. Ц, стр. 93); Ваои!-НоспеМе, АВС. 
табл. 1, № 3 (по изд. Кёлера); вторично: КоеЫ!ег, Мётм. виг 15 11е5. 
стр. 243, № 701 (по изд. Палласа и Вакселя, со своими исправлениями); 
ВосскЬ, С16, Н, № 2105; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 59, № 8; Латышев, 
ТРЕ, П, № 14 (по копий Палласа). 

———————————— сх!с Мо\ка(1)броо бтёр Мо!робероо <(об) 
о|!05} @уе тхе, Вас!Лебоутос Ута(р)тбхоо коб Ебр(л\)о0. 

‚ . .ский, сын Молпагора, за сына своего Мойродора посвятил в царство- 
вание Спартока, сына Эвмела. 

1. Мо\тпа(1)брои — Кёлер, копия — МОАПАПОРОХ, «(о5) — Бёк, копия — 
Т®°М. [ 2. Утпа(р)тбхоо — Кёлер, копия — ЗХПАХТОКОХ, Кбр(1).)оо — Кёлер, 
кодия — ЕУМЕМОХ. 

Как отметил Латышев, в надписи отсутствует имя божества, которому 
сделано посвящение: возможно, оно находилось в несохранившейся началь- 
ной части надпися. 

Надпись отвосится ко времени Спартока 1Ш. Названный здесь «пар- 
<ствующим» Спарток в надписи 18 именуется архонтом. О титулатуре 
Сиартока Ш см.: Жебелев, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 24 == СП, стр. 179. 
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20. Передняя часть прямоугольного постамента из серого мрамора; 
в. 0.29, ш. 0.99, т. 0.24. Надпись вырезана на лицевой стороне, трехстроч- 
ная; в. 6. 0.03. Поверхность в нескольких местах повреждена, 

Найдена в Керчи около 1837 г. и в течение ряда лет находилась- 
в Керченском музее, с 1851 г. хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Мурзакевич, ЖМНП, ОКФ, 1837, март, стр. 678, № 4; Ашик, 
ОВ, 1840, № 60, а также — ВЦ, 1. стр. 62, № 14; Мита|\, Мётм. @е 1а 50с. 
@’аге\ёо!, е% @е пит!5т , @е 51.-Рёбет5Боптр, 1, стр. 276 (по копиям Ашика 
или Карейши); Стефани, ДБК, П, № 1Х; Латышев, 1РЕ, 1, № 35 (по- 
собственной копии). 

Вас!№а. Палрисабту Вас!Мёес Утарсбхо) 
Что]х\ с ха Аюртебс ха\ Чтт|о|храттс 
‘Ауонару|0]о ‘Робиог уасаф №еотс пёз. 

Царя Перисада, сына царя Спартока (его статую), Гиппокл, Дорией 
и Гипопократ, сыновья Гагесиарха, родосцы (посвятили) всем богам. 

8. Ашик после слова ‘Робю: дает глагол АМЕ@еНКАМ, которого, как 
отметил уже Латышев, никогда на камне не было. Фсогв — Болтунова, 
в соответствии с камнем, [®3]|: [о]!$5 — Латышев, @КОТУ — Ашик. 

О склонении имени Парсобуе см.: Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 260. 
Обращает на себя внимание титул упоминаемого здесь Перисада П и его 

отца Спартока Ш. Посвятители называют обоих щарями без уноминания 
обычного в титулатуре более ранних представителей династии Спартокидов 
титула &рушу Восжброо ха!\ @собос!ас. Отмечая, что упоминаемое изменение: 
в титулатуре Спартокидов встречается уже в надписи 61 с именем Спар- 
тока Ш, и сопоставляя титулы других боспорских правителей, известных 
нам по ряду эпиграфических документов того же времени, Латышсев. 
(Поухика, стр. 85 сл.) приходит к выводу, что в 1 в. до н. э. на Боспоре 
«уже исчезло различие между тпитулами архонта и царя, и царь безраз- 
лично назывался то одним именем, то другим, то обоими». Преоблада- 
ние титула «царь» Латышев объясняет тем, «что около того же вре- 
мени приняли этог титул полководцы Александра, .. примеру их могли 
последовать и правители Боспора» (ук. соч., стр. 86). Мнение Латышева 
в дальнейшем приняли Граков (ИГАИМК, 104, 1935, стр. 208) и Гайдукевич 
(Античные города, стр. 115 сл.), ставящие изменения в титулатуре Спарто- 
кидов также в связь с ростом боспорской государственной централизации. 

Родосцы, сделавшие посвящение, по мнению Жебелева (ИАН, ООН, 
1934, стр. 670 = СП, стр. 148 сл.), прибыли на Боспор с торговыми целями; 
это мнение разделяют Граков (ВДИ. 1939, № 3, стр. 234) и Гайдукевич. 
(БЦ, стр. 533); последний отмечает исключительно обильный ввоз в Ш — 
1 вв. до н. э. в Северное Причерноморье родосского вина, о чем свидетель- 
ствует огромное число клейменых амфорных ручек, находимых при рас- 
копках в соответствующих слоях северочерноморских городов. См. также: 
Цветаева, МИА, Л№ 56, 1957, стр. 194. Следует отметить, что в годы 
иравления Перисада П связи Боспора с Средиземноморьем простирались 
и дальше Родоса, о чем свидетельствует письмо на папирусе, точно дати- 
руемое 21 сентября 254 г. до н. Э.; оно касается встречи послов царя 
Псерисада, прибывающих в Египет. Об этом см.: ВИарБе], Затте!Бпс\ ртте- 
сЫ!5сЛег ОтКооЧеп, 1, 1926/27, 7263; Ве|], 5утЬо!ае Оз1оепвез, У, 1927, 
стр. 1 сл., 33 сл.; ОНо, АБЛап{ппреп йег Ваует!5сбег АКайет!е @ет \/15- 
зепзсваЙеп рЬМо5.-рЬНо!. К1аззе, ХХХ1М, АЪБЪ. 1, 1928, стр. 43 сл.; 
\Уез!егтапопо, Ро!са] 5с!епсе дчат‘ет!у, Х1, № 3, 1928, стді)_]. 377; 
Возбоуйёхе!!, Лопгпа! оё Ерур{. АтсЛео!ову, Х1\, 1928, стр. 13; ВЕ, НЬ. 36, 
1949, стлб. 2424 (Ра!г1вайе5 2); \УПсКеп, АгсЫ!у Гаг Раругив!огвсвацр, 1Х, 
1930, стр. 66 сл.; Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 260 сл.; Гайдукевич, БЦ, 

стр. 77. 
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Надпись датируется годами правления упоминаемого в ней боспорского 
,царя Перисада П. По характеру письма она очень близка к надииси 21 
«< именем того же царя. Имя Перисада П встречается также в 24, 25, 
‚а также в делосских надписях, см.: Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 259 сл., 
„№№ 27, 28 (ВесЬбе!, П, № 313; 16, Х1, 2, № 287). 

21. Ностамент прямоугольный, из серого мрамора с голубыми про- 
жилками; в. 0.58, ш. 0.89, т. 0.72. Надпись, на лицевой стороне, сделана 
тонкими, неглубоко врезанными буквами; в. 6. 0.02; буквы О и @ — 0.008. 
Над надписью, на верхней плоскости, у самого края, высечено слово 
МЕТ®еПОХЖ (в. 6. 0.017—0.035). 

Найден в Керчи, в {1833 г., при рытье ямы для погреба во рву снесен- 
ной в 1827 г. «турецкой крепости». По свидетельству присутствовавтего 
при этом Е. Шевелева, камень находился в стене древнего здания, являв- 
лпегося, по мнению Дюбрюкса, эллинским храмом, по мнению Шевелева, 
древней христианской церковью; стены эти были тогда же разобраны 
{300, П, 1850, стр. 731—732). Хранится в Эрмитаже, 

Изд.: Ашик, ОВ, 1833, № 13, а также — ВЦ, 1, стр. 61, № 12; Мурза- 
кевич, ЖМННП. ОКФ, 1837, март, стр. 678; ВоескЬ, С1С, П, ад4., 
стр. 1001, № 2107Ь (по копии Дюбуа); ПОиЬо5, УС, АМ., сер. 1\, 
табл. 26с, № 9; Стефани, ДБК, П, № Х; Латышев, 1РЕ, П, Л№ 17 (по 
собственной копии); с него: М1о0з, ЗаС, стр. 653, № 36. 

Вас!№ебоутос Пагродб00 об Утартбхоо ‘Еотлойа, 
Мууодероо Эотатлр Герерёуп дуёдткеу Мотр! Фробёан. 

В царствование Перисада, сына Спартока. Гестиея, дочь Менодора, 
будучи жрицей, посвятила Матери Фригийской. 

Надпись относится к Ш в. до н. Э., ко времени царствования Пери- 
сада П. Характер письма данной надписи очень близок письму над- 
чниси 20. О святилище и культе Кибелы в Пантикапее см. комментарий 
к надлиси 23; элитет Матери Фригийской см. также: $С01, Г. 2, 
№ 5602; Энеида, У, 139. 

22. Алтарь цилиндрической формы, из белого мрамора, в трех облом- 
ках; в. 0.19, диам. 0.14, орнаментированный тремя рельефными гирлян- 
дами на букраниях. Надпись под ними; в. 6. 0.007—0.012. 

Найден в Керчи, в 1863 г., на горе Митридат. Х ранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1869, стр. 181; Латышев, 1РЕ, П, № 23 (по 

<обственной коиии). 

ВаЗо\№ос Аёрх‘0с 
‘Ехо[с1]: Эпортис ребеобо[т)!]. 

Бафилл, сын Деркия, (плосвятил) Гекате, владычице Спарты. 

Стефани полагал, что под Гекатой следует здесь разуметь Артемиду, 
которан, как известно, была весьма почитаема в Спарте. По его же 
весьма вероятному предположению, Бафилл прибыл в Пантиканей из 
Спарты. Вполне возможно, что в Пантикапей Бафилла привели торговые 
интересы (см.: Гайдукевич, ЗОАО, 1 (34), 1960, стр. 105). Пребывая 
на Боспоре, Бафилл, очевидно, пожелал почтить богиню — покровитель- 
ницу своей родины. Геката в данном случае выступала как двойник Ар- 
темиды, которая широко почиталась в Спарте (ср.: Сокольский, СА, 
ХХУШ, 1959, стр. 302). 
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Слово ре%ёооза характерно для сакрального языка. 
По характеру письма — 1 в. до н. э. 

23. Постамент прямоугольный, из серого мрамора; в. 0.24, ш. 0.98, 
дл. 0.48. На верхней плоскости были видны углубления от ног статуи. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; первая строка ее читается до- 
вольно хорошо, вторая очень стерта. 

Обнаружен в Керчи, в конце ХУШ в., в полу церкви Иоанна Пред- 
течи (Л. Ваксель). Хранился в Феодосийском музее, теперь местонахож- 
дение его нейзвестно. 

Изд.: \’ахе1, Веспе!!, № 7; РаЦаз, ВетегКкипвреп, П, стр. 278, 
табл. ХУП; Сои%\г!е, А бопг.. ., стр. 315 (по заметкам Биберштейна); Кое|- 
1ег (видевший надпись в Керчи возле церкви), Моп. Сотов, стр. 18 сл., 
табл. У1 (== Сев, 5еЬг., У1, стр. 65); с него и Вакселя: Ваоп!-Воспейе, 
АВС, табл. УТ, №М№ 4, 5, а также — Озапа, буП., стр. 121; С1агКе, Ттахе]5, 
1, стр. 435 (по заметкам Тмейе|, с ошибками); ВоескЬ, С1С, П, № 2107; 
с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 61, № 11; РпБо1в, УС, А., сер. 1У, табл. 26с. 
№ 10; Латышев, 1РЕ, П, № 16 (по эстампажу). 

Вас!\ебоутос Паир:одбоо тоб Бжартбхоо Аешатрато; П ---- 
5пёр тоб @бе\Ф[об]--- ос [8»ё]%9[хе] «[т. М]н[<1еК(?)-- 

В царствование Перисада, сына Спартока, Леострат, сын П... за 
своего брата. .. посвятил Матери (?). 

Надпись времени Перисада П. 2. К восстановлению М]»[х]р({(?) — ср. над- 
пись 21, где говорится о посвящении Мттр\ Фроуюа‹. Культ Кибелы суще- 
ствовал на Боспоре уже в \ в., что засвидетельствовано посвятительной 
надпнисью-граффито: @]уё%ухеу 77 Мр на донышке чернолакового сосуда 
последней четверти У в., найденного в 1958 г. при раскопках Мирмекия 
(Гайдукевич и Михаловский, Исследования по археологии СССР, Л., 1961, 
стр. 136). См. такис: ЗКогрИ, 5БомиК ргас! Ео1одйскус\ дуогаши тайоу ! 
рго!. 1. Кта10у1. . ., РгаБа, 1913, стр. 193, а также — Лурье, ВДИ, 1948, 
М 3, стр. 204 сл. О титулатуре царя (Васи!.еб0утос) см.: Жебелев, ИГАИМК, 
104, 1935, стр. 24 == СИ, стр. 179—180. 

По мнению Латышева (1РЕ, П; Архив), надпись приблизительно одно- 
временна с 25. 

24. Надпись «на постаменте из известняка длиной 2 фута ( =0.605), 
высотой 10 дюймов (==0.25), на котором стояла статуя, вставленная 
в углубление, л по сию пору заметное» (Бёк, по заметкам Дюбуа). 

Найдена в Керчи в июле 1832 г., но вскоре затем утрачена. 
Изд.: Стемпковский, ОВ, 1832, № 63; ВоескЬ, С1С, П, а44., стр. 1002, 

М о 2107с (по копии Дюбуа); ПоБо!в, 51.-РёбетзЬ. ФеНлюр, 1835, № 103; 
ОчБо1з, ЖМВД, 1835, ч. Х\У1, стр. 285; ЮиБо!в, УС, А., сер. 1У, 
табл. 26с, № 12; Ашик, ВЦ, 1. стр. 64. № 16 (по изд. Бёка); Латышев, 
1РЕ. 1, № 18 (по копий Дюбуа); с него: Мшив, 5аС, стр. 653, № 37. 

[ Вас!\]е(0)оутос Утпартохоо 

<об Палриодбоо А |ука[0]5 
‘Нрах№еёбо0  А‹оубзо!. 

1} царствование Спартока, сына Перисада, Аглай, сып Гераклида, 

„Дионису (посвятим). 

1. [Васи!.]:(0)оусов и т. д. — Стемпковский. || 2. ['А]{%а[6]5 — по мнению 
Татышева, восстановлэние несомненное. 
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Упоминаемый в надписи Спарток, вероятно, является сыном Пери- 
сада П, умершего около 245 г. После смерти Перисада П лравителем 
Боспора, очевидно. был названный в данной надписи Спарток 1У, время 
царствования которого (по-видимому, непродолжительное) должно отно- 
ситься скорее всего к 40-м годам Ш в. (приблизительно 245—240 гг.). 
Весьма возможно, что именно этот Спарток 1У имеется в влду в схо- 
лиях к «Ибису» Овидия (сойех Азсеу!аю!), где упоминается убийство 
Спартока его братом Левконом, ставшим затем боспорским царем Левко- 
ном П (см.: Латышев, Поусха, стр. 86; Мшшпз, $аС, стр. 581; М. Ноз!ол - 
1ле!, САН, У1Н, стр. 580). 

25. Постамент прямоугольный, мраморный (?). На верхней плоскости, 
в правом переднем и левом заднем углах, вырублены углубленил. 

Обнаружен в июне 1843 г. в Керчи, на Биржевой площади, в 60 ша- 
гах от моря, слева от древнего мола, «при производстве работ по отыска- 
нию воды» (вместе с 36, 55 и другими мраморными обломками — о месте 
находки см.: ЖМВД, 1844, № 5, стр. 317; Бларамберг, 300, П, 1850, 
стр. 818; ОВ, 1844, № 5, стр. 52; 1РЁЕ, 1\, айд., стр. 285 к № 15). Хра- 
нился в Керченском музее, но уже Латышеву его местонахождение было 
неизвестно. 

Изд.: ВоескЬ, АтсВ. ФеНймир, № 4, 1847, стр. 57, № 1 (==Сез. №!. 
бсЪгбеп, УТ, стр. 459) по копиям двух немецких офицеров — Гиллера и 
Вердера; с него: 1е Ваз, Уоуаде агсЬ., 5с7., Ш, зес!. УТН, № 1574; 
Коейпе, Миз. Ко!зсЬ., П, стр. 36; с него: ВесЫ{(е], П, стр. 81, № 122 
а также — $СР1, П. № 5560; Ашик, ВЦ, 1, стр. 62, Л№ 15; Латышев, 
1РЕ, П, № 15 (по тексту Бёка, сверенному Латышевым с копией, хранив- 
шейся в Одесском музее; из этой копии им взята форма буквы ), ср.: 
там я:е, ай4., стр. 291; Мшпз, ЗаС, стр. 653, № 35 (ипо изд. Бёка). 

Аебхоу Пар1сйбоо аэёд уе тбу аудрийута. ’ АтбМоу, 
|'ихр®[! (ерпобдивуос, @руоутос Па!рисабоз тоб Утао- 
<охоо Востороо ха @вобоссус ха! ВасиЛЕбОУТОс 
Убубеу ха! Мойт@у паусоу ха\ Оатёшу. 

Левкон, сын Перисада, отбыв срок своего жречества, посвятил эту 
статую Аполлону Врачу, при Перисаде, сыне Спартока, архонте Боспора 
и Феодосии, царе синдов, всех маитов и фатеев. 

Левкон этой надписи был, по мнению издателей, сыном царя Пери- 
сада П; позднее он стал боспорским царем Левконом П, время правления 
которого падает приблизительно на 240—220 гг. О надписи см.: Жебелев, 
ИГАИМК, 104, 1935, стр. 24 == СП, стр. 179; Гайдукевич, БЦ, стр. 57. 

26. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.12, ш. 0.14, т. 0.06. Со- 
хранились части пяти строк надписи; в. 6. 0.015. 

Найден в Керчи, в 1884 г., на северном склоне горы Митридат. Х ра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ОАК, 1882—1888, прилож., стр. 13, № 12, а также — 
1РЕ, Ц, № 308 (по зарисовке и эстампажу Гросса), 

[Вес!Лебоутос У ]пархбхоо [тоб 
Париодфо? ) хай Терерёу(оо тоб 
двёуэс тоб М ]олаубргоо [0 деву 
——————————— Фа]убккоо |Т? - -- 

5 |амзё9тхе А УЛотстр:.



В царствование Спартока, сына Перисада (?), при жреце таком-то, сыно 
Меандрия. . , такой-то, сын Фениппа, посвятил Зевсу Спасителю (?)... 

Остаток какой-то посвятительной надписи или подписи под статуей. До- 
полвения даны Латышевым: {1—3-я строки — ТРЕ и Архив, 4—5-я — Архив. 

4. После имени Фа!уттпоо на камне ясно видна буква 1 или вертикаль- 
ная черта другой буквы, затем остатки, чтению не поддающиеся: К — Ла- 
тышев, 1АА (?) — Болтунова, в соответствии © камнем, ©[№, дополняемое 
”То[чос, — Толстой (последнее чтение безусловно не соответствует остаткам 
букв на камне). 

По характеру письма — не ранее конца Ш, скорее первая половина 
П в. до н. э. Латышев полагал, что в данной надписи мы имеем имя 
царя Спартока, сына Перисада П. Поскольку характер письма больше 
соответствует П в. до н. Э,, можно думать, что в надписи упомивается 
Спарток \, время царствования которого относится приблизительно 
к 200—180 гг. Кто был его отпом — в точности нейзвестно. В правиль- 
ности восстановления во второй строке Парса8о?]о не может быть полной 
уверенности. 

27. Плита из белого мрамора; в. 0.23, ш. 0.29, т. 0.05. В четырех- 
угольном углублении рельеф, на котором изображены две стоящие жен- 
щины, справа от них — девочка. Одеты в хитовы и плащи, головы не 
покрыты. Женщина, стоящая слева, держит в руках неясный предмет. 
Надпись под рельефом, двустрочная; вырезана довольно — небрежно; 
в. 6. 0.005. 

°Где и когда найдена, неизвестно. Куплена в Керчи Бурачковым. 
Хравится в Историческом музее в Москве. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, №№ 31 (по собственной копии и эстампажу). 

Пхоос‘а. ожёр т®у Фотатёроу халё. простола 
’А+190(е). @у хе. 

Плусия за своих дочерей посвятила Ангиссо по (ее) повелению. 

2. ’Ахусо(е),  камень — АГГ1СССТ, 'Аху1е(те]: — Латышев (1РЕ), на 
основании надписи С1С (Л 6837), где читается "’Ауусте вместо " Ауистс 
или ”Ауу6ютс (о различных формах этого имени см.; Ке!. РЫПо!., УП, 
1852, стр. 198 сл.). Однако восстановление 'А+{}!4[те]. не подтверждается 
камнем. 'А}9с|е}: — Архив: «. .. вероятно, правильное чтение» (Жебелев). 
О богине Ангиссе см.: . Найе{. СуБёьё. Раг15, 1909. стр. 58 сл. 

Латышев относил надпись к позднему римскому времени. Характер 
письма говорит против такой датировки — шрифт надписи встречает ана- 
логии в надписях позднего эллинистического времени (ср., например, 1РЕ, 
18, № 201). Наиболее вероятная дата — П в. до н. э. 

28. Обломок прямоугольной мраморной базы; в. 0.17, зн. 0.15. 
Надпись на лицевой стороне; в. 6. 0.02—0.025. 

Найден в Керчи, в 1949 г., экспедицией ИИМК на горе Митрицат. 
Хранится в Музее изобразительных искусств в Москве. 

Изд.: Блаватский, КСИИМК, 39, 1951, стр. 226, рис. 74 на стр. 225; 
СА, ХУЦП, 1953, стр. 176. 

[ Вес:\ 806 Вас|!№ёу 
вё ос Фарудо| 5 
'Ар кериб. сор|Вобло]. 

Царь царей, великий Фарнак Артемиде Советнице. 
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8. сор]Воб\о ]. Восстановление сор[Воно] (Блаватский) едва ли возможно, 
поскольку этот эпитет требует упоминания наряду с Артемидой также и 
другого «соалтарного» божества. Более вероятны другие предложенные 
восстановления — сор[рау18:} (Болтунова) и счр[Воо\о] (Доватур); из них 
последнее наиболее приемлемо, так как ло своему значению стоит в пол- 
ном соответствии с другими эпитетами той же богини — "Артеш< @рюто- 
Воб\м) в Афинах (Р1ш{, Твем154. 22; @е Негойо&! таПеп. 37), "Арсешес Воо- 
Кала — в Афинах (1С, 1, 1, № 392; П, 5, № 441в) и в Милете (ВСН, 1, 
1877, стр. 288, № 64), ”Артешс Воо!.пурбро; — в Милете (5у!1.?, № 660). 

Упоминаемый в надписи Фарнак — царь Боспора, сын Митридата Эв- 

патора. 

29, Обломок плиты прямоугольной, из белого мрамора; в. 0.51, 
ш. 0.42, т. 0.25, На верхней и нижней плоскостях сохранились отвер- 
стия для скреп. Надпись вырезана на передней стороне илиты; в. 6. 
0.035. 
° — Найден в Керчи, весной 1895 г. (вместе с 38), при рытье фундамента 
для придела во дворе церкви Иоанна Предтечи. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 53, а также — 1РЕ, 1У, № 200 
(по фото и эстампажу), с приложением фото. 

[Фаруйхисе? рётас Вас!№е)5с Васи\ё0у 
бружу? Востпбороо тоб ха]х& 1р Ебратпту в е » Е% 

[25ё%дхем? ] АН Геуйрут. 

Фарнак (?), великий царь жмарей, правящий (?) евромейским Босио- 
ром, посвятил (?) Зевсу Генарху. 

Дополнение строк {1-й и 2-й дано согласно Архиву. Для 2-й строки 
Архив дает два варианта восстановления: @рушу и ВасиЕбох. Член тоб 
в этой строке предложил Толстой. 

Думберг в упоминаемом Латышевым рукописном отчете высказывает 
следуюлщие соображения о вероятном восставовлении имени царя. Распо- 
ложение отверстий для скреп свидетельствует о том, что от плиты оТ- 
бита примерно половина; следовательно, место, на котором было выре- 
зано имя царя, не могло вместить больше 7—8 букв. Нельзя поэтому 
отнести надпясь к боспорским дарям, носившим тройные имена, состав- 
ленные из собственного имени «Тиберий», родового «Юлий» и личного 
прозвища. О царях из династии Спартокидов нельзя думать потому, что 
характер письма заставляет датировать надпись временем не ранее [ в. 
до н. 8.; кроме того, Спартокиды не носили титула Васйеб6 Ваайёму, 
Остаются, следовательно, наследники Митридата Эвпатора, из которых 
титул «царя царей» носили Фарнак (см. 28, а также монеты Фарнака — 
Неай. Н№, № 504; Зограф, МИА, № 16, 1951, стр. 188 и табл. ХУ, 3) и 
Асандр, если правильно восстановлена царская титулатура в надписи 30. 
Отнесению надписи ко времени правления названных царей соответ- 
ствует характер письма; оно особенно близко надписи 28, содержащей имя 
Фарнака. 

В надписи, очевидно, сообщалось о посвящении, сделанном боспор- 
ским царем Зевсу Генарху («Родоначальнику»). Неизвестно, употреблен ли 
эпитет Зевса Гехарул5; потому, что царь вел свое происхождение от Зевса, 
или же он дан Зевсу в том широком смысле, в каком Гомер называет его 
«отцом богов и людей» (см.: Леззеп, КЕ, У, 1912, стлб. 1129). Во всяком 
случае эпитет этот очень редок (см.: Вгасвтмаоп, ЕрИБеба @еогиш, 
стр. 126—128) и в боспорских надписях больше не встречается. 
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Наличие в плите углублений для скреи говорит о том, что она не 
могла служить пьедесталом статуи. Вероятно, плита была вделана 
в стену, возможно в стену храма, посвященного Зевсу. 

Если восстановление 2-й строки правильно, то на основании настоя- 
щей надписи можно предположить, что власть Фарнака (или одного из 
его ближайших преемников) не распространялась в какой-то период на 
азиатскую часть Боспора. Это соответствует  свидетельству Аппиана 
(МНЬг. 113), что Помпей предоставил Фарнаку власть над Боспором, за 
исключением Фанагории. 

30. Постамент из белого мрамора; в. 0.12, ш. 0.41, т. 0.20. Верхний 
край плиты отбит, вследствие чего от верхней строки надписи остались 
только две первые буквы; в. 6. 0.013—0.015. 

Обнаружен в Керчи, на северном склоне горы Митридат, в стене 
дома, принадлежавшего Л. Водолазову, и куплен у него в феврале 1880 г. 
для Керченского музея (д. АК, 1380/19, л. 51), где и хранится. 

Изд.: Юргевич, Неуце АгеВ.. Х1, 1881, стр. 238, а также — 300, 
ХИ, 1881, стр. 211; Стефани, ОАК, 1881, стр. 134; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 25 (по собственной копии); с него: Сарпаб, ГСгВ, 1, № 874; Мпп5, 
$абС, стр. 653, № 39. 

Ва[с!\ебоутос Васт\ёшс Вас!\ёо»] 
реудлоо ’ Асдъброо [ф!\]ороиа!о0 сот!)- 
рос кай ВасиМсстсо Аоуреес Пау- 
тоёФу уэабаруос Посиб@у. Уастуё- 

5 @ ха! °А фробёсу: Маоаруёё!. 

В царствование царя царей, великого Асандра, друга римлян, спаси- 
теля, и царицы Динамии наварх Панталеонт (посвятил) Посейдону Сосинею 
и Афродите ПНавархиде. 

Эпитет Посейдона Зес{\мсос встречается только в этой надписи. Эпитет 
Афродиты Маосаруб см. в горгицпиийской надписи 1115. «О совмеством 
культе Позейдона и Афродиты, покровителей моряков см.; С16, 1, 
`№ 4443 (Эги-Киликийские), где упоминаются вместе Посейдон 'АвфаМов и 
Афродита Ебт)ош» (Жебелев, Архив). 

Надпись относится ко времени (между 47 и 17 гг. до н. э.), когда 
Асандр был супругом Динамии. Плита, на которой вырезана надпизь, 
очевидно, служила постаментом статуй Посейдона и Афродиты. Данный 
эпиграфический памятник свидетельствует об активности морских сил 
Боспора в царствование Асандра. О том же говорит и изображение Ники 
на корабельном носу, представленное на монетах этого царя (см.; Гайду- 
кевич, БЦ, стр. 314). 

В данной надписи мы имеем наиболее раннее упоминание в титула- 
туре боспорского царя эпитета фи/.ородаис. Он свидетельствует о формаль- 
ном признании установившейся после Митридата УТ Эвпатора политиче- 
ской зависимости Боспорлкого царства от Рима. О термине фиорораов ©м. 
комментарий к 40. 

31. Плита из белого мрамора, боковая грань обработана в виде кар- 
низа; дл. 0.87, в. 0.36, т. 0.!. Надпись вырезана на верхней грани по 

тонким липейкам; в. 6. 0.015—0.025. 
Найдена в феврале 1957 г., в Керчи, на перекрестке улиц Карла 

Маркся и Володи Дубинина, при расследовании сотрудниками Керчен- 
ского музея случайно обнаруженного при земляных работах комплекса 
построек античного времени. Плита была включена в каменную кладку, 
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служившую, возможно, пьедесталом статуи. Хранится в Керченском 
музее. 

Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копии). 

‘Гтёр Вас!Мсстс Доуйревс фиКореро‘оо, 
<6 ёх Васи\ёнс реуаЛоо Фаруйход, тоб 
ёх Вас!№ёшс М:Эрабахоо Еоклорос 
А‹оубсоо * А фробест Обрам!а, * А патоб- 

5 роо ребеобст, Моршу Моршуос хай {оу?) Корё- 
алуа. 

За царицу Динамию, друга римлян, дочь цдаря великого Фарнака, 
сына царя Митридата Эвпатора Диониса, Афродите У рании — владычице 
Апатура посвятили Мирон, сын Мирона, и жена Кириена. 

4, 5. Отсутствие единообразия в окончании дат. п.; 'Афроёит Обрам‘а: 
без 10%а айзсг!рёат и рефеобот: с 10%а айзсг!р!ит. 

Надпись является второй из числа известных до настоящего времени 
надписей Боспора, содержащих указание на происхождение Динамии от 
Фарнака и Митридата Эвпатора (ср. 979. где Митридат Эвпатор, в отли- 
чие от публикуемой надписи, наделен эпитетом «царя царей»); эпитет 
Динамии фи/\оровао; дает основание отнести надиись ко второму периоду 
единоличного правления Динамии (9/8 г. до н. э.—7/8 г. н. э.). ©О над- 
писях с именем Динамии и годах ее правления см. комментарий к 38. 

О культе Афродиты У рании — владычицы Апатура — см. комментарий 
к надписям 35 и 75. 

32. Обломок плиты из белого мрамора; наибольшая высота 0.20, ш. 0.20, 
т. 0.03. Очевидно, плохо рассчитав размещение текста, резчик вынужден 
был по мере приближения к низу плиты уменьшать размеры букв; в. б. 
в строках 1—4-й — 0.018—0.02, в строках 5—6-й — 0.015, в строке 7-й — 
0.012, в строках 8—9-й — 0.009. ` 

Куплен в Керчи в 1862 г. у какого-то крестьянина. Хранится в Эр- 
митаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1863, стр. 208; Латышев, 1РЕ, П, № 26 (по соб- 
ственной копии); с него: Сарпа%, [СгВ, 1, № 872. 

‘Гп|ёр тоб ёх проубуех Ва}- 
о!х ---- реуаКоо Ва|- 
о!№ёюс В|остброо  Баорорёхоо] 
ф!Лохавсарос |ха! ф!Лорациа‘о0], 

в ебсеВобс ме!х[тбс тЛс @лб тфу Бхо}- 

З%@ё», Пар9суох|\Тс хал Прерос? ха\] 
›Аус!рауос о1 ёт]1! ] ------- -- 
№еотс увиктфброгс . [?Еу к@1... Ёте) ] 

Горж[га!оо . .]. 

За победу над скифами потомка царей... великого царя Боспора 
Савромата, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, Парфенокл, 
Прим (?) и Антимах, начальники. .. богам, дарующим победу, (посвятили) 
в... году, месяца Горпиея. 
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5—6. Ухо]|36у — дополнено Стефани на основании надписи 33. ||7. ©' 
%=[{ указывает на то, что Парфенокл, Прим (?) и Антимах занимали 
какие-то важные государственные должности. По мнению Латышева, 
Парфенокл, Прим (?) и Антимах нашей надписи, посвятившие бо- 
гам, дарующим победу, приношение за победу царя над скифами, были 
братьями. К этому выводу он приходит, сопоставляя надписи 697 107 г. н. э., 
где назван Ульпий Антимах, начальник острова; 628, где назван Ульпий 
Парфенокл, по восстановлению Латышева, наместник царской резиденции; 
надпись 725 на мраморном саркофаге, где стоит имя Антимах; 43 97 г. н. э. 
с именем Ульпий Прим. Уже Стефани (ОАК, 1861, стр. 167) высказывал 
предположение 0 том, что все эти лица были членами одной семьи. В пользу 
этого предположения говорит, может быть, также и то обстоятельство, что 
надписи 628, 697, 725 найдены в одном месте. Предположения об иден- 
тичности этих лиц Парфеноклу, Приму и Антимаху нашей надписи 
послужили Латышеву основанием к восстановлению в строке 3-й имени 
царя Савромата [. 

Из сделанных Латышевым сопоставлений бесспорно убедительно пред- 
положение о соответствии упоминаемых в надписи 32 Парфенокла и Ан- 
тимаха Ульпию Антимаху надписи 697 и Ульпию Парфеноклу надписи 628, 
О: ёт! в надписи 32 вполне согласуется с такими же обозначениями в над- 
писях 697 и 628; в надписи 697 Ульпий Антимах занимает должность 
% ёж\ < удсоо, в надписи 628 название должности Ульпия Парфенокла 
восстановлено, но с полным основанием. Следует отметить особо сходный 
характер письма двух последних надписей, заставляющих предположить 
их изготовление в одной мастерской. Судя по характеру письма, надпись 32 
выполнена в другой мастерской, но примерно в то же время, что и две 
упомянутые; сохранивщаяся в надписи 697 дата (403 г. б. э. == 106 г. н. э.) 
дает возможность отнести все три надписи к началу П в. н. э. Тем самым 
подтверждается и восстановление в надписи 32 имени царя Савромата Г. 

Восстановление в строке 6-й надписи 32 хо! Пре!цос  основано на упо- 
минании в надписи 43 Марка Ульпия Прима: родовое имя Ульпия заста- 
вило Стефани, а за ним и Латышева предположить, что во всех случаях 
мы имеем дело с членами одной и той же семьи. Однако такое утвержде` 
ние нельзя считать доказанным. Известно, что право присоединить к своему 
имени ргаепомеп и пошеп правящего императора предоставлялось лицам. 
получавшим римское гражданство. Об этом см.: \\. М. Вашвау. ТЬе вос1а! 
Бас16 оЁ Вотап рожег М А5!а Мтог. АБегйеев, 1941, стр. 6 сл. Ульпии 
на Боспоре были моэтому не членами одного рода, а лицами, получив- 
шими римское гражданство при императоре Марке Ульпии Траяне, или 
потомками лиц, получивших римское гражданство при Траяне. Так и 
Марк Ульпий Прим мог не быть связанным никаким родством с Ульпием 
Антимахом и Ульшием Парфеноклом надписи 32. 

Недоказанным является также предположение о соответствии — Анти- 
маха, упоминаемого в надписи 725, Антимаху надписи 32;- Совпадающим 
в обеих надписях является только имя, к тому же характер письма в над- 
писи 725 свидетельствует о значительно более позднем времени, чем над- 
цись 32, 

Более убедительным и вместе с тем весьма интересным представляется 
высказанное еще Ростовцевым предположение о том, что Парфенокл над- 
писи 32 (он же Ульпий Парфенокл надписи 628) является тем боспорцем, 
надгробие которого было открыто в Ольвии (1РЕ, 12, № 203): совпадает 
имя, совпадает, по-видимому, и имя отца (1РЕ, №, стр. 222). Если принять 
это сопоставление, выясняются новые данные по вопросу о сношениях 
Ольвии с Боспором. Среди ряда известных нам боспорцев, проживавших 
в Ольвии во П в. н. э., оказался один, ванимавший ранее видное место 

на Боспоре и получивший еще тогда права римского гражданина, 
Надпись указывает на обострение отношений Боспора со скифами 

в конце [1--начале П в. н. э., что привело (если учесть и следующую над- 
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пись 33) по крайней мере к двум войнам, имевшим место в период двух- 
трех десятилетий. 

О борьбе царей Боспора со скифами во П в. н. э. см,: Гайдукевич, 
БЦ, стр. 335; а также — МИА, № 85, 1958, стр. 145; Граков, КСИИМЕ, 
ХУТ, 1947, стр. 87. 

33. Плита прямоугольная, из белого мрамора; в. 0.30, ш. 0.48, т. 0.19. 
Надпись очень стерта и трудна для чтения; в. 6. 0.015—0.018. 

Найдена в Керчи, в апреле 1862 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя на горе Митридат, около Старого кладбища; служила перекры- 
тием могилы (ОАК, 1862, стр. У). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1863, стр. 207; Латышев, 1РЕ, П, № 27 (по соб- 
ственной копии); с него: Сарпа%, 1Сг В, 1, № 884. 

420 г. б. э. == 123 г. н. э. 

[‘Гк]ёр Васи№ёос [Вас!\ё]0» 
Т+Верёоо 'ТооМёоо  Кбтти[ос] 

фиЛоха(о[арос ха ф]![\ орр & 05 
уаса$ 

<об ха\ [еберуётоо т)]с патрёбос 
5 увёхтс [то @т сФу Бх )ф бу 
Тоо[фо|) ’ Ат[о]ХХоуЁоо 
уаоар| уо|6, &у тф ко’ 
ёхе! хой руу! Ааесёо '/. 

За победу над скифами царя царей Тиберия Юлия Котиса, друга це- 
заря и друга римлян, благодетеля отечества, наварх Трифон, сын Апол- 
лония, в 420 году, в месяце Даисии, 27-го числа (посвяти.:). 

Для восстановления надписи Латышев пользовался рукописной ко- 
пией, хранившейся в Архиве Археологической комиссии. Латышев отме- 
чает следующие чтения этой копии: 1. ©@ХВА. .. Ъ|{2. 0С.|| 83. КАТХАРО. 
КАГ ФТЛОРОМАЮТ, || 5. ..ХОеМ ... || 7. МАХАРХОХ. Строки 3-ю, 6-ю, 
7-ю дополнил Стефани, остальные — Латышев. 

ОзЁорьбе Боспора со скифами во П в. н. э. см. комментарий к над- 
писи 32. 

34. Обломок плиты (левый край), прямоугольной — известняковой; 
в. 0.22, ш. 0. 16, т. 0.03. Надпись вырезана тщательно; в. б. в строке 1-й 
0.025, в последней — не больше 0.015. 

Где и когда найден, неизвестно. Латышевым отнесен к числу панти- 
капейских памятников. В 90-х годах Х1Х в. хранился в музее Тавриче- 
ской архивной комиссии, телерь в Симферопольском краеведческом музее. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, № 10, 1890, стр. 116, № 7 (без транс- 
крилции); Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 375, № 27 (по копии Ящуржин- 
ского), вторично: ЗРАО, УП, 1895, стр. 79 (по зарисовке и эстампажу 
Кашпара, 1892 г.), 1РЕ, 1У, № 203. 

Чтёр <6 тоб ВазиМёнс ТО. ТооМ)|- 
оо Кохоо[с, о106 ретуаХоо ВасиКёшс ] 
Т оо Гоэ - - - - ебсевобс] 
о\х!ас [) деб»а буё%цхеу ёу к® ... &те!] 

5 ха\ ро[уб с@® двёт]. 
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За дом царя Тиберия Юлия Котиса, сына великого царя Тиберия 
Юлия. .. благочестивого... такой-то посвятил в... году, в месяце... 

В_, строке 3-й перед словом ефсаероб5 для обычных эпитетов боспорских 
царей ф/бхатвар ха! фи.оремаюс на камне нет места. 

По характеру нисьма — скорее всего первая половина Ц в. н. э., сле- 
довательно, упоминаемый боспорский царь — это Котис П. 

6356 (Ёостамент прямоугольный, известняковый; в. 0.17, ш. 0.69, т. 0.42; 
в. 6. 0.03. 

Найден в Керчи в 1827 г. Хранился в Керченском музее, с 1854 г. — 
в Эрмитаже. 

Изд.: Бларамберг, ОВ, 1828, Л№ 44, 1829, № 86; с его тщательной 
копии: ВоескЬ, С1С, П, № 2109Ъ; с Бёка: Етаол, Е1ет. ер!@т. рт., Л№ 146, 
а также — Ашик, ВЦ, П, стр. 74, № 3; ОпЬо!15, УС, А., сер. 1У, табл. 
26е, № 39; Стефани, ДБК, Ц, № ХУЦ; Латышев, 1РЕ, П, № 28 (по соб- 
ственной колиий). 

539 г. 6. э. == 243 г. н. э. 

@с ’А фроё[еётт Об]рам!а. ? А калобр(о0) ре[8е]- 
обот. Хрузтёом В’ соб Ба№а прбухитос [еб- 
©]риехос дуёдтрха.Э)ф', Наубгх[об]. 

Богине Афродите Урании, владычице Апатура, я, Хрестион, сын Хре- 
стиона, сына Салы принкипа, посвятил по обету. 539 год, месяца Ксан- 
дика. 

1. 'Апатобр(оо) — Толстой, ’Апатобру — Латышев, в соответствии с кам- 
нем, Однако глагол рё6о требует род. п. Следует иметь в виду, что афин- 
ский праздник 'Атпатобри (оножатори) — слово, в состав когорого входит 
копулятивная а-(дро-) и корень слова тат1р, ничего общего не имеет 
с толкованием названия святилища Афродиты «Апатур», которое грече- 
ская народная легенда, засвидетельствованная Страбоном, наивно связы- 
вала с существительным ата — «обман» (Толстой). Об Афродите, влады- 
чице Апатура, см.: Толстой, ЖМНП, ОКФ, 1909, май, стр. 216, а также — 
Гайдукевич, БЦ, стр. 212 и прим. 146, стр. 517. Как справедливо заметил 
еще Бёк, прыхлф — название должности; точнее определить эту должность 
в Боспорском царстве пока не удается. Должность трымхф упоминается 
также в 744, 811. 

36. Постамент из белого мрамора; в. 1.50, ш.0.72, т. 0.54. Увенчан 
карнизом на лицевой и боковых сторонах. На лицевой стороне под кар- 
низом рельеф — два бюста в фас, между ними колонна; ниже надпись; 
надписи высечены также на боковых сторонах. Надпись на лицевой сто- 
роне (А) читается хорошо (в. 6. 0.03). Надписи на левой (Б) и на пра- 
вой (В) сторонах очень стерлись (в. 6. 0.02). 

Найден в Керчи, в 1843 г. (вместе с 25 и 55), при производстве работ 
по отысканию воды, на Биржевой площади, в 60 шагах от моря, слева 
от древнего мола, в фундаменте «турецкой бани» (300, Ц, 1850, стр. 817— 
818), Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: надпись А — ВоесКЪ, Агсй. Фейопор, 1, 1847, стр. 60 (перепе- 
чатано в Сез. К!. сеЬг!Меп, У1, стр. 462) по копиям двух немец- 
ких — офицеров — Гиллера и Вердера; Ге Ваз, Уоуаре агсЬ., 1п5сг,, 
Ш, весё. М, № 1576 (по-видимому, по изданию Бёка). Все три надииси 
изд.: Стефани, ДБК, П, № ХУШ, а также — Латышев, 1РЕ, П, № 29 
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(каждый по собственной копии). С Латышева: Савпа%, 1СтВ, 1, № 817 
{надцись А и строки 24-я, 34-я, 35-я из надписи Б); М1зпз, б5аС, стр. 657, 
№ 61. 

10 

15 

35 

А 

'А ()а Т. тоут. 
Вас!\ед|осов || Васи№ёо[с] |Т+Вер{оо 
Тоо\ оо Тещёмоо фиХоха(сарос ха фи№]- 
рора‘о0, ебсевобс, Фвобс ётоирам| с |- 
о16 А( Хеттре ха! “Нра Тетеёра ожёр 
Вос!№ёшс Терауоо меёхо)с ха @1у? о0] 
б‹ароуйс хай АМас Вас!Мботс 
уасаб дуёстисау тбу теЛар@уа [об @р!]|- 
стопоМетта, тогс 101015 Фвотс ха еб- 
еруёталс, ‘ерахебоутос '190\({00) Хофа]р]- 
уоо * А фробе‹сЁоо тр!у Лоха[+о]5, 
ха\ об Лонто! @риотожоЛеттаи * 
Меуёотратос Г[о|5[г]ф\(о9]? ёт! сс 
Вас!Леёас ха\ ёт! сс Особоо(ас, 
Фамупс Хах№шс уе!Мруле ха\ & ] 
<&у ° Астпооруиау@у, Фдм(у)ус ’ АтаЗоб 
брутрарратеос, Харётох Ме:хт- 
фдроо Лоха’бс, Ф(бдъоос @са)|1ё]- 
Х0 тр\» поЛест@рутс, Аеёрау[ос| 
Фа поЛетарутс, |Е|5:06 Меуео- 
‚крёлоо, УЕршс ‘Рабардовес пр\у &- 

УА 
т\ @» ЛО ОУ, 

Б 

Уохарёшоу Хотоо ёт1 т@у Хора», \»- 
ха}?!®» ‘Нрах)[еёба, Лабеуос ’Ку -- 
--, Вабё]х]дс Меусотр(атоо), Фабёуац- 
[ос]-@р--, ВарВарёоу М[ео|йх(00?), Че -- 
-- ут(о0), 'Алебамброс В’ прьу ёт|! 
«Т6 п|!мах((дос?), Ва!Ва|с?] Меуво(храхоо), Па о]с 
Хофйру(о0), Хобфару(ос) ', ’ Аутцо[Ф6утс] 
Посе‹8(ё00), Вёымас(?) Аэпрз)т(рёоо), Фаё‘го0с 
Пацрфе\(оо), По9ос Мчуё, Меуёст(ратос) 
[2]ушуос, @|е]0%6а(‹0с) 5.ар --, Вар Ва- 
р|юс @еоф\оо, Меуёстратос [В'] 
Троццатеос, 'Тобас _ Вардамоо, 
-ж-6 ёт! @ .. Парисдфоос. о5- 
аё -- ‘Нрах)\(е!69с) Хо(фаруоо?), Аа’(брас) Махар({оо), 
['А|р([9}<[‘Ф]» Паух\[ёс0с], Тетёоос Мор(уос), 
[3}-[р|2тбуе((хос) ° Арбар(‘охо?), ‘Ро[8]юу Лос((стратоо?), 
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мо ’Аус(о®(еупс) ' АЛебду(бро)), Мах: - - ХарВоу(ос), 
[ Меох]@р({ос?] Фбах(о0), \Тоуарёо» Полер((о)), 
--- 006 *Арбар(‘охоэ?) хай о! ётиртр 
[»]((еб)самтес° Марх!ау(одс) Палер| о], 
- -А ]рёо(р!охоо?), * Арга<(10у?) Цо]900, Дтуау 

45 - -‹. о; Пажк(о0), ’Арбарах(ос) ХацВ(‘оу0с), 
- --& ХарВ!оу(ос), Мбауас ------ 
----р-Фи. а’оос, Масто. Ко- 
—————————— ®с, А[ос)!хра| ] 

50 =--=-------- ауу - -- - 
-------- ‘ В’, УАХкцу(ос) -- 

_________________ ‘Крриоу 

55 -- - @у ЕФ(00, ====------- 
=-[0]05 Аоуб -- -фтннне--- 
-с, ’НАж---ененнннн--- 

-ос * А {08 (05), А1 <р 105] - -- - 
Ка\Мио® --, Фийутте (?) ----@---- 

’ А рбарах(о0), 7 ААхниос ’ Аутео уГор? |- - - 
Хе1ос Зар З[ {о|у(0с), М0 -- - -- - - 

храх(эс) Апрао(100), ’ АМр -- ---- 
[7]7»®” Меуест(рахоо), ‘Рабанлос(?) Кан3(1ооос), |’Арб| 

65 орос Кбгоо, Перобе» В’, 'То^- - Ату(птр(оо), 
Моххобс Агоуод(1о0), Пои . Ербаос А\ - -, 
Авбо[с] Утрах(еуос?), ”Аэсас Пол(!0), № --- 
Кайоб, “Н№юс АоХ ..., Вебфиос Ер -- - 
ФиЛал(айос)--=-ю. ер--с, Ка\Ма®(вутпс) | № |!х(ауос?), 

то Паж[о» @вофХ(о0)--- [ А |110[ <] Вгос - --, 
Пахас? Аоуоа(!00) -=-----ннннн---- 
Эеу, б16ти. т хо--000---- 
бароо хо\ Аэрт| тр!ос]- - -Фувт- - 
[Фа]8 о0] - фий - -йттрс Апруе[ргоо|, 

75 Вге» '. Мефтеро! о1---- 
Кот!оос НАеёо[], Агоуо о[ +0с- - - 
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А 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия 'Тейрана, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, поставили этот памятник богам 
небесным, Зевсу Спасителю и Гере Спасительнице, за победу и долго- 
летие царя Тейрана и царицы Элии аристопилиты своим богам и благо- 
детелям при жреце Юлии Хофарне, сыне Афродисия, бывшем лохаге, и 
остальные аристопилиты: Менестрат, сын Госемфлия(?), наместник царской 
резиденции и наместник Феодосии; Фанн, сын Сакла, хилиарх и начальник 
аспургиан; Фанн, сын Агафуса, главный секретарь; Харитон, сын Нике- 
фора, лохаг; Фидан, сын Феангела, бывший политарх; Лиман, сын Фида, 
политарх; Эвий, сын Менестрата; Эрот. сын Радамасия, бывший начальник 
отчетной части, 

Б 

Психарион, сын Сога, начальник отчетной части; Психарион, сын Ге- 
раклида; Лазен, сын Эн..; Бадак, сын Менестрата; Фадинам..; Барбарион, 
сын Мевака (?); Гие..; Александр, сын Александра, бывший начальник 
пинакиды (?); Фебант (?), сын Менестрата; Папий, сын Хофарна; Хофарн, 
сын Хофарна; Антисфен, сын Посидея; Бан (?), сын Деметрия; Фадиус, 
сын Памфила; Поф, сын Мены; Менестрат, сын Зенона; Феодосий, сын 
Си..; Барбар, сын Феофила; Менестрат, сын Менестрата, секретарь; Иодас, 
сын Бардана... (следовало нагвание должности, связанной с именем Пери- 
сада); Гераклид, сын Хофарна (?); Диагор, сын Макария; Аристион, сыд 
Пантакла; Титион, сын Мирона; Стратоник, сын Ардариска (?); Родон, 
сын Лисистрата (?); Антисфен, сын Александра; Мати.., сын Самбиона; 
Макарий (?), сын Фидана; Психарион, сын Патерия; .., сын А рдариска (?); 
и совершившие ежемесячное жертвоприношение: Маркиан, сын Патерия; 
.‚.‚`сын Ардариска (?); Аристион (?), сын Пофа; Зенон..; ..,‚ сын Паппа; 
Ардарак, сын Самбпона; ., сын Самбиона; Мосхас, ..; ... Фи.., сын 

Маста; Эв... Лисикрат... Алким... Гермон... Басилиск, сын Филиппа (?). 

В 

‚.. сын Эвия; ..} ... сын Агафа; Деметрий... Каллисф..; Фиант 
(?)..сын Ардарака; Алким, сын Антонвия (?);... сын Самбиона; .., сын Де- 
метрия; ... Зенон, сын Менестрата; Радамий (?), сын Самбиона; Ардар, 
сын Эвия; Персион, сын Персиона; Исл.., сын Деметрия; Моккус, сын 
Диовисия; ..; Дад, сын Стратона(?); Ант, сын Папия; Ни.., сын Калуса; 
Гелий, сын Дикил..; Феофил, сын Геми..; Филагаф..; Каллисфен, сын 
Никона (?); Папон, сын Феофила; ... Элий..; Пагад (?), сын Дионисил; 
‚.. й Деметрий..; Фадий.., сын Деметрия; Бион, сын Биона. Младшие: 
.‚.. Котиус, сын Элея; Дионисий... 

1. 'А({)а9т: АГА@ОНТ — Бёк, АТА@НТ — Стефани, 'А[+а]$%т: — Латышев 
1РЕ, АТА@Н! — на камне (по копии Латышева в 1РЕ). | 2. Вас!\ёо[5] — 
Латышев, ТРЕ, ВАЗТАЕОХ — Бёк. || 4. ф[Хо} — Латышев, 1РЕ, Ф1АО — Бёк. | 
6. ра ожёр — Латышев, ТРЕ, на камне (по копии Латышева) — РАХПЕР, 
как и у Бёка | 7. а!оу![оо] — Латышев, 1РЕ, на камне (по копии Латыше- 
ва) — АТ©Т№1, АТеМТОХТ — Бёк, ©М... — Стефани. | 9. тейарфуа [о!1 ар:} — Латы- 
шев, 1РЕ, на камне (по копии Латышева) — ТЕЛАМОМА, ТЕЛАМОМА- 
АР1 — Бёк. { 10—.!1. в5 руётслб — Латышев, 1РЕ; последние в строке 10-й 
буквы ЕУ у Стефани отсутствуют. | 11—18. “Тоу\('оо)  Хофа[р] | уоо — Латы- 
шев, 1РЕ; ТОХАТХОФА — об Агуофб|уоо или ‘То0\(10о) Хофё|чоо — Бёк, ТОХГЛ- 
ХОФ — тоб Х Хоф[ёр|уоо — Стефани. || 72. Хоуа[1о]5 — Латышев, ГРЕ, на камне 
(по колии Латышева) — ЛОХАТ. Х, Хоуадоо — Бёк, ЛОХА!. — Стефани. || 14. 

41



Г[о|9[е]рА([оо]? — Латышев, 1РЕ, на камне (но копии Латышева) — Г.Х. 
МФА!.., ГОЗЕМФАТОХ — Бёк, Г.Х.МФАТ. Х — Стефани. | 15. — @собовтас — 
в соответствии с копией Латышева в 1РЕ, где части пяти последних букв 
читаются вполне ясно, @гоё[осас] — Латышев, ГТРЕ, @вобостау — Бёк, 9КОА.. 
Т.. — Стефани. | 17. Фах(у)ус, даем имя с дополненным У, так как з таком 
виде оно часто встречается в боспорских надписях; на камне, судя по всем 
копиям, ФАМН*; Латышев и другие издатели дают транскрипцию Фаутб. 
'Ата%об — Латышев, 1РЕ, 'А+ха%о6 — Бёк, 'Аха®.. — Стефани. || 19. Фибамоов — 
Латышев, [РЕ, Ф1А АМОХТУ — другие издатели. | 21—22. пойеиаруле, [В]бю5 
Мечес|тратоо — Латышев, 1РЕ, по\веисарулс о106 Меусс | тратоо — Бёк. | 26—27. 
Фабёуаць | [ос] — Архив, _ Фа%ыар(ос) — Латышев, — 1РЕ. ||27. _ Че -- -- Архив, 
[М |ёо[У? ] — Латышев, 1РЕ. |81. Посе$(гоо), [П]осв8(ёоо) — Латышев, 1РЕ, 
Пове‹8(ёоо) — Архив. Первая буква имени (П), судя по копии в 1РЁЕ, со- 
хранилась частично, последние три буквы в копии отсутствуют. ||33. 
[4|ушусв — Архив, [77]уоуов -- Латышев, 1РЕ, ®№!. оар - - — Архив, 1А АР — 
Бёк, 1А АР — Стефани, Ж.а% (...) — Латышев, 1РЕ. |36. 6 ёт\ «(..) Пари- 
сабоов — Латышев, 1РЕ. В копии в 1РЕ между буквой Т и ясно читаемым 

именем Парисабоов нет места для каких-либо дополнений, хотя резчик 
явно по небрежности что-то пропустил.|37. Аа+(брас) — Архив, АЦа]+{(о- 
рас) — Латышев, 1РЕ. Судя по копии в 1РЁ, последние четыре буквы имени 
на камне отсутствовали, Махар(юо) — Архив и Латышев, 1РЕ, В копии 
в 1РЕ последние три буквы отсутствуют, | 38. Мбр(шуос) — Латышев, ТРЕ и 
Архив. Судя по копии в 1РЕ, последние четыре буквы имени на камне 
отсутствовали, | 39. Окончание порвого, второго и четвертого имен на камне, 
судя по копии в 1РЕ, отсутствовали, дополнены Латышевым в 1РЕ. || 40. 
Матх. — Архив, МлУТАТ — Стефани, Май‹.. — Латышев, ТРЕ. Окончание имен 
`Аусио®(&мте), 'АХеба»(броо), Хацыу(об), судя по копии в 1РЁ, на камне от- 
сутствовали; они предложены Латышевым в 1РЕ.|| 41. Фбау(оо) -— Архив, 
[Ф ]8ау(оо) — Латышев, 1РЕ. Окончания Фифау(оо) и Пахер('о0) на камне, судя 
по копии в 1РЕ, отсутствовали, предложены Латышевым в ТРЕ. ||42. 'А;- 
бар('схоо?) — Латышев, 1РЕ, в копии в 1РЕ — АРААР. | 42—43.  ёторы) | [У]+- 
{еб0)самсес — Толстой, в соответствии с копией в 1РЁ, &тл| [у1е0]самтеб — 
Латышев, Архив, следуя Стефани, ётыр.Е}. ‘ваусеб — Латышев, 1РЕ. || 43. 
Марха»(06) — Латышев, 1РЕ, в копии в 1РЕ — МАРКТАМ. Патер[0]о — Ар- 
хив, Патер(юо) — Латышев, 1РЕ. В копии в ТРЕ У в конце есть; перед ним. 
после ПАТЕР, строка повреждена: здесь, очевидно, стояли Г и ©. |44. 
РА)рёа(рсхоо?), 'Арист(1оу?) — Латышев, 1РЕ. Судя по копии в 1РЕ, взятые 
в скобки концы обоих имен на камне отсутствовали. |45. Паттж(оо), 'Арба- 
рах.(06) Хар (‘оуос) — Архив, Паттк(об) 'А рбараж(оо) Хар (‘юу) — Латышев, 1РЕ. 
Взятые в скобки концы имен на камне, судя по кошпии в 1РЕ, отсутство- 
вали. || 46. Хаз8‘оу(ос) — Архив, ХарВ(шу — Латышев, 1РЁЕ. Судя по копии 
в 1РЕ, на камне только ХАМВТ©М. || 47. - - р - ф!. аоос, Масто. Кб — Архив, 
- - ф.а’рочб, — Масто{9]5 — °Х — Латышев, 1РЕ.|50. -- ауу -- — Архив, в 
копии в 1РЕ — ПА@®ТАМ№; в 1РЕ строка оставлена незаполненной. | 
51. "АХжлков — Латышев, 1РЕ. В копии в 1РЕ — АЛКТМ. |54. Вааосх(0о6) — 
Архив, [В]2с(Мсх(ос) — Латышев, 1РЕ, В копии в 1РЁЕ первая буква Р. 
Взятые в скобки конечные части имен восстановлены Латышевым в 1РЕ. 
На камне они, судя по копии в 1РЕ, отсутствовали. | 55. шу Боюс — Архив, 
«у Еоюо №[тратыу?] — Латышев, 1РЕ. |56, [о|ос5 Аоуб - -- & — Архив, 0оо]5 
Фоу - - — Латышев, 1РЕ.”57. - & 'НАж - - — Архив, -- & — 'Ё - - -— Латы- 
шщев, 1РЕ. || 58. ' А{а%(об) — Лагышев, 1РЕ и Архив. В копии в 1РЕ послед- 
ние две буквы отсутствуют. || 59. КайМс9-- -, Ф1уттс(Р) - - а — Архив, - - АМ - ®6 
(...), Ф - - с - -а — Латышев, 1РЕ.|60. 'Арбараж(оо) — в соответствии с ко- 
пией в 1РЕ, где ясно читается АРААРАК, 'А ] рбарах(оо) — Латышев, 1РЕ. 
На камне, судя по копии в 1РЕ, АРААРАК. || 63. хр&т(г:с) Атрлуср(109), Амт - - 
— Архив, хфас(15) Атрлтр((оо) А - - та — Латышев, 1РЁЕ. Взятые в круглые 
скобки окончания имен на камне, судя по копии в 1РЕ, отсутствовали. | 64—65, 
‘Райарлос (?) Хар (1оос), ["Ар5|аров Ко!оо, Первйоу ', '1с} - - Ап(1тр!оо) — Архив, 
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*Райацас(к;) М - - - Ар. 5 - - [Е]100, Пера!оу 'К) - - -— Латышев, 1РЕ. || 66. Атомо- 
9(1оо) — Латышев, 1РЕ и Архив. Последних трех букв, судя по копии в 1РЁЕ, 
на камне не было. Парфа№ов А -- — Архив, Па..1р (...) Ааковтх(о0?) — 
Латышев, 1РЕ. Конец последнего слова в строке на камне, судя ио копии 
в 1РЕ, отсутствовал. | 67. Аа%о[5] Утрах(шуос?) "Аэтав Паж(100), № - - — Архив. 
ФЭкончания второго и четвертого имен, судя по копии в ГРЕ, на камне от- 
сутствовали, Аабо[&4 ] Утрат(омоб?), "Аутаб Пап(100? 6 Ветуа) — Латышев, 1РЕ. || 68. 
Ао)\(...), @еброс, Ера -- — Архив, Аио\ (...), @едфиос 'Е — Латышев, 
1РЕ. |69. Фи\&{(а906) -- ш. вр--6, Ка\Ма9(ёутс) — Архив, — ФИат(ойос) - - — 
К[а{АМ[с](9ёу%<) — Латышев, 1РЕ. Взятые в круглые скобки последние 
четыре буквы имен Ф\4)(а%ос) и Ка)Мс®(ёуд;) на камне, судя ло копии в 
1РЕ, отсутствовали. { 70. Пат[е]У @соф!(оо) — Архив, - - @кбфи\(ос) — Латы- 
шев, 1РЁЕ. |22, т. 7 — Архив, т — Латышев, 1РЕ.|73, -- оует - - — Ар- 
хив, -- жусто: — Латышев, 1РЁЕ.|76. Кохоов ’Нае!оо — Архив, — Косюо; — 
Хв( о] - — Латышев, 1РЕ.|78—79. Все буквы обеих строк даны в Архиве. 

О происхождении и значении слова арстото\етта: Латышев в коммен- 
тарии к надниси писал, что Стефани правильно указал на происхождение 
этого слова от оМ1 (ср. прото\е(та: — С1С, № 3028), но ошибался, считая, 
что этим словом обозначена придворная гвардия, так как среди @&рстоту- 
Хетсак  перечислено много чинов гражданских, например ару!трариасеов, б 
$т\ сФу №орыу и Т. д. По-видимому, слово т0)1 или тбла! означало на Бос- 
поре царский дворец. Дворец персидского царя назывался также а! Фо0ра:. 
*Аршютопко\етса!, следовательно, не кто иные, как о! &ёрюсто! о ёт\ са!6 пбЛаб, 
‹ё)еди которых первое место занимают высшие магистраты. По мнению 

ёка, принятому Жебелевым (Архив), арютопо\е1тол — это местная тран- 
скрипция слова арютопо\етса!. Канья объясняет его как о! @рстое поМта:. 
Слова то15 юк %0 а! еберуётанб, как отметил уже Бёк, несомненно 
относятся к Зевсу и Гере, хотя это приложение и отстоит слишком далеко 
от существительных (Зевс и Гера), к которым оно относится. Об аспур- 
гианах см.: Каллистов, ВДИ, 1940, № 2, стр. 70 сл., а также — Толстой, 
ВДИ, 1955, № 1, стр. 9 сл. Название должности ёж[\ с%6 п|маж(!В05?) Вос- 
становлено Латытмевым предположительно на основании надписи 584. 
Содержание этой должности неясно; ср. об этом: Латышев, Поусий, стр 226, 
а также — Введение к 1РЕ, Ц, стр. БУ. ё) | [у](еб)саусес (строки 42— 
43-я) — смысл этого выражения в надписи неясен. Даем условный его 
перевод: «Совершившие ежемесячное жертвоприношение» (см.: Раре, \Убтг- 
ЖетбасЬ, 5. у. ётаитуиебо) — Толстой. О должности © ёт! т1; Вас!\е(ос ©М., 
комментарий к 58, ср. 1120. Имя ”Ауса; (строка 67-я), вопреки проникшему 
в литературу суждению, идущему от А. Л. Погодина, в действительности 
никакого отношения к славянам не имеет, это греческое имя, хороно 
известное в Сирии и Капподокии, на Боспор оно проникло несомненно из 
Малой Азии. 

Надпись представляет большой интерес, поскольку в ней дан перечень, 
по-видимому, всех главных должностей, существовавших в это время 
в Боспорском царстве, Вместе с тем она свидетельствует о каких-то важ- 
ных событиях, происходивших на Боспоре в 70-х годах Ш в. н. э, По- 
дробнее о значении надписи для истории Боспора см.: Гайдукевич, БЦ, 
стр. 453 сл. 

Культ Зевса и Геры — Спасителей засвидетельствован на Боспоре 
уже в 1 в. н. э.; см. надпись 76 (82 г. н. э.). 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

37. Обломок верхней части прямоугольной плиты из серого мрамора, 
увенчанной профилированным карнизом; в. 0.20, ш. 0.35, т, 0.08. Под 
карнизом тщательно по линейкам вырезана надпись; сохранились две пер- 
вые строки; в. 6. 0.015. 
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Найден в Керчи, в 1829 г., на месте бывшей турецкой крепости. Хра- 
нился сначала в Керченском музее, с 1851 г. — в Эрмитаже. 

Изд.: Стемпковский, ОВ, 1829, № 44, а также — Топтпа| де 51.-Рё{егс- 
Бопгр, 1829, № 73; оттуда перепеч.: ГЛаВгЪ. Е. РЬЦ. а. Радар., Х, 1829, 
стр. 223; более точно: ВоескЪ, С1С, П, № 2103е (по рукописным заметкам 
Бларамберга); с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 46, № 1; Н1сКв, Мадпа!, № 110 
и ОбевЬетрег, $у!1.?, № 99; ОцБо15, УС, А., сер. ГУ. табл. 26с, № 1 
(по собственной копии); Стефани, ДБК, П, № 1 (по собственной копии); 
Латышев, 1РЕ, П, № 4 (по собственной копии); ср.: 1РЕ, П, айд., стр. 290, 
а также — 1РЕ, 1\, ай4., стр. 284; с Латышева: М1сре!, В1С, № 443; Ои- 
1епБетрег, З5у!1!.?, № 126; Н1сКк5—-Н1, № 136; Моп5, ЗаС, стр. 576, прим. 1; 
Ни!ег У. САхётореп, ЗуН.3, № 209; ср.;: Регго%, Веу. Н166., 1У, 1877, 
стр. 34; 5сБае!ег, ВЬ. Миз., ХХХШ, 1878, стр. 429; Ропсаг!, ВСН, ХШ, 
1889, стр. 183; $жоБойа, Сг1есЪ. Уо\к5БессЫ1й5зе, стр. 27, 51, 162; Регайг!зей, 
ВСН, ХХ, 1896, стр. 272, 4; Сокольский, СА, ХХ\УШШ, 1958, стр. 300; 
Гайдукевич, ЗОАЛО, 1 (34), 1960, стр. 105 сл. 

”Ебобеу то!с ° Архазим АЛебхоуй 
[» Хахб]ро Паусхатпайтау 

Постановили аркадяне: Левкона, сына Сатира, пантикапейца... 

8. Хикс и Хилл предлагают примерное дололневие — |[стефауфса ]. 
Из всех существующих толкований этой надписи наиболее приемлемым 

следует признать объяснение, предложенное Бёком (в комментарии к над- 
писи). По его мнению, это начальные строки почетного декрета в честь 
боспорского царя Левкона 1, изданного в Аркадии учрежденным в Пело- 
поннессе около 370 г. до н. э. Аркадским союзом. Вероятнее всего, что 
этот декрет (фрагмевт копии которого до нас дошел) относится к 60-м го- 
дам 1У в., когда аркадяне решили почтить Левкона 1, очевидно в связи 
с поставками хлеба и других видов продовольствия из Боспора в Аркадию. 
К мнению Бёка присоединился целый ряд исследователей (Ашик, Латы- 
шев, Хилл, Хикс и др.). Найденный в 1955 г. в Ольвии декрет первой 
половины ГУ в. до н. э. о даровании проксении 'Аритаубро: Ме\своо "Орхо- 
реубо ©6 'Архобыс, удостоверяющий факт существования в 1У в. до н. э. 
торговых связей между Аркадией в Пелопоннесе и северочерноморскими 
городами (см.: Леви, СА, ХХУ1Ш, 1958, стр. 241 сл.), как нельзя более 
подтверждает этот взгляд. Другое предположение было высказано 
Перро и вслед за ним Фукаром. По их мнению, декрет этот был издан 
не в Пелопоннесе, а в городе Аркадии на о. Крит (эту точку врения за- 
тем приняли Мишель, Пердризе и Свобода). Латышев (1РЕ, П, стр. 290) 
и Диттенбергер (5у!|1.2, № 126), однако, решительно отклонили предпо- 
ложение Перро—Фукара. Существование города Аркадии на Крите в пер- 
вой половине 1\ в. до н. э. ничем не может быть подтверждено; по всем 
признакам этот город возник не раньше самого конца 1У или начала П1 в. 
до н. э. Еще одно толкование надписи было выдвинуто Гиллер фон Герт- 
рингеном (5уН.3, № 209), полагавшим, что декрет был издан в Пантика- 
пее аркадскими наемниками, находившимися на службе у Левкова [. Хотял 
нам неизвестно ни одного примера (как правильно заметили Толстой и 
Гайдукевич), когда бы постановления, облеченные в форму декретов, при- 
нимались иностранцами на чужбине, тем более солдатами-наемниками, 
предположение Гиллера фон Гертрингена недостаточно критически было 
воспринято целым рядом современных исследователей (см.; Вовбоубле, 
САН, У1П, 1930, стр. 568; Жебелев, СП, стр. 137, прим. 1; Каллистов, 
Очерки, стр. 233; Колобова, ВДИ, 1953, № 4, стр. 67 сл.; \Уегпег, Н1810- 
з1а, ТУ, 4, 1954, стр. 444 сл.; Блаватский, СА, ХХУШ, 1958, стр. 100; 
Сокольский, СА, ХХУ1ШП, 1958, стр. 300 сл.; Д.П. Каллистов, Боспорский 
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декрет Перисада о даровании ироксении нирейцу. Сб. «Ироблемы социально- 
экономической истории Древнего мира», М.—Л., 1963, стр. 336 сл.) Под- 
робный разбор толкований надписи и развернутая аргументация в пользу 
точки зрения Бёка содержатся в статье Гайдукевича «Боспор и Аркадия» 
(ЗОАО, 1 (34), 1960, стр. 105 сл.). 

Как следует из самого текста надписи, по времени она относится к го- 
дам правления Левкона [. 

38. Илита из белого мрамора, иримоугольная, © боков обломана, 
верх гладкий; в. 0.16, ш. 0.62, дл. 0.71. Надпись вырезана на лицевой 
стороне, поверхность которой местами повреждена; в. б. 0.022. На оборот- 
ной стороне плиты имеются два углубления, служившие для скрепления 
плиты с другим камнем, который, по-видимому, служил постаментом 
статуи. 

Найдена в Керчи, в 1895 г. (вместе с 29), при рытье фундамента для 
придела церкви Иоанна Предтечи. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 55, ^ 3, а также—-1РЕ, 1У, 
>№ 201 (по фото и эстампажу), с приложением фото; с него: Савпай, 1СтВ, 1, 
№ 875, а также — Мп5, 5аС, стр. 653, № 40. 

[ А ]5тохратора. ха!зара Эебу 
[9 506 о!6у УеВастбу тбу ёатйс 
[о]0т7ра. ха\ езеруёсту 
[В|2с?М9са. А|буа|рис фиХорфриано| ]. 

Императора, цезаря, бога, сына бога, Августа (его статую), своего 
спасителя и благодетеля, (поставила) царица Динамия, друг римлян. 

Форма надписи, в которой имя имнератора поставлено в вин. п. в за- 
висимости от подразумеваемого глагола @»ё%17: ИлиИ буёстуос, заставляет 
думать, что Августу было посвящено не здание, а именно статуя. Если бы 
надпись говорила о посвящении здания, имя Августа стояло бы в дат. п, 
Имя царицы Динамии, внучки Митридата Эвлагора, жены Асандра и ма- 
тери Аспурга, упоминается также в надписях 30 (вместе с именем Асандра), 
978, 979, 1046. Начальный год единоличного правления Динамии опреде- 
ляется уникальным золотым статером с ее именем, портретным изображе- 
нием и датой — 281 г. б. э. — 17/16 г. до н. э. (Каталог собрания Уварова, 
УН, 1892, табл. П, 471; Зограф, МИА, № 16, 1951, стр. 191, табл, ХЛУ, 14). 
Этот статер, по общему мнению (см.: Латышев, Поуси, стр. 92), мог быть 
выпущен только после смерти царя Асандра. Согласно свидетельству 
Диона (1У, 24, 4), пребывание Динамии у власти по крайней мере дважды 
прерывалось: один раз, когда на Боспоре появился некий Скрибоний, 
объявивший себя внуком Митридата и захвативший власть; второй раз, 
когда римляне утвердили на боспорском престоле своего ставленника По- 
лемона !. Неясно, разделял ли Полемон 1 свою власть с Динамией. По 

мнению Бёка (С16, П, № 2122 — здесь 1046) и Латышева (Поупхл, 
стр. 100), они правили совместно. По мнению Ростовцева («Древности», 
ХХУ, 1914), которое в дальнейшем было принято Андерсоном (САН, Х, 
1933, стр. 265 сл.), Гайдукевичем (БЦ, стр. 317), Зографом (МИА, № 16, 
1951, стр. 191), Динамия была отстранена от власти и вновь стала едино- 
личной правительницей всего Боспора с согласия Августа лишь после 
смерти Полемона; после этого она правила еще {6 лет, т. е. до 7/8 г. н. э. 

Об обстоятельствах получения власти Динамией, времени ее правления 
и ее браке с Полемоном 1, помимо указанной литературы, см.: Вгап- 
Ф1в, ВЕЁ, Ш, 1899, под сл. Возрогов, стлб. 779; М!оп5, ёаб‚ стр. 591; Кал- 
листов, ВДИ, 1940, № 2, стр. 66 сл.; Е. С. Голубцова. Северное П ричерно- 
морье и Рим на рубеже нашей эры. М., 1951, стр. 101 сл. (с трактовкой 
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Голубцовой трудно согласиться; см. рецензию на ее книгу: ВДИ, 1952, №3, 
стр. 85 сл.); Болтунова, ВДИ, 1954, № 1, стр. 173; Гайдукевич, Античные 
города, стр. 127 сл. 

О термине ф'Лоронаюс см. комментарий к 40. 
Надпись датируется временем правления Динамии. 

39. Плита архитрава из белого мрамора, принадлежавшего вданию 
дорического ордера; в. 0.31, ш. 0.17—0.22, дл. 1.18. Верх плиты с лицевой 
стороны завершен тенией, под которой имеются две полочки с гуттами. 
Надписью, правая половина которой утрачена, занята бблышая часть 
передней стороны плиты; в. 6. 0.025. 

Приобретена в Керчи экспедицией ИИМК и ГМИИ в 1948 г. у одного. 
из жителей. Место и время находки неизвестны. Х ранится в Музее изобра- 
зительных искусств в Москве, 

Изд.: Блаватский, КСИИМК, 33, 1950, стр. 26 сл.; СА, ХУП, 1953, 
стр. 175 сл.; МИА, № 56, 1957, стр. 69. 

320 г. 6. э. == 23 г. н. Э. 

Васи\ет ретало! ’ Астобруе! фиЛоршрнайам, т®|!]}----- 
Васт\ебоут: тамсдс Востброо хо! @содоз(ас ха|\ Бёбех хал Майтбу ха\ 

Тарке!тоу ха\ Торетё»] 
Чэобу <в ха! ТамаЛеб», Опоталамси, Бходас ха]! Таброос] - - - 
<@. &ёаотоб сштЙр. ха! еберуётт! ха Еросе-- -- 

5 Ёу т®1 ха Вте|: ха! рлу!|---ттет- 

Великому царю Аспургу, другу римлян.., царствующему над всем 
Боспором, Феодосией, синдами, меотами, тарпитами, торетами, псесами п 
танаитами, подчинившему скифов и тавров. ., своему спасителю и благо- 
детелю посвятил... в 320 году и месяце... 

7. Блаватский, основываясь на надписи 40, действительно очень сход- 
ной с 39, предлагает следующее дополнение: т®[‹ & Вас!\ёыс 'А сауврбу оо 
ф\иЛоха!варов ха\ фиЛоршна{о0]. При таком дополнении Асандрох (кем бы он ни 
был) наделялся бы титулами ф!\бхисар и фикорораов, Которых он не имеет 
в 40. Возникает вопрос, не естественнее ли отнести эти титулы к Аспургу, 
как это имеет место в 40, и читать — то[! ёх Вас!\ёос ' Асаубрбхоо, фикожалвар: 
ха\ фиорена!он]. В этом случае пришлось бы допустить двукратное упоми- 
нание в тексте надписи одного и того же эпитета Аспурга фи\орендаос, как 
это имеет место в надписи 40.]2, , 5. Дополнения также принадлежат 
Блаватскому. хо%а; ха[! — даем в соответствии с камнем, хо%ас х[а! — 
Блаватский. | 4. ха%:ёросе — даем в соответствии с камнем, ха9(е):ёросе. — 
Блаватский. 

Надпись представляет собой посвящение. Имя посвятителя стояло 
в процавшей части надииси. Нет оснований утверждать, как это делает 
Блаватский, что посвятителем было не отдельное лицо, а какая-то община, 
Надпись свидетельствует о том, что в 23 г. н. э. Аспург еще управлял 
Боспором. Эпиграфические данные о времени его правления, известные 
ранее, давали как крайнюю дату его царствования 16 г. н. э. Блаватский 
полагает, что блок с надписью был частью ордерной постройки, пред- 
ставлявшей собой храм или портик, посвященный царю Аспургу. По его 
мнению, существование на Боспоре такого сооружения свидетельствует об 
обожествлении Аспурга в противовес обожествлению Августа в восточных 
провинциях римского государства: «... притязавшему на власть над Бо- 
спором Риму противопоставляется авторитет обожествленного боспор- 
ского царя» (см. также: Блаватский, СА, ХУП, 1953, стр. 175 сл.). Дей- 
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ствительно, Страбон (УП, &, 4) упоминает об обожествлении (во всяком 
случае после смерти) боспорского царя Перисада [. Однако данные об 
обожествлении боспорских правителей более позднего времени в античной 
литературной традиции отсутствуют. Что касается глагола ха%сердо, То 
в надписях этот глагол не всегда означает посвящение божеству. Так, 
в посвятительной надписи П в. н. э., найденной в Эфесе, говорится: 
‚ . ха тоу Ворбу хатеохебасеу хай то Моосе!оу ёхбоилюаеу ха\ к7) Воо)л) хайиёро- 
веу... (5ЁС, Х1, № 503, строки 18—21). Разумеется, что мысль об обо- 
жествлении совета исключается. Хотя нам язвестны случаи обожествле- 
ния царей эллинистического времени и упоминания их имен в посвящениях 
рядом с именами богов и героев (ОИепЬетрег, ОС15, №№ 230 — посвяти- 
тельная надпись 218 г. до н. э. Гермесу, Гераклу и дарю Антиоху Ш, 
найденная в Помпейополе Киликийском), все же употребление глагола 
*а%!врбоо само по себе не дает основания для безоговорочного присоедине- 
ния к предположению Блаватского об обожествлении Аспурга при жизни. 

Об эпитетах фЛоренакос и фиАохачсар, их значении, также о взаимоотно- 
шениях между Римом и Боспором и подвластных боспорским правителям 
племенах см. комментарий к 40, где сведена основная литература по этим 
вопросам. 

40. Постамент из белого мрамора; состоит из прямоугольного основа- 
ния с отвесными наружными гранями и профилированной верхней части; 
в. 0.28, ш. 0.67, дл. 1.19. Надпись вырезана на цпередней стороне поста- 
мента; в. 6. 0.015—0.017. 

Найден в Керчи, в 1865 г., на северном склоне горы Митридат при 
рытье могилы, в юго-западной части Старого кладбища, на глубине около 
2.10 м (ОАК, 1865, стр. УП-\У1П). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1866, стр. 128 (сер.: Люгебиль, Изв. Арх. общ., 
У1, отд. П, 1868, стр. 122); Латышев, 1РЕ, П, № 36 (по собственной копии); 
с него: Савпа%, ТСгВ, 1, № 879, а также — Мшп5, 5абС, стр. 653, № 42. 

Васи\ёа рётау ?Аскобруоу фиХорфуианоу, тбу ёх ВасиЛёшс ’ Асаубрбуоо, 
ф!Лоха(сара: хой фиХорфрманоу, ВасиМебоута  памтос Воозтброо, @собоз?тс 
ха* Убубеу ха Майе@х ха! Тарпеёсех ха Торет®у, Жуз@у ле ха! 

[Гауа[е]+тбу, 
окот@баута Бходас хай Таброос, Меуёстралос В/ 6 ёж! т УЙо<2200 тду 

ёаотоб со - 
5 <Тра ха\ воеруётту. 

Великого царя Аспурга (его статую), друга римлян, происходящего 
от царя Асандроха, друга цезаря и друга римлян, царствующего над всем 
Боспором, Феодосией, синдами, маитами, тарпитами, торетами. псесами и 
танаитами, подчинившего скифов и тавров, Менестрат, сын Менестрата, 
начальник острова, (поставил) своего спасителя я благодетеля. 

1—%. Вави/\ёа иё{лу — титул, продолжавший на Боспоре понтийско- 
иранскую традицию Митридата Эвпатора и Фарнака; фЛорфраюу — обращает 
на себя внимание, что эпитет фиорфраююс упоминается дважды, в двух 
строках подряд. В надписях более позднего времени этот эпитет в соче- 
тании с эпитетом ф!\бхимсар, являясь эпитетом правящего царя, обычно 
занимает место вслед за именем его отца (см. 42, 44, 53, 55). То обстоя- 
тельство, что в данном случае эпитет ф/Хорернос поставлен не в обычном 
месте, в сочетании с ф!\бха‹сар, и непосредственно после имени царствую- 
щего Аспурга (без фи\бхатсар), может быть объяснено или ошибкой резчика, 
или тем, что в годы правления Аспурга (8 г. до н. э.—38 г. н, э.) новая 
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формула титулатуры боспорских правителей еще не успела установиться. 
Сами термины ф/\бжалсар и фиорернос представляют собой перевод латин- 
ской формулы аг1си5 Ипрегабог15 рориИдпие Вотап!, встречающейся в бос- 
порской эпиграфике (см. 46); об этом см.: Сиёзсйпи@, Сез, К1. Зебг!Неп, 
1\, стр. 93; МбпвбетБетр, 1ОА1, ХУШ, 2, 1915, стр. 317; Надэль, 
ВДИ, 1948, № 3, стр. 212; Болтунова, ВДИ, 1954, № 1, стр. 173. Из сви- 
детельств Аппиана (МИЪг. 113) и Диона Кассия (ХХХУП, 14, 2) явствует, 
что Фарнак, власть которого получила признание со стороны Помпея, 
первым из боспорских правителей был причислен к друзьям и союзникам 
римлян. В эпиграфических текстах Боспора фи.орора‹ос впервые встречается 
в надписях с именем Асандра и Динамии (см. 30, 38, 1046). В данной над- 
писи правитель Боспора в первый раз назван и ФиЛорфратюс, и фиАбха‹бар. 
В научной литературе утвердилось мнение, что оба эти термина в титула- 
туре боспорских правителей означали зависимость Боспорского государ- 
ства от Рима, но в определении степени и характера этой зависимости 
мнения расходятся, О взаимоотношениях между Боспором и Римом в рас- 
сматриваемое время см.: Латышев, Поутиа, стр. 97 сл.; Ростовцев, Древ- 
ности, ХХУ, 1914; Моп5, бабС, стр. 589 сл.; Каллистов, ВДИ, 1938, № 2, 
стр. 276 сл., № 4, стр. 174 сл.; 1940, № 2, стр. 76; Дьяков, ВДИ, 1940, 
№ 3—4, стр. 75 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 313 сл., 323 сл.; Е. С. Голуб- 
цова. Северное Причерноморье и Рим на рубеже нашей эры. М., 1951, 
стр. 74 сл. (ер.: Каллистов, ВДИ, 1952, №3, стр. 84 сл.; Коциевский, ВДИ, 
1952, № 3, стр. 96 сл.); Болтунова, ВДИ, 1954, № 1, стр. 173 сл.; Гайду- 
кевич, Античные города, стр. 126 сл.; Очерки по истории СССР, 1, М., 
1956, стр. 492 сл.; Майе!, Еов, 51, 1961, стр. 119 сл. 

Относительно ударения в слове фиЛорошеюос имеется свидетельство грам- 
матика П в,. н. э. Геродиана: т& @то теу е об МиоЛЛадеу — пропЕраторвеуоу 
трокаробоуета:, Сл№о6 @рИтАов, ВобЛоб сбубоо\ос, бобжос Ер!убоотоб ... Ёть Вё тй 
Эперёсо\аВа ‘Родатоб фиЛороранов, ' А%туатов ФИайтмаос (Негой!ап! ТесЪшс! 
теПдиш!ае, соПев! ... Апр. Гепт, Г, ШИрз!ае, 1867, стр. 228). тоу ёх Вас!- 
шс ’ Асаубрбуос — это выражение может означать, что Аспург был или по- 
томком, или сыном Асандроха. В эпиграфических текстах имеются парал- 
лели, подтверждающие как первое (см. 44, 55, 59, 60, 1047), так и второе 
(см. 979; ОепЬегрег, ОС15, №0№ 354—356, 382, 384—398, 400, 402, 404, 
405) понимание текста. Об имени Асандрох были высказаны различные 
точки зрения. Одни, отождествляя Асандроха с боспорским царем Асандром, 
`считают написание «Асандрох» или ошибкой резчика (Стефани, Люгебиль, 
Латышев, а также Гайдукевич), или передачей местной формы имени 
«Асандр»; с этой точки зрения Асандр—Асандрох оказывается отцом Ас- 
пурга. Согласно другому мнению, Асандрох является отличным от Асандра, 
мало известным нам отцом или предком Аспурга. Згуста дает следующее 
иредположительное объяснение самого имени Асандрох: наряду © цодлив- 
ным греческим именем "Асауёрос, встречающимся и в других частях гре- 
ческого мира (см.: Раре-Вепбе!ет, под этим именем), существовало иран- 
ское ямя, первая часть которого (в её исконной форме в наше время 
неизвестна) подверглась грецизации, уподобившись греческому имени ” Асау- 
%рос, а вторая —.оуо; продолжала напоминать об иранском происхождении 
всего имени (7еп5ба. Э1е Рег5опеппатеп, стр. 336 сл., № 918). Литература 
вопроса до 194% г. сведена у Гайдукевича (БЦ, стр. 539 сл.).|2—4. Васн- 
›вбоута таутбс Воостдроо, @кобос!т; и перечень подвластных Аспургу племен 
на азиатской стороне пролива показывают, что в годы его правления Беспор- 
ское государство продолжало владеть всей территорией, принадлежавшей 
ему при Спартокидах в пору расцвета. О территории, находившейся под 
властью Аспурга, см.: Латышев, Поушиха, стр. 61 сл., стр. 104; Каллистов, 
ВДИ, 1940, № 2, стр. 75 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 323 сл.; В. Ф. Гайду- 
кевич. Археология и история Боспора. Симферополь, 1952, стр. 29: 
Т. Н. Книлович. Танаийс, М.—Л., 1949, стр. 101; Э. И. Соломоник. Архео- 
логия и история Боспора. Симферополь, 1952, стр. 128.|3. Уубюу — даем 
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в соответствии с прямым указанием Геродиана, Х‹убоу — Латышев. Геро- 
диан объясняет, что в словах, оканчивающихся на б$ос и имеющих перед $ 
согласный звук, ударение падает на первый слог, и приводит в качестве 
примера: Х:у%05 Е9у0с лб местиВрас ст Масфот8ос Миупб (в дальнейшем еще 
примеры ПШы%ос, уарбос, Марбёос); постановку ударения на втором слоге Ге- 
родиан осуждает — т1уё& 68 бботоуобату, 09% еф (1, стр. 142). Майсеу и Так да- 
лее см.;: Страбон Х1, 2, 11. По его данным, различные племена, обитав- 
шие в бассейне Кубани, обозначались собирательным именем маитов. 
См.: Каллистов, Очерки, стр. 123 сл.|4. бпотабомса Уходаб ха! Таброив — 
первое упоминание в известных нам источниках о крупных усплехах, до- 
стигнутых Боспором в борьбе со скифами, населявшими центральную степ- 
ную и предгорную часть Крыма, и таврами, обитавшими в горном Крыму, 
см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 323. 6© ётй т76 мусоо — буквально «начальник 
острова». Латышев, опровергая мнение Стефани, что здесь имеется в виду 
наместник Таврического полуострова, доказывает, что речь может идти 
только о Таманском полуострове, в древности представлявшем собой остров 
(Поуихй, стр. 124 сл.); с Латышевым согласен Гайдукевич (БЦ, стр. 343, 
а также — Античные города, стр. 143). 

Из текста надписи видно, что по времени она относится к годам прав- 
ления Аспурга. 

&1. Обломок (средняя часть) постамента из серого мрамора; в. 0.38, 
м. 0.45, Камень был в древности использован дважды. Приведенная здесь 
более древняя надпись (строки 1—6-я) очень стерта; в. 6. 0.02—0.025; 
Позднейшая (см. 65) читается несколько лучше. 

Найден в Керчи, в 1829 г., при разборке туредкой крелости, в строи- 
чельном мусоре, Хранится в Эрмитаже, 

Изд.: Стемпковский, ОВ, 1829, № 75; КоеШег, $1.-РебетзЬ. Дейлппр, 
1830, стр. 48; из ОВ перепечатан: ВоескЪ, С16, И, № 2108с, @; ср.: Гей- 
таво, РЫо!., ХИП, 1857, стр. 738; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 91, № 27; 
ОпоБо1в, УС, АМ., сер. 1, табл. 26, № 19; Стефани, ДБК, 1, № ХЦ; Ла- 
тышев, ГРЕ, П, № 32 (трое последних издавали каждый по собственной 
копии); с Латышева: Сарпа%, 1С:В, 1, № 876; Мшпз, 5аС, стр. 654, № 44. 

[Абтохратора Мёрема. КЛоовго0] о16у [а)!о[ара 
УеВастбу, Опатох тб трёт]ох, бушару лке &500|а!- 
@с то перлтоу, патёра по|трбос, тбу &|а]отоб сеч]1)- 
ра хай еберуетлу, Котос] 6 Астпобр[ 100 |В|а{5)|Лебс 

5 ф!Абхалсар ха\ ф!Лоро]ма(0с, ебаеВтс, @ру!е|редс 
<@у Эеваст@х б1й В(о0 ха |!Ёроаеу. 

Императора Нерона (его статую), сына Клавдия, цезаря, августа, кон- 
сула в третий раз, в пятый раз облеченного трибунской влдастью, отца 
отечества, своего спасителя и благодетеля, царь Котис, сын Аспурга, друг 
цезаря и друг римлян, благочестивый, пожизненный первосвященник ав- 
густов, посвятил. 

Чтение предшествующих Латышеву издателей. /. ТТОМКАТХА -— Стемп- 
ковский и Дюбуа. |3. АТР1АОХ, затем ЕАХТОХ — Стемпковский. | 5. В по- 
следнем слове ЕР — Стемпковский. | 6. 91 — Стефани. 

1. [Абтохратора Мёршча КАсиётоо] — Латышев, [Мёршуа Эсоб Клаоё! оо — Бёк 
и Кавья, дополнение, по мнению Латышева, не соответствующее размеру 
камня (ср. надпись 47, где перед именем Траяна, возможно, пропущено 
слово %:о$). Латышев отверг также восстановление Лемана — [ Абтохрахора 
Тёроу  Клаб%|.оу, поскольку оно не подтверждается сохранившимися на 
камне остатками букв; от восстановления [Абтохратора Т!Вёриоу Клабоу Ароф- 
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воо ©Чбу отказался сам Леман, так как оно не умещается в строку и, кроме 
того, в греческих надписях отец императора упоминается в титулатуре 
лишь в том случае, если он и сам был императором. ||2. Хевассбу, отатоу о 
тр ]оу — Латышев, ХеВастбу Гериауибу бта|тоу или [бпатоу хо. . .] — Канья. |} 
8. Как замечает Латышев, по размеру лакуны скорее следует дополнять 
<о жёрлжтоу, чем то ёхлоу. |4. В конце строки, как отметил уже Латышев, 
не могло стоять никакое другое слово, кроме Вас!\Е0с, Хотя Бёк и заме- 
тил, что это слово, казалось бы, должно было стоять перед именем Котис. 

Об обстоятельствах воцарения Котиса 1, усилении зависимости от Рима, 
появлении на Боспоре культа римских императоров и включении в связи 
с этим впервые при Котисе в титулатуру боспорских царей звания пожиз- 
ненного первосвященника августов и римского имени (ср. 69) Тиберия 
Юлия см.: Латышев, Поуиха, стр. 110 сл.; Дьяков, ВДИ, 1940, № 3—4, 
стр. 76, а также — Уч., вап. МГРШ‚ ХХУШ, 1942, стр. 32; Гриневич, ВДИ, 
1947, № 2, стр. 232; Гайдукевич, БЦ, стр. 328 сл., а также — Античные 
города, стр. 129; Надэль, ВДИ, 1948, № 3, стр. 212; Зограф, МИА, №16, 
1951, стр. 198; Болтунова, ВДИ, 1954, № 1, стр. 176. 

Если дополнения строки 3-й правильны, то надпись должна быть от- 
несена к 53 г. н. э., так как именно в этом году Нерон был в третий раз 
ковсулом и в пятый раз пользовался трибунской властью (Вебзац. Ргозо- 
ровтарЫ!а Ппрег! Вомаш, 1. Под словом СТапа!пв, 690, стр. 370; Сопвбап5. 
Асайёт1е 4ев Ш5сг!1рИ0п5 е% Ве!|е5-Геёётез, Сотар%ез Вепйацз, 1912, стр. 392; 
ВЕ, $арр!., Ш, 1918, стлб. 391). 

42. Обломок мраморного постамента; в. 0.43, ш. 0.43, т. 0.34. В левой 
стороне камня имеется паз — 0.17 х 0.18. Буквы надписи сильно потерты; 
в. 6. 0.036—0.037. 

Куплен в Керчи в 1902 г. у вдовы Тульмана (вместе с 100, 119, 456, 
558, 592). Хранится в Одессе в Археологическом музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 29, № 22 (по копии и эстампажу 
Штерна); с него: Сарпа!, 1СгВ, 1, № 885; Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, 
стр. 405 сл. (на основании сверки с камнем). 

390 г. 6. э. (?) == 93 г. н. э. (?) 

[Т%» & проудушу ВасиЛёшх ВастМёа Т.Ве ]р 0У 
109\‹оу ‘Рязхобжориу _ о16у Ваз]:Хёюс Восто- 
[роо Кбтоос тоб ’Аскобруоо ебоеВоб ); фиЛоха(оара 
|ха! $ф!Хорфраноу, едсеВ1, @ругерёа] т@» ЗеВаст@у 

5 |6:@ Вео0 ха еберуётиу с палрё ос Т((Вёргос) "ТобМюс 
[аорорасте ‘Русхоокбр:бос 010с] тбу 1б10у К- 
[<ёра ха еберуётту @мбстара ёу т®}\ 4Т ёте!. 

Происходящего от предков-царей, сына царя Боспора Котиса, сына 
Аспурга, благочестивого, царя Тиберия Юлия Рескупорида, друга цезаря 
и друга римлян, благочестивого, пожизненного первосвяц.енника августов 
и благодетеля отечества, я, Тиберий Юлий Савромат, сын Рескупорида, 

собственного своего отца и благодетеля (его статую) поставил в 390 (?) году. 

Болтунова сверила текст с камнем и дала новое, принятое нами чте- 
ние. Латышев первоначально (ИАК) восстанавливал текст надписи исходя 
из неправильного предположении о том, что сохранилась не правая, а ле- 
вая сторона надииси. В дальнейшем (Архив) он отказался от этого пред- 
положения и читал: 
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[Тбу & проудушу ВасиЛёшу ВасиАёа 'Г.Вё ]р .0У 
› ГобМоу - - - - 01ду Вас] шс ‘Роци[т- 
<аХхоо _ ха\ Вас!М!оотс?] - -- фи\оха!сара 
[х@! ф!\ор@рианоу, ебсеВт, друлерё]а т®у Теваст@®[» 
6‹% Вго0 ха! ефертёсту сс жатр о; [Т].: 'То[5]\ 05 
———————— [<6Уу 8:0у --- та -- 

#. .& ёс::— прочитанные на камне Болтуновой обозначениял даты. 
Слово ёте: читается на камне совершенно ясно. Отсюда следует, что стоя- 
щие перед этим словом буквы обозначают дату; вторая же из этих букв 
явно Т, т. е. цифра, обозначающая 300, первая же, по-видимому, но 
вполне правильно вырезанный или плохо сохранившийся знак 4, обозна- 
чающий 90. Что касается видной на камне нижней части вертикальной 
тгасты, стоящей непосредственно перед 4, то она, может быть, представ- 
ляет собой остаток Г или Н, т. е. обозначает цифру 3 или 8, или отно- 
сится в качестве 10%а айзсг!ршм к артиклю т®:. Существовала ли 8-я 
строка надписи с указанием месяца и дня, сказать трудно, так как ниж- 
няя часть плиты отбита и в строке 7-й после ЕТЕТ никаких букв не видно. 
Восстановление текста надписи, предложенное Болтуновой, таким образом, 
основывается прежде всего на прочтенной ею дате 390 г. б. э., соответ- 
ствующей 93 г. н. э. Далее Болтунова исходит из того, что в сохранив- 
шейся части надписи упоминается в качестве лица, поставивщего статую, 
Тиберий Юлий без царского титула. Судя по имени, он принадлежал 
к царскому роду, но в момент установки статуи, видимо, еще не занимал 
царского престола. При всех этих условиях вероятнее всего, что надпись 
находилась под статуей боспорского даря Тиберия Юлия Рескупорида 1 
и была поставлена его сыном Тиберием Юлием Савроматом 1 еще до по- 
лучения (очевидно, в год получения) им царской власти. Об этих царях, 
особенностях их титулатуры и положения Боспора в годы их правленин 
см.: Латышев, Поупх&, стр. 112 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 332 сл.; ком- 
ментарии к 40, 41, 44. 

43. Постамент из белого мрамора, обломан вверху, справа и слева; 
в. 0.49, ш. 0.49, т. 0.32. Надпись вырезана на лицевой стороне, началь- 
ные ее строки и правая часть утрачены. 

Найден в Керчи, около 1850 г. (вместе с 9), при рытье фундамента 
дома на углу Воронцовской улицы и Предтеченской площади. В 1874 г. 
передан в Керченский музей, где и хранится. 

Изд.: Люценко, 300, 1Х, 1875, стр. 376—377 (с замечаниями Юргевича); 
Стефани, ОАК, 1875, стр. 88, № 2; Латышев, 1РЕ, П, № 38 (по собствен- 
ной копии); с него: Сарпа%, 1СтВ, 1, № 882. 

394 г. 6. э. == 97 г. н. э. 

[Т‹В . 'ТобМиоу Хаороралтту 
око» ВаотАёокс ‘Рясхоотбрб]- 
ос, фиЛоха/сара, хал фи[№о]- 
рера‘оу, ебсеВт, Ма[рхо]- 

$ & Облтос Претрос [<%]- 
У 6:0у сберуётт|»] 

[ё»] т®! 64< &[хе!]. 
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Тиберия Юлия Савромата (его статую), сына царя Рескупорида, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, Марк Ульпий Прим (поставим) 
своего благодетеля в 394 году. 

Даем разбивку текста по строкам, предложенную Толстым. Прежние 
издатели, включая и Латышева, восстанавливая утраченные части текста 
и размещая их по строкам, исходили из неправильного представления, что 
надпись повреждена слева, а не справа, как в действительности. 

Статуя была поставлена, судя по дате, в честь боспорского паря Сав- 
ромата 1. Об Ульпиях на Боспоре см. комментарий к 32. 

44. Постамент из белого мрамора, расколот на две части. Вверху укра- 
шен высоким профилированным карнизом, левая часть которого отбита; 
в, 1.62, ш. 0.55, т. 0.04. Надпись тщательно вырезана и в общем хорошо 
сохранилась, за исключением верхних строк, где в средней части лицевой 
поверхности вырублено четырехугольное углубление; в. 6. 0.025. 

Найден в Керчи, в 1861 г., между Предтеченской площадью и Таман- 
ской пристанью, на участке, принадлежавшем Ночинскому, недалеко от 
места находки 53 и 58 (ОАК, 1861, стр. У1Ш). Хранится в Одессе в Ар- 
хеологическом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1862, стр. 22, № 1; Латышев, 1РЕ, П, № 39 (по 
собственной копии); с него: Савпа!, ШСтВ, 1, № 883. 

413 г. 6. э. == 117 г. н. э. 

|’Ата® !} соут.. 

[ГоР ё «[р}9убуе» [Воа:- 
|:е0у Ва[с:Аёа] рёуа» {Т(Ве- 
р!}0у ”109[М0у | Тао|рорат[»], 

5 у10у Ва[с(Мёшос] ‘Рузходт о ]- 

р!б0с, ф!\о[х|а‘бара, ха\ 

фиХорф®ра] н [оу, ебае , 
аруерёа. <[ ®]у ЖеВаст®у 
ба Вгоо ха[% е]беруётт» 

Ю «Лс талр!бос ха\ хтботу)», 
Ме!халёну уёту СбУОбос 
<бу ёаот®у хеСтУ ха! 
еберуёсту едсереёас Хар!», 
ёкоре\одбмусос - Аоокгоо Фуао)!- 

5 оо * ЕтпитоухвуОУтос, 
ё) т® К) втвь ха% рлу! А. 

В добрый час. Происходящего от предков-царей великого царя Тибе- 
рия Юлия Савромата (его статую), сына царя Рескупорида, друга цезаря 
и друга римлян, благочестивого, пожизненного первосвященника августов, 
благодетеля отечества и основателя, союз молодых никейцев — своего 0с- 
нователя и благодетеля — в знак благоговения (поставил) попечением Лу- 
кия Флавия Эпитинханонта в 413 году и месяце Лое. 

н В строках 10-й, 12-й и 13-й даны в лигатуре буквы НМ, строке 16-й — 
МНК. 

Даем текст, восстановленный Стефани, с расстановкой скобок в соот- 
ветствии с чтениями Латышева (1РЕ) и Жебелева (Архив Латышева). 

ё. ёх — Латышев, Жебелев, &[х]| — Стефани. || 2—3. [Ва]сЧ[& оу — Ла- 
тышев (Жебелев), [3ас!|).&]оу — Стефани. || 3. „ёхач — Жебелев, 181 2[»] — 
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Стефани, Латышев. |4. Хао)рорах[ту] — Стефани, Лалышев. Ухо|риро|<ту) — 
Жебелев. |5—6. ‘Рясхоот[6] | 6065 — Стефани, Жебелев, ‘Русжоот[6 | р]}605 — 
Латышев. | 10. т5в патр!б0о$ — Жебелев, [т]76 катр!6[о)& — Стефани, Латышоев. | 
18. ёаотёу — Стефани, Жебелев, &ёаото|у} — Латытев. || 15. 'Ктатоууауоутсв — 
Стефани, Жебелев, *Етитоу) @[у]о0усов — Латышов. 

Надпись вырезана на постаменте статуи, поставленной в честь Савро- 
мата 1. О присвоении боспорскими царями римских имен Тиберий к Юлий 
в Тв, н. Э. см.: Латышев, Поусха, стр. 112 сл.; Дьяков, Уч, зап. МЕПН. 
ХХУШ, 1942. стр. 32; Гайдукевич, БЦ, стр. 324. Об особенностях титу- 
латуры боспорских щарей этого времени см. комментарий к 40 и 41. | с ]9е2- 
ёслм тЙб жаср!0[о|6 а! эл1отлу (9—10). Почетнсе звание еберуёттс, дававшееси 
первоначально в греческих государствах чужеземцам, получавшим права 
проксенов, с течением времени приобрело более широкое значение и стало 
служить для обозначения лиц (безразлично граждан или иностранцев). 
оказавших государству какие-либо услуги (см.: ОеМег, НЕ, У! 19009, 
стлб. 978 сл.). Кешттс (10) — буквально «оспователь»; в послеклассическое 
время этим словом в почетных декретах именсвали лиц, оказавших госу- 
дарству благодеяния (см.: Ргобо, ВЕ, ИВ4., ХХИ, 1922, стлб. 2086 сл.). 
В римское время е9еруёсте и хлд1отлр нередко соединялись между собой и 
с другими почетными наимснованиями, напримеор =6у ф!)ожатом жа\ вберуё- 
хам за\ улиотау таб татрбос (остров Анафа — 1С, ХП, 3, № 272). Выражение 
ебер{ётуе <%6 патр!боб сохранилось деликом в надписях 1047 и 1122, а в над- 
писях 33, 42, 901, 982, 983, 1118 восстанавливается с большей илия меньшей 
степенью вероятности. По мнению Латышева, город Никея, «молодежь» 
которой поставила Савромату статую, по-видимому Никея вифинская, 
Однако объяснить, каким образом боспорский царь мог быть основателем 
объединения — молодежи в икее, Латышев  отказывается, По  убеди- 
тельному предположению Книпович, союз этот, очевидно, был учрежден 
на Боспоре. Оживленные сношения Северного Причерноморья с Вифинией, 
как и вообще с областью Южного Причерноморья в первые века нашей 
эры, засвидетельствованы многочисленными эпиграфическими памятниками. 
В частности, Никея упоминается в двух ольвийских декретах (1РЕ, , 
№0№ 40 и 41) среди городов, увенчавших золотыми венками ольвиополитов, 
отличившихся в деле установления прочных слязей Ольвии © другими 
центрами, главным образом причерноморскими. О взаимоотношениях Бос- 
пора с Вифинией и вообще с Южным Причерноморьем во второй половине { 
и начале П в. н. э. см.: Ростовцев, Русский истор. журнал, 1917, стр. 111— 
130; Жебелев, СП, стр. 153; Гайдукевич, Античные города, стр. 131; 
М. И. Максимова. Автичные города юго-восточного Причерноморья. М.—Л., 
1956, стр. 319 сл. Об археологическом материале, подтверждающем эти 
связи, ем.: Зеест, ВДИ, 1951, № 2, стр. 112 ел.; Книпович, МИА, № 25, 
1955, стр. 325. мёшу сбуобос — о союзах в классическую и эллинистическую 
эпохи ем.: Е. ДеБаг!Ъ. Оаз дт!1есЫ15сВе Уеге!п5\мебеп. Бе1рар, 1896; Е. Ро- 
1апй. 1е Севс\!сЪ(бе @е вт1есЫМ!5сВеп Уеге!т5\жевепа. 1909; бап-М1со!б. 

АрурМвсВев Уегетпзмевеп тг 7е @ег Рбо1от4ег ппа Вёшег, 1--П. Мйп- 
сВеп, 1913—1915 (ер.: М. Воз!оу4хе!!. ТЬе 5ос!а! ап@ есопоти!с Ывбогу о! 
‘№е ЛеПешзс мог!4, Ш. Ох!Гога, 1941, стр. 1388 сл., 1590 сл.); М. М1в- 
воп. СезсЫ!сЫёе @ег от!есЫ!всбеп ВеПртоп, П. 1950, стр. {11 сл.; В. Тап- 
Беп5сЫ!ар. ТПе 1ам оЁ втесо-томап Ерур! п Юе ПаЪб оё е раруг!. 2-14 
ей., \Магзхама, 1955, стр. 62 сл. 

45. Два обломка известнякового профилированного карниза; т. 0.15— 
0.16. Один из обломков, обозначенный у Латышева буквой а, имеет 
в. 0.48, ш. 0.88. другой, обозначенный буквой Ъ, имеет в. 0.47, ш. 0.84; 
в. 6. 0.04—0.05. 

Найдены в Керчи, в марте 1897 г,, у подошвы южного склона горы 
Митридат. Хранились в Мелек-Чесменском курганс (Марти. № 74), те- 
иерь — в Керченском музес. 
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й Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 202 (по фото Шкориила) с приложением 
ото. 

[Вос:]№е? Васи\ёшх ТВер[{ос 'Тоо\] ос Баорорст Во{с!ефс ‘Рясходжо- 
р!606? 01ф] - -- 

[ка]\ тду ёу абт®) ж(ма[ха тех]рлргоу сс вуарё[хо0? афтоб еофоуёас ёх 
<®у 101оу дуаЛорфасо»] 

[Т‹?]рюос "ТобМюос  @аор[астдс 6 тер! абр а[бофбЛа дуёдухеу ёу О@) 
‚.. Ёт6!?]. 

Царю царей Тиберию Юлию Савромату, сыну царя Рескупорида (?) 
‚ .. (какое-то сооружение) и находящуюся в нем картину в свидетельство 
его доблестной отваги на собственные средства Тиберий Юлий Фавмаст, 
хранитель дворцовой казны. ., посвятил... в... году (?). 

Так как погибла, по-видимому, значительная часть карниза, то над- 
пись полностью восстановить нельзя, 

Дополнения, кроме отмеченных далее, ипринадлежат Латышеву. 
1. Восстановление имени отца Савромата ‘Русхоожбрбос предложено 

в Архиве. После слова ©!19 должно было стоять название того сооруже- 
ния, внутри которого помещалась картина (тп!ма$). || 2. абтоб еофоу!аб 6% с@у 
шу — @макаьасом] — восстановление — Толстого, || 8.  {а[бофоха $ — Шкорпил; 
термин этот обозначает хранителя казны, см.: Ьатышев. Поуиха, стр 126, 
прим. 3; М1опз, 5аС, стр. 613; Гайдукевич, БЦ, стр. 341. Слово табофбмав 
с большой долей вероятности восстанавливается в 49, строка 8-я. Слово 
у&ба — казнохранилище, царская казна, являющееся первой составной 
частью — слова — {абофоМаб, — по-видимому — персидского — происхождения 
(Н. Ёы5К. СтесЫвсВез — ебутоГор15сВез — \УбгбетЬцсЬ, Не!4е1Бегр, 1955, 
$. \. {06а). Звание {абофолаб могло влервые появиться на Боспоре при 
Митридате Эвпаторе, который, по свидетельству Страбона (ХП, 3, 28), 
в одной только Малой Армении построил 75 {абофо\атла — укрепленных 
замков для хранения своих сокровищ (об этом см.; ТЬ. ВемасЬ. МиИ\т!- 
Чабе Епрабог. Раг!$, 1890, стр. 260, авторизованный немецкий перевод: 
Ге!ра!, 1895, стр. 256 сл.). Впрочем, 1абофоЛахлоу может значить просто 
«казна» — см. милетскую надпись первой половины 1Ш в. до н, э. — то 
ата страте!ам Табофо\ах(]оу — «военная казна» (О!евЬетрег, ОС15, № 225, 
строка 16 сл.). дуё91хеу — Латышев, дуфхоббрлроеу — Толстой. Против вос-. 
становления Латышева Толстой выдвинул то соображение, что глагол 
амефухеу предполагал бы дар божеству (ср. 972, 974, 1014, 1015, 1043), 
тогда как в надписи речь идет о посвящении дара царю. Однако вос- 
становление Латышева в настоящее время может найти подкрепление 
в аналогии с надписью 41, строка б-я, где ясно читается близкий но зна- 
чению к дуё31хеу глагол хафёршсе в Ппосвящении не божеству, а царю. 
Восстановление Толстого, хотя и находит себе параллели (ср. МаНоу, 
1СВ, 1, ® 57, строка 9-я; Низбог1а, 1, 1954, стр. 511, строки 6—7-я), 
едва ли приемлемо, так как глагол амехофоилосу МОЖет относиться Только 
к зданию, но не к находившейся в нем картине. Руководствуясь этими 
соображениями, принимаем конъектуру Латышева. 

По предположению Латышева, лицо, поставившее эту надпись, может 
быть, происходило из царского рода, так как носило имя Тиберия Юлия. 
Однако имена римских императоров довольно часто присваивались и ЛИ- 
цам нецарского происхождения, получавшим права римского граждан- 
ства. 

По характеру письма надпись должна быть отнесена ко времени Сав- 
ромата 1. 
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46. Постамент в виде колонны из голубовато-серого мрамора; в. 1.82, 
диам. 0.45. Надпись вырезана посередине колонны; в. 6. 0.037—0.04. 

Найден в Керчи, в 1839 г., близ церкви Иоанна Предтечи. Х ранится 
в Одессе в Археологическом музее. 

° Изд.: Мурзакевич, 300, 1, 1544, стр. 286; с него: Мига Ви!!. Ы155. - 
рЬП. е |'Асай. @с 5%.-Рё!егзБочгр, 1, 1847, стр. 352, а также Мёт, @е [а 
50с. @'агсЪёо!. её @е оот!зт. @е 51.-Рёфег5Бочгр, 1, 1847, стр. 274; (от- 
туда: ФейзсЬг, Г. @1е АИегбигтзм15зеп5сба Й, 1847, № 85, стр. 680); Ашик, 
ВЦ, 1, стр. 86—$7, прим. 1, № 25; Мотшиш5еп, СИ, 1Ш, № 783; с Мом- 
мзена: \/Штмапоз, Е, № 2689; Латышев, 1РЕ, П, № 40 (по собственной 
копии). 

Кедет Т(Бегит) 11(10 т) Зап- 
тота‘еп _ ат1- 
сот Гар(егабог\!5) рори- 
Ид(че) В(отап!) ргаезбап- 

ь зПга с(о!ош1а) иПа) Е(е!х) $(торе) 
ех (есш'опит) ((есге!о). 

Царя Тиберия Юлия Савромата (его статую), выдающегося друга 
императора и римского народа, (поставила) Синопа, Счастливая Юлиева 
колония, по постановлению декурионов. 

Восстановления принадлежат Моммзену. 
1—2. Упоминаемый в надписи Савромат, по мнению Моммзена, Савро- 

мат 1. Об именах Тиберий Юлий см. комментарий к 44.|2—4. Титул аш1- 
сив Шпрегафог!з рориПдие Воташ! равнозначен титулу фи.бжансар ха\ фио- 
рорамос; об элом см. комментарий к 40.|6. О присвоении Синопе в 46/45 г. 
до н. э. наименования Со1ошла Гаа РеПх см.: М. И. Максимова. Антич- 
ные города юго-восточного Причерноморья. М.——Л., 1956, стр. 301 сл. и 
360. О связях Синолы с Боспором см. там же (стр. 350 сл.).|6. Обозна- 
чение ех 4. д. == ех йесагопап: Честебо встречается также на монетах Си- 
нопы; см.: Неай, Н№, № 489. 

Моммзен относит надпись ко времени Савромата 1. Принадлежность 
надписи к этому времени подтверждается и характером письма. 

47. Два обломка белого мрамора, выброшенные, по словам И. Стемп- 
ковского, в августе {1830 г. морем в Керчи, на месте снесенной в 1827 г. 
турецкой крепости. Уже Латышев считал камни утраченными. 

Изд.: Стемпковский, ОВ, 1530, № 93; с него: ВоескЬ, С16, П, № _ 2108Е; 
с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 99, № 32; ОпЬо!в, УС, АМ., сер. ГУ, табл. 26е, 
№ 35 (по собственной копии); Латышев, 1РЕ, П, № 33 (по изданиям Дю- 
буа и21Е2%ёка), с него: Сарпа%, 1СгВ, 1, № 877; Надэль, ВДИ, 1948, № 3, 
стр. . 

430 г. 6. э. == 133 г. н. э. 

[ Абтохр]йтора ха{саро. Трала[моб Эеоб о1бу 
‘Абр:ау]0» ЖеВастбу, тбу соб [тамутбс Востброо? 
еберуёт]ду хай 1610у ктботлу Т[«Вёрно]с 'Т06- 
[^:ос ВакиЛе]о6 ‘Рогрлуса\хтс, фи\ох[а1са)р ха 

5 [ф!Хорфра‘06], ебсеВТс вбуарист[@у ёт! кф &}; 
[<996 ф!о0с ©) ]рар Туа}. д[ё]этдое [8/7 & - 
Кусоб - - - 10000 Ф[Ме.3]иауоб - - -- - -- 
---- [ёт006] М5'] х[ей рлудсе} ’ Ате)Хао[о] -- 
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Императора, цезаря, сына бога Траянва Адриана, августа (его ста- 
тую), благодетеля всего Боспора и своего утвердителя, Тиберий Юлий. 
царь Реметалк, друг цезаря и друг римлян, благочестивый, в знак бла- 
годарности за включение его в число друзей поставил (старанием) по- 
печителя. .. Юлия Флавиана, .. в 430 году и месяца Апеллея... 

Чтение Бёка. 
@. ОМ.ЗЕВАХ|..№. ТОМ . ТО .Т..Н.....|8. НМ, КТ1УТНИ, х10\. ] 

5. На втором обломке камня НУ.ЕуУХАР1Т ..,.. ® ... |6. 1ГАФГТ.!. 
АМ .УТНУЕГ....|| 7. А100|Ф ... ТАМОХТ.Х---.|8. АТ. |АПЕДЛА - -. 

1. Траа{ч0) %со) о!0у — Надэль, так как, по его мнению, бесспорное 
восстановление Латышевым строки 4-й показывает, что строки надписи 
содержали 35—36 букв, тогда как восстановление Латышева в строке 1-й 
Трала[чоб о!бу дает только 30 букв; Траа[убу | ‘Абриау]6у — Канья. || 2. тоб [каусб5 
Восткороо? — Надэль, также на основании размера лакуны и по аналогии 
с надписями 1008 и {047, где читается абужаутос Востброо; тоб [Востороо? — 
Латышев. | 5—6. еб5уарит[&у &т1 тф &]5| [ход5 фИ.ооб ё) |ураф[туа]. — Надэль. 
едуар!от[тсас - - - — Латышев, еоуаршют[@у тй5 ©!]5 [ёао[тбу — халожа {а [9 |{ас]? — 
Бёк — дополнение, как указал Латышев, не совпадающее со следами 
букв, сохранившимися на камне, ||7. Ф[)аВ]амоб; Ф. 'Арр|камоо — Воп1се! 
(Оча Хепорвоп!! 4евцег!{ Р1. Атг!1апц5. Раг!в, 1882), №ззев (ВЪ. Мие.. 
Х1, 1888, стр. 258, прим. 5); А ...09 .,... ‘А%рымоо — Канья. Все 
остальные дополнения, включенные в текст, принадлежат Латышеву. 

Латышев полагал, что царь Реметалк поставил статую Адриану за 
дарование ему царства. По мнению Надэля, главной причиной постановки 
статуи было включение боспорского царя в число «друзей Рима». О взаимо- 
отношениях Боспора с римской империей в первой половине 11 в. н. Э. 
см.: Латышев, Поутха, стр. 114 сл.; ебелев, СП, стр. 152 сел.; Дьяков. 
ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 77; Гайдукевич, БЦ, стр. 332 сл., а также — 
Античные города, стр. 130 сл. Об особенностях титулатуры боспорских 
царей этого времени см. комментарий к 40, 44. 

48. Обломок постамента из белого мрамора. Наиб. в. 0.30, наиб. ш. 
0.42, т. 0.35. На лицевой стороне заметны остатки шести строк сильно 
стертой надписи; в. 6. 0.03. 

Найден в Керчи, в июне 1911 г., на Предтеченской площади при 
рытье фундаментов для новых торговых помещений, на глубине 2.84 м. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Мкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 9, ^% 1. 

ГАте®1 <охд. 
Абхохра]хора бестб- 
[=7У <7]5 обхобдрё[ м]с 
|‘Абриау|бу <@[»] вберуе- 

э |туу Вос|пхор!ам®у т|0- 
Хн& Еб)ВЦо; { дме|сттое|. 

В добрый час. Императора (его изображение), владыку вселенной, 
Адриана, благодетеля города боспорцев, поставил Эвбий, сын Эвбия. 

Все восстановления, за исключением восстановлений, оговоренных. 
в строках 3-й и 6-й, предложены Шкорпилом. 

1. Уцелела единственная отвесная черточка, несомненно от буквы Г. || 
8. При сверке с камнем удалось прочитать о!хоои[»]у;, Шкорпил и Ла- 
тышев читали оё.о0|1ёу]1с. | 4. Шкорпил считает, что из имен римских им- 
ператоров, упоминаемых в надписях, как хс!ст)5 ИлИ бестбол об ОТХОЧИУт, 
к данному месту наиболее подходит имя Адриана: во-первых, по началу 
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3-й строки надписи видно, что в начале 4-й строки пропало 5—6 букн; 
во-вторых, характер букв этой надписи такой же, как в двух надгробиях 
времени Адриана (656 и 705). Адриан в 47, по весьма вероятному допол- 
нению Латышева, также назван 6 Востброо еберуёсте (ср.:  Поутикл. 
стр. 115).| 5. Форма Восторамо: встречается в литературных памятниках 
наряду с формой Восторауо! (ср.: $бгаБ. УП, 4, 4; УП, 4, 7; Гае. АТех, 
57; Тох. 44).|6. Вместо имени ЕбВю; могли быть вырезаны имена Лобкс 
или ХФВ:о$, но для встречавшихся в боспорской эциграфике имен: ХлубВ5, 
МтсрбВююс, По^бвюб или асс — недостаточно места на пропавшей части 
камня. Последнее слово в строке 6-й @уе [9тхе] — Шкорпил; по аналогии 
с надписями сходного содержания (47, строка 6-я и 52, строка 9-я) восста- 
навливаем ауе [сттое]. 

Характер письма вполне подтверждает правильность отнесения над- 
писи ко времени правления императора Адриана. 

49. Обломок илиты из белого мрамора; в. 0.17, ш. 0.13. Наличие кан- 
нелюр на тыльной стороне позволяет предполагать, что первоначально 
это был, вероятно, барабан колонны. При вторичном ислользовании 
часть его была стесана, и на образовавшейся в результате этого гладкой 
стороне камня вырезана надпись, от которой уцелела лишь некоторая 
ее часть; в. б. в строках 1—3-й 0.02; в строках 4—-6-й — 0.01; в строках 
7-й и 8-й — 0.012. 

Где и когда камень найден, неизвестно. Находился сначала в Кер- 
ченском музее, откуда в 1851 г. был перевезен в Эрмитаж, где и хра- 
нитея, 

Изд.: ВаБо!в, МС, АП., сер. 1М, табл. 254, № 22; ВоескЬ, С1С, Ц, 
айд., стр. 1002, № 210811 (но заметкам Дюбуа); с Бёка: Ашик, ВЦ, |, 
?Ъ[}›? 7]?, ‹\ё Т и Стефани, ДБК, П, № ХХУ1, 2; со Стефани: Латышев, 

5 П. А З11. 

__________ |=7|5 &бу0Ц а< 

ёмехеу - — -— - = - -- @ж |отетрац- 
[3ёу -- -- - Абтохрахорес ё\6- 
||2у0!] - - -- - - -- бтатоу ? А р1ото - - 

5 =нененененеее --ене-- 0Ут0с 1У 

[{ёт\ т76 @5]\75 хой 1ерёа, "Т05- 

[\(0У Меох№ё? |00с, 6 кру пем 
[а0\у уа офоХаЕ Фа - - 

1. [<1]6 ебуоЦав — Латышев. || 2. ёмехеу — Болтунова (возможно, и ёмеха). || 
#—8. ат]отетрац |[5у — Латышев. | 3. Абтох]рахорев — Болтунова, Абсохр|а- 
хореб — Латышев; предшествующие Латышеву издатели читали РА в на- 
чале сохранившейся части строки. | 3—4. &7.0|[шеуо:] — Доватур, &7.0|[»те&в — 
Болтунова, ёо - - - — Латьишев. | 4. - -- дтатоу 'Арито — Болтунова, -- б]у 
@ристо - - - — Латышев; в вначале сохранившейся части строки предшествую- 
щие издатели читали: АТ ТОМ.|5. оутос тоу — Болтунова, х|0|у]тос — Ла- 
тышев, КОМТО® — прежние издатели. |6—7. [ёп! т%6 а%]\76 ха! ‘ерёа 'Т09|- 
[0 Мвох)е? 006 — Болтунова, -- - @6екф]|Т6? ха! ‘ереа [<]о0 - - | - - т}оо5 — Ла- 
тышев. |7—8. © тр жер!| [аб\у ца |офолаб Фика — Болтунова, -- т0056 
ры жерь -- -|--- офбХаЁ — ФА — Латышев, 1РЕ, 6 $:1уа --- к]096 — пр 
жер! | [абАту об]офбМа5 фи\ | [(ав уар:у? — Латышев, Архив; в начале строки 7-й 
прежние издатели читали ТОГУ, в конце строки 8-й — ФТЛА, 

По-видимому, в надписи говорилось о постановке статуи в честь ка- 
кого-то человека, который в числе прочих должностей занимал должность. 
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‘`управляющего царским двором и был жрецом. Статую поставил бывший 
хранитель дворцовой казны, В строке 3-й упоминались скорее всего рим- 
ские императоры. 

По характеру письма — П в. н. э. 

50. Постамент мраморный. В 20-х годах Х1Х в. использовался в ка- 
честве укращения керченского фонтана. По словам И. Стемпковского, 
тогда на нем ясно читалась надпись. Уже Латышев считал камень утра- 
ченным. 

Изд.: Стемпковский, ОВ, 1829, № 39; вторично: СПб. Ведомости, 1829, 
№ 69 (хуже, чем в ОВ); из Ведомостей надпись перешечатана: Забо, 
ТавтЪ. !. РЫЬП ц. Радав., Х, 1829, стр. 224, а также — ВоескЬ, С1С, П, 
№ 2109с; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 102, № 35, Против дополнения Бёка 
звозражал и предложил свои восстановления Стае!е (ТаС, стр. 30 сл.) (ер.: 
ВоескЬ, С1С, П, ай4., стр. 1002); Опво!8, УС, АЧ., сер. 1У, табл. 26е, 
№ 38; Латышев, 1РЕ, П, № 309 (по копии Дюбуа). 

489 г. 6. э. == 192 г. н. э. 

------- Г Ареуёос 
—————— [ёх] <®» Е6оу 
--------- [уё]этЗ8У 
------ ПО%Х ААТОТЕТ 

5 АТН№ © «&! Эпо’ ёсе, 
ха! ру\ Горпиаве 6. 

Аминий, .. из собственных (средств)... поставил... в 489 году и 
месяце Горпиее, 4-го числа. 

4. ПОХ ААТОХЕХ — Латышев, ПАОХ и после букв ВГ лакуна в три 
буквы — Стемпковский, что, по замечанию Латышева, вряд ли верно. | 
9. В конце лакуна в одну букву. 

['Аре!|у!ас — может быть, имя посвятителя; восстановление условное, 
так как на мс оканчивается ряд греческих имен (см.: Оогпзе!!!—-Напзеп, 
стр. 132 сл.). 

Ряд дополнений к этой надписи предложил Бёк; однако сам от них 
отказался, так как возражения, сделанные Грефе по поводу этих допол- 
нений, были очень основательны. Дополнения самого Грефе, по мнению 
Латышева, не вполне удовлетворительны. Латышев после многих попыток 
отказался дать удовлетворительное чтение, ограничившись лишь приводи- 
мыми дополнениями и определив эту надпись как почетную или посвяти- 
тельную. 

51. Обломок левого края прямоугольной плиты из белого мрамора; 
в,. 0.10, ш. 0.10, т. 0.02. Буквы надписи вырезаны по тонким, едва вамет- 
ным линейкам; в. 6. 0.02. 

Найден в Керчи, в декабре 1905 г., на северном склоне горы Митри- 
дат, за стеной Старого кладбища, в насыпи, там же, где был найден 822. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 126, № 42 (по эстампажу и опи- 
‹санию Шкорпила). 
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Поставить. .. В храме или на видном месте цамятник. .. 

Восстановление принадлежит Книпович и основано на предположения, 
ччто надпись представляла собой постановление об установке памятника 
'в каком-либо общественном месте. 

Латышев думал, что надпись помещалась на постаменте статуи и пред- 
лагал чтение: - - - [амё] | сттс[еу- - - - - ] | у =Ф[- - - ётве - -] | пеу. Приведенные 
дополнения Латышев считал далеко не бесспорными. Действительно, ови 
‘приводят к затруднениям при объяснении букв оу в строке 3-й (вернее 
{коуа, так как верхняя часть буквы А ясно видна на камне), 

Особенности письма позволяют отнести надпись скорее всего к первой 
аюловине П в. н. э. 

52. Постамент из серого мрамора; в. 1.06, ш. 0.58, т. 0.49. Венчающая 
часть профилирована, по углам карниза помещены два акротерия, в центре 
рельефный щиток. Основание постамента также профилировано. Наверху 
‘сохранились углубления для ног статуи. Надпись вырезана на лицевой 
стороне постамента; в. 6. 0.03. 

Найден в Керчи, в июле 1886 г. (вместе с 54), при рытье фундамента 
для дома, принадлежавшего К. Месаксуди (ОАК, 1882—1888, стр. ССХУ!). 
Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 34 (по собственной копии), а также — ОАК, 
1882—1888, стр. 16, № 19 (см.: ГРЕ, П, ай4., стр. 291); с Латышева: Сар- 
=заё, 1СтВ, 1, № 878. 

498 г. 6. э. — 201 г. н. Э. 

Абхохрёхора хо(оа- 
ра М. АбруМоу ' Ауто- 
уетуоу БеВазтбу, тбу 
\6‹оу ха! ттб ёаотоб Ва- 

$ с!№еёас едеруёст», ТВ(Ергос) 
"1о6\о6 ВасиАеос Хаоро- 
расдс фиохолсар ха! 
фиХорфриакнос, восеВтс 
@уёстуса. 69 ф) 1 фо’. 

Императора, цезаря М. Аврелия Анвтонина, августа (его статую), 
<своего собственного благодетеля и благодетеля своего царства, я, Тиберий 
Юлий, царь Савромат, друг цезаря и друг римлян, благочестивый, поста- 
вил в 498 году. 

Надпись под статуей, поставленной в честь Каракаллы Савроматом П 
через 8 лет после победы, одержанной Савроматом над скифами и сира- 
ками, о которой упоминается в надписи 1237, датированной 193 г., см.: 
Гайдукевич, БЦ, стр. 335; Дьяков, Уч. зап. МГПИ, ХХУШ, 1942, 
<стр. 89 сл. О взаимоотношениях Боспора и Рима в это время см.: Латы- 
зпев, Поутека, стр. 116 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 335 сл., а также — 
Античные города, стр. 145 сл. 

53. Постамент из серого мрамора с профилированным основанием; 
в,. 1.00, ш. 0.81, т. 0.61. Надпись вырезана на лидевой стороне. Первая 
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строка целиком обломана вместе с карнизом, на котором она была выре- 
зана; обломаны также начала второй и третьей строк; стерта середина 
пятой-восьмой строк; в. б. около 0.045, 

Найден в Керчи, в 1861 г. (вместе с 58), между Предтеченской пло- 
щадью и Таманской пристанью, при рытье ям для погребов на участке, 
принадлежавшем Л. Аллиауди, в кладке древней стены (д. АК, 1861 /15), 
недалеко от места находки 44. Хравится в Одессе в Археологическом. 
музее. 

Изд.: ВесКег, 7. К1. РЬ., 83, 1861, стр. 521 (перепечатано в РЬНо!., 
ХХ, 1863, стр. 543), а также — 300, М, 1863, стр. 3 сл. (по фото); Сте- 
фани, ОАК, 1862, стр. 24, № 2; Латышев, 1РЕ, П, № 41 (по собственной. 
копии); с него: Сарпа%, 1СгВ, 1, № 886, а также — Миив, б5аС, стр. 655,. 
№ 54. 

512 г. 6. э. == 216 г. н. э. 

Ахо®т! <оХл1]. 
|Т%9] аф’ ‘НрахА\ёо)|с] хай Коро)- 
00 об Носе!б@у0с хол @то 
тробушу Васи\ёш0у Вас\ё- 

5 @ Т(Вёрио» "ТобМию» ‘Расхобто- 
р:у, о10у реуаЛоо Вас!\ё0с 
Усороратоо, Ф|: |Хоха‘аара. 
хай ф'Лорфуа{ ‹ |0», вбое Я, @р- 
у!5рё@ т®у БеВаст®у 614 

ю В(оо, Облжиос ’ Амкадбуте 
’1‘\ут‹ьр.‹іхоо хеъ_)\ъ‹ірхтд‘; 
<6м 6оштоб сетТра хо! 
безпбхл» тецуйе убр!у 

ё» к@1 В.ф” вте, 
15 хой р Аее: х'. 

В добрый час. Происходящего от Геракла и сына Посейдона Эвмолиа 
и от предков царей, смна великого царя Савромата, царя Тиберия Юлий 
Рескупорида (его статую), друга цезаря и друга римлян, благочестивого, 
пожизненного первосвященника августов, Ульпий Антпсфен, сын Анти- 
маха, хилиарх (поставил) своего спасителя и владыку в знак почета 
в 512 году и месяце Лое, 20-го числа. 

1. 'Ада%ть <оу1)] — дополнено Латышевым (1РЕ).|2—3, Корыё) | коо — 
даем в соответствии с камнем, Ебр4). | [то]|о — Латышев. В слове ао буква 
О помещена .внутри буквы П (за недостатком места?). |5. 'ТозМоу — даем 
в соответствии с камнем, '1о5/.[:|оу — Латышев, |5—8. Буквы, отмеченные 
Латышевым как поврежденные, в предшествующих изданиях даны как 
целые. Отсюда Латышев заключил, что камень разбился уже после того, 
как надиись была списана. Возможно, камень был поврежден при перс- 
возке в Одессу. 

Строки 2—3-я свидетельствуют о существовании традиции, возводив- 
шей происхождение боспорских царей к Гераклу и сыну Посейдона Эв- 
молпу (см. также 1048). Эта традиция сказывается п на типах боспорских 
монет с изображением Посейдонова трезубца, Геракловой палицы, его 
львиной шкуры и т. п. По мненлю Гайдукевича (БЦ, стр. 56, 326, 336), 
упомянутал традиция восходит еще ко времени Сипартокидов, хотя в эпи- 
графических намятниках она находит отражение лишь в сравнительно- 
повднее время. Дьяков (Уч. зап. МСПИ, ХХУП, 1942, стр. 90) полагает, 
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что упеминание в титулатуре Рескупорида его божественных предков сле- 
‚дует поставить в связь с усилением Боспорского царства в конце П1 в. н. э. 
О положении Боспо&‹{жого государства в указанное время см.: Латышев, 
Почита, стр. 112 сл.; Жебелев, СП, стр. 154 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 334 сл., 
а также — Античные города, стр. 145 сл. 

Об особенностях титулатуры боспорских царей см. комментарий 
н 40, 41, 44. Об Ульпиях на Боспоре см. комментарий к 32. 

Судя по имеющейся в надписи дате, упомянутый в строках 5—6-й 
боспорский царь — Рескупорид Ц. 

54. Постамент мраморный (отбит верхний левый угол); в. 1.25, ш. 0.49, 
т. 0.56. Венчающая часть и основание профилированы. верхние углы 
украшены схематическим растительным орнаментом. Постамент имеет 
углубления для ног статуи. Па лицевой стороне вырезана надпись; 
в. 6. 0.03—0.035. Первая строка расположена на верхнем карнизе, три 
последние — на нижнем. 

Найден в Керчи, в июле 1886 г. (вместе с 52), при рытье фундамента 
дома, принадлежавшего К. Месаксудп (ОАК, 1882—1888, стр. ССХУ1). 
В 1889 г. перевезен в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 42 (по зарисовке Гросса), а также — ОАК, 
1882—1888, прилож., стр. 17. № 20, ср.: 1РЕ, П, айд., стр. 291 (по собст- 
венной копии); с него: Сарпа&, [СгВ, 1, № 887. 

517 г. б. э. == 221 г. н. э. 

А а87 коу:. 
Т‹Вёр(.0)) ТобМко» ‘Ру- 
зхобжоргу Заст- 
№ёа Воостороо ха 
<@у жер!Е &ёфубу 

тбу| фиХоршра:0у 
ха\ фиМЁМАЯуа, 7 
ВооМ хой 6 бярос 
6 'А раотриху®у 

10 тбу воОеруётуу 
61а ёк!ре)е(ас 

Пебау!о) Оео- 
фразтоь 
бие’, ‘ГкерВеретайио '. 

15 6:& преоВеос@у АоруМе» АА!- 
оо А!Мамоб хай Агоуосёоо тоб 
хой Марраро» ха! Хрястоо Хризтоо. 

ел
 

В добрый час. Тиберия Юлия Рескупорида (его статую), царя Бос- 
мора и окрестных племен, друга римлян и друга эллинов, совет и народ 
амастрийцев своего благодетеля (поставил) попечением Педания, сына Фео- 
фраста. 517 года Гиперберетея, 20-го числа, через лослов Аврелиев -— Элия 
Элиана, Дионисия, он же Маммар, и Хреста, сына Хреста. 

ё. ТВёр(‘оу), на камне — Т1ВЕР и листок плюща, представляющий со- 
бой внак сокращения. || 4. Воостпброо — второй омикрон вписан внутри пер- 
вого. || 5. @у пёрб г%9ом — титул, встречающийся еще в надписи 56 (см. 
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комментарий к этой надписи). |7. ф!\ё\\пуа в качестве эпитета боспорского- 
царя ни в какой другой надписи не встречается. Этот эпитет, имеющий. 
в греческом языке различный смысл, в применении к греческим и негре- 
ческим царям и властителям означает проэллинское направление в поли- 
тике, покровительство грекам, а иногда и приверженность к греческой 
культуре. Геродот (П, 178), например, называет филэллином египетского. 
царя Амасиса. Филэллинами именуюгся Гиерон 1 Сиракузский у Элиана, 
(Уаг. Н15!. 1Х, 1), Агесилай Спартанский у Ксенофонта (Арез. 2, 31; 7, &), 
Ясон Ферский у Исократа (У, 122), триумвир Антоний у Плутарха (Ап!. 
23). Эпитет ф\Ё\\эу засвидетельствован и в официальной титулатуре монар- 
хов: так именуются, например, в Г в. до н. э. Антиох Г Коммагенский 
в надписях (ОС15, ЛЛ 383—397, 400—402, 404, 405), парфянские цари 
в документах, найденных в начале нашего века в Курдистане (Мшпв, /Н5, 

35, 1915, стр. 22 сл.), император Нерон в эдикте 67 г. о созыве паналлин- 
ского конгресса в Коринфе (ОИлепЬетрег, 5у1!.3, № 814). Гутшмид считает, 
что филэллинами начинали именовать себя негреческие цари, когда 
в числе их подданных появлялись греки (СибзсЬт!@, Сез. К!. ЗеБт!ев, 
1М, стр. 115 сл.).|15. Аврелии — одно па самых — распространенных 
в эпоху Римской империи (особенно после эдикта Каракаллы 212 г.) имен, 
обычно принимаемых уроженцами эллинского Востока при получении ими 
римских гражданских прав (см.: \М. Нашвау, ТЬе бос!а] Баз15 о? Вошат. 
рожег ш Аз1а Мог. АБегаееп, 1941, стр. 6 сл.; О. В. Кудрявцев. Эллин- 
ские провинции  Балканского полуострова во П в. н. э. М., 1954, 
стр. 225—226). На Боспоре это имя, засвидетельствованное в ряде надпи- 
сей (55, 58, 953, 1051, 1245, 1249, 1250, 1252, 1282), встречается только 
с Ш в. н. э., причем носителями его, как правило, являются не корен- 
ные боспорские жители, а иностранцы, прибывающие из различных мест 
Римской империи (см.: Блаватская, КСИИМК, Х11Ш, 1952, стр. 72). | 
16. А'Махоо — Латышев, 1РЕ, П, айд., стр. 291, а также — Архив; чтение, 
бесспорно подтверждаемое сличением с камнем и фотографией; раньше 
Латышев читал [т]0об ха\ Мамоо (1РЕ, П, № 42). 

Надпись на постаменте статуи. поставленной по постановлению совета; 
и народа г. Лмастрии (на южном побережье Черного моря) в честь царя 
Рескупорида Ш за какие-то благодеяния. 

©О положении Боспора в годы правления Рескупорида Ш и связях 
Боспора с городами Южного Причерноморья Амастрией, Прусой и др. см.: 
Дьяков, Уч. зап, МГПИ, ХХУШ, 1942, стр. 90; Гайдукевич, БЦ, стр. 338; 
Книпович, МИА, № 25, 1952, стр. 325. 

55. Постамевт прямоугольный, из белого мрамора; в. 1.85, ш. 0.69, 
т. 0.63. На правой стороне внизу по краям вырублены две четырехуголь- 
ные выемки. Справа снизу постамент обломан. Венчающая часть и осно- 
вание профилированы. Вверху плита украшена тремя круглыми рельеф- 
ными акротериями и растительным орнаментом. Надпись вырезана ниже, 
на той же лицевой стороне; в. 6. 0.04. Поверхность плиты до уровня чет- 
вертой строки и внизу под надписью слегка выступает, возможно средняя 
часть лицевой стороны была стесана. 

Цайден в Керчи, в 1843 г. (вместе с 25 и 36), на Биржевой площадл 
во время земляных работ, в 60 шагах от моря, слева от древнего мола, 
в фундаменте «турецкой бани» (300, П, 1850, стр. 817—818). Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Ашик, ВЦ, 1, стр. 106, № 39; ВоескЪ, Атс\Ы. Лейлар, № 4, 1847, 
стр. 58 == Сез. К!. $сЫг!Меп, УТ, стр. 460 (по копии Гиллёера и Вер- 
дера); с Бёка: Ге Ваз, Уоуаре атсй., 1п5сг, Ш, зесё. У, № 1575; Стефани, 
ДЬК, П, № ХУТ; Латышев, 1РЕ, П, № 43 (по собственной копии); © него: 
Садпа%, 1СтВ, 1, ^ 888. 
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520 г. 6. э. == 223 г. н. э. 

’Ата9т. оХ. 
Тб» ёх Васи\ёшюх Вас!\ё- 
@а ТиВёрио» ТобМиу 
‘Рясхобжоргу, О!бу 

5 реудлоо Вазо(Лё0с 
Уаорорётоо, ф!Мо- 
хасара: ха\ фиХорфра|:]- 
оу, ебсе35)<!>, 1 Проосъёву 
тоМс сс прбос “Тп0у у 

10 ёаостс вферуетту, 61& 
жреоВеот@у Мархоо А[о- 
р]\ 00 Мархиамоб * А ] е):- 
у@ хотуоВоб№о0 - ха\ А5- 
руМо0о ФиМектламоб Пр[6]- 

15 х№00 & с®) хф’ ётеь х[а\] 
! Аеёое @. 

В добрый час. Происходящего от царей, царя Тиберия Юлия Реску- 
порида (его статую), сына великого царя Савромата, друга цезаря` и 
друга римлян, благочестивого, (поставил) город прусийцев, что у Гипия, 
своего благодетеля, через послов Марка Аврелия Маркиана, сына Ами- 
ния, члена Общего совета, и Аврелия Филиидиана, сына Прокла, в 520 году 
и месяце Дии, 1-го числа. 

Надпись под статуей, поставленной в честь Рескупорида Ш гражда- 
нами вифинского города Прусы на реке Гипии. О связях названного го- 
рода с Ольвией см.: Книповач, СА, ХХУШ, 1958, стр. 172. || 9. Резчик 
ошибочно написал 75 вместо й или сбу, || 13. хомбВоо\ов == сбчЕброс, Т. ©. 
член провинциального совета (хобу); см.: Ваддингтон, в кн.: Те Ваз, 
Уоуаре агс\В., 105сг., Ш, весё. УШ, стр. 286, а также — Сарпа%, 1СгВ, Ш, 
№№ 60, 61, 64, 65, 67, 69. || 14. Аврелий Филиппиан, сын Прокла, посол, 
может быть то же лицо, что и Марк Аврелий Филиппиан Ясон, упомя- 
нутый в надписи из Прусы, датированной 215 г. (Сарпа(, 1Сг В, 1, № 60). 

Об Аврелиях см. комментарий к 54. О взаимоотношениях Боспора 
с Вифинией и вообще с Южным Причерноморьем во второй половине [ и 
начале Ц в. н. э. см. комментарий к 44. 

56. Обломок постамента из белого мрамора. Сохранилась часть четы- 
рех строк надписи. 

Найден в Керчи, в 1945 г., при работах археологической экспедиции 
ИИМК и ГМИЙ на горе Митридат, в одной из траншей, вырытых во время 
Великой Отечественной войны, между {-м и 2-м креслами Митридата. 
Хранится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Игд.: Ельницкий, ВДИ, 1947, № 3, стр. 205, № 1. 

Т‹Вёркоу 'Т00\:0у Васи№ё[а Хаорораст» ТВё}- 
р:ос 'Тоб№ос ВасиЛебс оБ соржамтов Воос|- 
пороо ха\ т®у жёрЕ &[9»б» ‘Рясхобжорсс фи\б- 
холса]р ха\ фиЛоро| ихк0с, ебсеВтс]. 
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Тиберия Юлия, царя Савромата (его статую), Тиберий Юлий, царь 
всего Боспора и окрестных племен, Рескупорид, друг цезаря и друг рим- 
лян, благочестивый, (лоставил). 

Надпись дополнена Ельницким. 
1—г%. Личное имя царя, поставившего статую, вырезано после титула- 

туры, в которую включено и родовое имя — Тиберий Юлий (ср. 47, 52, 
1048, 1254). || 2—8. Воос]| короо — написание этого слова с двумя о принято 
потому, что благодаря этому в строке получается 35 букв, т. е. почти 
©только же, сколько в двух соседних строках, содержащих по 36 букв. 
Такое написание засвидетельствовано в надписях Г и Ш вв. н. э. (40, 
строка 2-я; 54, строка 4-я; 1047, строка 3-я; 1048, строка 3-я). || 2, 8. Вы- 
ражение Васи!\ебс тоу пёр{ Ее99@0Уу (в слове &[3у@у] сохранилась еще часть 
буквы @) встречается еще только в почетном декрете амастрийцев (54) 
в честь Рескупорида Ш. На этом основании ЁЕльницкий восстанавливает 
имя ‘Русхобторк. Повторение этого выражения в данной надписи, состав- 
ленной от лица самого царя, доказывает, что оно входило в официаль- 
ную титулатуру боспорских царей того времени. Суммарное упоминание 
«окрестных иплемен» без их поименного перечисления, по мнению Ельниц- 
кого, свидетельствует об ослаблении власти боспорских царей над сосед- 
ними племенами в Ш в. н. э.; она была настолько эфемерной, что пра- 
вители Боспора не рисковали перечислять эти племена в своих титулах. 
Это мнение Ёльницкого существенно расходится с оценкой положения 
Боспора в начале Ш в. н. э. у Дьякова (Уч. зап. МГПИ, ХХУШ, 1942, 
стр. 90) и Гайдукевича (БЦ, стр. 338), которые считают, что военная мощь 
Боспорского государства в это время была еще достаточно велика, 

Статуя, от которой сохранился постамент, была поставлена Рескупо- 
ридом Ш в честь его отца, царя Савромата П. 

Характер письма не противоречит отнесению надписи ко времени прав- 
„ления Рескупорида П. 

57. Обломок (правый нижний угол) мраморной плиты; в. 0.20, ш. 0.24, 
‹Ъ' 0.82. 2Надпись вырезана на лицевой сторене; в. 6. 0.012—0.019, буквы 

— 0.032. 
Куплен в Керчи, в феврале 1893 г., у М. Файна, по словам _ которого 

найден в Керчи в одном из домов близ Старого кладбища. Хранится 
в Керченском музее, 

зд.: Латышев, МАР, Л 17, 1895, стр. 27, № 2 (по фото и эстампажу), 
а также — ГРЕ, 1У, № 406. 

___________ [ве]%\®У Фа - - - 
______ [Вас!\ёшс ® )(а )орорийход 
————————— [с]0Ук@рбу- 
[=]----- стоу 56 Фи- 

5 [№ас? --- -п]ара. тоб Васи\&0с 
[б9рей ёхахб»? ] Вбас Бтоботсо0с, 
[вета\пе 6|0%це © дубр ётохеу. 

‚ ‚ .великих... царя Савромата... дружбы (?), ... от царя в дар 
сто (?) упряжных быков, этот муж получил великую славу. 

2. [3[(а)орорясоо — даем в соответствии с камнем, на котором буква А со- 
хранилась без_ поперечной гасты и не вся; %2 ]ороватоо — Латышев, || 4—5. ф1 |- 
[Маб? --- — Латышев, Архив. ||6—7. Дополнения предложены Толстым 
(ва исключением слова $|0515); свои дополнения Толстой считал предполо- 
жительными, так как количество букв, стоявших в несохранившейся части 
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надписи, неизвестно (по мнению Латышева, оно могло быть очень велико). 
Все прочие восстановления предложены Латышевым (ТРЕ). 

В надниси упомянут один из царей, носивших имя Савромат. Далее 
в тексте упоминается какой-то гражданин, удостоенный царской дружбы (?) 
я получивший славу. . 

По характеру нисьма надпись может быть отнесена к первой поло- 
вине Ш в. н. э., т. ©. к годам правления Савромата 1, 

58. Постамент прямоугольный, из серого мрамора; в. {.57, ш. 0.70— 
0.72, т. 0.71, Увенчан профилированным карнизом, основание постамента 
также профилировано, адпись вырезана четкими буквами; в. 6. 0.035, 
заглавных букв — 0.045. 

Найден в Керчи, в 1861 г. (вместе с 53), между Предтеченской пло- 
щадью и Таманской пристанью при рытье ям для погребов, в кладке 
древней стены (д. АК, 1861/15), недалеко от места находки 44. Хранится 
в Одессе в Археологическом музее. 

Изд.: ВесКкег, 1. К!. РЬ., 83, 1861, стр. 528; оттуда: РЬпо!., ХХ, 1863, 
стр. 543, а также — 300, М, 1863, стр. 13, № 2 (по фотографии); Стефани, 
ОАК, 1862, стр. 26, № 3; Латышев, 1РЕ, 1, № 46 (по собственной копии); 
с него: Савпа%, 1СтВ, 1, № 889; Мшп5, 5аС, стр. 657, № 60. 

546 г. б. э. == 249 г. н. э. 

’Ата%т): тоуд!. 
Вас!\ебоутов Вао!Лё0с 
Т(Верёоо "1оо№гоо ‘Русхоотб|р]‹б0с 
ф:Лоха(сарос хал фиХоржравою, 

5 ебсеВобс тбу сеВастоиоатом 
АбруМоу ‘Робема. Ло\Магоо, тду 
ёт\ ст Вас! М |бас х(а)! ув!Маруоу 
ха\ ‘пжёа. Рерагох Абр(п^ос)Келсос В' 
уеосерос ‘НрахЛефттс сбу 

10 еберётту & ® срф’ ёте|.] 
хай рту! Гортиайе(г) ©. 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Рескупорида, 
друга цезаря и друга римлян, благочестивого, известного августам Авре- 
лия Родона, сына Лоллея (его статую), наместника царской резиденции, 
хилиарха и римского всадника, Аврелий Цельс младший, сын Цельса, 
гераклеот, (плоставил своего) благодетеля в 546 году и месяце Горпиее, 
7-го числа. 

2. Васиёшс — даем в соответствии с камнем, Вас(\ёы]5] — Латышев. || 3. 
Судя по содержащейся в надлиси дате, названный в ней царь — Тиберий 
Юлий Рескупорид У. ||4. фи.оха!варов ха! фиороща{оо — см. комментарий 
к 40.||5. севастоуушстом — «известный августам»; эпитет этот встречается 
как на Боспоре (см. 64, строка 7-я), так и ва пределами его (см.: Сар- 
па%. 1СгйВ, 1, № 1422 — наднись из Прусы ва р. Гипии). || 6. Абру)юу — 
об Аврелиях см. комментарий к 54. ||6—7. тёу ёт\ с16  Ваас[Е аб == 6 ёт, 
<75 Васи/.е!аб — одно из важнейших в Боспорском царстве должностных лиц, 
функции которого определяются по-разному: наместник всего царства 
(ВоескЬ, Сез. К!. бсБт!еп, М1, стр. 464); наместник азиатской части царства 
(Стефани, ДБК, 1, стр. 219, Л№ ХУШ, а также — ОАК, 1861, стр. 174); 
наместник европейской части царства (Латышев, Поуси, стр. 125); прави- 
тель царской резиденции  (Жебелев, СП, стр. 210); управляющий цар- 
ским имуществом (Болтунова, СА, ХХУШ, 1958, стр. 116); исполнитель 
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особо важных царских поручений (Гайдукевич); об этой должности 
см. также в 1120. ||7. х(@)!— Латышев, на камне — КАТ. уейМаруоу — 
должность ХеМаруов (другая форма хе!\(друлс), упоминается также в над- 
писях 36, 53, 1049; на Боспоре это была крупная военная и придворная 
должность. || 8. !хтёа 'Роеа!оу — перевод римского термина едпев Вотапи5 
выражением тпеб6 ‘Реваноу не представляет собой ничего необычного (см., 
например: Вез реббае @У! АпривЫ! 7, 17, О1е\! — 14,2 Садё; О1епЬегрог, 
ОС1$, №0№ 499, 547, 645); как видно изв надписи, это почетное звание 
иногда получали и именитые жители Боспора, очевидно за какие-либо 
заслуги перед Римом. Абр(1Мо$) — Латышев; камень — АХР, (точка пред- 
ставляет собой, по-видимому, знак сокращения; ср. 54, где ту же функ- 
цию выполняет изображение листка плюща). || 9. ‘`НрахЛефту; — по мнению 
Латышева, речь идет, возможно, об уроженце Гераклеи Понтийской. Мне- 
ние Стефани, что под гераклеотом здесь разумеется гражданин Херсонеса, 
Латышев отверг на том основании, что граждане этого города всегда на- 
зывали себя в надписях Хервоуаотса:, а не ‘НрахЛеота!. Плиний Старший 
действительно называет Херсонес Негас1еа СЪеггопеви5 (РПо. НМ,1У, 85), 
но это название, очевидно, является плодом недоразумения; см.: Мтп5, 
5аС, стр. 493, прим. 1. 

О положении Боспорского государства в первой половине Ш в. н. э. 
и связях Боспора с Южным Причерноморьем в это время см. комментарий 
к 54. Гайдукевич (БЦ, стр. 339) считает, что в середине П1 в. н. э. 
обстановка меняется и Боспор вступает в полосу нарастающих затрудне- 
ний и кризиса. 

59. Постамент прямоугольный, из белого мрамора, левые углы — 
верхний и нижний — отбиты; в. 1.40, ш. 0.75, т. 0.63. Венчающая часть 
и основание профилированы. Надпись сильно выветрившаяся, сохранилась 
на лицевой стороне; в. 6. 0.04. 

Найден в Керчи, в 1850 г., возле Таманской пристани К. Р. Бегиче- 
вым. Хранится в Керченском музев, 

Изд.: Беккер, Пропилеи, Ш, стр. 355 сл., а также — Етшао'з АгсЫ!у, 
13, стр. 176; Могайтпапа, 6 ём КоустауттуоотбАв! 'КХА. ФЛой. Жоотов., стр. 17 
(по копии «одного ученика»); Латышев, 1РЕ, П, № 44, ай4., стр. 292 (по 
собственной копии); с него: Сарпа%, ТСтВ, 1, № 890. 

547 г. б. э. == 250 г. н. 2. 

*Ачотр - тоут. 
[Т']6» ёх проубушу Вас!- 
№ву Вас!\ёа рёта» 
[ТВёрео» "ТобМом Ра х|9%- 

5 жор!у фиХохайсара ха|\] 
ф!ХорФрианом, ебоеВ7), 
’То[5\].ос Те\есетуо[с 
‘Нрах]\ео|сте <об Пбу- 
[.00 ха усФхдроо тбу 

10 ёа0т0б вберуётту 
[& <® Срф’ ёте: 
[хо! в]у[М Г]оржоа] {Ф . .. 

В добрый час. Происходящего от предков-царей, великого царя 
'Гиберия Юлия Рескупорида (его статую), друга цезаря и друга римлян, 

благочестивого Юлий Телесин из храмоблюстительной Гераклей на Понте 
(поставил) своего благодетеля в 547 году и месяце Горпиее... 
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Латышев для восстановления текста пользовался, кроме собственной 
копии и копии Беккера, еще &укописной копией неизвестного автора, ко- 
торую в 1883 г. ему показал Мурзакевич в архиве Одесского общества 
истории и археологии, Латышев сообщает, что в этой копии, сделанной, 
по-видимому, вскоре после находки камня, имеются многие буквы, кото- 
рые в его время уже нельзя было различить на камне: строка 2-я в на- 
чале — ТОМ, в конце — 31; строка 4-я в начале — Т1ВЕ и т. д., в конце -— 
РНУКО; строка 5-я в начале — ПОРН®№ (Беккер и Латышев — [ПО]Р1Х), 
в конце — К.АТ; строка 7-я в начале — А10%; строка 8-я в начале — КА- 
СОТНУ (Беккер КАЕОШХ транскрибировал К\есож(ссоо), в ковце — ПОЖ; 
строка 9-я в начале — КАТМЕ® и т. д., в конце — ТОМ; строка 10-я — У1О- 
ХЕТЕР (Беккер — АХТОТЕХЕР и т. д.); строка 11-я — ЕХТе®, 

Судя по содержащейся в надписи дате, названный в ней царь — Ти- 

берий Юлий Рескупорид У. 
5—6. ф\оха!сара ха\ фикорораном, см. комментарий к 40. ||8—9. ‘Нрах|- 

МЕ%]%д5  тоб Пбу| [тоо ха}\ уештброо — восстанавливаемое Латышевым выра- 
жение, как указал уже ои сам, грамматически неправильно; в тексто 
имеется какая-то порча. Латышев понимает это место следующим обра- 
зом: Юлий Телесин_был гражданином Гераклеи Понтийской, являвшейся 
неокорой Понта. Первоначальное значение .слова чешхбров — служитель 
при храме, главной обязанностью которого было содержание храма в чис- 
тоте; см., например: Эврипид, Ион, 82 сл. В позднее время звание нео- 
кора становится почетным, и в Малой Азии его домогаются лица самого 
высокого социального ранга. Неокорами стали иногда называться города, 
в которых находились прославленные древние святилища, например Эфес 
(см.: Ас!а Ароз%, 19,35: с?у 'ЕфесНоу ЖОМУ уеехброу оббам ст ретаМяр 'Артё- 
{%о6). В период империи в связи с распространением культа парствую- 
щего императора термин этот приобретает новое значение. Малоазийские 
города, строившие у себя храмы в честь императоров, домогались почет- 
ного и связанного с некоторыми привилегиями звания неокоров (блюсти- 
телей храмов), которое римский сенат давал лишь с большим разбором. 
Некоторые города получали это звание по два и по три раза, в зависи- 
мости от числа храмов, посвященных культу императоров. Дважды нео- 
кором, например, называется на монетах времени Септимия Севера город 
Никомедия (Е. ВаБе1опо е% ТЪ. ВетмасЬ, Веспе! ввпёга} йез топпа!е$ 
втесдчев @’А51е Мтепге, 1, 3, Раг!з, 1910, стр. 538 сл., №0Л№ 169—178, 
187—192, 194, 195, 197—199, 201 и др.), также Эфес в надписи времени 
Антонина Пия (О!МепоЬетдег, ОС15, № 496; ср.: № 510 и Оз%егге!сЫ 5сВе 
АКкаЧет1е @. \М155епзсваПеп, Апге1рег, 94, Забгр. 1957, стр. 17 сл., №2№1, 
3, 4). Трижды неокорами, судя по легендам монет, именовалась при Ге- 
лиогабале и Александре Севере та же Никомедия (ВаБе!оп е% ВетасЬ, 
ук. соч., стр. 552, №№ 274—279, 281-—-283, 290, 292, 294, 297, 299 и др.); 
известна надпоись, в которой трижды неокорой называется Пергам (О1\- 
1епЬетрег, ОС15, № 513). Гераклел Понтийская, как видно из ее монет 
(ВаБе1оп её Ве!пасЬ, ук. соч., 1, 2, стр. 380, №0№ 231, 233—235, 236; 
стр. 381, №0№® 238, 239, 240, 241, 242, 244 и др.), пользовалась вванием 
неокоры в годы правления Филиппа Араба (244—249 гг.) и Галлиена 
(253—268 гг.), т. е. в период, к которому относится и наша надпись. Тем 
самым подтверждается правильность восстановления Латышевым в тексте 
надписи имени Гераклеи. Менее убедительным представляется высказан- 
ное Белецким предположение, что неокором в надписи назван не город, 
а посвятитель -— Юлий Телесин. В этом случае возникла бы необходимость 
в неоправданном исправлении ясно читаемого на камне усшхброо Н усо- 
хборос. 

О городах-неокорах см.: ]. Н. Ктапсе, С1у!бабев пеосогае 51уе аей1- 
бпае. Г1рз1ае, 1844; Напе!, ВЕ, ХУТ, 2, 1935, стлб. 2422 сл. О Боспоре в 
годы правления Рескупорида У см. комментарий к 58. 
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60. Постамент прямоугольный, из белого мрамора; в. 1.00, ш. 0.65, 
т. 0.55. Увенчан профилированным карнизом, вверху сделаны углубления 
для ног статуи. Сильно стершаянся надпись сохранилась на лицевой сто- 
роне постамента; в. 6. 0.03. 

Место и время находки постамента неизвестны. Хранился в Керчи 
в Царском кургане, где в 1883 г. был списан Латышевым. Во время Ве- 
ликой Отечественной войны постамент был разбит. Удцелевшие куски хра- 
нятся в Керченском музее, . 

‚ ' Изд.; Латышев, 1РЕ, П, № 45 (по собственной копии); с него: Сарпа%, 
Тб:В, 1, № 891. 

'Ата[91| <бут). 
Тбу ёх проубушу Вас- 
[«№ёФу Ва|о(№ёа ТУВ(вроу) [?То]5]\!- 
оу ‘Розхоб корсу фи|№ ха е ]- 

5 са[ра ха\ фМ орр а]. 0У, 
еъсе| В <ёу 6:0у] еберуётт»] 

10 =====--=ееосео-- [ё)] <&! 
-- -- [ёте:. ха\ рр ’ Ате )Лаг * 

В добрый час. Происходящего от предков-царей, царя Тиберия 
Юлия Рескупорида (его статую), друга цезаря и друга римлян, благо- 
честивого, своего благодетеля (поставил или поставили)... в... году и 
меснце Апеллее. .. 

Хотя камень в настоящее время разбит на несколько частей, однако 
на сохранившихся его кусках Болтуновой удалось прочесть некоторые не 
читавшиеся раньше буквы. 

1. Восстановление Латышева, ||2—8. Вас|[/\ёшу — Ва]|в:Ага — Болтунова 
после сличения с камнем, га_нщ'/_ёшу Вас|:Аёа — Латышев. |3. Т(В(ёрюу), на 
камне — Т1В. |8—4. |'10]9]2+ | оу — Болтунова после сличения с камнем, 
{105 | оу — Латышев. | 4. ‘Рпсхоб]пор:у — Латышев. || 4 — 5. — фи[?.о]+а| ||ва| ра 
а! фн |орфу[а |‚оу — Болтунова после сличения с камнем, ф‹[?.оха1] | са[ра а! 
Ф*!.|орФу|а |[оу] — Латышев. | 6. Восстановление Латышева. || 7. Буквы про- 
читаны на камне Болтуновой. |8. теист; — Болтунова — после сличения 
с камнем, е!т1|&] — Латышев, Архив. || 9. мноу — Болтунова после сличения 
с камнем, ‹су — Латышев, Архив. || 10. [е»] тен — Латышев, Архив. || /1. |ёхе‹ 
та\ руу! 'Аже |2.ало — Болтунова после сличения с камнем, ёте‹ха! рлуг- - - ю — 
Латышев, Архив, 

‹ Латышев обратил внимание на сходство письма данной надписи с пись- 
мом надписи 59, датированной 250 г. н. э., т. е. временем правления 
Рескупорида \. Это и дало ему основание отнести надпись к годам прав- 
ления названного царя. Повторное изучение камня подтвердило правиль- 
ность выводов Латышева. 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

61. Плита из серого мрамора, вверху обломана; в. 0.23, ш. 0.31, 
т. 0.07. Вся лицевая сторона плиты занята очень тщательно вырезанной 
надиисью; в. 6. 0.012—0.015. 

* Кроме того, на одном из отбитых кусков постамента сохранились 
буквы ФИ и АН. Нет возможности установить, к каким строкам они от- 
носятея. 
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Рошетт и Стемпковский утверждали, что плита была найдена в 1809 г. 
в одном из курганов около Керчи, а затем увезена в Николаев, в музей; 
Кёлер (Сез. ЗсАг., 1, стр. 85 сл.) пишет, что эту плиту, найденную якобы 
в Ольвии, он видел в 1804 г. в Николаеве. Стемпковский (ОВ, 1829, № 39) 
убедительно доказал, что плита найдена в Керчи в 1809 г., откуда была 
перевезена в Николаев, а в 1840 г. в Одессу, где в настоящее время хра- 
нится в Археологическом музее, 

Изд.: НВаоц!-ВосвеМе, АВС, стр. 11, табл. 1 (по копии Стемпков- 
ского); с него: ВоескЬ, С16, П, № 210%е; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 97, 
№ 31; ОпЬо!5, УС, А., сер. 1\, табл. 264, № 34 (заново по собственной 
копии); Латышев, 1РЕ, П, № 312 (по собственной копии). 

424 г. 6. э. == 127 г. н. Э. 

[6‹@|90у00 бутос Гр - 
фшуов 'Орфа\ахоо, 
6 ёт!реМдтфх УЕрр - 
уос Аоу05100 _ ха\. 

5 | М вэтоб  Ва|о]!№еёоо, 
ёу <ф бхо’ Ётвь ха 
Влуб Абатре|)| а'. 

‚„..в бытность диадохом Трифона, сына Омсалака, (старанием) попе- 
чителей Гермона, сына Дионисия, и Мастуса, сына Басилида, в 424 году 
и месяце Дистре, 1-го числа. ` 

1. [5:а]90х0оо — Книпович, заметившая правый нижний угол буквы 4, 
%‹а$? |буоь — Латышев, Архив; -- - $]6хоч — Латышев, 1РЕ (где он не ре- 
шился предложить дополнение %:а%|оухоч, так как существование такого 
должностного лица на Боспоре не засвидетельствовано). Однако слово 
«диадох» в данном случае могло обозначать не должность, а преемника 
того должностного лица, которое было названо в несох ранившейся началь- 
ной части надписи. Именно в таком смысле о диадохе, как преемнико 
названного строкой выше эллинарха (или цо выражению Помяловского, 
«кандидате» в эллинархи), упоминается в танаисской надписи 1250. Та- 
кое же словоупотребление встречается и у Фукидида (У1Н, 85, 1 — %адо- 

о5 716 'Астобуоо уачару!аб). Латышев приводит также восстановление 
санна — схлуктооуобусов, Оотвергнутое еще Бёком на том основании, что 

скептухами не могли называться должностные лица в Боспорском госу- 
дарстве; к этому следует добавить, что сохранившиеся на камне буквы не 
оправдывают такого восстановления. | 3. етрелус@у — Латышев считает этих 
эпимедетов не магистратами, а смотрителями за работой; вполне возможно, 
что наблюдение за работами, очевидно связанное с определенной ответ- 
ственностью, могло представлять собой правительственное поручение и, 
следовательно, являться функцией экстраординарной магистратуры. Сам 
Латышев, упоминая в другом месте о танаисских эпимелетах, называет 
их «избранными из граждан — попечителями»  (Поутика, стр.  128). || 
7. Абстре|!] а’— Латышев (1РЕ) и Болтунова после сверки с камнем, 
Аботро[‹ ‹|а’— Латышев (Архив), ошибочно принявший за обозначение 
цифры 10 (‹) случайную черточку на камне от удара каким-то орудием и 
не принявший во внимание обычный порядок цифровых обозначений (на 
первом месте единицы, на втором — десятки). 

Бёк, вероятно, прав, считая, что надиись была сделана на каком-то 
здании, построенном в бытность Трифона, сына Омпсалака, магистратом 
или жрецом. 
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62. Обломок левой половины плиты из белого мрамора; в. 0.42, 
ш. 0.23, т. 0.05. Левый край и низ плиты профилированы. Тщательно 
вырезанная надпись после строки пятой сильно стерлась; в. 6. 0.02—0.025, 
буква Р значительно меньше других. На уровне последней строки слева 
вырезано изображение плющевого листа. 

Где и когда найден камень — неизвестно. Хранится в Керченском му- 
зее (теперь нижняя часть обломка утрачена). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 50 (по собственной копии и эстампажу). 

трбу| а0у? | - - - -- -- -- -- - 
ёх Фе[реМиву дуз)рёр®)?] 
ёх <@®(») ‘е[р®у Хруасо»] 

5 ётрке\[удбутос › Аусцра] - 
Х00 Хар[‘хоуос тоб] 
ёт\ к®у |1ербу? 
К «® -- - [ёте!] 
ха! рлу! |т@ деёу] 

а/ 

‚. . пронаос (?) .. . воздвигнут (?) от основания из священных сумм, 
попечением Антимаха, сына Харитона, ведающего святынями (?) в... году 
и месяце. ., 1-го числа. 

Дополнения предложены Латышевым лишь предположительно, 
1. [:6] — Латышев, Архив.|2. прбу[аоу?] — первоначально на камне 

было вырезано ПРОХ,’затем буква 3 была переделана в №. | . ау1уёр9н ?] — 
Латышев, &у?у:(реу — Болтунова; возможно и восстановление о!хобор9"), 
см. 64, строки 12—20. || 4. т®(у), на камне — ТОМ. |5. Об эпимелетах см. ком- 
ментарпй к 61, а также: Т. Н. Книпович. Танапс. М.—Л., 1949, стр. 97. 

|| 7. ё=! тФу [!1еофу? — восстановление Латышева оправдывается фактом су- 
ществования на Боспоре должности б ёт! тф®у 1ероу, упоминаемой в надпи- 
сях 976 и 1045 П в. н.э. в связи с перестройкой храмов в Фанагории п 
Гермонассе. См.: Гайдукевич, БЦ, стр. 345. 

По характеру письма — первая половина П в,. н. э. 

63. Обломок мраморной плиты, состоящей из трех кусков. Часть над- 
писи сохранилась на лицевой стороне. 

Приобретен Керченским музеем. где и хранился, но уже Ашик в 1848 г. 
не внал его местонахождения. 

Изд.: Бларамберг, ОВ, 1828, № 102; ВоескЬ, С16, П, № 2108Ь (по 
копии, присланной ему Бларамбергом); с него: Ашик, ВЦ,1, стр. 79, № 21; 
ОоБогв, УС, АМ., сер. 1, табл. 264, № 26; Латышев, 1РЕ, И, № 47 (по 
копии Бларамберга; из копии Дюбуа он взял лишь формы букв); с Латы- 
шева: Сарпа%, 1ОтВ, 1, № 870; Блаватский, МИА, № 56, 1957, стр. 86. 

——————— |+В . ТобМгос 
ВасиМвос - Баоро]рахтс 
[ ф!Абхалсар ха | фиЛоро - 
|.оос, ебсетс] тбу ма - 

$ [бу ётесивбасе? <0|б ” Арешс 
[4@! кб &у аот® @у |аМра ( --



‚ ‚ .Тиберий Юлий, царь Савромат, друг цезаря и друг римлян, бла- 
гочестивый, отремонтировал (?) храм Ареса и находящуюся в нем статую... 

1. Дополнил Латышев, Архив, |2. Вас!\еб5 Хаоро|насте — Латышев, - - - 
Хаоро]раттв — Бёк.|3——4. Дополнил Бёк.| 49. кбу уа | [ду ёжЕсхЕбасеР то]5 
”Ареов — Латышев, сбу уа | [бу - - - - со|5? ” Арвоб — Бёк. | 6. [ха\ сб &ёу абто 
&’а\ра ре — Латышев, &ёпесхебасвеур ха\ @ ]аЛиа — Бёк. |6—7. Толстой пред- 
ложил дополнение — ре[тапептохб6 ИЛИ ре[тапесбу («свалившуюся статую»). 
Дополневие, предложенное Блаватским в МИА, остается неясным ввиду 
вкравшейся в печатный текст ошибки. 

По мнению Латышева, в надписи назван Савромат 1 или Савромат П, 
так как Савромат Ш царствовал очевь короткое время (229—231 гг.), 
притом совместно с Котисом Ш, а отнесению надписи ко времени Савро- 
мата 1У препятствует характер букв, насколько о последнем можно судить 
по копии Дюбуа. 

По характеру письма надпись скорее всего может быть отнесена 
к годам правления Савромата П. 

64. Плита прямоугольная, из серого мрамора, вверху обломана; в. 1.03, 
ш. 0.30, т. 0.10. В верхней части плиты, на лицевой ее стороне, сделаны 
срезы, придающие обработанной поверхности, заполненной надписью, тре- 
угольное завершение. Возможно, это было сделано для укреплевия 
какого-нибудь украшения, которым увенчивалась плита. Надпись вырезана 
по тонким линейкам; в. 6. 0.018—0.022. 

ОбнЁружена в Керчи, в 1901—1903 гг., в 1-м Кладбищенском переулке, 
в доме № 3, где служила более сорока лет порогом (лежала надписью 
вниз), По предположению Шкорпила, плита, вероятно, была найдена в районе 
Старого кладбища, откуда происходят и другие эпиграфические памятники. 
Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 26, № 21 (по фото и эстампажу), 
с комменвтарием; с него: Сарпа%, [СгВ, 1, № 873, а также — Мшп5в, $аС, 
стр. 657, № 63. 

603 г. б. э. — 306 г. н. э. 

дсф 5ф!сто 
ёклрбе ©6 - 
хлм. Абр(пМос) Обаме - 
риос Кбтоос 'О- 
Хорикод, 6 ёт! 
<1с @собос!а(с) 
сеВастбуЮ- 
сто(с), =е)9е!с - 

о АгохЛуукаа - 
10 »об ха! Маймауо, 

6 ха\ 'ОХориаубс 
хЛ)9е1с ёу <@® & - 
паруе!о, 6 по)\№ 
бтобироас ха 

15 атоотатлаис ёт1) 
бёха & ха\ ёу то} - 
Хотс ЭМефетс реуб - 

Ц\еуо0с, ЕбЕоциеУОс, 
ёх ФереМо0 0%хо- 

<
^



20 борсас стр проз- 
воулр &х к® 1). 

Богу всевышнему, внемлющему, по обету Аврелий Валерий Сог, сын 
Олимпа, наместник Феодосии, известный августам, почтенный Диоклетиа- 
ном и Максимианом, он же прозванный в епархии Олимиианом, долго 
находившийся в отсутствии и остававшийся на чужбине 16 лет и много бед 
испытавший, по обету выстроил от основания молельню в 603 году. 

1. @се бф!сте — о вовникновении и характере этого культа на Боспоре 
см.; 5еБйгег, 5ВА, 1897, стр. 200 сл.; Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 28 сл.; 
Мшпв, $аС, стр. 621 сл.; Новосадский, ТСАРАНИОВН, 1, 1928, стр. 55 сл.; 
Гайдукевич, БЦ, стр. 433 сл.; СооЧепоцаЬ, ЗОВ, 47, 1957, стр. 221 сл. | 
2. ёплхде — эпитет божества ек1хоо; «внемлющий» встречается и в ряде 
других надписей, найденных на побережьях Черного моря, например: 1РЕ, 
1, № 184, стр. 6; МбаПох, 1СВ, П, №0№ 562, 592, 632, 770 — а также 
в надписях Танаийса. |8. Абр(17о5), на камне — АХТР и завнтая вверху, слу- 
жащая знаком сокращения. Об Аврелиях см. комментарий к 54.°4. %6- 
о05 == Хочос — собственные имена 2-го склонения в римское время нередко 
принимают на Боспоре окончание -счс. ! 5—-6. 6 ё | т7с Особос!а(6) — 0 ДОЛЖ- 
ности наместника Феодосии см.: Латышев, Поутхй, стр. 125; Гайдукевич, 
БЦ, стр. 343; самый факт упоминания этой должности в надписи начала 
1У в. свидетельствует о том, что боспорские цари в это время еще продол- 
жали удерживать под своей властью Феодосию. 6. @:обсс`а($), на камне — 
@ЕОЛОЖАТ. | 7—8. сеВастб(уо |9т0($), камень — ЗЕВАХТОГМОХТОМ: описка со- 
ставителя надипси или ошибка резчика, так как вин. п. здесь не с чем 
согласовать; о самом термине см. комментарий к 58, а также — Гайдукевич, 
Античные города, стр. 146, — где этот эпитет связывается с усилением вни- 
мания к Боспору со стороны римского правительства, 8—13. В строке 9-й 
в имени Диоклетиана между буквами Т и 1 разура размером в одну букву 
(возможно, была выскоблена ошибочно вырезанная буква). Сог удостоился 
почесгей со стороны императоров Диоклетиава и Максимиана, полное имя 
которого — Аврелий Валерий Максимиан — наводит на предположение, что 
свой римские имена Аврелий Валерий Сог носил в честь этого императора. 
По мнению Гайдукевича (БЦ, стр. 457 сл.), Сог был почтен императорами 
за какие-то заслуги на римской службе вне Боспора, в одной из римских 
провинций — ёу сф ёпаруею. Латышев полагал, что здесь имеется в виду 
само Боспорское царство, и, следовательно, Боспор в это время был низ- 
веден до положения римской провинции, с чем, учитывая известные нам 
данные о положении Боспора, трудно согласиться (см.: Гайдукевич, ук. 
соч., стр. 451 сл.). Крюгер относит выражение ёу @ &таруе!ю к пребыва- 
нию Аврелия Валерия Сога в должности наместника Феодосии, когда он 
получил имя Олимпиана вместо прежнего — Сога, напоминавшего о певы- 
соком социальном положении его носителя.|16—17. ём — по!|!о6  ВАфетс 
вместо ёу помма6 ®)4фес:. | 19—20. огхоборлсав — причастие вместо изъявит, 
накл. фхоборлсе, вследствие чего во всей надииси не оказывается сказуемого 
(здесь, впрочем, возможно и другое объяснение, а именно: пропуск легко 
подразумеваемого сказуемого ауё91хеу В 3-Йй строке после ебул» ИЛИ в строке 
21-й после просеоуту). 

По мнению Латышева, эти ошибки текста можно объяснить испорчен- 
ностью языка, вполне естественной на Боспоре в столь позднее времял. | 
20—21. прос|:оХ1 — это слово известно в двух значениях: им обозначаются 
и языческие святилиша (Латышев, 1РЕ, 12, стр. 190 сл.), и молельни иу- 
деев (Эрлих, ДАН СССР, 1928, стр. 124 сл. == АЗХПАХМОХ И. И. Толстому, 
ученики и друзья. ., 1928, стр. 55 сл.). 

Судя по имеющейся в надписи дате, она относится ко времени прав- 
ления боспорского царя Фофорса. О положении Боспорского государства 
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в это время см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 451 сл., а также — Античные го- 
рода, стр. 146 сл. 

65. Надпись на том же мраморном постаменте, что и 4!. О месте на- 
ходки и хранения см. лемму к 41. 

Изд.: Кёлер, СПб. Вестник, 1830, стр. 48; с него: Бёк, С1С, П, 21084; 
РчаБо!5, УС, АН., сер, 1, табл. 26е, № 41; Ашик, ВЦ, 1, стр. 114, № 41; 
Латышев, 1РЕ, П, № 49 (по собственной копии и эстампажу ); с него: М1пп5, 
$аС, стр. 657, № 64. 

Ауа9 ] <5хт. 
[Т9]-------- оу ‘Рабадсабгоо то[5 
Вас!\ёшс хатесхводо?т) ВО ёторе\ ас 
—————————— с ха\ @гобо|с! 90 Пах(р)&[ос?]. 

В добрый час. (Какое-то сооружение) царя Радамсадия выстроено по- 
печением. .. и Феодосия, сына Патрея (?). 

ё. В несохранившейся начальной части строки было названо какое-то 
сооружение. Стефани предложил восстановление ‘ербдм; Латышев, кроме 
того, считал возможным восстановление' Ва).ауе10у ИлИ 1орудсюу.  Предполо- 
жение Бёка, что в надписи стояло слово «статуя», Латышев считал менее 
вероятным. 4. @собо|с!|оо — даем в соответствии с камнем, @собо|[с!о|о — Ла- 
тышев. Пат(р)ё[ос?] — Латышев; ПАТ!Е - - - — камень. ‚ 

Надпись датируется упоминающимся в ней именем боспорского царя 
Радамсадия. О годах его правления по нумизматическим данвым см.: Зо- 
граф, МИА, № 16, 1951, стр. 212, а также комментарии к 66. О положе- 
нии Боспорского государства в это время см. комментарий к 64. 

66. Обломок плиты из белого мрамора. 
По свидетельству Ашика, был найден в Керчи в 1832 г., Дюбуа видел 

его в Керченском музее. Уже Латышев считал камень утраченным. 
Изд.: ВоескЬ, С1С, П, айй., стр. 1002, № 210844 (по копии Дюбуа); 

ОчЬо18, УС, А., сер. 1У, табл. 26е, № 42; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 114, 
№№ 42, а также — Коевпе, Миз. Кобссей,, П, стр. 363; Латышев, 1РЕ, П, 
З}Ш., стр. 309, № 3121 (по коции Дюбуа); с него: М1шпв, $аС, стр. 657, 

В 65. 

А1а <л]. 
АПОЛГ ё |Ваз!Мён»] 
‘Рабариф| ад00 ха\ ‘Ря]- 
схоопбр|‹606 дуе5] - 

5 тат б [уадс? обтос ётире\] - 
е(а) 9.... 

В добрый час... при цдарях Радампсадии и Рескупориде воздвигнут 
был этот храм (?) попечением Ф... 

&. Буквы АПОЛГ, которые читаются в копии Дюбуа, Бёк транскриби- 
ровал & жб\[кс, полагая, что дальше следовало название какого-либо до- 
рийского города. По мнению Латышева, такое восстановление неприемлемо, 
так как в столь позднее время наличие следов дорийского диалекта в нзыке 
Пантикапея совершенво невероятно. Латышев (Архив) дает атпо!.{ и выра- 
жает сомнения в правильности предложенного Ашиком чтения АПОЛАФОЖИ, || 
83—4. Восстановлевия принадлежат Латышеву (1РЕ); до него Бёк читал 
здесь только имена царей в им. п. | 5—6. 6 [чабе? — Латышев, Архив, 6 [пор- 
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1о$? — Латышев (1РЕ), впрочем, кония Дюбуа дает ва месте О букву, ко- 
торая могла быть и лунарной сигмой, а вслед за ней ещёе одну букву, 
схожую с Н, но без второй вертикальной гасты; обтос &ётиме)] | е(а) — Ла- 
тышев, - - | Е1А — копия Дюбуа. 

Судя по упоминаемым в тексте именам царей, надпись относится ко 
второму десятилетию Г\ в. н. э., ко времени совместного правления царей 
Радамсадия и Рескупорида УТ. Известны монеты с именем Рескупорида, 
выпущенные в 315 г., т. е. еще при живни Радамсадия, см.: Зограф, МИА, 
№ 16, 1951, стр. 212. 

67. Плита из белого мрамора, левый нижний угол обломан; в. 0.47, 
тн. 0.96, т. 0.12. Края плиты имели рельефное обрамление, сохранившееся 
только в левом верхнем углу. Так как поверхность плиты повреждена 
многочисленными мелкими выбоинами, надпись местами читается с трудом; 
в. 6. 0.025—0.030. 

Найдена в Керчи, в октябре 1888 г., на углу Воронцовской улицы и 
Предтеченской площади, во дворе дома, принадлежавшего Томазини, там же, 
где были обнаружены 9 и 43. Хранилась сначала в Керченском музее, 
теперь — в Эрмитаже, 

Изд.: Латышев, ОАК, 1882-—1888, стр. 22, № 31, а также — ТРЕ, П, 
а@4., стр. 292, № 491 (сличив с камнем имевшуюся у него копию с эстам- 
пажа Гросса); с него: М1опз, баС, стр. 657, № 66. 

'Але%1 <\бул 
’Еж\! 'Т)Вергоо "Тоо№бо) Асоттобу0[о] 
Вос!\(ёос) ебсеВо[5|с, фиХохёсарос ха\ 
[Ф](Лорорёо0 [ду]ёсс1 6 жбруос об - 

5 [хос] хой ёж\ ётаруо[о] Е!суообоо 
[ха! @к) тоб хдр(ттос) ’Отаб(но0 <об ё - 
[п! 7% п))а[х]!бос хал ёт! об жов - 
[кебоутос? .. .]та Хесодлто) хай ет! тоб 
[ёлре\со5? коб ёт! тоб Ёруо0 

10 ------- [втудс Го]ртиа{00 хоу -- - 
—————————————— @урует. ® -- 

В добрый час, При царе Тиберии Юлии Дуптуне благочестивом, друге 
цезаря и друге римлян, воздвигнута эта башня при епархе Исгудии и ко- 
мите Опадине, заведующем пинакидой, и при первенствующем (?). ., сыне 
Сеавага, и при попечителе (?) работы. .. месяца Горпиея... 

1. ’Аца[1 <]19)л — Болтунова, ’Ау[а97 ©бу]1 — Латышев. |2. Асоплоб- 
мо[о} — Латышев, Архив (чтение, подтверждаемое сличением с камнем), 
Аосптобмо[о] — Латышев, 1РЕ (хотя имевшийся у Латышева эстампаж да- 
вал АОХПТОУМО и Латышев допускал возможность чтения Аохобуо[»]); 
ХОЧПТОУМС — копия Гросса. Имя царя Тиберия Юлия Дуптуна неизвестно 
нам ни из авторов, ни из надписей, ни по монетам. |23. Вас:!(ёос) — Латы- 
шев, на камне -— ВАЗ1А и вертикальная гаста.|8—4. О титулатуре см. 
комментарий к 40., 4. 6 поруос — камень с надписью, по-видимому, был 
вделан в стену отстроенной башни. У поминание о воздвигнутой башне дало 
Латышеву основание сопоставить этот факт со свидегельством Прокопия 
Кесарийского (Ое аей!. 115%, 1, 7, && 10 и 12) о восстановлении импера- 
тором Юстинианом стен «города Боспора» (см. также: Марти, ВДИ, 1939, 
№ 2, стр. 132).|| 6. ётпаруо[о] = 6 ёпаруов — должность, совершенно не упо- 
минаемая в других боспорских надписях и встречающаяся в Византийской 
империи. || 6. хбу(тов) — Латышев, на камне — КОМ; упоминание об этой 
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должности в других боспорских надписях также отсутствует. В Римской 
империи почетное звание соте$ (без дополнительных обозначений) появ- 
ляется не ранее царствования Константина (см.: $сЫШег, Сезсй. 4. тбтм. 
Ка!зегхе!!, П, Со%ба, 1887, стр. 55; ВЕ, 1У, 1901, стлб. 629). | 6—7. & | [ж! — 
Болтувова, | [ёж! — Латышев. е[т\ 76 ти]ма[х]!%06 — восстановление Латы- 
шева опирается на упоминания той же должности в надписях 36 (строка 
29-н) и 584, из которых первая бесспорно датируется Ш в. н. э. О _долж- 
ности 6 ёт\ тйб тлуатхибов — личного секретаря царя см.: Латышев, Поупхй, 
стр. 126; Гайдукевич, БЦ, стр. 341.|8. Хваойтоо == Злаодхоо танаисских над- 
писей 1242, 1279 (Латышев, 1РЕ).|9. Об эпимелетах см. комментарий 
к 61.|10. жоу, ‚ — Жебелев, Архив, о - - - — Латышев. || 11. - - -арет, ®- -- — 
Болтунова после сверки с камнем. Заметив, что после ® виден кружок 
вверху строки, который мог принадлежать и коппе, и ро, Болтунова пред- 
лагает следующее восстановление: - - - а*, ёт(оос) 9 [. ]. Если здесь, как ду- 
мает Латышев, указана дата, то кружок есть остаток коппы и мы полу- 
чили бы дату 699 г. 6. э. — 402 г. н. э. (в этом случае отпали бы основа- 
ния для приводимых выше сопоставлений надписи с временем Юстиниана). 
2т(оо5) 9 - - — Латышев, ГРЕ; а{:ет(о05) ® - - — Жебелев, Архив. 

Надпись отражает положение Боспора в последний и мало нам извест- 
ный период его исторического существования, в частности взаимоотноще- 
вия Боспора с Римской империей, Об этом см.; В. В. Латышев. Сборник 
греческих надписей христианских времен из Южной России. 1896, № 98, 
стр. 102; Кулаковский, МАР, 6, 1891, стр. 24 сл., а также — Византий- 
ский временник, 1Ш, 1896, стр. 9 сл.; М. И. Артамонов.  История хазар. 
Л., 1962, стр. 88 сл.; Гайдукевич, СА, У1, 1940, стр. 200 сл., а также — БЦ, 

стр. 478 сл. 
В определении времени надииси Латышев исходит из следующих сооб- 

ражений. Дуптун мог править не ранее ГУ в. н. э., как о том свидетель- 
ствуют характер букв этой надписи и написание ф\охёсарос и Ф!Лорореов, 
Кресты, вырезанные в начале строк 1-й и 2-й, указывают на христианское 
время. Латышевым отмечены также и другие признаки позднего времени: 
1) в стё›оке 3-й эпитет е5сеВоб6 поставлен раньше других эпитетов, тогда 
как в более древних надписях этот эпитет ставился всегда на последнем 
месте; здесь он употреблен, по-видимому, в христианском значении; 2) упо- 
минание хдрлуто; (если правильно восстановлена строка 6-я) без добавле- 
ний указывает на время не ранее Константина; 3) о! ётаруо. (в строке 5-й) 
в более древнее время в Боспорском царстве никогда не встречались, 

68. Обломок плиты; в. около 0.75, ш. 0.10. 
Где и когда найден, неизвестно. Хранился в 1885 г. в Керчи, у Ки- 

риякова, теперь местонахождение неизвестно, 
Изд.: Латышев, [РЕ, П, № 51 (по эстампажу Кириякова). 

----- 9\у! -— - -— 
----@ ёх Фе[еМбоу] -- 
=-- - реа№о -- -- -- 
-- ё сф е[- - ёсе1, риубс 

5 - -- о)о 

1. Восстановлено Толстым на основании остатков букв условного шрифта 
в 1РЕ. ||2. ёх %е]реМо»] — «от основания»; дополнение Латышева по анало- 
гии со строительными надписями, для которых это выражение обычно 
(см. 64, строка 19-я; ер. 62).|4—5. Также дополнены Латышевым. 

По характеру письма Латышев (Архив) относит надпись «к сравнительно 
позднему римскому времени». 
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МАНУМИССИИ 

69. Плита прямоугольная, из белого мрамора, разбита на две части; 
в. 0.48, ш. 0.30, т. 0.07. Надпись, от которой удовлетворительно сохра- 
нилбисз От%.'яько верхние строки, вырезана на лицевой стороне плиты; 
в. 6. 0.018. 

Найдена в Керчи, в мае 1895 г., у подошвы восточного склона горы 
Митридат при рытье фундамевта дома, принадлежавшего К. Месаксуди, 
тогда же подарена музею Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась 
(Марти, № 29). Теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 1, № 1; с него: Латышев, ТРЕ, 
1У, № 204; с Латышева: Сарпаб, 1СгВ, 1, № 880. 

354 г. б. э. == 57 г. н. э. 

Вас!\ебоутос Вас- 
№ос ТВергоо "Тоо№- 
оо Кбтоос ф'Лохо!са- 
рос хай  фиХорериа‘оо, 
вфаеВобс, |ё |<006 
Вус’, руубс Ааео!- 
оо ,|`Н вета. №. . стё[о00с] о- 

л
 

10 тро -- ------- о6 

В царствование царя Тиберия Юлия Котиса, друга цезаря и друга 
римлян, благочестивого, 354 года, месяца Даисия, 10-го числа Гедия, 
жена Н... ста... 

1—8. Названный царь — Котис 1 (45/46—67 /68 гг. н. э.). |3—5. Об осо- 
бенностях титулатуры см. комментарий к 40 и 41. ||5. [ё|тоиб — Шкорпил.' 
7. |'Н|ёе!а № .. стё[оо6] — Латышев, Архив. Имя Гедия звасвидетельство- 
вано как имя рабское (см.: М. 1затегёх. О1 рт1ес\!5спеп 5К!ауеппатец. 
\М/1еп, 1907, стр. 50), но в данной надписи речь идет бевусловно о свобод- 
ной женщине. То же имя носили свободная боспорянка, похороненная 
в Афинах (16, П, 3, № 2851), и свободная борисфенитка, похороненная на 
о. Родос (А. Майшг!. Мчоуа 5!Поре ер!стаПса 41 Вой! е Соз. Е1гепзе, 1925, 
№ 94). Об этом см.: Граков, ВДИ, 1939, Л№ 3, стр. 288, № 60, стр. 289, 
№ 67. 

Шкорпил считает эту надпись манумиссией. Его мнение разделяют 
Латышев (1РЕ) и Блаватский (Земледелие, стр. 187, а также — СА, ХХ, 
1954, стр. 40). В пользу этого мнения Болтунова выдвинула следующий 
довод: надпись говорит о некоем акте, совершенном лицом женского пола; 
между тем, кроме некоторого числа надгробий и посвящений, женские 
имена упоминаются только в манумиссиях — частно-правовых документах, 
где женщина могла фигурировать как юридическое лицо. 

70. Плита ив белого мрамора, разбита на две части; в. 0.64, ш. 0.27 — 
0.29, т. 0.08—0.09. Увенчана высоким фронтоном с тремя акротериями 
в форме пальметок (центральный утрачен) и щитком в тимпане. Фронтон 
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снизу обрамлен профилированным карнизом. Надпись вырезана на лице- 
вой етороне плиты, виже карниза; в. 6. 0.014. 

Найдена в Керчи, в мае 1532 г., у подошвы горы Митридат, близ 
старого Адмиралтейства, й куплена Керченским музеем. Х равится в Эрми- 
таже. Первый упомянул об этой надписи (не дав, однако, текста) Стемп- 
ковский (ОВ, 1832, № 52). 

Изд.: ВоескЪ, С1С, П, а4., стр. 1005, № 2114ЬЬ (по копии Дюбуа); 
ОпБо15, УС, АМН., сер. ГМ, табл. 264, № 20; Ашик, ВЦ, 1. стр. 92, № 28; 
Стефани, ДБК, Н, № ХХН; Латышев. 1РЕ, П, № 52 (по собственной 
копии), ср.: 1РЕ, 1У, ай4., стр. 286; с него: 5сеБйгег, 5ВА, 1897, стр. 201; 
Сарпа\, 1СтВ, 1, № 881; Рагез!1е— Нацз5о0|Шег— Ве!пась, Веспей!, 1, 34, 
стр. 298; Мипз, 5аС, стр. 654, № 46; Тес!егсц, ПОАСЬ, УШ, 247—248; 
Ртеу, С13, 1, стр. 683. 

377 г. 6. э. == 81 г. н. э. 

Вас!\ебоутос Вас:Лёшс ТВе- 
р(о» ТооМоо ‘Рисхоожбрбос Ф!Мо- 
ха4сарос хой фиХорощиа’ом, ЕбоЕ- 
Вобс, ётоис (от” рлубе Пере|т!}- 

5 о0 (, Хототи 01 проте- 
роу Аробзоо вфейтри ёт! йс п|ро}- 
веоу5 Эректоу оо “Нрах№ёу 
ё№еодероу хафатлаЕ хаха. е0ул|»] 
00 буетМуитоу ха! @втареуб- 

10 у^п=0у @лб тамсбс хХпроудро| о 
*]рётео(9)а! аботбу бтоо йу Воб- 
Мит|2! дустихоМотос хаЭфс 75]- 
Еор, ХОр!с 16 с[Й|) просео- 
Х"у Эетеёос те ха! просха|рте- 

15 р]|йзео|с], соуетьуецобусеу дё 
хо\ т@у хЛпр(о)убреу роо ‘Нра- 
х\е{600_ха\ ‘КМхам(@до0с, 
сиуе| 1х |рожеообатс 66 ха 7[с] 
сиуало[с] тб» 'То0байоу, 

В царствование царя Тиберия Юлия Рескупорида, друга цезаря и 
друга римлян, благочестивого, 377 года, месяца Перития, {2-го числа, я, 

реста, бывшая жена Друза, отпускаю по обегу в молельне вскормлен- 
ника моего Геракласа на свободу; жить ему — где захочет беспрепятст- 
венно, с гарантией от захвата и беснокойства со стороны какого-либо из 
моих наследников, согласно моему обету, при условии почитания и усерд- 
ного носещения молельни, с согласия наследников моих Гераклида и 
Геликониады, под опекой также и иудейской синагоги. 

Следуем чтению Латышева. Предшествующие конъектуры опускаем, 
как утратившие в настоящее время всякое значение и основанные на оши- 
бочных чтениях отдельных мест текста. 

1—%. Тиберий Юлий Рескупорид П царствовал в 68—91/92 гг. н. а. || 
2—4. Об особенностях титулатуры см, комментарий к 40, | 6—7. к[ро]|сЕ 0(75 — 
Книпович носле сверки с камнем, |тпро||сеоу76 — Латышев. @фейуы ёть ст 
[ппро] | сеох $ — манумиссия дана в тросесх» — слово, которое, как заметил 
уже Бёк, обозначает здесь еврейскую. молельню, Об этом см.: Шюрер, 
стр. 201. 
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Предлог е{ с род. п. в данном случае служит для обозначения места; 
ср. приводимую Надэлем (ВДИ, 1958, Л№ 1, стр. 138) параллель: ёт, 
'Рерло (Савта%, 1СтВ, Ш, № 159) — «в Риме». роо — употреблено вместо 
ёраоттс. Термин Фретсос, Эрект? обозначает «вскормленника», «вскормлен- 
ницу». В этой надписи, как и в надписях 71, 74, 985, 1021, 1123 —1125, 
мы встречаемся с бесспорным случаем использования этих слов для обоз- 
начения рабов, выращенных их хозяевами. Вскормленник — раб, отпущен- 
ный на свободу, — 6 Фретед; ха\ аже)еб%еро; упоминается, например, и 
в лаконской надписи 1 в. н. э. (5ЕС, Х1Ш, № 258). Однако те же термины 
применялись и к свободным по рождению воспитанникам, О разных зна- 
чениях этого термина см.: А, Сатегов. АпабоПао в!п@1е5 ргезепбей {0 
\/. Н. ВаосК1ег. МапсЬев(ег, 1939, стр. 39 сл.; Жебелев, СП, стр. 105 сл. || 
10. хАтроубро[о — Книпович в соответствии с камнем, хАтроуби[оо — Латышев; 
по наблюдению Книпович, резчик, вероятно, первоначально вырезал 
КАНРОММОХ, пропустив О перед М, а затем вставил пропущенную букву 
таким образом, что первая ее часть слилась с буквой М. || 11. к]рётес(9)а: — 
Латышев, камень — РЕПЕХТАТ. || 11—15. Смысл этих строк, по-видимому, 
таков: отпущенный может жить где ему будет угодно, но только должен 
прилежно посещать молельню для служения богу (Зотео). В выражениг 
Хорб К <[1]}) прооеоуЛу Зопеа; перед 6 пропущен требующийся здесь ар- 
тикль <?;5, что свидетельствует о недостаточном знакомстве составители 
текста с греческим языком. жросжа|рсе|р]сео[&] — восстановление не вызы- 
вает сомнений, ср. 73, строки 20—21-я, где восстанавливается то же слово; 
просжарсёрус!; — вначит «упорство в чем-либо», «упорное выполнение какой- 
либо обязанности»; в данном случае -- регулярное посещение синагоги. 

Толкование всех этих строк основано на обстоятельных комментариях 
Шюрера (стр. 202 сл.). Надэль (ВДИ, 1948, № 1, стр. 203—206; 1955, 
№ 1, стр. 139; ср.: Коцевалов, Науковы записки ПМК АН УРСР, 1947, 
Ц, стр. 111 сл., — который придерживается сходных взглядов) выдвинул 
иное толкование термина тпросхартёруск, В нем, по мнению Надэля, содер- 
жится обращенное к вольноотпущеннику требование работать при евре!- 
ской молельне, превращавшее его в своего рода иеродула, прикрепленного 
к храмовому хозяйству. Гайдукевич (БЦ, стр. 545, прим. 18) выдвинул 
против предложенного Надэлем толкования термина тросхартёруск следую- 
щее соображение: было бы бессмысленным, если бы предоставление вольно- 
отпущеннику права свободы передвижения (строки 11—12-я) одновременно 
сопровождалось прикреплением его к молельне для работы в принадле- 
жащем этой молельне хозяйстве. По мнению самого Гайдукевича, требова- 
ние «постоянного пребывания при молельне» было лишено экономического 
значения и накладывало на вольноотпущенника лишь религиовные обя- 
занности «почитания бога» (Зоте, Эебу сёВеу). Такого же мнения придер- 
живаются Ра!епс1аК (3)Р, 1Ш, 1949, стр. 196 сл.), \/. М/ез{егмапо (ТЬе 
5}ауе зуб!етз5 оЁ ртееК апй гомап апидоиу. РЬПайе]рЫ1а, 1955, стр. 126). 
|15—17. вохетачЕовамтиу ж — аналогичная клаузула (хотя и с другими гла- 
голами) о согласии Зодственников и других лиц встречается и в дельфий- 
ских манумиссиях. Об этом см.: \Мезбегтмавп, 1)Р, ТУ, 1950, стр. 49 сл. 
16. +Хчр(о)удиом — Латышев, камень — КА НРХОМеК. | 18—19. Эти строки 
допускают два толкования: {) самый акт манумиссии был совершен под 
контролем и при участии общины; 2) община берет на себя обязательство 
наблюдать за выполнением условий отпущения на волю. Об этом см.: 
Надэль, ВДИ, 1958, № 1, стр. 141. 

Основываясь на содержании надписи, Латышев считает, что отпускаю- 
щие, а возможно и сам отпущенник, были евреями. Иного мнения при- 
держиваются Деренбург (1А, сер. У1, 1Ш1, 1866, стр. 525) и Шюрер 
(стр. 203). Они считают, ч1о бывший раньше язычником отпущенник дол- 
жен был перейти в иудейство в силу манумиссии. 

О манумиссиях, в частности о манумиссиях на Боспоре, как особых 
актах отпуска рабов на волю с одновременным их посвящением в храмах 
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и молельнях, и распространении манумиссий в пору, когда использование 
несвободного труда утрачивает свою п%›ежвюю рентабельность, см.: Сгтае!е, 
Ва!. Ы15%.-рЬН. @е РАсай. @в $4.-РёгегзБопгр, 1, 1844, стр. 65; Гему, 
ЗТабтЬосЬ Г. СезсЪе\!е @ег Лойеп, П, 1861, стр. 301; Р. Ропсаг$. Мёто!те 
ват Г’аНтапосЫ1$зетмеп Чев ебс1ахев. Раг!в, 1867; Гаркави. Евреи и славян- 
ские языки. Вильна, 1867 (на еврейском языке); ОегепЬопгр, ТА, сер. \1, 
Х, 1868, стр. 525 сл.; Латышев, ЖМНИП, ОКФ, 1883, февраль, стр. 33 сл.; 
ЭтасЬтаоо, Мог@ К Тча5КтИ Гот РПо10р1, У, 1887, 1 сл.: РГа Н, 5ВА\М, 
129, АБЬ. ХП, 1893, стр. 18; 5еЪБётег, 5ВА, 1897, стр. 201, сл., а также — 
СезсЪсЪ(е ев )иа!зсБеп Уо!Кев на 7е а!бег 1. СЪг. Бе!ра)р, 1909, стр. 23 сл. 
и 93 сл.; 5. Ктапвз. Еезё5сВг!{ НагКаху. Рефет5Боптр, 1908, стр. 52 сл.; 
А. Са!4ег!!. Га тапоти1!5510пе е 1а сопй121опе 4е1 ПБег!1 1о Стес!а. МИПапо, 
1908, стр. 418; ШршзКу, ТабтБисЬ ег Лай!всЫ-Нбегаг!5сбе Сесе|ПвсБа? , 
Егаок!огб ам Мат, 1908, стр. 321; ОеМег, МС\/Л, 53, 1909, стр. 301; 
Мшпв, $аС, стр. 622, прим. 1; Т. Уив!ег. Гев ЛаНз йапз |’Етр1те 
Вота!т, П. Раг!в, 1914, стр. 82; $. Ктапзз. б5упарора!е А|ег(Ъйтег. Вет- 
По—\Утео, 1922, стр. 237; Е. \Ме1зз. Стг1есЫ!всВез Рг1уайтес\| аи гесВЁ5- 
хетр1е1сВеп{ег Стооф!аре. Ге!рар, 1923, стр. 308 сл.; Новосадский, ДАН, 
сер. В, 1930, стр. 324 сл.; С. Вапх. ГОе!рБез ап П° е ап 1°? в1ёс1е. 1936, 
стр. 46 сл.; Сергеев, ВДИ, 1938, № 3, стр. 117 сл.; \Мез!егтапо, СТазз1са1 
РЬПоЮюву, 40, 1945, стр. 1 сл.; Надаль, ВДИ, 1948, № 1, стр. 203 ел.; 
Гайдукевич, БЦ, стр. 363 сл.; Ёт, Рышезвенм. ТБе ртеек а® о! ва1е. 
\/ейтаг, 1950, стр. 184 сл.; Гольдберг, ВДИ, 1953, № 1, стр. 202 сл.; 
Блаватский, Земледелие, стр. 189 сл., а также — СА, ХХ, 1954, стр. 40 сл.; 
Гайдукевич, Античные города, стр. 136 сл.; В. ТапЬБеп5сЫ!ар. ТПе 1ам о! 
втесо-готав Ерур{ м е ПрЪёб оЁ В раруг!. \Уагзхама, 1955, стр. 96 сл.; 
Соойепоцеай, ЗОВ, 47, 1957, стр. 221 сл.; Е. М. Штаерман. Кризис рабовла- 
дельческого строя. М., 1957, стр. 49 сл.; Надэль, ВДИ, 1958, № 1, 
стр. 137 сл.; Блаватская, СА, ХХУШ, 1958, стр. 91 сл. 

71. Плита из белого мрамора, вверху обломана; в. 0.32, ш. 0.37, 
т. 0.07—0.11. Поверхность средней части плиты повреждена ударами ост- 
рого орудия, вследствие чего надпись сильно пострадала; в. 6. 0.011—0.017. 
Верхняя строка сохранилась только отчасти. 

Найдена в Керчи, осенью {928 г., при рытье котлована на Магазин- 
ной улице вблизи церкви Иоанна Предтечи на глубине 3 м. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 66, № 5. 

——————————— ка_ 

хоо @фер ёт! <р просео- 
л6 " ЕМкво]»] -- - а.. <т6 Эретс]5с| 
бтес ёст\у апареубуМтутос 
ха\ аует!Мркхос @то паутбб 

хХпроуброо ур\с тоб трос- 
хартере!у 91 проссоу1) &т!- 
<ропеооботе сс соуал о- 

{76 =®у "Тообатем ха Фебу 

10 сёво». 

<
 

‚ .. отпускаю в молельне Эльпия, . . .вскормленницы, чтобы он был 
гарантирован от беспокойства и захвата со стороны кого-либо из наслед- 
ников моих, при условии усердного посещения молельни, под опекой иу- 
дейской синагоги, и почитал бога. 
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1. От этой строки, очевидно содержавшей имя отпускавшего на волю, 
сохранились лишь нижние окончания букв. Книпович прочитала две 
буквы — а. !2—8. проссо|у(1б — см. комментарий к 70, строки 6—7-я. 
8. "Ейта|»| — Марти. ---а. тлб Эреже|т6| — даем в соответстнии с чтением 
и толкованием Марти, который в тексте принимает А. ТНУеРЕПТ и объ- 
ясняет, что речь может идти о сыне вскормленницы. Действительно, после 
@РЕПТ видны следы буквы, которая вписывалась в четырехугольник, 
а потому не могла быть буквой ©О; скорее всего — это была Н. Однако 
вин. п. ж. р. Эрежелу ИсклЮючается, так как на волю отпускался мужчина, 
как видно из последнего слова надписи сёвеу; [ё0 а[ о|с75 Эеп бч | — Толстой, 
[ё№|е|»]к75 предлагал и Лурье (см.;: Надэль, ВДИ, 1958, № 1, стр. 145). 

‚ отеб ёст!у — вместо конъюнктива ошибочно поставлен индикатив ( Толстой; 
см. также: Надэль, ВДИ, 1958, № 1, стр. 145).'6--7. прос|хартере!у 71 
проскьу1 — см. комментарий к 70, строки 11—15-ю.|9—10. Выражение 
Фебу | сеВшу, как отмечает Надэль, имеет то же значение, что и фопею в дру- 
гих наднисях аналогичного содержания. 

Литературу о манумиссиях см, в комментарии к 70. 
По характеру письма — Г в. н. э. 

72. Обломок (нижняя часть) мраморной плиты; в. 0.15, ш. 0.11, т. 0.05. 
Надпись вырезана неглубокими буквами; в. б, 0.015—0.018. 

Найден в Керчи, в августе 1912 г., на северном склоне горы Митри- 
дат. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 64, № 2. 

———————— [с0ует!- 

<рокеообо|те 68 ха]\ 
<7с сиуато б ОУ 

[1006а |е шУ. 

‚ . ‚под опекой также иудейской синагоги. 

По правильному замечанию ШКОРПИЛ&, дополнившего текст, надпись 

представляет собой конец документа об отпуске на волю рабов, подобного 
актам 70, 71, 73, 74. 

По характеру письма — конед [ в.—первая половина П в. н. э. 

73. Плита из белого мрамора. Сбиты правый верхний и левый нижний 
углы; в. 0.47, ш. 0.28, т. 0.05. Надпись (сильно повреждена) вырезана 
на лицевой стороне; в. 6. 0.018. 

Найдена в Керчи, откуда в середине 20-х годов Х1Х в. была переве- 
зена в Феодосию. Теперь хранится в Симферопольском краеведческом му- 
зее. Первый сообщил о ней Бларамберг (ОВ, 1828, №2№ 100, 102). 

Изд.: ВоескЬ, С1С, П, № 21146 (по копии Бларамберга, сделанной по 
чужим заметкам), ср.: СТ@, П, а4., стр. 1004 (по копии Дюбуа); РаБо!в8, 
УС, АМ., сер. 1У, табл. 264, № 21; с Бёка: Ашик, В1Ц, 1, стр. 94, № 29; 
Латышев, 1РЕ, П, № 53 (по собственной копии); с него: 5сЫйгег, 5ВА, 
1897, стр. 203, а также — Етеу, С11, 1, стр. 684. 

{ Вези\ебоутос ВасиЛёаос - - - - 
- -- - ф!Лохайзсорос ха феЛо- 
рериагоо, вбоеВобс &ётоис -- 
ртубс| * Арт[ ер || 3600 - - -- -- - 

5 @фпр тобс &|робс Эреттобс & 71 
ж |розеоу 4) ха ебхЛу &№е0фЕроос 
хадбта ], сфра|то. бубретар ] - - - -- 
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----- ха ‘Еррам, [ауетиАтттоов 
хо\| @о ]}(е)уох т0056 @тб @’ ёроб 

10 хай. та |утдс х)\проуц 00 -- -- - ёт 

хорар|0уй рёхре <%е бе[Тс о0] - -- 
-------- еиа‚;еотоъ ттд ЛС {200 

-------- <аб, ха! паута ®ю[ кер -- 

==--=-=--=ха|\ селвоттаамтбс [10|0] 
15 - -- -- -- е по!]30051у аэа 

речё, 68 су| теЛевотйу 6а а)тоТс 
трёлезбол @у|етихеЛотес @У[ Е0 
жазтс а'ър‹рю]@птт']зе(ш);, ха Э06 тоЕа- 

Влу?, бкоо &№ 1е о] б[№(о)у[ ок, |хер\с 
20 е1с <1»] прозеоуДу Фотейа|; [<е хай тооз- 

харт|ертзе(0)с, сиу| г |ттроде| 006275 
бё ха.}} йс соуае е <@»] 

’Т00ба#| »|. 

В царствование царя... друга цезаря и друга римлян, благочестивого.., 
года, месяца Артемисия... я отпускаю по обету в молельне раз навсегда (?) 
моих вскормленников, мужчин (?)... и Гермеса, на свободу, с гарантией от 
захвата и беспокойства с моей стороны или со стороны кого-либо из на- 
следников моих... при условии пребывания их (поблизости от меня) до 
конца жизни моей... угодны моей матери... и все как... и по ковчине 
моей... будут выполнять все; после же кончины можно им, согласно моему 
обету (?), жить беспрепятственно без всякого оспаривания, где бы ни поже- 
лали, при условии почитания и усердного посещения молельни, под опе- 
кой также и иудейской синагоги, 

Предложенные Бёком (ай4., стр. 1004) дополнения Латышев в ряде 
мест изменил, поскольку они либо ве совпадают с буквами или остатками 
еще сохранившихся букв, либо требуют больше места, чем то, которое 
имеетсн на камне. 

1—-8. Дополнены Латышевым в Архиве. | 4. Как заметил Латышев, не 
сохранилось имя отпускающего на волю. ‚9. [...Эреттоо5с...] — восстановление 
Латышева оправдывается широким распространением термина %ретсо;, 0бо- 
значавшего рабов, выращенных в домах рабовладельцев. Об этом термине 
см. комментарий к 70, строка _ 7-я. 6. п|росеоу1 — см. комментарий к стро- 
кам 6 6——7. х[1а%? Еи/тіч в)\еи&ероисіж:&ат_?]_.11атышев *А--- 
[Эректуу р00? | жа|!: — Бё 
мых. | 9. апа |3(е)чох <] 005 — Латышев‚ РАМОХАНТ — камень. По мнению 
Надэля (ВДИ, 1953, № 1, стр. 142), нет необходимости в предложенном 
Латышевым исправлении, так как это прилагательное могло быть обра- 
зовано не от глагола ёмоу)ёш, а от глагола @мо)).ём; СМ. Эго слово в Ссло- 
варе |/1/Че!—5сой!— Гопе5. | 11. карар|ом? — об этом термине см. коммента- 
рий к 74, строка &8-н.| 1, „..ебарестос 5% В{терё воо]| — Латышев, Архив, 
Ебаресто! т% н[ттрё роо — Латышев, 1' Е, <? сш]еи:;е‹:.о[иа]тд щуере роо — Бёк. 
[жёр' ёро! жай — суу|кчаресто| 061 н|0:|... — Лурье (ВДИ, 1958, № 1, стр. 143), 
отвергая чтение Латышева в 1РЁЕ на том основании, что орЬаЪі\щз Ебарес- 
<о! трудно оправдать; возражение это теперь отпадает, поскольку Латы- 
шев в Архиве предпочел прилагательное ебаресто.. | /3. табь, ха! каута @о- 
{[жер — Латышев, „а% ка памса @с [1 илеур роо — Бёк, <& &каца) паута 
©6 — Лурье_(см.: ВДИ, 1958, № 1, стр. 143). | 'Голстой, па »те5 — 
Латышев. Дополнения всех этих строк (ьтроки 12—15-я) сделаны Латы- 
шевым предположительно, | 16, е‘у|а: == ёбетчан, | 18, аисрив |Зусиве(ш)&5 — Латы- 
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шев, ВНТНУЕОХ — камень, || 19.  Вс[5]\(о)уса]: — Латышев, ВО. ЛОМ.. 1 — 
камень; Надэль (ВДИ, 1958, № 1, стр. 143) полагает, что на камне стояло 
изъяв, накл. вместо сослагательного, однако прянять это мнение мешает 
то обстовтельство, что в данной надписи дважды вместо @ резчик оши- 
бочно вырезал О (в строках 18-й й 21-й).|19. После уорб артикль ст 
мог бы быть пропущен; ср. 70, строка 13-я. |20—21. прос|харт|ерусЕ(о)6 — 
Латышев; камень — ЕРНУЕОХ, [уорб харх|ертовос — Фрей; против этого 
чтения возражает Надэль (ВДИ, 1958, № 1, стр. 143), отмечая, что в бос- 
порских манумиссиях слово хартёрус$ не встречается. 

Литературу по вопросу о манумиссиях см. в комментарии к 70. 
Основываясь на особеннестях письма и сходстве содержания данной 

надписи с надписью 70, датированной 81 г. н. э., Латышев считал обе 
надписи близкими по времени. Однако характер письма в надписях 70 и 
73 несомненно различен, надпись 73 — не ранее первой половины 1 в. н. э. 

74. Плита прямоугольная, из белого мрамора; в. 0.19, ш. 0.17. 
Где и когда найдена, неизвестно. Хранилась в МКерченском музее, 

в 1856 г., во время войны, увезена оттуда англичанами; с тех пор хра- 
нится в Британском музее, 

Изд.: Мем‘оп, !ВМ, 1Ш, 1883, СЬХХХ; с него: Латышев, ТРЕ, П, № 54; 
Савпаё, 1СгВ, 1, №№ 892; Рагез!е— Напззо0ет— ВешасЬ, Веспей, Ц, 33. 
стр. 298; оттуда: Етеу, С13, 1, ай4., № б5а, стр. 565. 

Вас\ебоутос Вас!№@[с Бао|- 
рораётоо ф!Лохаёзарос хой ф!Мо]- 
рера{00, сосеВобс, Ёто0б ..., [+7Убс 
Аавизго0 .. (9):® <%6 Мас? ха\ Пар(9)е- 

5 м00 Хризтобс Козсоб Мемауброо 
ха\ Коуй Хор[аха 1|Ёр(е):а? ду2дтхау 
@а№хооса» Э|р|етоу Трбу уа(ооср>- 
сам? ёт\ парароу| !, ретё бё йу [Ое- 
[1\№ рбУ <Трибу> с1уаи Соту &Меод6- 

10 [ра|у ожб Ага, ГЯу, “НАюоу, дувтафи[у ха}! 
[6мекпрейотлу @ло @’ ёроб ха\ паутбс 
х\поо| у |броо, че |кеоЗои. |6? ат Я 
-- Ебо100а1 - - -- -- -- у----- у -- 

В царствование царя Савромата, друга цезаря и друга римлян, благо- 
честивого, в... году в месяце Даисии... мы, Хрестус, сын Коссуса, сына 
Менандра, и жена (моя) Хемата — жрица (?), посвятили богине Ма (?) и Деве 
вскормленницу нашу Фаллусу при условии пребывания се (лоблигости 
от нас); по окончании же жизни нашей быть ей свободной под охраной 
Зевса, Геи и Гелиоса, неприкосновенной и не обижаемой ни мною и ни- 
кем из наследников... жить же ей... 

Надпись вырезана небрежно, со множеством ошибок. 
2—3. О титулатуре см. комментарий к 40. 3—4. По небрежности про- 

пушено число месяца и цифровое обозначение года. 4. (%):ф 76 Мас? — 
Латышев, Архив, ОЕОТНУМАХ — камень. Чтение Латышева поддерживает 
Лурье (ВДИ, 1948, № 3, стр. 207) с подробной мотивировкой. Несогласо- 
ванность падежей (9сф — дат. 0. и 7175 Мас ха! Пар9емсо — род п.) Лурье 
относит к ошибке резчика, что характерно для этой надписи. Латышев 
также отметил, что род. и. Пар%ёуоо поставлен ошибочно. Дарест, Фрей 
(ук. соч.) и Кальдерини (А. Са!@ег!1!. 1а тапош15510пе е 1а сопй1 10е 
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4е1 ПБет! п Стес!а. МПапо, 1908, стр. 113) видят в Ттсилс некое загадоч- 
ное, нигде больше не встречавшееся божество, имя которого не склопяется 
(см. возражения в указанной выше статье Лурье). Чтение Ньютона Пар- 
Фехооуускобв (варварски испорченное собственное имя Пар9еуо)рустов) спра- 
ведливо отвергнуто Латышевым, так как такое имн на Боспоре неизвестно, 
тогда как имя Хртотоос часто встречается в боспорских надписях. || 4—5. 
Па; (9)#|»оо — все издатели, камень — ПАРОЕ | №ОХ. 1 6. Хярата — восстанов- 
лено Латышевым на основании надписи 643. !|ёр(е):а? — Латышев, камень — 
ЕР1А; правильное чтение восстановлено Латышевым (Архив) на основании 
беотийской надписи (1С, У, № 2662), чтение которой ЕП1ААФМЕРТА Дит- 
тенбергер расмифровывал как ёл! Аафут (*)ер(е)!а; 1ерам — Дарест—Оссулье— 
Рейнак. ! 7. 9[р]етт%у — даем в соответствии © фото (из Британского музея), 
на котором ясно видна буква @, [9;|етжтуу — прежние издатели. О самом 
термине Эрептуу см. Ккомментарий к 70, строка 7-я. тр®у после &уёдлхау не 
дает согласования; следовало бы поставить или дуёереу, ИЛИ 11 баотфу 

Эрепллу. |7—6. ма!оосросах? — Ньютон считает ошибкой резчика (вместо 
ма‘оивау). Это причастие рядом со словами ёт! тарацсут, Как отметил Ла- 
тышев, является тавтологией. Ивое, едва ли приемлемое чтение предла- 
гает Надэль (ВДИ, 1958, № 1, стр. 143): уа!со(!са(са)у — причастие от не- 
засвидетельствованного в греческом языке глагола муаюорбо, Который мог 
возникнуть из ма'ю Ппо аналогии с обхоурёо ИЗ о!хём. ! &8. параромт — Этот тер- 
мин восстанавливается также в 73, строка 11-я. Значение этого юридиче- 
ского повятия (фигурируюшего в греческих манумиссиях чаще всего 
в форме глагола тарарёуо) выясняется главным образом на основании тек- 
стов дельфийских и беотийских манумиссий. Парароут — это обусловленная 
актом отнуп ения на волю обязанвость вольноотпушенника находиться 
в доме или вообше в черте досягаемости его бывшего хозяина (см.: 5С ОТ, 
П, №№ 1689, 1694, 1707, 1717, 1723, 1726, 1729, 1731, 1732; 16, УП, №М® 3303, 
3314, 3315, 3321 и др.), либо — реже — кого-нибудь из его родственников 
(ем.: 16, УП, №№ 3083, 3322, 3363). Парароу? длилась обычно до смерти 
бывшего хозяина вольноотпущенника или его родственника. Гораздо реже 
ее длительность выражается в определенном количестве лет (см.: 5СОГ, 
П, №М№ 1696, 1702; 1С, УП, № 3083). В течение срока ларароу? ВОЛЬНООТПу- 
щенник должен был выполнять все поручения своих бывших хозяев — 
жёу оо потитасобремох (см.: 5СО!, П, № 1689; ср. также Л№№ 1703, 1716, 
1717, 1726 и др.). Иногда к этой обшей формуле добавлялись некоторые 
конкретные требования: кормить бывшего хозяина, похоронить его, совер- 
шить по нем поминки и др. (см.: 5С01, П, № 1731). Известен случай, 
когда при отпущении на волю мужа и жены было специально оговорено, 
что в случае рождения у них детей до истечения срока тпарароут эти дети 
становятся рабами того лица, в пользу которого в текст манумиссии было 
включено условие о тпараиом? (1С, УП, № 3322), Невышолневие вольноот- 
пушенником условий параром? влекло за собой наказание по усмотрению 
бывшего его хозяйна (5СОТ, П, №№ 1703, 1707, 1716, 1717, 1726) или аннули- 
вание самого акта манумиссии ($5СО1, П, № 1702). О жараромй см.: \Мез1ег- 
тапо, 23Р, П, 1948, стр. 9 сл.; Вегпекег, ВЕ, НВ4а. 36, 2, 1949, стлб, 
1212 сл,, 6. У. жарароу?; В. ТапБеп5сМ!ар, Тпе 1ам о! ртесо-тотап  Ервурб 
10 18е ПеЪбЁ о! е раруг!. 2-пй ей., \ММагвтажа, 1955, стр. 289 сл.; 
М/. 1.. М/е5!егтапо. ТбПе в1ауе зуз{ет5 о ртееК ап готап апИдийу. 
РЬПайе!рЫ!а, 1955, стр. 35 сл.. 55 сл.|9. Второе 1ифу — диттография. | /0. 
5жб Аа, Гум,”Н)ом — формула эта, встречаюшаялся также в 1123 (ср. 1РЕ, 
Ё, № 176), означает, что отпущенница посвящена богам Зевсу, Земле, 
Солнцу. Об этой формуле см.: Латышев, ЖМНП, ОКФ, 1883, февраль, 
стр. 33 сел.; И. И. Толстой. Остров Белый и Таврика на Евксинском 
Повте. СПб., 1918, стр. 92; Надэль, ВДИ, 1948, № 1, стр. 203 сл.; Бол- 
тенко, ВДИ, 1953, № 4, стр. 134; Максимова, СА, Х1Х, 1954, стр. 229; 
Надэль, ВДИ, 1958, № 1, стр. 143. Как справедливо указывает Латышев, 
данная надпись не принадлежит к числу иудейских манумиссий. Однако 
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она включена в число иудейских надписей в сборнике Фрея. Литературу 
о манумиссиях см. в комментарии к 70. 

Так как в надписи отсутствует обозначение года, неясно, какой иа 
боспорских царей, носивших имя Савромата, в ней назван. Датировка 
надписи поэтому вызывает разногласия: Латышев вслед за Ньютоном от- 
носит ее ко времени Савромата ; Кальдерини и Фрей — ко времени Сав- 
ромата П. 

По характеру письма наиболее вероятна принадлежность надписи 
второй половине П в. н. э.; упомянутый в надписи царь Савромат, оче- 
видно, Савромат П. 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

75. Стела прямоугольная, известняковая, обломана внизу, утрачен 
правый нижний угол; в,. 1.00, ш. 0.044, т. 0.23 м. Увенчана четырех- 
угольным навершием, лицевая сторона которого украшена рельефным 
ровтоном с тремя акротериями в форме пальметок (левый сбит). Внутри 

Ёронтона рельеф, изодражающий летящую на лебеде Афродиту со скипет- 
ром в левой руке; справа фигурка Эрота. Над фронтоном две Ники; одна 
из них (слепа) держит фимиатерий, другая (справа) совершает возлия- 
ние. Под фронтоном профилированный карниз, ниже — четыре розетки и 
три венка со свисающими внутри них лентами. Между розетками и вен- 
ками вырезана первая строка надписи; остальные 15 строк вырезаны на 
пространстве ниже венков; в. 6. 0.015, 

Найдена в Керчи, в 1876 г., Ф. И. Гроссом на северо-восточном 
склоне горы Митридат близ церкви Александра Невского, недалеко от 
места находки 240 (см.: ОАК, 1876, стр. ХХХУШ). Хранится в Эрми- 
таже, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, 243 сл, (с зарисовкой камня, повторенной 
Толстого и Кондакова — Русские древности, Г, 1899, стр. 27, рис. 25); 
атышев, 1РЕ, , № 19 (по собственной колии), ср.: 1РЕ, П, ад4., 

стр. 291, 1У, а44., стр. 285; с Латышева: ОИбепЬегрег, 5у|1.?, айд., 
стр. 811, № 133; Мпп5, 5аС, стр. 653, Л 38. 

Па‹рсдбоо. Карасаротс. ’ Арубтод. 
‘Гпёр @руоутос хо\ Вас!\ё0с 
Па‹р| ‹ 6600 соб Вас'№ёшс Пан - 
риоабоо фиЛорлкорос ха\  Вас! - 

5 Мосте Каразароде =тс Этарт[0]- 
хоо Зотатрёс Ф( о]=ёхуор [ ха | 
! Арубхоо тоб 'Цсд» 900 Ваа]‹№о] - 
отс Карасар|бт|5 дуброс [0 соуа|- 
{ч'{%6 ©Оебхр!|то|; Ар <рёо0 ха | 

10 о ЭгасТто|:| бмёдтх|ау <Т стл)] - 
\»] ’ Афроб| сс ОДрау!а ’Апатоб] - 
ро0 р.ебеобат!. 
ФВебхрихос Атр[птрёоо], 
Паотж‘ас Па|пгоо? ], 

15 Утратоу 'А --- 
Пат‘ас @ -- -- - 
| П ет‘ас -- - -- 
| К |к*№отрахос? ] - -- 
{ П |о9| е‹биу!ос? | - - - - 
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Перисада. Камасарии. Аргота. 
За архонта и царя Перисада, сына царя Перисада, матерелюбивого, 

за царицу Камасарию, дочь Спартока, чадолюбивую, и за Аргота, сына 
Исанфа, супруга царицы Камасарии, посвятили этот памятник Афродите 
Урании, владычиде Апатура, синагог Феокрит, сын Деметрия и фиаситы: 
Феокрит, сын Деметрия; Папий, сын Папия (?); Стратон, сын А. . ; Папий, 
сын Ф..; Папий. . ; Каллистрат (?). . ; Посидоний (?). 

?7. '|[сау]З05 — дополнил Латышев (Архив) со ссылкой на Томашека 
(\/. ТотасслекК. Оте аеп ТЬгакег, \/1еп, 1893—1894, стр. 49 и сл., ср.: М1005, 
ЗаС, стр. 581, 5).|15. Утратех 'А... — Латышев, Утратома — Шкорпил 
(в письме к Латышеву от 11 Х 1915, Архив) по аналогии с 231. Однако 
остатки буквы, принятой Шкорпилом за &, больше напоминают верхнюю 
часть буквы Т. || /8. [ Ка стратов(?)] — Латышев, Архив, |КаА\[жков (?) — 
1РЕ. || 19. [П]са[г!6оу'о6? — Латышев, Архив, - ос - - — Латышев, 1РЕ. 

ерисад нашей надписи, вероятно, явлнется Перисадом 1У, царство- 
вавшим приблизительно в 150—125 гг. По предиоложению Шкориила 
(ИАК, 58, 1915, стр. 17 сл.), упоминаемый в данной надписи Перисад 
тождествен Перисаду надписи 1044, что подтверждается сходством харак- 
тера письма обеих надписей. Царица Камасария, по-видимому дочь Спар- 
тока У, очевидно, была матерью Перисада 1У и женой Перисада ШТ. 
после смерти которого вышла вторично замуж за Аргота. Камасария, 
дочь царя Спартока, и ее первый муж — царь Перисад 11 — упоминаются 
в дельфийском почетном декрете, изданном Омоллем (ВСН, ХХШ, 

стр. 96; см. также О1!МепЬегрег, бу!1.3, № 463; Граков, ВДИ, № 3, 1939, 
стр. 250, № 15). В списке приношений Аполлону Дидимейскому, най- 
денном в Милете и относящемся к 178—177 гг. до н. э., в числе псосвяти- 
телей упоминается дарица Камасария (С1С, П, 2855; В. Напв5оюШег. В1пйез 
зит 'Ы15б01ге 4е М1!е{ её 4п ВЭ4утетоп. Раг!5, 1902, стр. 138; А. Вевтм. 
Р14ута, П (ТазсЬт!Мео). ВетПа, 1958, стр. 273); наряду с Камасарией в том 
же списке назван вифинский царь Прусий П, царствовавший в 180—149 гг. 
(см.: Латышев, Поуктл, стр. 298—302; сер. РИ1епЬегает, бу!!.?, стр. 811, 
№ 133; Гайдукевич, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 275). По мнению Оссулье, 
упоминаемый в списке посвятителей Аполлону Дидимейскому следующего 
года (177/176 — по Рэму) Перисад — муж Камасарии, т. е. Перисад Ш (см.: 
Веупе 4е рЫПо!ор1е, Х ХП, 1898, стр. 114; Граков, ВДИ, № 3, 1939, стр. 267, 
®№ 39). Приняв во внимание все указанные выше эпиграфические сведения, 
касающиеся дарицы Камасарии и ее мужа Перисада 1, мы получаем 
известные основания для отнесения нашей надписи 75 ко времени позд- 
нее 150 г., поскольку в этой надписи Камасария выстунает не как жена 
Перисада Ш (очевидно, к этому времени умершего), а как жена Аргота. 

Об Апатуре — святилище Афродиты Урании — см.: Гайдукевич, БЦ, 
стр. 211 сл. О рельефном украшении стелы см.: Вальдгауер, ИГАИМК, 
П, 1922, стр. 212 сл.; Харко, КСИИМК, ХШ, 1946, стр. 139. 

Необходимо отметить, что в данной надписи Перисад именуется ар- 
хонтом и царем — свидетельство о том, что двойная титулатура боспорских 
правителей династии Спартокидов удерживалась вплоть до П в., хотя 
в Ш в. стало обычным титуловать их просто царями. 

76. Стела мраморная; в. 0.97, ш. 0.27, т. 0.15. На левой боковой 
грани три паза для прикрепления плиты. Стела увенчана рельефным 
фронтоном с двумя акротериями. В тимпане рельеф, представляющий по- 
грудное изображение Зевса со скипетром. Надпись вырезана под фронто- 
ном; в. 6. 0.03. 

Найдена в Берчи, в конце 1953 г., при постройке дома № 20—22 по 
улице Ленина на глубине 4 м. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Чуистова, ВДИ, 1955, Л 3, стр. 207—208 (с приложением фото). 
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379 г. 6. э. == 82 г. н. э. 

*Атойт. тоут. 
Вас!\Кеооутос Вас!\ё0[с] 
Т‹Вер!оо 'Тоо\ёоо ‘Ряах[оо] - 
тбр!бос, фиЛохао|а| - 

5 рос ха!  ф!Хорф| рс!од], 
восеВобс, Фео|Тс А( ха!] 

“Нро(‚) Хеслр(о]о & [<у] 
ебууУ' СОУОЛОУ[Ос 
Мтуос Врабахоо, ха 

10 фи\адодос ’ Аус!трахуос 
Хар!томос, ёти|рЕ\т|стс] 
Паоёоу В 9 есейтан' 
Ухсратоу — “Нрах№егбо0|)], 
‘НрахЛ№ееётс В/, *Арготеу 

15 Ко№об, Махёргиос Тещио - 
№%о0, 'Ахалиёупс Гато), 
‘НёоВ‹ос Ларауоо, Ка).[обс] 
А уогоо, @валёмт|с] -- -- 
№ё00, А‹бфамтос В’, Морфб - 
Ферос ', А‹оуосбёорос » - 
[с|красоо, АЛобхтос Когут| о0] 
[ГАр|отодтрос Кай)Мисдёу0) 
[` А9]йуоиос В’, *Ар!отоу @е - 
отеёноо, ‘Робфос ”Еры{хос] 

уасай 
25 ’Ку т&: Фот ётес [ха! ] 

лУ! Переие , 

2 [
 

В добрый час! В царствование царя Тиберия Юлия Рескупорида, 
друга цезаря и друга римлян, благочестивого, богам Зевсу и Гере Спаси - 
телям по обету (поставили): синагог Мений, сын Брадака, и филагаф Ан- 
тимах, сын Харитона, попечитель Пасион, сын Пасиона; фиаситы: Стратон 
сын Гераклида; Гераклид, сын Гераклида; Аристон, сын Калуса; Мака- 
рий, сын Тимолая; Ахемен, сын Гая; Гедибий, сын Ламаха; Калус, сын, 
Афенея; Феаген, сын. . ; Диофант, сын Диофанта; Нимфодор, сын Нимфодо- 
ра; Дионисодор. сын Сострата; Лукий, сын Квинта; Аристодем, сын Кал- 
лисфена; Афеней, сын Афенея; Аристон, сын Феотима; Руф, сын Эрота. 
В 379 году и месяце Перитии 20-го. 

Дополнения принадлежат Чуистовой. 
Уточнение повреждений текста дано в соответствии с камнем. 
7. “Нра(.), камень — НРА, | 9. Мумюв Врабахое, ха! — в соответствии 

с камнем, Мууюс Врафахоо — Чуистова. | 18—19. @ваёуп]5 @сох] | Аёоо — Чуи- 
стова. Однако род. п. имени @сох)тс == @кох)ёоис, а не Вкох)ёоо, в силу 
чего дополнение Чуистовой не может быть принято. 

Данная надпись является наиболее ранним свидетельством о существо- 
вавнии культа и фиаса Зевса и Геры Спасителей на Боспоре. О культе этих 
божеств упоминается также в надциси 36 времени царя Тейрана. Культ 
Зевса Спасителя засвидетельствован - также — посвятительной надписью 
! в. н, э., найденной в Мирмекии (868). 
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О культовых объединениях (фиасах или синодах) см.: ВЕ, нва. уШ, 

1932, стлб. 1420—1434, 5. ч. сбуобов (Ро!ап@). О должностных лицах бос- 
порских фиасов см.: 'Г. Н. Книпович. Танаис. М.—Л., 1949, стр. 103 сл. 

В списке имен, приведенном в данной надписи, следует отметить пре- 
обладание имен греческих (23) при незначительном количестве имен иран- 
ских (?). 

Наличие четырех римских имен в пантикапейской надписи времени 
Рескупорида П следует, вероятно, поставить в связь с фактом значитель- 
ного влияния Рима на Боспоре. 

77. Обломок плиты прямоугольной из белого мрамора; в. ок, 0.46, 
ш. 0.25, т. 0.47. — Надпись вырезана по линейкам, читается  хорошо; 
в. 6. 0.018. 

Найден в Керчи, осенью 1857 г., А. Е. Люценко при раскопках не- 
крополя на северном склоне горы Митридат. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1859, стр. 137; Латышев, 1РЕ, П, № 57 (но соб- 
ственной коции); ср.: 1РЕ, !М, стр. 286; с него: Сарпай, 1СгВ, 1, № 893; 
Латышев (вторично), ИРАИМК, 1, 1921, стр. 27; 5ЕС, Ш, № 607. 

› А{е{97 <, 
@гас|ос] - - -- 

Ваз\ебоуто[с Вас!\8ос 'Т‹Верёоо "Тоо] - 
Моо  Баорорат00 ф!Хохайсарос ха! ф!№о]|- 

5 рераго0, ебсе |Вобс, & тф ... @тег, [1»06] 
Воубсхоб, об |тер! 1ерёа тЭр дыбуа, *Аха]- 
%об Вохброу |ха\ патёра сиуббоо ’ Аха|- 
Эобу Дтуюм|ос ха! продратбм? Фаруй|- 
хлу Кохар!сто|о Эвазеттал: › де1»а  "Еро]- 

10 сос, ”Ерес №---, |) деёуа ’Ато\Мо? | - 
У‘о0, “Ахтас [т)д дв1то$ › дв1уа 'Еталрро]| - 
бетоо, Тах[рох)б тоф двтуэс, © бв!»а] 
Фаруах(Фу|0с , -- -- -- = - -- -- - 
о0с, ’ АВа|С!оу? | -- -- - -- - -- - 

15 -- {[00, Ло-------енен-не-- 

В добрый час. Фиас... В царствование царя Тиберия Юлия Савро- 
мата, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, в... году, месяца 
Ксандика, во главе со жрецом.., сыном Агафа, сына Бохора, отцом си- 
нода Агафом, сывом Зенона, прагматом (?) Фарнаком, сыном Эвхариста, 
фиаситы; ..., сын Эрота; Эрот, сын Н..;.., сын Аполлония (?); Атт, 
сын..;.., сын Эпафродита; Иатрокл, сын.,; .., сын Фарнакиона; ., ; 
Абазион (?)... 

ё. @ёао[ос] — восстановлено Латышевым (ИРАИМК) на основании над- 
писи 1230, где слово Фмсе!та: написано через с (Зсасетса:). Восстановление 
этого слова онределило весь характер надписи и дало Латышеву возмож- 
ность предложить дополнения также и следующих строк, 

К восстановдению надписи Латышевым (ИРАИМК) сделаны следую- 
щие замечания: в строках 6—9-й и так далее стояли, вероятно, имена 
магистратов фиаса, введенные посредством обычной формы о! жер! с ВИН. П. 
Восстановить имена с точностью нельзя. Принимая во внимание ширину 
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строк, следует думать, что названы были три магистрата: вероятно, жрец. 
отец синода и синагог или секретарь. |7. Имя Воуброо хотя и не встреча- 
лось еш.е в боспорских надписях, однако читается вполне ясно. || 10 и сл. 
Здесь имена рядовых членов фиаса, поставленные в им. п. | 12. Дополне- 
ние 'Тат[рох\те вместо 'Тат|раубрас, данного Латышевым в 1РЕ, П, предло- 
жено им в 1РЕ, 1\, № 441.|Г14. 'АВа|6оу? ] — восстановлено Латышевым 
по надписи 774. || 16. В транскрипции Латышева (ИРАИМК) сту, в Архиве — 
"1; последние буквы ясно читаются на камне: перед Н часть буквы, воз- 
можно Т. 

По характеру письма — вторая половина П—-начало Ш в. н. 2., 
т. е. время, близкое ко времени правления Савромата П. 

78. Стела известняковая; в. 2.09, ш. 0.54—0.58, т. 0.19. Увенчана 
рельефным фровтовом с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Под 
фронтоном три крупные розетки. Поле рельефа обрамлено антами, под- 
держивающими профилированный архитрав. Рельеф изображает всадника, 
обрашенного вправо. Одет в кафтан, штаны и плаш, с правой стороны 
свисает горит, у правого бедра — кинжал. Позади всадника, слева, пока- 
зана передняя часть лошади со вторым всадником. Надпись вырезана лод 
рельефом; в. 6. 0.045. 

Где и когда найдена, неизвестно. Хранилась сначала в Керченском 
музее, теперь — в Эрмитаже. Латышевым памятник отнесен к числу пан- 
тикаплейских. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 66, № 21, табл. ХУ1 (ср. также: ДБК, Г. 
стр. 7 сл.); Стасов, ОАК, 1872, стр. 292, табл. ХУП, 3; Латышев, 1РЕ. 
П, № 65 (по собственной копии); К—\/, стр. 111, № 627, табл. 42. 

Адфуе ФТоуар!оуос 
ёк\ <7с аОЛЕ 

Ха!ре. 
О сиуобеттал. 

Дафн, сын Психариона, управляющий царским двором, прощай. Члены 
синода. 

2. 'Ет\ сс аб\т; — управляющий царским двором, титул одного из при- 
дворных магистратов (ер. 897).|4. о! сьуобеТса: — члены синода, которые 
на свой счет поставили Дафну надгробный памятник: следует подразуме- 
вать ауёоттсау т1у сТЙЛУ ВУЛЫЛЕ Хёрм или что-либо в том же роде, как и 
в других подобных надписях. 

По характеру лисьма надпись должна быть отнесена к Т в. н. э. (едва 
ли позднее середины ). 

79. Стела известнлковая, верхняя часть, где был рельеф, обломана; 
в. 1.95, ш. 0.55, т. 0.14. Сохранились две надписи, одна под другой. 
Верхняя надпись довольно небрежно вырезана по линейкам; в. 6. 0.02— 
0.033. Под верхней надписью (А) другой рукой вырезана очень небрежно 
другая двухстрочная надпись (6). Кроме того, на нижней части плиты 
вырезан ряд беспорядочно расположенных сарматских тамгообразных 
знаков. 

Найдена в Керчи, в марте 1881 г., на Глинище, по дороге в Булганак, 
в огороде, принадлежавшем жителю Юргевичу, против сада Спицына, 
в кургане (д. АК., 1881/38). Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, ОАК, 1882—1888, прил. к стр. 6, № 1, а также — 
1РЕ, П, № 63 (по собственной копии). 
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А 

[ А]6те»а. ‘Родезуос ) сбуо - 
606 7 жер! сиуалетб» Тро - 
фома. В/ ха\ ф!\а| у 1ад0у Квост: - 
оу Ваху!00 х[а|! пра(ура)тё» |’Ар]{ото - 

5 уа ха\ о1 Лоско! Эеуаоетсан бубстл) - 
зам рУЙрЛеб Х@ру. 

Б 

Ебр7иФу @у 
‘Нрах№ебо0. 

А 

Логона, сына Родона (его цгображение), синод во главе с синагогом 
Трифоном, сыном Трифона, и филагафом Кестием, сыном Бакхия, и праг- 
матом Аристоном и остальные фиаситы поставили памяти ради. 

Б 

Гевремон из рода Гераклида. 

(А) 1. ‘Ро8ыхос — в соответствии с камнем; Латышев (ТРЕ и Архив) 
читал РОДОМОХ. |4. пра(ура)там, камень — ПРАТАМ. | 4— 5. |?Ар]{сто | уа — 
Болтунова, замсетившая при сверке с камнем очертания букв 13, |? А ра]то | уа — 
Латышев. | ( 5) 7—8. Еоруиоу тоу | 'Нрахлке!Воо — из рода Гераклида. Такое же 
обозначение «из рода». передаваемое т@у с рец. р!шг., встречаем также 
в надписях 331, 551, 783. 

Латышев (1РЁ и Архив) замечает: «...камень, по-вилимому, был 
первоначально поставлен в память Логона, а затем переставлен на мо- 
гилу Евремона». 

По характеру письма верхняя надпись (А) относится скорее всего 
к концу 1--первой половине П в,. н. э.; нижняя ( Б) — не ранее, чем ко 
второй половине Ц в. н. э. 

80. Стела известняковая, расширяющаяся книзу; в. 2.13, ш. 0.53, 
т. 0.23—0.25. Увенчана треугольным фронтоном, под которым находится 
второй рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
По сторонам центрального акротерия — две розетки, три розетки располо- 
жены под фронтоном. На рельефе изображен мужчина, опирающийся ле- 
вой рукой на колонку; одет в куртку и длинный плащ, В иравом верх- 
нем углу показан висящий горит, Рельеф довольно сильно поврежден. 
Под рельефом вырезана надпись; в. б. ок. 0.05, 

Найдена в Керчи, в 1875 г. (вместе с 81), на северном склоне горы 
Митридат. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1876, стр. 214; Юргевич, 300, Х, 1877, стр. 12; 
Латышев, 1РЕ, П, № 62 (по собственной копии); Толстой и Кондаков, 
Русские древности, 1, 1899, стр. 27, рис. 26; К—-\/, стр. 80, №№ 454, 
табл. 33; с Латышева: М1ооз, $аС, стр. 301, рис. 214. 

°Н сбуоб[ о5 7 пте - 
р\ трёам Паутала - 
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Зоу хай. [с0]уарот; - 
бу МЕ хом ха\ фи№а - 

5 {аф0у Еортинуа 
ха\ парафиМададо - 
У *НМэ хол пралр - 
<ё» Фаруйхлу Ма- 
стобу  Мастоб 

10 вУЛШТ6 Хар!у. 

Синод во главе со жр`цом Пантагафом, и синагогом Миком, и фила- 
гафом Гевремоном, и парафилагафом Элием, и прагматом Фарнаком (по- 
ставили) Мастуса, сына Мастуса, (т. е, его игображение), памяти ради, 

Но поводу этой надписи см. замечания к 81. 
По характеру цисьма — конец 1—-первая половина И в. н. э. 

81. Стела известпняковая, разбита на двё части; в. 2.17, ш. 0.60, 
т. 0.18—0.19. Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя 
большими круглыми акротериями и щитком в тимпане, По сторонам цевн- 
трального акротерия две розетки, под фронтоном три розетки. Ниже рас- 
положен` рельеф с изображением стоящего воина; левой рукой он опи- 
рается на коловку. Воин одет в кургку и плащ, на левом боку меч (видна 
часть его, выступающая из-за спины). Перед воином (справа) большой 
овальный щит и два копья. Лицо воина сбито, ноги повреждены. Нижняя 
часть стелы занята надписью, под ней вырезано карикатурное изображе- 
ние человеческой головы. 

Найдена в Керчи, в 1875 г. (вместе с 80), А. Е. Люценко при рас- 
копках на вершиве горы Митридат, у известковой печи — Фигоровского. 
Стела была использована как строительный материал при сооружении 
каменной гробницы, обнаруженной в полё кургана (ОАК, 1875, стр. ХХУЦ). 
Хранится в Керченском музее (нижняя часть теперь утрачена). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1876, стр. 214; Юргевич, ЗОО, Х, 1877, стр. 12, 
табл. 1; Латышев, 1РЕ, Ц, № 61 (по собственной копии); Толстой и Кон- 
даков, Русские древности, 1, 1892, стр. 27, рис. 27; К—\М/, стр. 81, № 455, 
табл. 33. 

‘`Н сбуовос ) же - 
р ‘ерёа» КаХобу 
ха!| сиууатроу[ду 
Хрбэту хай фиЛата - 
о» Тророма ха\ та - 
рафи\адаЗох Вас!№е - 
уу ха прадралйу Па- 
<У Мастоб(») ’ рт 

<&!№> руб Хвроу. 
10 т ------------ 

л
 

Синод во главе со жрецом Калусом и синагогом Хрисом, и филагафом 
Трифоном, и парафилагафом Басилидом, и прагматом Патием (поставил) 
Мастуса, сына Мастуса (т. е. его изгображение), памяти ради. 

8. Мастоб(»), камень — МАХТОХ. «Буквы е!\ в строке 9-й, написанные 
слева, обозначают, может быть, год: 335 босп. эры ==38 г. н. э.» (Латы- 
шев, Архив). Однако предположение Латышева о толковании букв е!\ как 
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даты основано на недоразумении; буквы эти не относятся к данной над- 
писи, а представляют собой остатки другой, стертой надписи, более древ- 
'ней. Слабые следы других букв этой более ранней надписи вадны в ниж- 
ней части стелы. 

По мнению Латышева и Ватцингера (К—\М, №№ 454 и 455), Мастус, 
‘сын Мастуса, этой надписи и надписи 80 — одно и то же лицо, которому 
поставили памятники два различных фиаса, членами которых он был; 
к этому предположению присоединяется и Марти (ИГАИМК, 104, 1935, 
‘стр. 70). Мацулевич (СА, У, 1941, стр. 78) считает его маловероятным. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

82. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.40—1.41, ш. 0.52, 
т. 0.20. Надпись вырезана по линейкам, но довольно небрежно; в. 6. 0.06. 
Строки первая и вторая повреждены, остальные читаются хорото. Под 
надписью вырезан знак, подобный высеченному на танаисском камне 
1241, относящемся ко времени царя Эвпатора, но значительно меньшего 
размера и с кружком в средней части вместо треугольника (Соломоник, СЗ, 
‘тр. 55, № 7). Поверхность илиты местами повреждена, в особенности ле- 
вый край и правый верхний угол. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1895 г., в саду, принадлежавшем жителю 
Абдул-Кериму, и тогда же куплена для музея Мелек-Чесменского кургана, 
где и хранилась (Марти, № 32). Теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 5, Л№ 1\; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 209. 

————————————— | <а - 

раф||Кт[а9 оу (Э)5 - 
бхе! оу ха ] Хра - 
рратёа Аэр - 

5 Тутри0у хо! т@у 
Хо!х@у Э1ес - 
вис@у Пота(у) 
Атруср!о0 _ тоб 
Моуоубрбоо 

10 рУТЬуб6 Хар\у. 

(Синод во главе с). .. парафилагафом Феотимом, секретарем Деметрием 
и остальные фиаситы (поставили) Папа, сыва Деметрия, сына Монохорда 
{т. е. его памятник), памяти ради. 

2—3. (@)е|бтеци|у — Латышев, 1РЕ, ОВ | ОТЕ1МОМ — камень. 1 5—7. т@у 
Хонк@у — Ф:ео|естеу — см. комментарий к 88.|7. Пата(»), камень — ПАПА; 
буква № на камне пропущена. 

По характеру письма — последние десятилетия 1—--начало П в. н. э. 

83. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
в, 1.54, ш. 0.52—0.53, т. 0.19. Увенчана узким карнизом и рельефным 
Ффронтоном с тремя акротериями и кружком в тимпане. Над фронтоном 
помещены две розетки, под фронтоном три, Рельеф изображает воина — 
всадника, обращевного вправо. Он одет в куртку, штаны и плащ, у пра- 
вого бедра — кинжал, за седлом висит большой горит с луком. Перед 
всадником справа фигурка слуги, держащего в руках кавфар, причем 
правой рукой он подносит канфар всаднику. Позади всадника, слева, по- 
казаны передняя часть лошади и сидящий на ней второй всадник. Эта ло- 
#падь стоит на постаменте, она и ее всадник изображены в меньшем мас- 
«птабе, чем центральная фигура. На передней и задней ногах лошади 
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главного всадника вырезаны тамгообразные знаки (см.: Соломоник, СЗ , 
стр. 79-—-80, № 35). Надпись вырезана под рельефом, по линейкам; 
в. 6. 0.03—0.04. 

Найдена в Керчи, в 1929 г., при рытье канавы на Феодосийском 
шоссе, за хутором, принадлежавшим Васильевым. Хранится в Керченском 
музее, 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 68, У1 (с приложением фото).. 

‘Н сбуобос 7 тер! с0 - 
уадотбу Мдлу Ка - 
Мойёу00 ха фа - 
таФоу УЕрота<у> ?Ау - 

5 <1996500 хай тара- 
фиМоаЗ0у @салё - 
УТУ (П)9%00 ха с@у 
Хоикбу ®1а5(е))тбу 
”Астау Трофоуос у 

10 16‹0у ` сОУОбе!туУ 

вУйр6 Хвргу. 
Синод во главе с синагогом Маем, сыном Каллисфена, и филагафом 

Эротом, сыном Антисфена, и парафилагафом Феагеном, сыном Пофа, и 
остальные фиаситы (поставили), Атта. сына Трифона, своего сочлена, 
(т. е. его изображение), памяти ради. ` 

4. "Ерота‹у>, камень — ЕРОТАМ, “”Ерыса — Марти. |7. (П)6%00 — в соот- 
ветствии с камнем, №с%оо — Марти. |8. Фсас(е!)то», камень — @ТАХНТОМ. 
О форме оу Лоитоу Фасентеу см. комментарий к 88. 

Марти отмечает тождество имени локойного, упоминаемого в этой_над- 
писи и в надписи 660. Оба надгробия вайдены в одном районе (вза Шлаг- 
баумской улицей). 

По хараклеру письма — первая половина П в,. н. э. 

84. Стела известняковая, разбита на три части; в. 2.46, ш. 0.57, т. 0.16. 
У венчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями 
и розеткой в тимпане. Между акротериями помещены две розетки, под 
фронтоном — три розетки. Ниже расположен рельеф, изображающий всад- 
ника в остроконечной шапке, обращенного вправо, Перед всадником справа 
фигурка слуги с сосудом в руке, позади слева показана передняя часть 
лошади с другим всадником. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 
ок. 0.05, в последней строке — ок. 0.065. 

Извлечена в 1878 г. из стены частного дома, расположенного на Гли- 
нище, по левую сторону дороги, ведущей в Булганак. По словам хозяина 
дома, стела была найдена в близлежащем кургане. Хранится в Москве 
в Историческом музее. 

Изд.: Юргевич, 300, Х1, 1879, стр. 74; ХП, 1881, стр. 213; Стефани, 
ОАК, 1880, стр. 129; Латышев, 1РЕ, П, № 60 (по собственной колии); 
К-—\М/, стр. 115, № 648, табл. 45. 

`Н сбуовос Я) те - 
0\ сомалеуроу Ми - 
моу В’хой ф!Мала| Э] - 
оу Коссобу 'Ато} - 
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5 №Фу!60(0) хай тара - 
ф!Халодоу Ера - 
оу Ё хай об №онко} ао - 
уобеётой 'Аар ё] - 
УДУ ° АтаЙох№ё005 

10 рУЙрб Хар\». 

Синод во главе с силагогом Мением, сыном Мения, филагафом Коссусом, 
<ыном Аполлонида, и парафилагафом Эвмахом, сыном Эвмаха, и осталь- 
ные члены синода (поставили) Ахемена, сына Агафокла (т. е. его изоб- 
ражение), памяти ради. 

4—5.'Ато).Лоу!80(о), камень — АПОЛ|АЭЖХТАОМ, 
По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

85. Обломок стелы известняковой. Сохранились незначительные ос- 
татки рельефа — по-видимому нога лошади (в левом нижнем углу); 
в. 0.39, наиб. ш. 0.43, т. 0.07. Под рельефом вырезана по линейкам над- 
пись, в. 6. 0.04—0.045. Отдельно найден обломок той же плиты со знаком 
тамги (Соломоник, СЗ, стр. 74, № 28). 

Найден в Керчи, в апреле 1903 г., по правую сторону Карантинного 
шоссе, в гробнице. Хранился в БКерченском музее, теперь местонахожде- 
ние обломков неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 35, № 27 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

‘Н соуоё|ос 7 те]- 
р! То|хома. Ф!Ма.|- 
ФЕ\фо|о ха | 
Атрофф|ута Т- 

$ рдмоо *То6| Мк0У 
Чё)рах<!20с (?) 

Синод _ во главе с Токоном, сыном Филадельфа, и Демофонтом, сыном 
Гирана, Юлия, сына Гиерака (?) 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
5—6. Юлий, сын Гиерака, скорее всего является погребенным. Если бы 

он входил в состав участников погребения, то его имя соединено было бы 
с предыдущим союзом ха ('Голстой). |'[ё]рах<1›06(?) — Латышев, Архив. 
В первом издании строка 6-я оставлена без дополнения. 

По характеру письма — 1Е в. н. э. (скорее, первая половина). 

86. Стела прямоугольная, известняковая, внизу обломана; в. 0.26— 
0.37, @. 0.55, т. 0.19. Увенчана карнизом, под которым находится над- 
пись, вырезанная по линейкам; в. 6. 0.035, О и @ — меньше остальных. 

Найдена в Керчи, в октябре 1900 г., на Глинище, тогда же куплена 
для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, Л№ 111), 
теперь хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 64, № П; Латышев, ТРЕ, 1У, 
ай4., № 469 (по эстампажу Шкорпила); К—\/, стр. 7, № 50. 

Ка{с'оу Ф)ёоута. сбуовоб, 
Т жер! соуатау|бу ‘Врротёут 
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ха филалаЗоу КаХМатрахо», 
<бу соуобеёт1у 

5 рУЙряб Х4р!у]. 

Цезия Флегонта (т. е. его памятник) синод во главе с синагогом: 
Гермогеном и филагафом Каллистратом своего сочлена (поставил), памяти 
ради. 

4. В слове соуобе!т1у буквы Е1Т вырезаны в лигатуре. Слово это над- 
лежит связывать с Кайноу Флётоуса, а не с Ка)Мютрахоу. 

По характеру письма — П в. н. э. 

87. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.96, ш. 0.53, т. 0.16. 
От рельефа сохранились только незначительные остатки ног лошади; изо- 
бражен был, по-видимому, всадник, обращенный влево. Наднись выре- 
зана по линейкам, под рельефом; в. б. в первой—четвертой строках 0.04, 
в остальных — 0.027. Левая часть надписи сильно повреждена. В нижней 
части плиты высечены два знака:; тамга и знак в виде большой буквы Х 
(Соломоник, СЗ, стр. 73, № 27). 

Куплена в Керчи в мае 189% г. у Е. Запорожского для Керченского му- 
зея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 30, № 7, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 208 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 115, № 645, 

[*Н] е[б»]2%0с 1 жер! Ма - 
ое ароу х1 “Нёстоу 
[+[! ‘Н|боу]ёмту хай ЧКа - 
[0 ]уа. хай К[ ® |» №о(\)т@ух В: - 

5 во|:т® у Махарюух Кр - 
[р.о7%»[006 тду Е0Тбм 

с0уал оу 

ВУЙрте Хар 
Синод во главе с Мастаром, Гедистом, Гедигеном и Гиларионом м& 

остальные фиаситы (поставили) Макария, сына Гермогена, своего синагога 
(т. е. его изображение), памяти ради. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
1--2. Ма|ст[ароу — Латышев дополнил на основании надписей 463 и 464, 

где читается имя Мастаробс; Ма|ст[агобу] — Кизерицкий. Дополнение Мас- 
<обб — имя, часто встречаюв ееся на Боспоре, — в данном случае исклю- 
чено, так как в начале строки 2-й после буквы Т видна косая черточка, 
которая никоим образом не может принадлежать букве О. || 4. №о(‹)жфу — 
Латышев, ЛОП®©М — камень, О форме ха! т®у }от@у Фавенфу СМ, КОМ- 
ментарий к 88. ||5—6. ‘Ер |ро'ёу]о06 — Латышев, ‘Кр ..... об — Кизериц- 
кий. 

«Надгробие было поставлено над могилой сивагога (ср. золотую плас- 
тинку, найденную в одном из пантикапейских погребений, с надписью. 
вырезанной в память тпарафиала%ов $а Вюо, — Шкорпил, ИАК, 27, 1908, 
стр. 43). Лица, поименованные в надписи, несомненно занимали в синоде 
определенные должности, названия которых резчик ради краткости опус- 
тил, как это бывает в некоторых надписях. Весьма вероятно, что Мастар 
был жрецом синода, Гедист — его филагафом, Гедиген — парафилагафом, 
Гиларион — секретарем или делопроизводителем. Следует, однако, отме- 
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тить, что не во всех обществах существовали одни и те же должности» 
(Латышев, Архив). 

По характеру письма — первая половина ! в. н. э. 

88. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.47, ш. 0.58—0.59, 
т. 0.17—0.18. Увенчана узким карнизом и рельефным фровтоном с тремя 
акротериями и щитком в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки, 
под фронтоном — три. Рельеф изображает воина, стоящего возле колонки 
и опирающегося на нее левой рукой. Лицо сбито. Одет в короткий каф- 
тан, штаны, сапоги и длинный плащ. На фоне плаща слева локазан вы- 
ступающий из-за спивы конец меча. Справа в углу изображен горит. Над- 
пись, вырезанная по линейкам, находится вепосредственно под рельефом; 
в. 6. 0.045—0,05, буква О значительно меньше — 0.02. Первая строка ио- 
вреждена изломом. 

Найдена в Керчи, в апреле 1907 г., на Глинище (по 4-й Продольной 
улице, во дворе дома № 15), «над гробницей», Хранится в Керченском 

музее. 
Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 42, № 1 (с приложением фото). 

Уаоу -- -- - = -- -- - 7 сбу0бо6 
жер! трёа» Харё-ома Мт- 
У!00 хай фи!\адоЗоу Подбо- 
хоу Ко(з)06 хай параф! ала 

5 Фоу Агоубото» Моррл- 
хоб.хой @@у Лост@у Ф:001- 

х@у амёЁдткам 

ВУЙр5 Х@риу. 

Сайн (т. е. его изображение). .. синод во главе со жрецом Харито- 
ном, сыном Мения, и филагафом Пофиском, сыном Коса, и парафилага- 
фом Дионисием, сыном Мирмека, и остальные фиаситы посвятили, памяти 
ради. 

1. 2105 — имя собственное, восходящее к этническому названию: ер.: 
Архилох (С. Н. Э1е\!. Ао!По1ов!а Гуг!са ргаеса. Г1рз1ае, 1954, Гасс. З, Агс\!- 
1ос\1 Ггрт. 6) — астиб: рёу Хатоу 116 аайтЕта: и Т. д. Племя саев уломинается и 
в декрете П ротогена (1РЕ, 1*, № 32). «Нельзя решить, — пишет Латышев (Ар- 
хив), — стояло ли между словами Уа1оу и 1 имя отца Сайя, ныне стертое, 
или здесь была лакуна». || 2. прёау == 1ерёа. || 4. Ко(с)об — Шкорпил, камень — 
КОГОХ. |6—?7. Род. п. тох ).отеу астаех, встречающийся также в той же 
конструкции в 82, 83, 87, 89, 97, 98, равен по значению им. п. о! /омто: 
соуобе!тан в надиисях 96, 104, 106.||7. В слове оу  резчик оставил проме- 
жуток между буквами Т и ®, так как, по наблюдению Шкориила, камень 
в этом месте быд поврежден уже тогда, когда на нем вырезали надпись, 

По характеру письма — первая половина Ц в. н. э. 

89. Стела известняковая, разбита на три части. внизу обломана; в. 1.47, 
ш. 0.50—0.51, т. 0.17—0.19. Увенчана широким карнизом, под ним — над- 
пись, вырезанная по ливейкам; в. 6. 0.045. Внизу под надписью — ряд 
сарматских тамгообразных знаков. 

Найдена в Керчи, в 1933 г., при работах по мощению улиц на горе 
Митридат. Хранится в Керченском музее. 
Я Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 207, № ХУШ (с приложением 
ото). 
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‘Н сбуобос Я) пер% со - 
УаФду Ротоор&» 
хой. ф!АааЗо» Па - 
<длраВоу ха! ра - 
разёа Апрлуриоу 
ха\ т@®у Логт@м Фа - 
в!тбу у СТЛА - 

у Тесёа рУЙртб 
хар'». 

<>
 

Синод во главе с синагогом Зотумой, и филагафом Пантагафом, и 
секретарем Деметрием, и остальные фиаситы (поставцли) Сосию стелу, па- 
мяти ради. 

2. Тотоорёс — ср. Тоторас в 1268.||6—7. ха\ т@у Лотк®у в10 | Еет@у — 
© данной форме см. комментарий к 88, 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

90. Стела известняковая, обломана вверху и разбита на три части; 
в, 1.65, ш. 0.58, т. 0.20. Сохранилась значительнан часть рельефа, но 
поверхность его сильно стерта. В центре изображен всадник, обращенный 
вправо (утрачены голова и верхняя часть фигуры). Позади него, слева, 
на пьедестале изображен в меньшем масштабе второй всадник. В правом 
углу — фигурка слуги. Надпись вырезана по линейкам, под рельефом; 
в. 6. 0.04. Во многих местах надпись сильно пострадала, особенно в из- 
ломах. 

Найдена в Керчи в 1899 г.; тогда же куплена В. В. Шкорпилом для 
Одесского археологического музея где и хранится. 

Изд.: Штерн, 300, ХХИ, 1900, прот., стр. 129; Латышев, ТРЕ, 1У, 
№ 210 (по собственной копии); К——\’\’, стр. 112, № 629а 

‘Н сбуовос 7 те - 
р\ Юерёа КО.. ето|м 
П |6%{00 ха\] соу[а] - 
1о)ро|»] 'Арёото - 

5 за Пв --- хай ф1 - 
№ааЗоу Пазёо - 
ъа У ха параф‹ - 
0 а9 оу 'А 9. 
У Трофоуос [ха!\ ] 

10 Торуасиао| х |уУ 
Лооёрауоу 
Хар‘хомос ха]1] 
<®у Ло!тфу 
(9):асе!т®» Бера| - 

15 сбуё:хоу Тохо - 
у(о); <(0)у 16(о)» 
оиуобеъицу ь- 
УПс Хар!у. 
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Синод во главе со жрецом К. . .етом, сыном Пофа, синагогом Аристо- 
ном, сыном П.., филагафом Пасионом, сыном Пасиона, парафилагафом 
Афе. ., сыном Трифона, гимнасиархом Лисимахом, сыном Харитона, и 
остальные фиаситы (поставили) Стратоника, сына Токона, своего сочлена, 
(его игображение), памяти ради. 

8. К .. ето[ч — Латышев, К[!»[о]).[о]5 — Штерн; как указывает Латы- 
шев, следы букв, сохранившиеся на камне, не допускают дополнения, 
ипредложенного Штерном. || 83. П]6%{[оо] — Латышев: на камне сохранились 
остатки букв, позволяющие восстановить это имн. ||5. ПЕ- - - — камень, 
П.. ‚ . — Латышев, || 6—7. Пас!о | ча — Латышев, 'КЕрас!о | уа — Штерн. || 8— 9. 
*А%». | уу — Латышев, Архив, 'А%т[ча$]у; — Штерн; однако Латышев отме- 
тил, что за вертикальной чертой, вырезанной после буквы Н в строке 8-й 
и перед буквой Н в строке 9-й, по-видимому, никогда ничего вырезано 
не было. || 13—14. О форме теу ХЛонтеу — асеутеу — см. комментарий к 88; 
(Э):асесфу, камень — ОТАХЕТТОМ, || 15—16. Тоха | у(о)6 =(о)у 81(о)у, камень — 
ТОКе® | МеуТ@МАТ@ К, || 17. соуобе!сту; буква А на камне видна отчетливо; 
зиу0(5)еётуу — Латышев. 

По характеру письма — П в. н. э. (едва ли ранее середины). 

91. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.03—1.05, ш. 0.63, 
т. 0.21. Рельеф изображает всадника, обращенного вправо. Одет в кафтан, 
штаны и полащ. На правом боку у него горит, на правом бедре кинжал. 
У всадника повреждены лицо и правая нога, а также горит, у лошади 
повреждены обе правые ноги. На поле рельефа сохранились остатки го- 
лубой краски. Под рельефом — четыре строки надписи, от пятой строки 
уцелели только верхушки трех букв; в. 6. 0.45—0.05. 

Найдена в Керчи, в мае 1904 г. , около богадельни Золотарева; тогда же 
куплена у И. Некерева для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хра- 
нилась (Марти, № 125). Теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Марти, ЗОО, ХХУТ, 1906, прот., стр. 60—62, № Ш; с пего: К —\\, 
стр. 101, № 574, табл. 39. 

‘Н сбуобос т пер! трё- 
@ Моршуа ха\ соуатро - 
1У ‘Нрах\еёбуу * Ата0(5) 
хой ф1№0] [ 1доу Чар эа 
т)б деётоб хо\] пар|афи - 
№алой0у] ===----- 

ем
 

Синод во главе со жрецом Мироном, синагогом Гераклидом, сыном 
Агафуса, и филагафом Гиларпоном, сыном такого-то, и парафилагафом. . . 

1—2. 1рёа ==1ерёа. Отчество жреца в надииси не указано, || 3. ' Аха%о(5) — 
Марти, камень — АГА@0. По мнению Марти, буква Х пропущена резчи- 
ком за недостатком места в строке; 'Ача%0(о) — Архив. Строки 5—6-я до- 
полнены в Архиве рукой Жебелева. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

92. Стела известняковая, книзу несколько расширяется и утолщается. 
Мнизу обломана, утрачен правый нижний угол. Размеры сохранившейся 
части: в. 0.75, ш. 0.52, т. 0.16. Увенчана широким карнизом, верхний 
край которого поврежден. Надпись вырезана по линейкам; в. 6. 0.045—0.05. 
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Извлечена из моря в Керчи, в 1936 г,, в районе между тюрьмой и 
бойней, близ шоссе, соединяющего город с заводом им. Войкова. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, №№ 1, стр. 210, № ХХУ (с приложением фото). 

‘Н обуобос 7 е - 
р! ‘ерёа. @вбф: - 
оу хай. соуатто - 
{ду Хароу!а]›] 

5 хой фиМадо] 90»] 
*ТобМ0у-- -- 

Синод во главе со жрецом Феофилом, и синагогом Саргонием, и фи- 
лагафом Юлием... 

По характеру письма — Г в. н. э. 

93. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.04, ш. 0.54, т. 0.18. 
Надпись вырезана по линейкам; в. б. 0.045. 

Подарена Керченскому музею в ноябре 1892 г. Б. Букзелем, ло сло- 
вам которого найдена в Керчи. Хранится в Керченском музее (сохра- 
нился только ее обломок), 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 3!, № 8, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 212 (по эстампажу Думберга). 

‘Н ©[5]Моб10с 1 жер! Ф. - 
|\]65[е]мо[» а]рмаро - 
[{0У| {е! ” А]ралоу ф! - 
ЛадаФоу хай ФЕМ о] - 

5 тоу [карафи\а |адо - 
у [хай @е |брупо|т]0» 
"ра| ]а <ёа. ха\} о! 
Хоыко!| ® |гасТтол. 
---- [» ?Ара|хоо 

ю [вУйрлб Х&р 
Синод во главе с синагогом Филоксеном, филагафом Аратом, пара- 

филагафом Филистом, секретарем Феомнестом и остальные фиаситы (по- 
ставили) . ., сына Арата (т. е. его памятник), памяти ради. 

Надпись дополнена Латышевым (Архив). 
Датировка по характеру письма затрудняется плохой сохранностью 

надписи. Наиболее вероятна принадлежность надписи П в. н. Э. 

94. Стела известняковая, прямоугольная, внизу обломана; в. 0.87, 
ш. 0.44—0.52, т. 0.27. Увенчана фронтоном с двумя акротериями и розет- 
кой в тимпане. Края фронтона и розетка окрашены красной краской. 
Под фронтоном три розетки, написанные красной краской. Надиись, 
с трудом читавшаяся уже сраву мосле ее находки, написана такой же 
краской; в. 6. 0.06—0.07. 

Найдена в Керчи, в феврале 1908 г., на южном склоне Длинной скалы, 
составляющей продолжение горы Митридат, в «разоренной гробнице» 
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(д. АК, 1908/13, ч. 1, л. 51). Хранилась в Царском кургане, тецерь место- 
нахождение неизвестно. - 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 23, № 1. 

‘Н сбуой - 

ос % те[р! 
‘ерёа. Ат - 

[всриоу?] -- 

Синод во главе со жредом Деметрием?. . 

Первые три строки прочтены и дополнены Шкорпилом; имя А»[ртриоу 
в строке 3—4-й предположительно дополнено Латышевым (в Архиве). 

асколько можно судить по рисунку в ИАК, надпись — относится 
к первой половине П в. н. э. 

95. Обломок (верхнля часть) стелы известняковой, в двух кусках; 
в. 0.28—0.34, ш. 0.51, т. 0.18. Стела была увенчана узким карнизом. По 
краям — рельефное обрамление (ш. 0.10). Надпись вырезана по линейкам; 
в. 6. 0.04. В углублениях букв — следы красной краски. 

Найден в Керчи, в январе 1903 г., на Глинище, на Братской улице, 
во дворе дома № 17. Хранился в Царском кургане, теперь местонахожде- 
ние неизвестно. ` 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 31, № 26 (по эстампажу п опи- 
санию Шкорпила). 

‘Н сбуово - 
с тер! 1ерё - 
а Пата]»] 
Па»убуо(»), 

5 тат(ё)ра: 
соубёод) 

Синод во главе со жредом Напом, сыном Панниха, отцом синода. .. 

4. Пауубуо(о) — Латышев, ИАК, на прорисовке с эстампажа — ПАММУХО, 
что невозможно для того времени, к которому — относится — надпись. / 
5. пжах(ё)ра — Латышев, ИАК, на прорисовке — ПАТСРА, 

По характеру письма (в прорисовке с эстампажа) — П в. н. э. 

96. Стела известняковая, закругленная вверху, разбита на две части; 
в. 1.75, ш. 0.58, т. 0.22. Справа и слева по краям плиты вырезаны двой- 
ные вертикальные линии, обрамляющие надпись; в. 6. ок. 0.05. Начиная 
со строки пятой, в буквах сохранились следы красной краски. 

уплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурыливым для собствен- 
ной коллекции. Хранится в Иванове в Краеведческом музее, 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 96, № 1 (по копии и оппса- 
нию Я. И. Смирнова); с него: 5ЕС, П. № 485. 

501 г. 6. в. == 204 г. н. э. 

`Н обуоё|ос] тер! 
‘ерёо. ПотМоу - 
ооМамубу ха) па - 
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тёра. ' АмутьойбУпу 
‘Нрох№еёбоо, Ав- 
рамоу сиуа(оубду), °А - 
{аФ бтору ф!\0(таЗоу) 
ха\ Хонко! соуо - 
Феттой тбу Ё@0 - 

10 к@у ф100 У 
Хар |Вёоу(а Ва - 
{]Ё96 (уебас 
Хареу ©) тф 
аф ёте! 

15 ха! рлу! ’ Артери - 
э @'. 

л
 

Синод во главе со жрецом Публием Юлианом и отцом (синода) Антис- 
феном, сыном Гераклида, Лиманом синагогом, Агафоподом филагафом и 
остальные члены синода (поставили) своего фиасита Самбиона, сына Ба- 
гея (т. е. его изображение), памяти ради, в 501 году, месяце Артемисии, 
5-го числа. 

8—4. па|тёра — следует подразумевать соуббоь, || 4. В слове 'Ампо уу 
три последние буквы даны в лигатуре. || 6. соуа-(о1бу), на камне — УУМ АР — 
сокращение слова. |6—?7. 'А|1о%о0пооу — в соответствии с камнем, 'А|{(а%)- 
бкосу — Латышев, считавший, что резчик - пропустил во второй альфе 
горизонтальную черту, а в следующей за альфой тэте — точку в середине. 
ф!Ка(1аЗоу), камень — ФТЛА — сокращение слова. || 10. %‹хасф[т1у, а не ®:ас[е!т1у, 

так как за 3 отчетливо видна верхняя часть округлой буквы. Из того 
факта, что «синод» называет своего сочлена «фиаситом», явствует, что 
понятия «синод» ц «фиас» были в этих обществах совершенно тождественны. || 
11—18. Ва|у]ёюс — Латышев, Ва[{|ёос -— Смирнов; Латышев (ИРАИМК, П) 
считает восстановление имени сомнительным. || 14. В обозначении года ка- 
мень очень поврежден, но между буквами А и ®Ф стоит несомненно только 
точка, а не буква. | 16. После буквы ЁЕ сохранились остатки более тонких 
букв, прибавленных, как отмечает Смирнов, в позднейшее время. 

97. Обломок стелы, разбитый на три части; в. 0.60—0.83, ш. 0.53, 
т. 0.19. Сохранилось девять строк надписи, сделанной красной краской 
по линейкам; в. 6. 0.055, буква Ф — 0.09. 

Куплен в Керчи в 1902 г. у С. Головлева, по словам которого найден 
в Керчи. Хранился в Керченском музее, теперь местонахождение не- 
известно. 

Изд.: Латышев, ПАК, 10, 1904, стр. 31, № 23 (по фото Шкорпила). 

507 г. 6. э. == 210 г. н. э. 

["Н сбуобос Я) жер\] 
————— [хо\! фи№а] - 
аЗоу ‘Уу1ёЁмауа 

ха\ т@у Хоск@]»| 
5 соуобест@у @у— . 
ёотд0ам тЙу СЛ - 
уу *АраЗоо Пёт- 
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то0 вускко Харту 
&) тФ $' 

10 ёте: хай рру\ 
Аботроо @. 

Синод во главе с... и филагафом Гигиеноном и остальные члены сп- 
нода поставили эту стелу Арафа, сына Паппа, памяти ради, в 507 году, 
месяце Дистре, 7-го числа. 

Текст надписи с дололнениями принадлежит Латышевк (Архив). 
8. Форма ‘Гуиёушоууа == Грииуомта. |4—6. О форме тбу Лотау аиуобетбу 

см. коммевтарий к 88. | 10--11. рлуу! Аоатроо — отсутствие согласования, встре- 
чающееся и в других надписях (см. комментарий к 902). 

98. Стела прямоугольная, извествяковая, разбита на две части, © вы- 
ступом для вставки в постамент; в. 1.93, ш. 0.46—0.52, т. 0.21—0.25. Стела 
была украшена рельефным фронтоном с тремя большими розетками. Когда 
впоследствия плиту употребили для покрытия гробницы, то почти весь 
фронтон и розетки были стесаны. Надпись сделана красной краской по 
небрежно вырезавным линейкам. 

Найдена около Керчи, в апреле 1902 г. (вместе с 656), В. В. Шкор- 
пилом при раскопках некрополя в степи за 2-й Аджимушкайской улицей, 
справа от дороги, ведущей из города к Царскому кургану; служила пере- 
крытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 120, № 265). Хранится в Керченском 
музее (верхняя половина стелы). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 32, № 24 (по копии Шкорпила). 

ЭМ1 г. 6. э. = 214 г. н. 2. 

‘Н сбуобос те - 
р! Терёа Ка - 
софёутр В’ ха 
жалёра соуб- 
%00 Тоб\:0у 
ХарВоуа тбу 
ёт\ сс @бМЯ[с 
х1 сиу[ а]ч [ д9 
М79|ахоу ха 

10 [<|®Уу Ло!т@®у 
Эгасеттбу @ - 
увстлоа» <[7»] 
охтМтр Ка\ме - 
стФ ВаФ оАМ(о0) 

15 рУЙрЛЕ убр\у 
а!ф’, Лоф 
уаса% 7. 

-
 

Синод во главе со жрецом Каллисфеном, сыном Каллисфена, и отцом 
синода Юлием Самбионом, управляющим царским двором, и синагогом Ме- 
факом, и остальные фиаситы поставили эту стелу Каллисту, сыну Ба- 
филла, в 511 году, 7-го Лоя. 

10— П. О форме т®у Хост@у Фиасеитбм см. комментарий к 88. 
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99. Стела известняковая, разбита на три части; в. 2.05, ш. 0.49, т. 0.15. 
Вверху украшена рельефным фронтоном с розеткой в тимпане, две розетки 
помещевы по обеим сторонам фронтона и еще две — на боковых гранях. 
Венчающая часть стелы обрамлена снизу узким карнизом. Надпись сде- 
лана красной краской; в. 6. 0.04, буква Ф — 0.07. 

Найдена в Керчи, в феврале 1909 г., на углу {1-й Аджимушкайской 
улицы и Нового переулка; служила закладом подбойной могилы. Тогда же 
куплена у И. Пекерева музеем Мелек-Чесменского кургана. В настоящее 
время хранится в Керченском музее. | 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 1, № 1 (с приложением фото). 
Марти, 300, 'ХХУШ, 1910, прот., стр. 63 сл. 

517 г. б. э. == 221 г. н. э. 

‘Н сбуобос 
лер\ ‘1ерёа: 
"1об\оу №: - 
х(1)фброу ха 
лалёра. ©|0»б] - 
600 Увута] Хклу 
В’ ха }} соуало - 
76» Мастоб|»] 
’Аус а00 
хай фиХалра - 
оу ТобМоу 
7(п)уббароу 
ха т[а|раф:№а, - 
[0 |у "Арба - 

15 роу @еофёМо0 
ха\ котс №о: - 
ос сохойеё - 
то!с “НМоу 
Псао\есуоо 

20 @мёстуОУ 

о» ох(Я)А т 
хесрЯ6 Ха0ЧУ] 
&) ф 
уаса\ @ф 
Ёхв! ха 

вр кер |- 
реталоо В'. 

<л
 

р [=
=]
 

1
 20
 

Синод во главе со жрецом Юлием Никефором, и отцом синода Ситал- 
ком, сыном Ситалка, и синагогом Мастусом, сыном Антимаха, и филага- 
фом Юлием Зенодором, и парафилагафом Ардаром, сыном Феофила, 
и остальные члены синода поставили в честь Гелия, сына НПавдина, эту 
стелу в 517 году, месяце Гиперберетее, 2-го числа. 

Чтение и дополнения принадлежат Шкорпилу. 
8—4. №: | +(1)фброч, камень — МЕ1 | КЕФОРОЖ. | 6. «Я уверен, — замечает 

Шкорпил, — что в шестой строке было написано имя Зеа)хлс, потому что 
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ясно вижу части первых шести букв; последняя буква № была, по всей 
вероятности, написана над буквой Н». 1 12. 2(1)уббыроу — Шкорпил, камень — 
ТЕМОЛОРОМ, Зсуд[%|ороу — Марти. | 16—18. ха\ к0 Хото!б соуове | к0 — 
неправильна и необычна постановка этих слов в дат. и.; по смыслу над- 
писи ожидалось бы о! Хомко\ счуофетта! ИЛИ @®у Ломф®у соуобе!т@у, ЧТО Часто 
встречается в подобных надписях (см. комментарий к 88). | 17—18. сохойв! |- 
сокс, правильная форма — соуобейтанс. | 18— 19. “Нлгоу | Пао\е!уос — видимо, оши- 
бочно вырезано вместо род. п. ‘Нмоо Паи\е!уоо, который зависел бы от т1у 
ст(1))лу, или дат. п. 'НКф Паокеёмоо, который был бы связан с гдаголом 
@мёстясау. | 21. ст(1)\ту, камень — УТЕАНМК. | 26—27. рлу! ‘Гпер@[е] | рета!о0 — 
отсутствие согласования, встречающееся и в других надписях; ср. коммен- 
тарий к 902. 

Употребление буквы е вместо буквы 1 (в строках 4-й, 12-й, 21-й) до- 
казывает, что в начале Ш в. н. э. долгий звук е продолжает сохранять 
свое качество, не смешиваясь со звуком 1. 

Надпись поставлена в царствование царя Рескупорида Ш. 

100. Стела прямоугольная, известняковая, разбита пополам, вверху 
обломана; в. 1.20—1.30, ш. 0.50, т. 0.20. Лицевая сторона имеет по краям 
широкие бортики. Надпись сделана красной краской по вырезанным ли- 
нейкам на плоскости стелы, обрамленной этими бортиками. 

Куплена в Керчи в 1902 г. у вдовы Тульмана. Хранится в Одесском 
археологическом музее. 

Извд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 33, № 25 (по копии Штерна). 

518 г. 6. э. — 221 г. н. Э. 

ха! патёр[а] 
сиудбо0 -- - 
&а Агоуосгоо] 
ха\.| соуаоутбу 

5 Меуёстратоу.. 
%а хай фиМаца - 
Фоу - - - - Аа - 
%а ха параф:- 
№ааФоу - -- 

10 - -- [рУЙ6] 
Харе» © <|@] 
(1):ф’ [ё<е! ], Ато0 

ЦЕ 

‚ ..Ий Отцом синода.., сыном ДПОЕПОИЯ, и синагогом МВНВОТРВТОМ, сы- 

ном.., и филагафом.., сыном Дада, и парафилагафом... памяти ради 
в 518 году, 8-го Дия. 

5—6. Латышев предполагал два наиболее вероятных дополнения: [4&] | %а 
или [Ф( | %а. Лакуна перед строкой {11-й (в эпиграфическом шрифте не от- 
мечена), по предположению Латышева, могла содержать: ха! о! /.01о} Ф1асе!- 
тен (или тФу Локфу Фзаселтфу) @уёстисау у САУ ©® бе!мс тоб Вету0б. || 11— 
18. Штерн сопроводил свою копию следующими вамечаниями: «. . .в вер- 
ности чтения последних четырех букв (строка 11-я) и трех послодних 
в строке 12-й не уверен; в последней строке, кроме одной буквы в сере- 
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дине, ничего не было нашисано; эта буква может быть М, или №, или Н» 

(см.: ИАК, 10, 1904, стр. 33). Латышев, издавая надпись в ИАК, дал сле- 
дующее объяснение к чтению этих строк: «Вся остальная часть надписи 
после слова уар несомненно заключала в себе обозначение даты. К сожа- 
лению, эта часть так сильно стерлась, что вполне точное восстановление 
ее затруднительно. Во всяком случае, первая буква в строке {12-й отно- 
сится к обозначению года и должна иметь числовое значение одной из еди- 
ниц, так как две следующие буквы (1Ф), очевидно, обозначают десятки и 
сотни. .. Что же касается единственной буквы в строке {13-й, то она пне- 
сомненно обозначает число месяца Дия и, следовательно, не может быгь 
ни М (40), ни № (50), а должна быть Н (8)».112. В начале строки предло- 
жено восстановление даты (7):}; копия Штерна — №1Ф. Издавая надпись 
в ИАК, Латышев предположительно восстанавливал цифру года иначе: 
А1Ф или А1Ф. 

Следует отметить в надписи частые лигатуры; в их числе необычной 
является лигатура А и Г, повторяющаяся в данной надписи три раза. 

101. Обломок стелы известняковой; разбит на две части; в. 0.45—0.48. 
ш. 0.57, т. 0.21—0.23. Надпись выревана по линейкам; буквы закрашены 
красной краской; в. 6. 0.06. 

Найден около Керчи, в апреле 1923 г., работником Керченского музея 
Демиденко у подошвы горы Митридат, близ нижней дороги, ведущей 
в деревню Джарджаву, в полё кургана. Хранился в Керченеком имузее, 
теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 70, № 7 (с приложением фото). 

оу РеВаруо[о] 
ха\ об Жосто! с0у- 
[о]беттой. Галоу 
Фобрта. буё- 

5 стлузам л)» 

оттАУ ВУЙЫЕ 
хё9'»). 

(Синод во главе с). .. сыном Забарга и остальные члены синода воз- 
двигли стелу Гаю, сыну Фурта, памяти ради. ` 

Дополнения принадлежат Марти. 
1. Тадаро[о]; имя ЛаВаруо; Марти предлагает сравнить с именем 7@фа- 

105 (944) и Хавауос (1179, строка 27-я).|5. Марти обращает внимание на 
особое начертание второй в строке сигмы, встречающееся в надписи варяду 
с лунарной сигмой, |5—7. т[» | сту\лУ рУТрб | хар)]; принимаем дополне- 
ние Марти как единственно возможное при сохранившихся в строке 5-й 
буквах ТН, хотя в структуре фразы и получается явное несоответствие — 
в строке 3-й должно было бы стоять Га!о, а не Гатоу, 

Марти, основываясь на отсутствии рельефа, применении в надписи 
красной краски и особенностях шрифта, относит надпись к началу 
Ш в. н. э. По характеру письма — 1И в. н. э. 

102. Обломок стелы известняковой; разбит на две части; в. 0.44, 
ш. 0.17—0.22, т. 0.15. Надпись вырезана по линейкам; в. 6. 0.05—0.07; 
буквы 5-й строки меньше (0.045), вероятно потому, что эта строка была 
вырезана впоследствии, 
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Найден в Керчи, в августе 1909 г., на 2-й НПродольной улице, во дворс 
частного дома. Х ранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 3, № 2. 

‘Н сб[уобос Я) пе]- 
р\ А рлтерно» ’ ха 
ф(№адаЗо») Еор|?моуа: ха ] 
‘Нрё тр[олуратву? ] 

5 ха! 'АЭ 10у тоб двётос] 
‘Кору | русёас у@р»]. 

Синод во главе с Деметрием (?), сыном Деметрия (?), и филагафом 
Гевремовом, и прагматом (?) Герой, и Афением, сыном такого-то, (поста- 
вили ) Гермеса, сына Гермеса (?) (т. е. его памятник), памяти ради. 

Надпись дополнена Шкорлилом предположительно, 
1—2. 1 же]|р! Ап]илутроу — о пропуске слова ‘'еребс в боспорских надпи- 

сях фиаситов см.: Ё. Ро1ап@. СезсЫсЫ!е @е ст1есЫ15сБев — Уеге!пб\евепс. 
Ге!ра!в, 1909, стр. 341, прим. 2. |8. ф!(№аца%ом) — Шкорпил, камень — Ф1 — 
сокращение слова. |4. пр[аушатёу?] — одно из предложенных Шкорпилом 
(ИАК, 37) восстановлений, одобренное Латышевым (Архив). В ИАК Шкор- 
пилом включено в текст восстановление тп;|ес3 | отероу]. 

На основании характера письма и отсутствия рельефа Шкорпил отно- 
сит памятник к Ш в. н, э.; см.: Шкорпил, БЕ, ХХХХУТ, 1909, стр. 374. 

103. Стела прямоугольная, известняковая, разбита на три части; 
в. 0.68, ш. 0.52—0,59, т. 0.20. Увенчана фронтоном с акротериями и розеткой 
в тимпане. Под фронтовом надпись, налисанная по линейкам красной 
краской. 

Найдена в Керчи в 1899 г.; тогда же куплена В. В. Шкориилом для 
Одесского музея. Хранится в Одесском археологическом музеев. 

Изд.: Штерн, 300, ХХП, 1900, прот., стр. 131; Латышев, ГРЕ, 1\, 
№ 211 (по собственной копии); с него: Мпз, ЗаС, стр. 657, № 62. 

‘`Н сбуовос 7 пер! {е|- 
рёа. Паттох |’Ар]барахо[о] 
ха\ катёра Фбау ха! со- 
уаробу ‘Ехал@(у) хой фаа }- 

5 %оу Аабау [ха!] парафи\ота- 
оу ФиЛотах оруаа:вр- 
ХУ Ааба» ' АМ+ 200 
[)а]! увау!скарулу Га |0)(?) 
ха! об Хонко|!| соуобейта| | 

10 дуёстто[к]у °Н ---- 7р 
Ебарёстоо ст - --- рт |- 
6 у@р!» &м |тфо... &се)], 
руудс НПер[есттоо. .. 

Синод во главе со жредом Паппом, сыном Ардарака, отцом (синода) 
Фидом, синагогом Гекатой, филагафом Дадом, парафилагафом Филотом, гим- 
насиархом Дадой, сыном Антимаха, неанискархом Гаем (?)и остальные 
члены синода поставили Ге.., сына Эвареста, ..., памяти ради в... 
году, в месяце Перитии... 
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4. 'Ехача(»); камень — ЕКАТА. |5. Аабау — Латышев, Аарау — Штерн. || 
8. Г[а!|оу(?) — Архив.| 11. К буквам ст... в Архиве предложено восстанов- 
ление ст[1\ту], но против такого восстановления говорит отсутствие согла- 
сования с именем 'Н....'%У (Толстой). 

Штерн отметил, что Папп, сын Ардарака, упоминается в посвятитель- 
ной надписи, поставленной высшими магистратами в честь Тиберия Юлия 
Тейрана и царицы Элаи (36, строка 45-я). Если действительно эти одно- 
имевные лица тождественны, то наша надпись относится к последним дося- 
тилетиям Ш в. н. э. Такую датировку подтверждает, по мнению Латы- 
шева, и характер букв. Состояние надписи (она почти совсем выцвела) 
не дает возможности проверить правильность суждения Латышева о харак- 
тере письма. 

104. Стела известняковая; увенчана карнизом, по краям имеет профи- 
лированное обрамление; в. 1.14, ш. 0.38, т. 0.17—0.21. Надпись вырезана 
по линейкам, в углублениях букв следы красной краски; в. б. 0.03. 

Найдена в Керчи, в декабре 1910 г., на продолжении Карантинной 
улицы, в саду дома № 14, «над древней гробницей». Хранится в Керчен- 
<ском музее (сохранилась только нижняя часть). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 104, № 18 (с приложением фото). 

*Аа31 <о- 

Ра ОНИ 
<окс пер! 

‘ерёау Об- 
а№ёр!» 
№х| остра|- 
<00 _ ха\ 
калёра. 
соуб| 6 |00 

10 Ка\)\сто- 
у В ха 
о! Хонко]} ] 
соуобет- 
<а сбу 

15 1010у @- 
бе\фбу 
Убрфороу 
Фит(т)о0. 

«л
 

В добрый час. Члены синода во главе со жрецом Валерием, сыном 
Никострата, и отцом синода Каллистом, сыном Каллиста, и остальные 
члены сивода (поставили, т. е. поставили памятник) своего брата Сим- 
фора, сына Филиппа. 

3. ко% — по ошибке вырезано вместо о! или 7 сбуобос. || 18.  ФИМтж(п)оо — 
Шкорпил, в соответствии с камнем, на котором читается ФТАТПОХ; Фи\а- 
<оо — Латышев. Следует отметить колебания в начертании букв Е и 3 (то 
серповидные, то прямоугольные) и буквы О (то очень маленькая, то рав- 
ная остальным). 

Уже Шкорипил отметил, что эта надпись содержит те же личные имена 
должностных лиц синода, что и 105 (жрец Валерии, сын Никострата, и 
отец синода Каллист, сын Каллиста), и, следовательно, обе надициси при- 
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надлежат одному и тому же синоду. Шкорпил обращает также внимание 
на то, что в надписи члены фиаса называют своего сочлена '8:ос @бе\фб 
(строки 15—16-я). Надипись, таким образом, свидетельствует, что отноше- 
ния между членами синода приравнивались к отношениям родных братьев 
(ср. выражения е{стом)то! дбе\фо! в 1281, 1283, 1285, 1286 или просто а%с\- 
фоё в 1284) и что синод составлял как бы одну семью, во главе которой 
стоял председатель, называвшийся отцом синода — жас?р  соуб%оо  (ср.: 
Е. Ро1ап@. СезсЫсЫ!е @е5 рт!есМ!5сВеп — Уете!т5уевепв. Ге!рг!р, 1909, 
стр. 54; Т. Н. Книпович. Танаис. М.—Л., 1949, стр. 103, — где приведена 
лите]чатура). 

о характеру письма — первая половина ШШ в. н. эв. 

105. Стела известняковая, внизу обломана; украшена карнизом и тремя 
розетками в кругах; в. 0.96—1.04, ш. 0.50, т. 0.15. Под розетками ва 
поверхности, окаймленной узкой рамкой, вырезана надпись; в.б. 0.03. 
В розетках, на рамке и в буквах сохранились следы красной краски. 

Найдена в Керчи, в марте 1900 г., на Глинище, во дворе частного 
дома и тогда же куплена для музея Мелек-Чесменского кургана, где и 
хранилась (Марти, № 103). Теперь местонахождение нейзвестно, 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 62, № 1; Латышев, ГРЕ, 1\, 
>№ 207 (по эстампажу Шкорпила), ср.: ГРЕ, 1\, айа., стр. 294, № 207. 

РА]уе®1 [<6]хч. 
Тоёс тер\ сбуо- 

%оу ха\ 1ерё(а)» О5- 
а№ёр!у Мегхостр[8]- 

5 <00 ха\ патёрау 
К@(№)Мсто» В’ «[е!] 
сиуалшду Мт- 
Захоу [Тро]ф[0}- 
уо6 ха\ Ф\аДа- 

10 Фо» Теоде- 
оу Паттоо ха\ 

В добрый час. Членами синода во главе со жрецом Валерием, сыном 
Никострата, и отцом (синода) Каллистом, сыном Каллиста, и синагогом 
Мефаком, сынвом Трифона, и филагафом Тимофеем, сыном Папа, и... 

1. Строка сильно — стерта.||8. ‘ерё(а)у(==‘1ерёа),  камень — [ЕРКАМ. 
Об(а\ёрсу == Оба\ёркоу.|4—5. В слове №схостр[@]|тоо между буквами К и О 
имеется лакуна, так как поверхность камня в этом месте повреждена 
(Шкорпил). 5.  жатёрах == патёра. 6. Ка(№))\атоу, — камень — КА АЛТУТОМ. | 
7. Буквы МН вырезаны в лигатуре.|8. Шкорпил писал, что на камве 
заметны следы _ букв ТР--9®, на основании которых можно восстановить 
имя Трофеуос. Латышев отметил, что на эстампаже эти буквы не видвы. 

В комментарии к надписи 104 уже приведено указание Шкорпила на 
совпадение в надписях 104 и 105 имен жреца и отца синода, с чем связан 
и вывод о том, что в обеих надиисях упомянут один и тот же синод. 
Сходство обнаруживается и в тексте надписей 104 и 105, в частности 
в применении дат. п. (то!6 жер! ‘ерёау... хо! патёра сууббоо ) — в надписи 
104 и то!$ жер! сбмобоу жа! ‘ерёау... Х) — в надписи 105) вместо правиль- 
ного им. п. о! пер\.... В связи с этим должно отпасть сомнение Латы- 
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шева о принадлежности надписи 105 к числу надгробий членов синода 
(ТРЕ, 1\, стр. 124). 

Вывод о том, что в надписях 104 и 105 упомянут один и тот же си- 
нод, дает возможность датировать надпись 105 тем же временем, что и 
104, т. е. первой половиной Ш в. н. а. 

106. Стела известняковая, вверху обломана; в. {.12, ш. 0.55. Надпись 
сделана красной краской. Над ее первой строкой проведена горизонталь- 
ная черта, выше которой сохранившаяся часть плиты оставлена пустой. 
В связи с этим Латышев предполагает, что начало надписи было на дру- 
гом камне, прикрепленном сверху. В настоящее время надпись выцвела, 
на плите не видно уже никаких букв, кое-где сохранились лишь следы 
красной краски. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для собствен- 
ной коллекции. Хранится в Иванове в Краеведческом музее, 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 99, № П (по копии и описа- 
нию Смирнова); с него: 5ЕС, П, № 486. 

["Н сбуобос 
жер! |- -- -- 

соуа[о| - 
о» Т(х) [0у?| 
Коо|а - 

оуосха\ о); 
Хонхо! сиу- 
обеттан @- 

10 уёстба- 
[»]--- ©*”! 

‚Хоу х@ 

<л
 

Синод во главе с... синагогом Титом (?), сыном Коссона, и остальные 
члены синода поставили... 

5. 1(т)[оу?]; Тт[оу?] — Латышев, ИРАИМК; копия — Т1П. |6—7. Кос- 
[с|0|о5 — Латышев, Архив и Крёнерт (5ЕС),  Коо[т|ю]уов — Латышев, 
ИРАИМК; то и другое предположительно. | 17—18. Плохо сохранившиеся 
остатки букв не дают ясного представления о данной части надписи,. 
«Можно предполагать, что после ауёстусах СТОЯЛИ слова [х6|у {[5:]0у [суус- 
% <19] или [%‹асейст»], но возможно, что здесь непосредственно после гла- 
гола стояло имя и отчество лица, память которого была почтена надписью» 
(Латышев, ИРАИМК). 

Состояние надписи исключает возможность датировать ее по харак- 
теру письма. Латышев датировки не дает. 

107. Стела известняковая, внизу обломана; в. (справа) 0.60, ш. 0.53, 
т. 0.18. Надпись очень стерта; в. 6. 0.03. 

Место и время находки неизвестны. Латышевым отнесена к разряду 
лантикапейских памятников. Хранилась в Керченском музее, теперь ме- 
стонахождение неизвестно. 

Ивд.: Латышев, 1РЕ, П, № 64 (по собственной копии). 
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‘П сбуобос тер|! Зар- 
[В! 0Уа со| уа |у оуу х[а! 
ф |;№сга3о| у- -- |.0у| ха|\ 
параф!\аайоу- - - 

Синод во главе с синагогом Саббионом, и филагафом.., и парафилага- 
фом... 

Дополнения надписи принадлежат Латышеву. 

108. Стела известнякован, внизу обломана, разбита на две части; 
в. 0.50, ш. 0.41, т. 0.19. Надпись вырезана очень крупными буквами, за- 
крашенными красной краской; в. 6. 0.07—0.09. 

Найдена в Керчи, около Братской церкви; куплена' в декабре 1904 г. 
У И. Пекерева для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась 
(Марти, № 128), теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прот., стр. 18, № П. 

[Н сбуоё|- 
ос 7 Же- 
р! Терёа. 
›Н\схам 

в @оо--- 

Синод во главе со жрецом Элитом, сыном Фу... 

4. ‘НМсам — Латышев, Архив, “НУжау или НАТТАХ — Марти. 

СПИСКИ ИМЕН 

109. Обломок плиты (левый край& из желтоватого крупнозернистого 
мрамора; в. 0.15, ш. 0.12, т. 0.10. Судя по толщине, можно предпола- 
гать, что обломок принадлежал плите довольно звачительного размера. 
Надпись вырезана на лицевой стороне по товким линейкам; в. 6. 0.015. 

Найден В. В. Веселовым в мае 1958 г.. в Керчи, на северном склоне 
горы Митридат, в 3-м Куйбышевском переулке в уличной канаве. Хра- 
нится в Керченском музее. 

Подготовила к изданию Болтунова (по собственной копии). 

„@н ------ 
Ароутао|с] -- - -- 

? А кахобро6] - - - 
В‹%9о6 Ве9цо|; - - 

5 *Апо\ оу с| -- - 

.‚ ‚ ‚Аминта, сын.,; Апатурий (?), сын..; Бифий, сын Бифия; ..; Апол- 
ловий, сын..; Долих, сын Мения (?)... 

8. *Апасобри[ос] — дополнено предположительно; возможно 'А жатоор![о»]. 
Дополнения принадлежат Болтуновой. 
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Следует отметить, что из ияти сохранившихся имен два в надинсях 
Боспора до сих пор не встречались: 'Арбута;, Шшироко распространенное 
среди македонян, и редкое имя Абл:уос, не отмеченные в надписях Север- 
ного Причерноморья. 

По какому поводу и с какой целью был составлен список имен, кото- 
рому принадлежит публикуемый обломок, неясно. 

По характеру письма — ШШ в. до н. э. 

110. Часть плиты известняковой, состоящей из трех фрагментов; в. 0.46, 
ш. 0.39, т. 0.06. В буквах надпися, вырезанной на лицевой стороне плиты, 
сохранились следы черной и красной краски. Между четвертой и пятой 
строками надписи широкий промежуток. 

Найдена в Керчи, в июле 1864 г., при раскопках А. Е. Люценко на 
«пепелище» горы Митридаг, близ памятника Стемпковскому, там же, где 
1 и 16, недалеко от мест находок 2, 8 и 10 (ОАК, 1864, стр. ХУ1). Фраг- 
менты (в настоящее время сохранились только два) находятся в Керчен- 
ском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1865. стр. 209, № 5; Латышев, 1РЕ, Н, № 55 
(по собственной копий). 

Кифисбдотос К - -- - 
› Ахоос!Лас - - - - - - 
Алоуёутс ‘Те]роуос? |, 

<0о> А‹оубалос А(Цоу0сг00?], 
уасаё 

5 Украт [о»)] Ка\Мюотр[ахо0], 
--=уас Ккта!хр|атоос, 
Мутроё? |юрос Мчт|робоосо? ]. 

Кефисодот, сын К..; Акусилас..; Диоген, сын Гиерона (?); Дионисий, 
сын Дионисия (?); Стратвон, сын Каллпстрата; ... нас, сын Ктесикрата; 
Метродор (?), сын Метродора (?). 

8. ‘1ё[роуос?] — Латышев, Архив, ‘Те[роуд|ро?]о — Латышев, 1РЕ, 1е[р:- 
5с?] — Стефани. ‚ 4. По мнению Шкорпила, приведенному Латышевым в Ар- 
хиве, первая сохранившаянся в данной строке буква Т является конечной 
буквой той же строки находившегося слева первого столбца списка, от 
которого, кроме этой буквы, не сохранилось ничего. | 6. Утрат![о»] КаМ\а- 
<р[атоо] — Латышев, ТРЕ и Архив, |Кам.)стрт[1] КайМатр[атоо] — Стефани, 
дополнение, очевидно, ошибочное, так как женское имя в списке мало- 
вероятно. 

Надпись представляет часть сииска имен боспорских граждан, назна- 
чение которого неясно. 

По характеру письма — П в. до н. Э. (едва ли раныше середины Ш в.). 

111. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.07, толщина 
в самом широком месте 0.03. 

Найден в Керчи, в 1882 г., на склоне горы Митридат. Хранился в Ки- 
шлиневе в собственной коллекции И. К. Суручана, затем — в Херсоне в 
Исторяческом музее; в настоящее время местонахождение его неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, Ц, № 56 (по эстампажу Суручана). ` 

[) дгё»а, Позе! ба убо0?, 
0 двёта, 3 )крахо|убс, 
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0 бёё»а] ---(100, 
|6 ёеёуа П»])е!старуоо, 

5 [0 д8ёуа ----- @утоб, 

[0 двёра ---- &]руо[о]. 

Дополнения имен принадлежат Латышеву. 

Сохранившаяся часть надписи представляет фрагмент списка личных 
имен, относящегося, по мнению Латышева, ко времени не позднее Ш в. 
до н. Э. 

112. Обломок плиты из белого мрамора. ` 
Найден в Керчи и хранился в Керченском музее; но уже Латышеву 

его местонахождение было неизвестно. 
Изд.: ВоескЪ, С16, П, а@., стр. 1006, № 2115с (по копии Дюбуа); 

РоБо1з8, УС, АМ., сер. 1М, табл. 264, № 28; Ашик, БЦ, П, стр. 75, № & 
(по изданию Бёка); Латышев, 1РЕ, П, № 59 (по копии Дюбуа). 

- -- Мр В --- 
-- - убб00, №в - - 
- -- [Ма]рх‘оуа - - 
- -- Га!оо, ‘Ро -- 

5 - -- 0У Лос--- 
-- - Фароу -- -- 
-- -- ё ---- 

Фрагмент списка личных имен в вин. п. с отчествами. По предполо- 
жевию Латышева, фрагмевт принадлежит списку фиаситов. 

Латышев (Архив}) на основании характера письма относит надпись 
к римскому времени; о том же свидетельствуют имена в строках 3-й и 4-й 
(Маох!оу, Гатов). 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

113. Постамент прямоугольной формы, из серого мрамора; в. 0.32, 
ш. 0.71, т. 0.42. Сильно поврежден. Надпись исполнена тщательно, буквы 
очень четкие; в. б. 0.015. 

По свидетельству Кёлера, камень найден в 1823 г., в Керчи. Хра- 
нится в Эрмитаже. 

Изд.: КоеЫег. Оезсг!риоп @’ипе тёЧа!!е @е 5ратбосиз, 5{.-РеёбегаЪ,, 
1824, стр. 59 (==Сез. беВг., П, стр. 64); перепечатали: \Уе!сКег, Зу!|!.2, 
№ 168; ВоескЪ, С1С, П, № 2104; сер.: С1С, П, айд., стр. 1001; с Бёка: 
Ашик, ВЦ, 1, стр. 52, № 6, а также — Ка!ре!, ЕС, № 773; Мурзакевич, 
ЖМНЛ, ОКФ, 1837, март, стр. 677 (по собственной копии); ОпБогв, УС, 
А4., сер. 1М, табл. 26с, № 5 (по собственной копин); Стефани, ДБК, П, 
№ 11 (ио собственной копии); Латышев, 1РЕ, П, № 9 (по собственной 
копии), ср.: 1РЕ, !М, стр. 285; с Латышева: НойЙтав, Сг. ОЭ1а!., 1, 
стр. 67, № 145; Вес\1е1, 5С Б1, 1Ш, № 5558; Н Шег у. Саг преп, НегЕ, № 71; 
Мшпз, 5аС, стр. 577. 

Ейхбуа. Фоёро: стйое, ' А»тёсотоск, Фаубраубс со)о] 
а9дмахоу Эудеби жатр! 1ёрас те\ёсас, 
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Пагриодёеос @руоутос боду уФбуа тёрроуес @хр|о!] 
Табреу Каохйс0с те ёутдс Еу00б1У бро!. 

Твою статую, Антистасий, поставил Фаномах (в дар) Фебу, воздвигнув 
смертному отцу бессмертный памятник, при Перисаде, правителе всей 
земли, какая лежит между крайними пределами тавров и границами Кав- 
казской земли (или — и Кавкавскими горами). 

Надпись представляет стихотворную эпитафию в обычном для эпи- 
тафий размере элегического дистиха. Каждый стих занимает одну строку. 

Основные разногласия в чтении и толковании вызвала строка 1-я; 
о них см.: 1РЕ, П, № 9. Принятое в 1РЕ и восироизведенное здесь чтение 
принадлежит, как на это указывает Латышев, Никитину. 

1. Форма 'Аупастас: является зват. п. к им. п. ’Аутсотатб (ср.: СТА, 
1, №№ 489, где встречается род. п. 'Аутютасюс, а также — 1С, 1, 485; [С, 
ХП, 8, № 299). со[»] — Латышев, следуя Никитину, связывает © е!хфу, 
а не с Фаубна о5; Фаномах посвящает Аполлону статую своего отца Анти- 
стасия; со! — Гоффманн (следуя Дюбуа) относит это местоимение к Эулта! 
жатр!, что Латышев (Архив) считает ошибочным, | 4. Каохавтюв — как отме- 
тил Бёк, ионийская форма вместо Каохааос (им. п. Кабхаск). О том, что 
могло подразумеваться под названием Каохйс‹ос бро:, Латышев (1РЕ, П, айд., 
стр. 290, № 9) приводит справку Бёка; здесь может идти речь не только 
о территории, но и о горах; ср.: Геродот, Ш, 97. В свизи с указанной 
возможностью нами сделана оговорка и в переводе. 

Гиллер фон Гертринген полагает, что надпись была вырезана в то 
время, когда Перисад 1, после смерти брата Спартока, стал единовласт- 
ным правителем Боспо&›а. О значении надписи для определения границ 
Боспорского царства в ГУ—П вв. до н, э. см.: Жебелев, ИГАИМК, 104, 
1935, стр. 19 — СП, стР. 174; ИАН ООН, 1934, № 8, стр. 589 — СП, 
стр. 116; Шмидт, СА, УП, 1941, стр. 276. 

114. Стела известняковая, вверху закругленная; разбита на две части; 
в. 0.61, ш. 0.23—0.26, т. 0.09—0.10. Надписи помещены на лицевой и 
оборотной сторонах, а также на боковом обрезе. Надпись А (имя умер- 
зшшего) вырезана очень крупными буквами (в. 6. 0.05—0.10, Х — 0.19) на 
лицевой стороне плиты; надпись ВБ (гекзаметр) вырезана на оборотной 
стороне буквами помельче (в. 6. 0.03—0.08); надпись В (пентаметр) на 
боковом обрезе (в. 6. 0.025—0.03) вырезана так, что буквы первой строки 
идут с правой стороны внизу через полукруглый верх иплиты на левую, 
а вторая строка, начиная с конца первой, идет в обратном наиправлении 
(Всострофт%6у) и кончается на полукруглом верхнем обрезе камня. Над- 
писи А и В сохранились хорошо, кроме пятого стиха надписи Б, где 
плита обломана. Надпись В очень пострадала и в настоящее время почти 
не читается. 

Найдена в Керчи, в марте 1902 г., В. В. Шкорпилом во время рас- 
копок на южном склоне горы Митридат, лод так называемым вторым 
креслом Митридата, в насыпи гробницы (ИАК, 9, 1904, стр. 80, № 35). 
Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 63, Л 66, а также — Мё1апрез 
М1со!е, стр. 301, № 1 (по эстампажу и описанию Шкорпила); оттуда: 
К—\\/, стр. 1, № 1 и Мпаз, 5аС, стр. 651, № 25; Латышев, ИРАИМК, 
Н, 1922, стр. 70, № 5; с него: 5ЕС, , № 608; ср.: Стбпег%, \УКРЬ., 
1906, № 43, а также ответ Латышева — ИАК, 23, 1907, стр. 63; Реек, 
СУТ, 1, № 325. 
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А 

Тох|оу|ос. 

Б 

Улуофко с ® | ожбхецкан @эр | [хо\Мог сс т[о]9[е: ]|убс. 

В 

Таброс ёфу {еуету" обуо[р]а © | оке Тоуо». 

(Памятник) Тихона. 
Под этим памятником лежит муж, для многих желанный, родом тавр. 

Имя же его Тихон. 

(4). Тоу|му[о$ — по поводу род. п. имени умершего см. комментарий 
204. 
Остальная часть надписи (Б и В) представляет собой стихотворную 

эпитафию в обычном для эпитафии размере элегического дистиха, 
(5). [жо%\от]|а‹ — Латышев, [к]о^№о[]|с‹ — Пеек на основании незначи- 

тельных остатков букв, которых не читал  Латышев. т[о]9[е]|уб5 — Латы- 
шев, по3е|уб5 — Пеек. 

(В). Вин. п. ограничения {еуе?у находит себе параллель в 243 — 
(Хервоуда!ся уёмоб). 

Восстановление надписи В дано Латышевым в ИРАИМК () на осно- 
вании изучения новых эстампажей. По этому поводу он пишет: «Обратив- 
шись к Шкорпилу с просьбой проверить мое чтение по камню, я получил 
от него ответ (от 10 марта 1918 г.), в котором он вполне подтвердил пра- 
вильность моего восстановления и прибавил, что на верхнем обрезе камня 
между буквами 1е слова {еуе?у и Остальною его частью оставлено свобод- 
ное пространство шириною в 0.11. Это именно обстоятельство и мешало 
раньше правильному восстановлению стиха, так как и Шкорпни, и я ду- 
мали, что в этом месте пропало несколько букв. Другой помехой было 
то, что в конце надписи после слова Тоуеу я первоначально видел еще 
три неясные буквы, оказавшиеся просто выбоинками в камне». 

Надпись особенно интересна тем, что упоминаемый в ней носитель 
чисто греческого имени Тихон был по происхождению тавром. Греческие 
имена, таким образом, при сложившихся на Боспоре исторических усло- 
виях не всегда являются и в У в. до н. э. признаком греческого проис- 
хождения. О самом погребении Тихона, родом тавра, см.: Цветаева, МИА, 
№ 19, 1951, стр. 67. 

По характеру иисьма — У в. до н. э. 

115. Стела известняковая; в. 0.77, ш. 0.39—0.4, т. 0.14. Вверху в об- 
резе имеется отверстие (глуб. 0.08), служившее, может быть, для укрепле- 
ния анфемия. В буквах надписи сохранилась краска; в. 6. 0.025—0.05. 

Найдена в Керчи, в январе 1905 г., на северном склоне горы Митри- 
дат, на углу Эспланадной и Шлагбаумской улиц, во дворе дома Л 17, 
в разоренной древней гробнице, недалеко от места, где были найдены 
224, 233, 474, 516. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 123, № 46 (по описанию и эстам- 
нажу Шкорпила); с него: К-—\/, стр. 14, № 93; Реек, СУ1, 1, № 928. 
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Удмуау Г)\аи'хішчос_' 

жеутехале(1)|косёстс ТА Цоу ЕвЕМкоу. 

Я, Санон, сын Главкиона, покинул свет солнца двадцати пцяти лет. 

8.  пеутехаце(|)|хосёсте — Латышев, — камень — ПЕМТЕКАТЕКОХЕТНЕ, 
пеусеха1е|хосётт; — Пеек. 

По поводу этой надписи Латышев (Архив) замечает: «Три последние 
слова надписи составляют правильный пентаметр (ср. С1С, 1, 989 — Ка!- 
Ъе!, ЕС, № 1090). “Ниыюу ехМмтже!у ЗНначит то же, что [10у ИЛИ ф106 Л/0Ь 
ёхйдеке1У. С формой жеутехатенковётле ср. е!хосёттле — Апё. Ра!., УТП, 123, 
и е!хоаётиу — там же, У, 166, Кате!, ЕС, № 244 и др. (у Диона Кассия, 
1, 20 пеутеханенковиётстс)». 

По характеру письма — конец М или начало ГУ в. до н. э. 

116. Стела известняковая, низ отломан; обрамлена с трех сторон кар- 
низом; в. 0.58, ш. 0.39—0.45, т. 0.10. В нижнем обломе стелы сохрани- 
лись следы двух четырехугольных углублений (0.04 х 0.05) для вставки 
скреп, которыми надгробие, вероятно, было прикреплено к другому камню 
ли к подставке. Надпись вырезана по линейкам, непосредственно под 

карнизом. в углублениях букв кое-где сохранились слелы красной краски; 
в. 6. 0.023, буквы О и ® немного меныше. 

Найдена около Керчи, в августе 1914 г., В. В. Шкорпилом во время 
расконок за Новым православным кладбищем, влраво от Тарханской до- 
роги (закрывала подбой в погребении). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1914, стр. 20, № 4 (с приложением фото). 

Флвуос ка1(с) хетта: |'Апахоэриос Ф®’ожо | ха( ё )тг 
МхбтоМёс те | гоут) *Апкалтооро0 | Вудабе хетта!. 

Зенона сын Апатурий покоится адесь под землею, здесь же покоится 
Никополида, жена Анатурия. 

1. та!(6), камень — ПА!Г. $' = @б — с во избежание зияния выпало, 
а звонкий (%) получил аспирацию в зависимости оп отб. Шкорпил и Ла- 
тышев читали хаМ), хотя на камне ясно читается ГАНГ, 

Надпись состоит из двух дактилических гекзаметров. Первый гекза- 
метр следует читать с элизией дифтонга в глаголе хе!та‹ (т. ©. хе1т'). 

Гочная датировка надписи затруднена небрежным ее выполнением. По 
характеру письма ее мо кно отнести — ко второй половине 1У в. до н. э. 
или к началу Ш в. до н. э. 

117. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.71, ш. 0.39—0.43, 
т. 0.17. Увенчана карнизом и анфемием, последний сильно поврежден. 
Надпись вырезана под карнизом, на расстоянии 0.12 от него, по линей- 
кам мелкими буквами, заполненными красной краской; в. 6. 0.01. Послед- 
ний слог первой строки за нелостатком места приписан сверху у края. 

Найдена в Керчи, в:начале 1901 г.. на Карантивном шоссе, во дворе 
дома, принадлежавшего А. Волченко, там же, где были найдены 334, 
603, 642. Хранилась в Керченском музее. В настоящее время местонахож- 
дение стелы неизвестно. ° 

Изд.: Латышев, НАК, 3, 1902, стр. 36—39, Л№ 4 (ло копии и эстам- 
пажу Шкорпила), с подробным комментарием в: Мё!аорез — М1со!е, 
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стр. 303, № 2; ер.: Сгбпем!, \УКРЬ., 1906, № 43, а также возражения Ла- 
тышева — ИАК, 23, 1907, стр. 63; К—\\/, стр. 18, № 131; Реек, СУ], 1, 

@ 529. 

[Г] №хо®!а. пер!8боса. ‘КЕхалойоу тбуде хёхе[ойе], 
[ А |ууонов |ту(оута, фХте бто патрббос @!1 с|, 
[0° Фэх?» Ау}Ероу ЭпебёЁато, с@ра 8 торо| 6. 

Скифская земля, окружив, укрыла Гекатея, дышавшего вином (до- 
словно Ленеем), вдали от милой родины. Душу его приннл Ахеронт, 
а тело — могила. 

Надпись представляет стихотворную эпитафию в размере гекзаметра. 
Каждый стих занимает одну строку. 

Латышевым праняты дополвения, предложенные Шкорпилом. 
2. [А|пуа'оо ||ж|че!оута — Латышев, | [7|пма‘о| о] о['9]» | е'бута — Крёнерт; 

по поводу чтения Крёнерта Латышев (ИАК, 23, 1907, стр. 63) замечает: 
«На основании вторичного внимательного рассмотрения эстамнажа реши- 
тельно утверждаю, что на камне среди тесно расставленных букв совер- 
шенно нет места для вставки лишних букв (Ти О), а потому чтение Крё- 
нерта не может быть принято», |[А]тма1оо, [9]у1(сх)|оуса — Пеек; в конце 
строки 1-й, перед Лтуа'о0о, Пеек опускает запятую, считая, что Гекатей 
был сыном Ленея. Вряд ли эта конъектура приемлема, поскольку пред- 
положение о том, что резчик ошибочно пропустил буквы К, не оправ- 
дано. — |А]ууалоо [п]ъе\о|»та — «пахнущий или дышащий вином». Выраже- 
ние это можно понимать различно: Гекатей умер в состоянии опьвнения 
или любил выпивать; упоминание вина в эпитафиях встречается часто (см. 
параллели, приведенные Латышевым в ИАК — 3, стр. 38, — к которым 
можно добавить эпитафию из Афинея — Х, 4364 == Реек, № 221). Гайдуке- 
вич дает этому выражению иное, более убедительное толкование: погре- 
бенный по профессии был виноделом, и потому в эпитафии говорится, что 
от него пахло вином. С этой точки зрения показателен и эпитет Дио- 
цписа — Ачхма1о6 от лд — виноградная давильня. Археологически дока- 
зано, что начиная с рубежа ГУ—1Ш] вв. до н. э. винодельческий промысел 
нолучает на Боспоре все более широкое развитие (см.: Гайдукевич, МИА, 
№№ 85, 1958, стр. 362). 

Следует отметить — своеобразное  употребление глагола жерфа‘мем 
(строка 1-я) со словом +17. Обычно он употребляется в отношенит 
людей или животных в значении: обстулать кого-либо с целью заш иты, 
заступаться за кого-нибудь (ср.: Гомер, Илиада \, 21; У, 331 = Х, 
420; ХУП, 80 и 313; Одиссея ХХ, 14; Аристофан, Всадники 1039 и др.), 
здесь же значит — оберегать, хранить в лоне, т. е. употреблен в смысле 
глаголов дртёухо, арфалокто,. Конец 2-го стиха, может быть, представляет 
собой реминисценцию из Гомера ‚.... по\ло! *Ахаифу ёу Тройр @тб/.оуто, 
ФОлр_апо катрбос @т (Илиада Х1, 169). 

Гекатей умер в «скифской земле» вдали от родины. Отсюда следует, 
что он не был уроженцем ни Пантикапея, ви другого северочерномор- 
ского города. 

Латышев на основании характера письма считал, что надпись может 
быть отнесена к Н! в. до н. 2., даж.е к концу 1У в. По наблюдению Мейстер- 
ганса-Швицера (Статта!К 4ег а15сЪепо Ти5сЪг!Пеп.3 Вег!п, 1900, стр. 45 
сл.) над аттическими надписями, преимущественно во второй половине 
№ в. употреблялось перед гласными написание е‹ вместо & (жме!оута), 
Вврочем, написание ууга мон.ет представлять собой и гомеровскую 
%;инисценцию—рёуеа пме!0утес 'Ауаю! (Илиада 1, 8; ХУП, 447 и ХХЦ, 
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118. Камень найден в Керчи или в ближайших ее окрестностях в 50-х го- 
дах прошлого столетия. Копия текста надписи снята, вероятно, К. Бегиче- 
вым, но она не сопровождена описанием камня и не содер кит сведений 
о времени, месте и обстоятельствах находки. Камень утрачен, очевидно, 
во время военных действий 1856 г. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 92, № 1 (по копии, найден- 
ной Шкорпилом в архиве Керченского музея); с него: 5ЕС, 1, № 482; 
Реек, СУТ, 1, № 101. 

Хрёхроо оТа с тёстих (ё)пу | пёрос © сб дёхалоу 
стлректо & УФри | р+50(9)2у ёх фозеюс |, 

<ор‚ Мобза: тжа{беова» | [6] 88 & [тр:|6[8]0:с &дёда5еу | 
[х@! тобс @сто?]з» 8@х[еу @риста фроувТ»]. 

(Это) памятник Смикра, который велик был (внушаемым к себе) до- 
верием и у которого справедливость внедрена была в уме природою от 
рождения. Его воспитали Музы, а он учил на распутьях (дорог) и дал 
согражданам наилучший образ мыслей. 

Надпись метрическая — два элегических дистиха. 
Целиком сохранилось три стиха, из которых каждый занимает две 

строки. От четвертого стиха, т. е. второго пентаметра, сохранилозь только 
шесть букв в последней строке. 

1. (ё)ту, копия — НН№, по мнению Латышева, ошибка переписчика, 
а не резчика. || 2. 1(50(9)еу — Латышев, камень — РПООЕХ, || 3. ёу [ тр. |2[ 5 015 — 
Латышев, ёу [55у]0%0:5(?) — Гиллер (5ЕС), также Пеек. || 4. ха! то!с  @ато! - 
вуу — Латышев, предположительно отказавшись от своего первоначального 
чтения [ё{ {а)] \мб@(у); [пату тс @сто! с — Гиллер; конец строки 7-й 
(стих 4-й), оставленный Латышевым без дополнения, Крёнерт (5ЕС) до- 
полняет предположительно [на%е1у т& хл)а|, а Вильгельм (5ЕС) — [мёрос 
воф!ас]. Пеек читает весь этот стих: [пашм 66 @зто!сгу Вох[еу | @06 Ф®Щщеуоб ]. 
Прежние конъектуры имеют то преимущество перед конъектурой Пеека, 
что они предполагают в 4-м стихе какую-то характеристику педагогиче- 
ской деятельности Смикра и тем самым придают всей эпитафии единство, 
теснее связывая последний ее стих с предыдущими, в которых прямо про- 
славляются нравственные достоинства умершего. В этом плане было бы 
оправдано и дополнение — ф@х[еу &риата фроует»] (Доватур). 

Употребление прилагательного сшхрё; (см.: Раре—Вепзе!ег, 5. У. 
Уиткрос) в качестве собственного имени (с переменой ударения на ргоре- 
г1вротшепоп) уже известно и раныше, но в боспорской эпиграфике встре- 
чается впервые. Швтиу (Ё)ту шёта; следует понимать в том смысле, что по- 
койный пользовался большим доверием сограждан. Ср.: 16, ХИ, 1, №141, 
стих 6 — т!отеос п@[с]15 Х[ару], где в качестве параллели приводится и 
наша надпись; также тисте! рётас 8° ё) 6057 — в римской стихотворной эци- 
тафии П--Ш вв. н. э. (Реек, № 1333). Тёр. Мобса: каййсовау — «питомец муз» — 
так мог быть назван и поэт, но здесь это выражение скорее означает во- 
обще человека широко образованного, так как следующие слова; ёу триб- 
8о5 &Вбабеу — «учил на перекрестках» — говорят о том, что он нё был поэ- 
том, точно так же, как и обычным учителем, преподавателем в школе, 
а скорее философом, подобно Сократу, излагавшим свое учение в местах 
наибольшего скопления людей, одним из предшественников Сфэгн Борис- 
фенского, о котором нам сообщает Диоген Лаэртский (У1ае рАИ. УП, 6). 

Общий характер письма, как замечает Латышев, в копии выдер.кан 
хорошо, кроме буквы П, которая на камне несомненно имела форму Г. 

Надпись, по его мнению, легко может быть отнесела к 1У в. до н. 2., 
и во всяком случае не позднее Ш в. до н. э. Это доказывается, кроме об- 
щего характера письма, следующими особенностями надциси: 1) буквы, 
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соответствуюшие звукам, подлежащим элизии при чтении стихов, не опу- 
щены: стра 66 == с”тр’ 66; стлихло 61 == отлрил! #; 68 еч_б ёу; 2), № в двух 
местах ассимилируется с последующим согласным: &ё{ {уФрлр == ёу  ТУФИИ):; 
тбр. Мобва: == тбу Мобса:. Пеек датирует надпись Ш--П вв. до н. э. 

119. Стела из белого мрамора; в. 2.11, ш. 0.44, т. 0.13. Составлена из 
двух отдельно изваянных частей. Верхняя часть представляет собой изящ- 
ный анфемий. На нижней части находится рельеф в четырехугольном 
углублении. Изображен закутанный в плащ мужчина, стоящий лицом к 
зрителю; слева от него слуга, одетый в короткий кафтан и штаны, Под 
рельефом начертано крупными буквами (в. ок. 0.08) имя умершего с 
обычным Ха1ре, а еще ниже более мелкими буквами (в. 0.017) вырезана 
метрическая эпитафия. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1895 г., на Глинище, на Предельной 
улице, во дворе дома № 17, вблизи места, где обнаружены 128, 137, 354; 
в 1902 г, куилена у вдовы Ту'хъмана Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, {904, стр. 49—52, № 46 (по эстампажу и 
описанию Шкорпила) (с приложением фото); Мёіапдез М1со!е, стр. 307; 
К—\\, стр. 85, № 485, табл. 34; ]. СеЙсКеп. Ст!есЫ!5спе Ер!сташте. 
Не!4е1Вегр, 1916, № 224; Реек, СУТ, Г, № 1471. 

А то\\шугос ' Апо\\шувоо, | уатре. 

ХЬ рёу прдс “Абту йстеуахтос Ёбрацес, 
МитфФу<»> @ттолс Жуебрао, Зоорёа уерс, 

5 * о%\(1> ® бреоуос бахрбогс дуаатёме!, 
&тросббхлутоу Жёудос Е!одеде) у бУт). 
Теду ©’ бХФ\е х(@)\\ос ёабВестал увр'б, 
фрбудсие ёттл, амта соуфорёс уёре!" 
6 «5 йр @ретйс оюбуос ёхАаоФтс хауфу. 

10 °АХХ е! сё хХшот*?}р Морёву ёрбр.Вюеу‚ 
прбс бетубу ёу0с Вар@аршу УвуеОхбта, 
(у)бу об хейщуос ои‹о‹ъ›;‚ Трошу ёё сё 
ЁЁо0с: сухо!' со! 1др, Фто\)\фугЕ, 
хо\ прбойе серу? ВаЁс Лу теЙтрёу)сУ», 

15 ха\ эбу Эамбуть пвсй<1> хобу(е)Тсал убрис. 

Аполлоний, сын Аполлония, прощай. Ты неоплаканным сошел к Аиду, 
испустив ветрам дух под вражеской рукой, а твоя супруга стонет в сле- 
зах, восприяв нежданную скорбь. Погибла твоя красота, угасла пре- 
лесть, улетел разум, все полно горя: в твоем лице сломлен единственный 
канон доблести. Но если веретено Мойр и завертело тебя, наткнувшегося 
на страшное варварское копье, то ныне тебя примет не мрачный дом ( Аида), 
а обители героев: ибо тебе, Аполлоний, и прежде была положена почет- 
ная слава, и теперь, после смерти, воздается всяческая честь, 

Надиись метрическая — в размере ямбического триметра; каждый стих 
занимает одну строку. 

7. х{в)х)ов, камень — КАЛОХ. || 10. ёрбывивем — поскольку глагол рор8(бы 
не васвидетельствован, а по смыслу фразы он должен иметь то же значе- 
ние, что и хорошо известный глагол рор8ёш, следует, может быть, пред- 
полагатъ здесь ошибку резчика — ёрбиф:сеу ВвМместо &ёрбифтсву (Латышев) || 

* (у)5у — Латышев, камень — МОХМ. Пеек, принимая чтение Латышева, 
предлагает в примечании также следующее чтение: (‹<обхэосу? <)>9<0>у 
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о9 жЕ\а\чо<1>6 огхо15?). ШПриводя текст примечания буквально, с сохране- 
нием скобок Пеека, воздержимся от оценки предлагаемого чтения пока, 
до выхода в свет тома Ш Пеека, где предполагается комментарий к то- 
мам Г и . |15. хоси(е)тса:, камень — КОХМГТАТ, 

Надпись представляет собой редкий на Боспоре пример эпитафии, 
выдер.канной в размере ямбического триметра. Другой пример см. 142. 

Об издаваемой эпитафии см.: Стбцегё, \УКРЬ., 1906, № 43; ср.: ИАК, 
23, 1907, стр. 63. 

Как отмечает Латышев, характер письма, отличающегося хорошим 
техническим исполнением, а также обилие ошибок заставляют сопоставить 
эту наднись с метрической надписью 128. Сходные особенности двух срав- 
ниваемых надцписей дают Латышеву основание для весьма вероятного пред- 
положения, что обе эти надписи работы одного и того же резчика, который 
был хорошим мастером своего дела, но в то же время был малограмотен или 
плохо разбирал данные ему рукописи. 

По характеру письма — скорее всего вторая половина Г в. до й. э. 
Пеек относит надпись ко --1 вв. до н. э. 

120. Постамент для надгробной статуи (?) с надписью. Надпись видел 
и списал Рихтер. Постамент уграчен, местонахождение его было неиз- 
вестно уже Латышеву. Франке, издавший надиись по заметкам Рихтера, 
писал: «Рихтер, несомненно, под алтарем подразумевал надгробный ал- 
тарь, однако возможно, что это был и постамент для статуи». Латышев 
считал последнее предположение более вероятным, поскольку находки 
надгробных алтарей на Боспоре неизвестны. 

Изд.: Ртапске, СЫГ, стр. 87, А 1Х; оттуда перепечатали: \Уе!сКег, 
ВЬ. Миз., 1, 1833, стр. 290, № 8, а также — ВоескЬ, С1С, П, ай4., стр. 1003, 
№ 2109; с Бёка: Ашик, ВЦ, Ц, стр. 62, № 8, а также — Ка1Бе!, ЕС, 
№ 251; Латышев, 1РЕ, Ц, № 171 (по копии Франке); К—\М, стр. 84, 
№ 477; Реек, СУТ, 1, № 843. 

Лосёрауе оёё | (Т)охарёоуов, | уотре. 
Лозвразхоу, рз%оа|. просчуёа тазь по\бтале 

5 ха\ Е(е)!у0:с, Морлдех вхтаме Воброс ”Арус' 
[$] && лйс ё№евубу @пестеуйулов Фаубут||], 

обхте!рох ЭаЛерту двмёрос ТМкЁту. 

Лисимах, сын Психариона, прощай. 
Лисимаха, ласкового в обращении со всеми гражкданами и с чужезем- 

цами, убил бурный Арес номадов. Горестно вздохнул о нем каждый, 
скорбя о цветущей юности мужа. 

Надпись исполнена в обычном для эпитафий размере элегического 
дистиха. Каждый стих занимает одну строку. 

2. Латышев восстановил обычное для Боспора имя Жоуаршуов вместо 
данного предшествующими издателями [Е|буарномос. || 5. &(#)!мок;  КОПИЯ 
Франке — М1№01%, что, по мнению Франке и Велькера, указывает на 
позднее время надлиси. Бёк, с которым согласен Кайбель, считал это на- 
писание вкравшейся в копию ошибкой. Бёк правильно указал, что надо 

соединять Монлбшу "Аглс, а не так, как соединяли первые издатели, свя- 
зывавшие Ёгм05 с Монабшу; ср. Ар Тсайау (АшЪ. Ра!., УП, № 368). 
Под номадами, очевидно. разумеются скифы. || 6. Глагол ётпстемауёы в гре- 
ческом языке не засвидетельствован. Обычные формы: етизеемаубо и ёт:- 
С'СБУЦХШ. 
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‚ Носкольку камень утерян, судить о времени надписи невозможно. 
Г\айбель считал, что по форме букв надпись должна быть отнесена 
к 1в. до н. э. Латышев высказывался за более раннее время, указывая 
вместе с тем, что стихотворение слишком изящно и правильно для того, 
чтобы было возможно отнести его к римской эпохе. Пеек относит (со 
знаком воироса) надпись ко 1—-1 вв. до н. э. 

121. Обломок стелы мраморной; в. 0.44, ш. 0.39, т. 0.09. Венчающая 
часть и рельеф утрачены. Сохранились незначительные и сильно повре- 
жденные остатки ступней ног, принадлежавших, по-видимому, фигуре муж- 
чины и фигурке слуги. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.015. 

Купден в феврале 1931 г. у керченского жителя Тарабуна, нашед- 
шего его около Керчи в степи, за садами Булганакской улицы, на Гань- 
кином кургане. Хранился в Керченском музее, теперь местонахождение 
неизвестно. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 76, № 12 (с приложением фото); 
Реек, А\еп. М., 66, 1941, стр. 79 сл., 22, 170; Вкегтшац, Яоогпа! 
оЁ \№е \МагБигр. 115%., 2, 1938, стр. 368 сл,; Моск, Нагжаг@ {\еоор1с ге- 
м!1ем, 33, 1940, стр. 301, сл.; Реек, СУ1, 1, № 1812, а также — СС, № 333. 

О% №буом, @Ха В‘оу соф!ус ётотфоао бббам 
аохоболе 1ер@у [!Убремос криратоу. 

Еббох обу, ‘Кхалате, резбуромос, 159’ бть Эсооу 
Й и 

хбх№У @метрфу &ббфОтес ХО. 

Ты вапечатлел славу мудрости не словом, а жизнью, познав сам свя- 
щенные реш.енин. Итак, Гекатей, поконсь во цвете лет, знай, что ты сам 
<корее избежал круга мучилельных страданий. 

Надпись метрическая -— два элегических дистиха. Каждый стих вани- 
мает одну строку. 

2. \сра э1рата — «священные реп:ения», т. е. решения богов; Марти 
полагает, что Гекатей решил покончить с собой, видя перед собой неми- 
нуемую и мучительную смерть. || 3. ресбуромоб — неологизм; «средневремен- 
ный», т. ©. в среднем возрасте; урбуос в смысле «возраста», ср.: Ка!бе], 
ЕС, № 218 == Реек, СУ1, 1, № 18/1: Фрабе 106 Хоуёос, сё0 т’обуора жа\ пб- 
чву абба жай урбчох е!жё. Еббшу — поэтическая форма вместо хафвобо. 

По характеру письма надпись может быть отнесена ко второй поло- 
вине 1 в. до н. э. 

122. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.18—0.36, 
ш, 0.42, т. 0.16. Метрическая эпитафия вырезана на лицевой стороне; 
в, 6. 0.02--0.025. Под эцитафией начертано имя умершей, а немного ниже, 
у самого излома, сохранились части п1рех букв от другой, более поздней 
надписи. 

Найдена в Керчи, в феврале 1903 г., на Глинище, на Предельной 
улице, в фундаменте древней стены. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 7!, № 77 (по эстампажу и опи- 
санию Шкориила), а также — Мё1аорез М1с01е, стр. 310, Л® 5; с первого 
изд.: К—\\, стр. 135, Авбапр, № 7. 

[ КЕрре\с - ©) кр - хебтои, Бвме, тфО’ бтб кбрдо, 
Лоофотатас 0106 дебарё уа увритас 
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А\уе‘оо° тобхе ёё& ф0 бертрата | керпуй, 
боё аам "[о(м)ё|0у е!усхеу ебоеВЁтс. | 

5 ›Еррег Абыёо0 рлуттр, 
Ха'ре. 

ЁЕ ---ру--- 
Под этой плитой, иноземец, лежит Эммида.., принявшая самые по- 

следние почести от сына Энея. Да ниспошлют ему боги сладостные дары 
за почтение к родителям. 

Эммида, мать Энея, прощай. 

Надпись представляла собой метрическую эпитафию в размере элеги- 
ческого дистиха; сохранились четыре строки надписи, содержащие послед- 
ний дистих и конец предыдущего пентаметра. Распределение стихов не 
соответствует строкам. 

1, 8. Два первых стиха восстановлены Латышевым «лишь примерно, 
для приблизительного указания их содержания» (ИАК, 10). После имени 
умершей могло стоять, по предположению Латышева, имя ее отца, со- 
стоящее из четырех слогов. |4. {10(»)40у; в букве № отсутствует косая 
тгаста. ебсев!с — в соответствии с камнем; Латышев ошибочно читал ЕГУК- 
В1Н/7.|5. 'Ершет — как указал Латышев, эту форму по аналогии с Веубет 
(см. 663) можно считать зват. н. имени 'Ерзек. 

По характеру письма — Г в. до н. э. (скорее первая половина). 

123. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.29. ш. 0.51, т. 0.13. 
Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя акроте- 
риями и розеткой в тимпане, две розетки помещены над фронтоном. На 
рельефе (сильно поврежденном) изображены стоящие рядом женщина 
(в плаще, накинутом на голову), опирающаяся левой рукой на колонку, 
и мужчина (голова его отбита) в кафтане и плаще, Слева возле женщины — 
фигурка служанки с сосудом в руках, Надпись вырезана по линейкам 
под рельефом; в. 6. в строках первой и второй — 0.028, в строках третьей 
и сл, — 0.015. 

Найдена в Керчи, в апреле 1866 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя на горе Митридат, с западной стороны Пирамидального холма, 
там же, где были обнаружены 353 и 430. Один обломок служил перекры- 
тием могилы, второй найден в насыпи, в стороне от могилы (д. АК, 
1866/1). Хранится в Керченском музее. 

8д.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 200; Латышев, 1РЕ, П, № 167 (по 
собственной копии); К-—-\\, стр. 72, № 410; Реек, СУТ, 1, № 1467, а также — 
с6, № 197. 

Ка№об Агоб@|род, уатре. 

‘Арка№ём уобобе се хатёф®!ову, | ® А:обароо 
хо[5]ре Ка№об, | Хеётеи; 6° @Л\уеа. соботу Ётос. | 

5 Му кк ё@ адуето® рерб[т о» ёт\ | соратов @АхЯ).* 
хой {@р с | &фушс ёсВесе [Мотра В. 

Калус, сын Диодора, прощай. 
Алчная болезнь сгубила тебя, Калус, сын Диодора; ты оставляещь 

скорбь своим родственникам. Да не гордится никто из смертных своей 
телесной силой, ведь и твою мощь внезапно угасила Мойра, 

Надпись представляет два элегических дистиха. 
5. иерб[п]ох — Латышев, МЕРОПОМ — Стефани; сфриатов; — три последние 

буквы (ТОХ) сохранились в нижней своей части; ХОМАТОХ — Стефани. 
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Пеек датирует надпись 111 вв. до н. э. По характеру письма — 
1 в. до н. э. 

124. Стела мраморная, верх закруглен; в. 0.73, ш. 0.33. Надпись вы- 
резана на лицевой стороне плиты. В 1854 г. в Керченском музее ее спи- 
сал Леонтьев; в 1856 г. стела была увезена из Керчи англичанами. Хра- 
нится в Британском музее. 

Изд.: Стефани, Ва!!. Ы156.-рВИ. е ГАсай. @е ${.-Рёбет5Бопгр, ХШ, 
1856, стр. 163 = МСВ, П, стр. 26 (по копии Леонтьева, с замечаниями 
Кейля); с него: Ка!Бе!, ЕС, № 250; Мем!оп, ВМ, СОХХХТ; с него: Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 286; К—\\/, стр. 3, № 17; Реек, СУТ, 1, № 848. 

[КЖеотпйёт]ра Мэуёо|хоо], | хотре. 

[А]190б - коМк!», дрбадоу К№ео| патрау, 
В];Фоуй» аретйс Тмвха. Пауе\бта|у, 

5 @ркасе] босжеудтс ' АТбас, серубу бё кб [хобрас 
сийм0с от ста хрожтетой оМвудщ) 1' 

хду да М» хебВеь рорфау тдхрос, @ХХ ара[раутоу 
жуебр|а рёуеь хебуас & фхос @дамат[оу]. 

Клеопатра, дочь Мениска, прощай, 
Гражданку Амиса, блисгательную Клеопатру, вифинскую Пенелопу 

но своей добродетели, похитил горестный Аид, а чистое тело девушки 
скрыто иод вечной стелой. Ее нежный облик скрывает могила, но нетлен- 
ный дух ее пребывает в бессмертном свете, 

Надпись метрическая — три элегических дистиха, Каждый стих звани- 
мает одну строку. 

1. |Клеопат]ра  Мимю[хоо| — Ньютон, обративший внимание на часть 
буквы Р, сохранившейся перед А в коице женского имени; с него: Латы- 
шев, Кизерицкий, Пеек;  [Клвомх|а  МумЦос] — Стефани и Кайбель. | 
8. 'А|мсоо — Стефани, Кайбель, Латышев, [<1у '’А|рсоб — Ньютон, (тёу 
'А]:1900 — Пеек. | 4. В|!Зоубу — Кайбель, Ньютон, В|([%]оубу — Стефани, Ла- 
тышев, |%]уооу ёу — Пеек. |5. @ркасе| — Кайбель, Ньютон, Латышев, [7р- 
касе] — Стефани, [&).есе | — Пеек. тё |хобра‹| — Кайбель, Ньютон, Латышев, 
Пеек, «6 хе{уас] — Стефани. тб [троойсу| — Кейль. | 6. а!вудм|‹ — Кайбель, 
Ньютон, Латышев, Пеек, а{еуди)|&| — Стефани. || 7. тёу - @па ]Хам — Кайбель, 
Ньютон, Латышев, [7 ха|?.&у — Стефани, |ха! ха |Аву — Кейль, [Е! ё ха]Хау — 
Пеек. ‘а\/’ ‘арё[раутом — Кайбель, Ньютон, Латышев, Пеек, а’ &[р'} @[пе)- 
Ёч] — Стефани. || 8. жуеби|а — Стефани, Кайбель, Н ьютон, Латышев, [иуёр|а — 
еек. 

О женщинах, сравниваемых © Пенелопой, см. замечания Кейля 
(МСВ, Н, стр. 39). О надгробиях уроженцев Малой Азии на Боспоре 
2м.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 78-—79, а также — ИТОИАЭ, 1, 1927, 
втр. 118 сл.; М. И. Максимова. Античные города юго-восточного Причер- 
воморья, М.—-Л., 1956, стр. 300 сл.; о данной надписи — там же, стр. 350. 
ПКайбель относит эту эпитафию к 1 в. до н. э. Ему следуют Ватцингер 

й Пеек. 

125. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, верх- 
чяя часть обломана; в. 1.22. ш. 0.44, т. 0.10. Над надписью сохранилась 
невначительная часть прямоугольного углубления; в. 6. в первой-четвер- 
гой строках — 0.03, в остальных — около 0.11. 
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Найдена в Керчи, в ноябре 1884 г., на Глинище, во дворе дома, при- 
надлежавшего Ф. Григораше (ОАК, 1882—1884, стр. Х1Ш). Хранитсн 
в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 86 (ср.: ай4., стр. 295), а также — ОАК, 
1882—1868, арр., стр. 1!, № 11 (по копии Щукарева, сверенной Латыше- 
вым с камнем); Реек, СУ1, 1, № 710, а также — СС, № 285. 

Мууббшре_ ха | `Н№бдоре | оё ‘Нгобероо, | уаёрете. 

5 '09’ ож ёро! паробетта, №уеу фёМос ‘НМбдберос 
‚ РОИ д й 
бхтахандеуёттс, катрбс Ёуеу бубра’ 

сбу <®: Мууедбшрос 6 ре\Морёуанос дбе\фбс 
эёхМита в1» 'Ае01 пауса Лауш» &Мё00° 

@мс! рём Грертоб ФаЛароо т@фоу, бус! Вё эбрфус 
10 охАур, буб! р@роо ® а!убу @уос ГемётОнс. 

Матхёра тёу боотамоу бббророи, & бос! тёху016 
Ф хеу морфебток у(в)трас ёт! В№ёфара. 

Менодор и Гелиодор, сыновья Гелиодора, прощайте. 
Прохожий, здесь подо мной лежит любитель наук, восемнадцатилет- 

ний Гелиодор, соименный отцу. Вместе с ним лежит в Аиде брат его Ме- 
нодор, собиравшийся вступить в брак. Ему выпала доля, достойнаян всяче- 
ской жалости: вместо желанного брачного чертога — могила, вместо не- 
весты — стела, вместо брака — ужасное горе родителям. Оплакиваю не- 
счастную мать, которая руками своими закрыла глаза двум сыновьям, не 
познавшим брака. 

Надпись метрическая — четыре элегических дистиха. Каждый стих 
занимает одну строку. 

5. @% — фёс перед придыханием. Объяснение это принадлежит Науку, 
привлекшему для сравнения формы оф86 и рлдеб, также см.: СТА, П, 
№ 789, строка 24: о9% о! бффальо! тареим. О выражении /б10! в смысле 
«литература», «науки» см.: Люгебиль, ЖМНП, ОКФ, 1880, ноябрь, 
стр. 477. || 7. ие\корёмаков — прилагательное, встречающееся впервые. | &. паута 
№ахФу ё/.в0о — необычное выражение. | 0. еугталс; Латышев читал на камне 
ХЕМЕТА!Х, однако на камне вполне отчетливо видно ГЕМЕТА!1Х. 

«Удивительно, почему поэт воспользовался дорическим диалектом 
только в конце эпитафии; может быть. будучи лишен поэтического дара, 
он составил свое стихотворение из двух чужих стихотворений, причем 
последнее было дорическим» (Латышев). 

По характеру письма — вторая половина Г в. до н. э. 

126. Обломок стелы известняковой; в. 0.51, ш. 0.40, т. 0.14. Сохрани- 
лась только нижняя часть с надписью, вырезанной по линейкам; в. 6. 
в строке первой ок. 0.02, в остальных — ок. 0.013. 

Найден в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, Ц, стр. 302, а4., 1821 (по описанию и эстам- 

Е[!ажму Орешникова, присланному Латышеву в ноябре 1889 г.); Реек, СУ1, 
‚ № 1473. 

Мо\а _ о!ё МоЛа, уатре. 
Уто(убс Ожд схот!у сё соууйржасе | пёудиос “А (+)бас 

Мо\а, хду Мо)а, хоброу ёдут@ убоу’ 
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ёё 68 се муобсос Ёра[р|Фе, фёр’ ак Вротос' |ёоте пар’ ТуаеТу 
5 хота. хат’ б р]ютоос тоХанс ОХЛорёнОгс. 

Мол, сын Мола, прощай. 
Ненавистный, горестный Аид унес в подземный мрак тебя, Мол, сын 

Мола, юного мальчика. Но если и сразила тебя болезнь, то снеси это как 
«мертный: это — наша участь, людей, постоянно гибнущих. 

Надпись представляет два элегических дистиха. 
2. Буква 1 в слове “А(‹)8а; пропущена резчиком, | 4. фёр'; буква Р по- 

вреждена, но все же видна на камне отчетливо. 5. Три последние буквы — 
ОХ% — за недостатком места вырезаны над строкой. 

Заслуживает внимания обилие ионизмов, связанных несомненно © по- 
этической формой надписи (Толстой). 

По характеру письма — скорее всего вторая половина 1 в. до н. э. 
К 1 в. до н. э. относит надпись и Пеек. 

127. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 1.17—1.27, 
ап, 0.52—0.55 (внизу), т. 0.17. Увенчана фронтоном с тремя акротериями 
{средний утрачен, правый поврежден) и большой розеткой в тимпане. Под 
«рронтоном сухарный карниз. продолжающийся по боковым граням стелы. 
Ниже расположен рельеф, обрамленный антами. Изображены двое юно- 
шей, стоящих в полоборота один к другому и пожимающих друг другу руки. 
ФОдеты в хитоны и илащи. На поле рельефа были следы голубой краски, 
на волосах юношей — черной. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. в двух 
верхних строках 0.025, в следующих — 0.018; в буквах были остатки кра- 
‘сок — розовой и голубой. 

Найдена в Керчи, в январе 1895 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
"Чесменском кургане (Марти, № 28), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 199—202, а также СезКё тив. 
ЕПо!, У, 1900, стр. 407; Латышев, 1РЕ, 1У, № 256 (по первому изд. Шкор- 
пила); К—\\, стр. 95, № 542, табл. 37. Фото плиты дано Мапулевичем — 
СА, УП, 1941, стр. 42, рис. 14; Реек, СУТ, 1, № 1263, а также — СС, № 174. 

Хыа ха\ ' Ауува№ | о! ’Ату!аои, абрете. 

№к(ен<1> бёрхоо стаам, Ёёме, тду Варос “А ба 
ёх№асву, @уребоос ббаровоух 1х Т. 

5 Пр 66 Эаубутос ёнеб сторуби соубрациос вуеу д16 

?Ату!0ос кб Фауету <Е> СЛу хаМбм Прёчисем, 
Е ёё кафос б199бу, хаАтис [мба’ тобс ЕЛеатре: 

ха! жётру хофбу пёмдос аметЕрбУт, 
бослмо. 68 ХоуеТс реЛёон тар уеру2б) тёху@у 

10 об Муоось {6015 ЭрТуоу @уегрОремог, 
*Аус\ 68 эиуффуос Гаробо, Евус, тотс бобту ТреТу 

[ёх 10е хою|о9е\с е!с Теоуву ООЛОос. 

Никий и Анхиал, сыновья Анхиала, прощайте. 
Взгляни, странник, на надгробную стелу Никия, которого сломил тяж- 

1:ий Аид, изловив злосчастную юность. Еще до моей кончины единокров- 
ный брат Анхиал, увлеченный любовью, предпочел смерть прекрасной 
жизни. Единая гробница у обоих, единая урна; их пожалеет и камень, из- 
ливающий немую скорбь, а несчастные родители у печальной могилы де- 
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тей не перестают рыдать и причитать. Вместо брачпого чертога, странник, 
нам обоим устроен единый чертог, насыпанный из земли. 

Надпись метрическая, исполненная в обычном для эпитафий размере 
элегического дистиха. 

8. “А8а5 — в соответствии с камнем; буква 3 видна отчетливо; “ А‹8а[6] — 
Латышев, 1РЕ. 6. ‹е›блу; резчик вырезал сначала, очевидно по ошибке, К, 
ватем приписал рядом 2НМ; Е сохранилось на камне. Конструкция пред- 
ложения все же осталась неправильной. Смысл ясен: Анхиал предпочел 
смерть жизни; но что-то здесь все же пропущено, нужно было бы, напри- 
мер, т6 Фауе!Ту @ут! тоб СЯу. Но включению чего бы то ни было препятствуют 
правила метрики. | 72. [ёх. {а!96 Хо]с9е!; — Латышев (конъектура Ф. Ф. Зе- 
линского), [Персефбул$ — хА]осде!& — Шкорпил, ссылающийся на многочислен- 
ные аналогии (Ап!Ъ. Ра!., УП, 489; 51топ. 127, 3; Рюй. О1. 14, 20; Ка!ре], 
ЕС, №№ 35, 50, 98, 113, 127, 144, 153 и др.). Однако, как на это указал 
Латышев, такое дополнение не соответствует величине лакуны на камне, 
между тем как дополнение Зелинского вполне соответствует. 

Как это уже отметил Шкорпил, первый дистих почти дословно совпа- 
дает с началом эпиграммы, помещенной под 129; разница в имени, в по- 
рядке двух следующих слов. Латышев высказывает предположение о том, 
что обе эпиграммы могли принадлежать одному поэту или что для одной 
из них было использовано начало, вырезанное ранее. Следует отметить, 
что обе эниграммы воспроизводят один из широко распространенных в Гре- 
ции типов эпитафий — см.: Ревк, СУТ, 1, стр. 370 сл. 

Ватцингер датирует надпись началом 1 в. до н. э., Латышев (Архив) — 1 
или П вв. н. э., Пеек — П--1 вв. до н. э. По характеру письма — не позднее 
Т в. до н. а. 

128. Стела из белого мрамора, с выступом для вставки в постамент, 
разбита на две части; в. 2.30, ш. 0.54, т. 0.15. На верхнем крае плиты 
имеются два углубления, вероятно для укрепления анфемия. На лицевой 
поверхности стелы вырезана надпись. Первые пять строк, содержащие 
имена умерших, исполнены крупными буквами (в, 0.035); буквы осталь- 
ных строк почти вдвое мельче (в. 0.02). 

Найдена в Керчи, в мае 1896 г., на Глинище, на 1-й Аджимушкайской 
улице, во дворе дома, принадлежавшего А. Ткаченко (вместе с 137), вблизи 
места, где обнаружены 119 и 354. Хранится в Керченском музее (теперь 
низ стелы обломан). 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1901, стр. 57, № 5, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 218 (по фото и эстампажу); с него: К—\/, стр. 20, № 149; Ернштедт, 
ИАК, 3, 1902, стр. 57 (первые четыре стиха); Тетпз(бей(. Орпвсша. СПб., 
1907, стр. 280; Реек, СУТ, 1, № 845. 

Трофом!с 0У Филе - 

<ало00 ха\ Дебх!06 ха 

‘Нрах№е(б)бюрос 0г0! 
ха* Укратоу!хл Зотаттр, 

5 Хо!р(е)те. 

У» триссо!; техёесо: Трофшубба тау пахёруцкоу 
@рпасе» ёх Сейс Мотра. В:остерёттс 

абт09еу об Хроубам, хагрби @’ ём' @» ФЖеёт(ан)рос 
алёу @у(а)стеуйуе!, пбудса Вебар[е»|ос' 

10 ®у рёу @р Тезёт(у)с, 15 дё тбо1с, Обхтра @’ ёт’ обхтр(о)Тс 
е16е коу колбюу хо! [аретйс Еэвием. 
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схаа ®° обтууёс в1с1 хёхра& сог, Фат[е Ж]дрерте, 
Ее1уе, раФ фФу сафа эубу Трарцматов ёх (Х)роу?ой. 

Трифонида, жена Филетэра, сыновья Левкий и Гераклеодор и дочь 
.его Стратоника, прощайте. 

Вместе с тремя детьми совсем одинокую Трифониду похитила из жизни 
смертоносная Мойра, не безвременно, а вовремя. Горе принявший, ее вечно 
оплакивает Филетэр. Родитель их и ее супруг, одно за другим горькие 
угрел он страдания из-за детей и жевы.чИтак‚ кто они, 96 этом громко, 
странник, сказала тебе стела: продолжай же дальше свой путь, 0 них ясно 
узнав теперь из долговечной надписи. 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для 
эпитафий размере элегического дистиха, причем каждый стих ванимает 
отдельную строку. 

8. ‘НрахАе(д)барос, камень — НРАКАЕОДОРОХ. | 5. уа!р(е)те, камень — 
ХАТРТЕ. |7. Прилагательное Виюстерете («лишающая жизни») встречается 
впервые, по-видимому, здесь: у греческих лексикографов оно отсутствует, | 
8. уроу!ау — Латышев, МАР и Архив; в 1РЕ Латышев давал ‘{роу'а<у>, СЧИ- 
тая, что это прилагательное относится к Мо!ра и конечное у вырезано по 
-ошибке. хагрф ®° ём. ( «своевременно») — Ернштедт, приводящий параллели: 
ёу ханром —Зсхил‚ Прометей 379, а также — Софокл, Эдип в Колоне 809. 
Чтение это Латышев принял (Архив). Латышев (МАР) читал харбы 86 у(#)ау 
вместо харон &° ёмь @у).  ФиАёк(а!)рос, камень — ФЕЛЕТРОХ. |9. @у(а)стеуау , 
камень — АМУТЕМАХНТ. |10. {еуёс(т)5, камень — ГЕМЕТЕХ; вместо @у ёу {@р 
Чемёт(1)5, №5 8Вё пбзк Пеек в комментарии предлагает фу рёу у@р {емёт(1)$, 
{®Ух) $(1) поок, чтобы устранить метрическую неправильность в стопе четвер- 
той, состоящей из трех кратких слогов 8& жбак. о!хтр(о)1с, камень — ОТКТРТУ, 
может быть под влиянием произношения, при этом буквы ТРТ®Х вырезаны 
над строкой и более мелко, так как не помещались в строке, || 12. Восста- 
новления принадлежат Латышеву.||13. ёх ( )роуоо — Латышев, камень — 
ЕКРОМЮОХ. 

Латышев относил эту надпись к Г или П в. н, э., Ватцингер — к 1 в. 
до н. э. Характер письма соответствует датировке Ватцингера. 

129. Стела из белого мрамора, обломана вверху и внизу; в. 0.74, 
ш. 0.47, т. 0.13. Сохранилась нижняя часть релъефа, на котором был изоб- 
ражен стоящий мужчина в плаще (уцелела нижняя половина фигуры); 
слева — фигурка слуги (очень повреждена). Под рельефом вырезана над- 
пись; в. б. в первой и второй строках 0.03, в остальных — 0.013; буквы ® 
и О в некоторых случаях меньше других букв. 

Найдена около Керчи, в апреле 1860 г., А. Е. Люценко при раскоп- 
ках некрополя по шоссе к Новому Карантину, около арестантской ка- 
зармы; служила стенкой могилы (см.: д. АК, 1860/6; ОАК, 1860, стр. У1). 
Хранилась в Царском кургане, откуда в 1892 г. была перевезена в Эрми- 
таж (см.; ИАК, 23, 1907, стр. 51), где теперь и находится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1861, стр. 172, № 1; с него: 5апрре, РЬПо!., ХХ, 
1863, стр. 511, а также — Ка!\е!, ЕС, № 252; Латышев, ГРЕ, П, № 299 
{по собственной копии), ай4., стр. 309; К—\\/, стр. 86, № 488, табл. 34; 
Реек, СУ1, 1, № 1265. 

Фаруйхт Фаруйход, | халре. 

Фаруйхее стаХо» бёрхео, Еёус, тду Варос “Абуис 
ЁхХасе», @требсас босророу М, 

5 чёуу полботрёВом, Ётесту уб0у, &) 68 Блущтас 
жатрёбос & брет(&); прёс ббсту о!удремоу' 
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об х&Мких хрб(ж)те. {1 Востор\с оббё №ё)эФем 
"орудс10у хафротс бахрос! рорбреуоу. 

А‘ретёсас 68 паттр стору@! фботу ётротёруаеу 
40 Хуратёох, тбрВо: сбра М9оо Эёреуос. 

Фарнак, сын Фарнака, прощай. 
Взгляни, странник, на памятник Фарнака, которого сломил тяжки! 

Аид, уловив в свой сети несчастного юношу, по профессии учителя гим- 
настики, возрастом молодого, ушедшего по своей доблести из родной Си- 
нопы на запад. Урну его скрывает Боспорская земля, и на глазах у всех 
тимнасий оплакивает его немыми слезами, Хематион, приемный отец его. 
превзошел в любви своей природного отца, поставив на могиле каменный 
памятник. 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для эпи- 
тафий размере элегического дистиха, причем каждый стих занимает от- 
дельную строку. 

8. Буквы АНУ в слове “А%1; вырезаны над строкой.|6. арет(а)5, ка- 
мень — АРЕТАХ. | 7. Латышев — об, другие издатели — об.  Обосновывая 
свое чтение, Латышев указывает, что отрицанию о% , встречаюш:емуся 
в том же стихе, не обязательно должно предшествовать отрицание о5 
(В. Кпьпег. Ачз!бтПсВе СтативаМК дет рт!есЪ1$сбеп  $ргас\е, Т. П, Ва. 
П, 3. 1904, стр. 293). В слове хро(ж)те: буква П ошибочно пропущена резчи- 
ком.' 8. хшрогс — Латышев, КОФОГХ — Стефани; однако вторая буква этого 
слова несомненно @, несколько стершаяся в нижней своей части (Толстой). | 
10. Хлрах!шюу — Латышев, ср. мужское имя Хтратуос и женское Хурата 
(см. 74, 640, 643). Стефани — сулнатох пли сулайтоух, чтение ошибочное, 
так как не дает смысла, а кроме того, буква \ перед Х на камне не стоит, 
как это видно на фотографии (Толстой). 

Латышев дает эпитафии следуюн.ую интерпретацию, Слова трбе б0с:у 
о!(ео%а: (строка 6-я), по мнению Зауппе, разделяемому Латышевым, гово- 
рятно том, что Фарнак, уроженец Синоцы, изучивший профессию учителя 
гимнастики, еп е юношей отправился на запад, вероятно в Грецию. Пред- 
положение Стефани, что слова эти образно выражают глагол «умереть», 
во-первых, не соответствует контексту эпитафии и, во-вторых, такой образ 
необычен для греческих представлений о смерти. Побывав в других гре- 
ческих городах, Фарнак прибыл в Пантикапей, где был усыновлен Хема- 
тионом: выражение а!рет!сас таттр означает, что Хематион стал отцом Фар- 
нака, которого он выбрал себе (а!рет!сас) В сЫНОВЬЯ. А!рет!саб паттр (строка 
9-я) противопоставляется родному отцу; фоаме=тф фосеь патр! — выражение 
это необычно, но как поэтическая вольность допустимо. 

К следующим строкам эпитафии Латышев (1РЕ и Архив) предлагает 
параллели: к строке 6-й — эпитафию с о. Липары (Ка1Бе], ЕС, № 640 == 
Реек, № 1018): 

Каттаббхау Ё9мо0б по)олуфсаб ОТбате аробраб" 
хе!феу 66 Фо|б|рлу &х тОхёшу @афоу, 

& [6]=[Е] тобс Митбыл)у, б0суу ТКОдоу ТбЕ ха ТО. 

(в строке 3-й Пеек — &Ёёт:); 
к строке 8-й — эпитафию из Кизика (Могатмаво, А!\еп. МНАЬ. 1\, 

1879, стр. 15, стихи 9-——10 — Реек, № 1923). 

текрау ® &РЁЪ тафоииу &8тукато рлусёра пЕуде, 
кер ММ0:6 хлоро!с бахроа ророрёУт», 
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- к строке 9-й эпитафию из Галикарнасса (Ка1Бе!, ЕС, № 205 = Реек, 
СУТ, № 1079): 

Патр\ рёу Мбубов, Еуётор Ё рео Етрет’ Табыу 
сторуа. ®' ЕоВоб/.оо хобра @уе рафбрау. 

Зауипе (а вслед за ним и Кайбель) иначе понимает эпитафию. По его 
мнению, Фарнак, сын Фарнака, уехэл из Нантикапея, где проживал его 
отец, уроженец Синопы. Сначала сын отправился в Синолу, а оттуда на 
запад (видимо, в Грецию). Там он и умер в очень молодом возрасте, Отей 
устроил ему в Пантикапее кенотаф и увековечил память о нем портретным 
изображением на рельефе. При таком толковании становится нецонятным 
упоминание в эпитафии об урне (»@Атис) и неоправданным слово а'рет!сас, 
ничего не добавляюшее к смыслу стиха. Затруднительно и объяснение 
слов сторуй фосту ётротёруоем. В свое время Стефани понимал их так, что отец 
своей любовью иревзошел привязанность гимнасия, который оплакивал 
своего учителя; Заупие вкладывал в эти слова тот смысл, что отец, псста- 
вив портретное изображение сына, тем самым победил природу, допустив- 
шую смерть его сына на чужбине. В обоих случаях получается неубеди- 
тельное по существу и едва ли оправдываемое и с поэтической точки зрения 
сопоставление чувств отца с отношением к умершему гимнасия и природы, 

О двух стояших в надлиси рядом формах род. п. — обыкновенной ( Фар- 
чахоо) и архаичной (Фаруйхеы) см.: И. И. Толстой. Греческие граффити. 
М.—-Л., 1953, стр. 83, № 129, комментарий. 

О надгробиях уроженцев Малой Азии на Боспоре см.: Марти, ИТОИАЭ. 
1, 1927, стр. 118 сл., а также — ИГАИМК, 104, 1935, стр. 78—79; Гайдукс- 
вич, БЦ, стр. 235; об упоминаемом в надииси Фарнаке см.: М. И. Мак- 
симова, Авнтичные города юго-восточного Причерноморья, М.—Л., 1956. 
стр. 351. Уроженцы Синопы упоминаются также в 130, 208, 703а, 733. См. 
комментарий к 208. 

Ватцингер датирует 1 в. до н. э., Пеек — 1—-1 вв. до н. э. По харак- 
теру письма — [ в. до н. э. 

130. Стела из серого мрамора, гладкая, слегка выпуклая, с левой сто- 
роны обломана; в. 0.61, ш. 0.53, т. 0.06—0.12. На лицевой стороне выре- 
зава метрическая надпись; в. б. первых двух строк ок. 0.025, остальных — 
0.01. Надпись хорошо сохранилась; только в трех строках (13-й, 15-й п 
23-й) слева отбито по одной букве и отломана часть знака, отделявшего 
последний ямбический триметр (строка 10-я) от следующего гекзаметра; 
знак этот был, цо всей вероятности, одинаковым со знаком между стро- 
ками 6-й и 7-й. 

Найдена в Керчи, в марте 1905 г., на 2-й Булганакской улице, во 
дворе дома № 8, там же, где найдены 400, 617, 618, 690, внутри склепа 
(ер.: Цветаева, МИА, № 19, 1951, стр. 80). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 124, № 47 (по онисанию и эстам- 
пажу Шкорпила); Реек, СУ1, 1, № 1989, а также — СС, № 460. 

Веофё\т ‘КЕхалагоо, | халре. 

Эе:оф!\ту ре Эбтатра рауоудадсти ‘Екалало0 
Ёрмооуто, уар парфёуоу ТСОЕО, 

5 Ёфдазе & аркабас °Атблс, Празосто {2р рео, 
Ферсефбуас &стбШу хрёзсоуа. Фероефбуам, 

Ко! рра тётрус ёхуХофёу стр Стиб06 
хбру» бахрое. @соф!\пу Улуатба 
<5 реЛХоудрроос то пахтр болбо0у гас 

10 ‘Ехалолов “Азбэр ха об ацию! соуарриоссу. 
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Парфё»че @соф\а, сё рёу об Тарос, @) @ббацмос 
у®рос &уе! Убрфт) ®’ обхёс  Мучоф?Ход, 

[6]№\а Кбрис сбАехтрос’ 6 88 опебрис ‘КЕхахатос 
обуориа. босту00 робуоу Ёуе! фВ:бут, 

15 [рорфау ®’ ёу тётрац №е0(с)се. сёо тйс @’ @хеМёстовс 
ёМтидас обу. 6361 Мотра халеуЭбугоеу. 

Ту хаХХос СуХотбу &5% Въахобсы Лахобойм 
@е‹оф\ту, Моосёу т%у Вехахту, Харса, 

трбс {бууоу Фра{ам, ЙУ СОфрозбудс окобесцый, 
20 сбх ’Атбас Соферолс дрфёЗдаЛеу поЛарас, 

П%обхоу & е!с ЭаЛароос сд ТарМа Хоьткабь фё 
@фе, подеуотасту бебаехос Тарёт!у. 

[/® {9уёес, Эрумшу убу МИЕале, Жазет’ оборр.бу" 
Оеофё\у №хтроу @фауфтшу ЁтОЕУ. 

Феофила, дочь Гекатея, прощай. 
Ко мне, Феофиле, дочери Гекатея, недолговечной деве, сватались 

юноши. Но их предупредил похитивший меня Аид, узрев во мне Персе- 
фону — прекраснее Персефоны. И оплакивает вырезанная на могильном 
камне надпись девушку Феофилу, синопеянку, свадебные факелы которой 
отец ее Гекатей приготовил не для брака, а для Аида. Не брачные узы 
владеют тобой, дева Феофила, а то место, откуда не бывает возврата: 
ты уже не невеста Менофила, а соучастница Коры по ложу. А у твоего 
отца Гекатея осталось одно лишь имя погибшей, образ твой он видит 
в камне, несбыточные же его надежды нечестивая похоронила — Мойра. 
Тебя, Феофилу, на долю которой выпала завидная среди людей красота, 
тебя, десятую Музу, Хариту, созревшую к браку, образец стыдливости, 
не руками темными обнял Аид, а Плутон ламнадой своей зажег для тебя 
брачные светочи, приняв тебя в свадебный свой чертог возлюбленной су- 
пругой. Прекратите, родители, плач, остановите свои стенания: Феофила 
получила в удел ложе бессмертного. ` 

Метрическая эпитафия по форме и ио содержанию делится на 4 части, 
из которых вторая изложена ямбическими триметрами, а остальные — 
элегическими дистихами. Ср. такое же чередовацие дистихов и триметров: 
Ка!Бе!, ЕС, №0№ 325, 462, 502, 546, 566, 646. 

83. и др. Форма имени покойной @воф!\" в гекзаметрах и @г:оф!.1) в пен- 
таметрах обусловлена требованием метра. | 8. муоудаё!ту следует понимать 
в смысле «недолговечную»; ср.: Ном. . ХУ, 612; Х Х1, 84; ОЧ. Х1, 307; Х1Х, 
328 и др.|7. уойщиа — в значении «ладпись»; см.: АпёЪ. Ра!. У, № 274; 
Ка!ре!, ЕС, № 89 и т. д. 'Ет} стаМсии жётра — см. В: Ао!В. Ра!. У ПГ, № 424, 
стр.: 1; ёх1)офёу (страд. прич. аориста 2), ср.: АпёЬ. Ра!. арр. № 66. 9. 
цЕ\Мочорфо: бабооу1а: — необычайное выражение, употребленное вместо б&б6е$ 
аилМо) (ср. в строке 21-й т& ара фёуут); прилагательное ре\Абуоргров 
обыкновенно употребляется в значении «невеста» (ср.: Кае!, ЕС, №№ 364, 
566), а $абооуа значит не «факел», а ношение факелов или иснолнение 
обязванностей тоб бабоб+00. || 10. ха\ об — по требованию метра следует читать 
*” об | 11—18, аб!аокос | у@рос — ср.: Кайре!, ЕС, № 244, стр. 8: Фероефбуас &' 
аё!аойом опб стотербу Ббцоу 17.Воу — и Еиг. г. 868, 2: й№ео! уйбмо: Соферйм абаоЛоу 
Еуомсеб Ёбрам.| 18. абАЛЕхтрос — употреблено не в обычном значении «супруг» 
ипли «супруга», а в значении «разделяющая с Корою ложе одного супруга», 
т. е. Плутона; ср.: Эврипид, Геракл 1; Ас солЛехлрос — об Амфитрионе — 
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а также: Лукиан, Диалоги богов 1, 5: сбАЛежерос тф А — об Иксионе. 
О спе!рас == © тахтр; ор.: Ашб\Ъ. Ра!. УП. 164; глагол сжефеу об отце ср.: 
Ка1Бе!, ЕС, №№ 92 167, 196; о! сте!рамсеб == 01 оуе16 там же, № 145; 
см. также: Софокл, Аякс 1293 Эврипид, Орест 750; Эврипид‚ Медея 
563; Платон. Государство \, 460 В; Законы \1, 775 0. ||15—16. асётесто! 
е7\т:165<-—ср Ка!ре!, ЕС, № 151, 9—10 Ао(\, Ра!, У, № 490 и др.; 
обу 6а Мотра — ср.: там же, № 167, стр. 6: мбу ® рё во!ра ржабеу сбу, 
бв106. | 18. Эпитет «десятая Муза» встречается также, нан имер‚ в акви- 
лейской эцитафии мимической актрисы Ьцс‹„ипы—КаіЬе ЕС, № 609. | 
19. При т1у софросбуд; отббесрра  следует подразумевать обсам.||20 сл. 
Весьма интересно различие, проводимое между Аидом, мрачным и страш- 
ным вледыкой подвемного мира, и  Плутоном.|#/. Ср.: Каре!, ЕС, 
№ 236, стр. 6: об 1арже®’ 1фе уошрикту — или; там же, № 256, стр. 7: обу, 
тфау Тар фоб тд Терлрлоу. Употребляя выражение е№ За’. ‘брособ вместо ёу Фа- 
)\ар.тс, автор, очевидно, имел в виду следующьее %ебареуов. 283. Ср.: Катре!, 
ЕС, № 345, стр. 3: рЛтер ёрл), Эрум[шх @]попабео, 7[7]боу бборшеу — ж[а!] х0- 
ЖЕТОУ, 

Надпись вырезана почти с безукоризненной правильвостью; только 
в строке 15-й пронущена ® в глаголе /сосзе:, Энитафия отличается чисто- 
той языка и правильнвостью стихотворных размеров. Недостатком ее яв- 
ляется скудость содержания и налыш.енность стилл. Бблышую часть 
стихотворения поэт заполнил выражением горя по поводу того, что 
Феофила скончалась до брака (ер.: Аш!Ъ. Ра!. УН, №Л№ 486—490 
и т. д.). Автор эвитафии превосходно знаком с греческой поэзией; его 
произведение содержит ряд реминисценций из произнеденип греческих 
поэтов. 

По характеру письма надпись скорее всего относится ко второи поло- 
вине 1 в. до н. э.—первой половине Г в,. н. э. 

131. Стела из белого мрамора, внизу обломана; в. 1.42, ш. 0.44, 
т. 0.14. Увенчана профилированным карнизом. Надпись хорошей сохран- 
ности; в имени умершего в. 6. 0.028, в слове Ха1ре — 0.04, в энита- 
фии — 0.015. 

Куплена в Керчи в 1876 г. у Б. Букзеля Керченским музеем (ОАК, 
1876, стр. ХХХУ!--ХХХ1Х), где и хранится (теперь нижнян часть 
сбита, утрачены две последние строки). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 277; с него: Паруасабс, 1850, стр 911; 
Латышев, 1РЕ, 1, № 298 (по собственной конии); К—\, стр № 49а 
Реек, СУ1, 1, № 1869. Подробный анализ эпиграммы см. \/\/о!іегз ВЬ 
Миз., Х11, 1886, стр. 347, а также — РоГак, Мцетозупе‚ ХУ, 1887 стр. 

241 сл. 

М тубборе ’Атсо>\7\ш|уіоо, Хас”ъре 

Фрабе те'цу т:а.трпч‚ хеду обуорий. хал ророч ао6а, 
ха\ посётлс, Мтек ©° ег оп) пор’ арергогс; 

5 Патр\с @Мостёфамбс ре Гозолс Еотнре Улхотт), 
обуора. & обуорвуоо Мумебброс ёфо" 

по№ 68 боореубшх Еупра Вро<бвута балЕас 
хетран боорстопс & уФоу! Возториб:* 

ЁЁ бехабас Жих‹іра‚ хехоржм1х(е), тёхуа 66 Мпо 
10 хой у ё Хехтроъ; отерторёуду Тоцётту. 

ЕосеВешч уао1с 1ер‹п бороу° Тзда Хар & 
ха фЭ реуос хо\ С@у пбс! пофетубтатов. 
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Менодор, сын Аполлония, прощай. 
Назови свою родину, поведай о своем имени и о своей судьбе, сколько 

тебе лет, оставляешь ли что-нибудь у смертных? Отечество, меня поро- 
дившее — венчанная морем Синопа, а имя погибшего было Менодор. 
Я изрубил много кровавых вражьих доспехов и лежу, пораженный копьем, 
в Боспорской земле. Шесть десятков моих лет завершени еще одним годом; 
я оставляю детей и любимую в браке супругу. Да живешь ты в священ- 
ном доме благочестивых. И после смерти и при жизни ты всегда был всем 
дорог. 

Надпись в размере элегического дистиха. Каждый стих ванимает одну 
строку. 

4. Мтеи; —- Полак, в соответствии с камнем, за ним следующие изда- 
тели, АТРЕ!Х — Стефани (в букве Ц — поперечная трещина, делающая ее 
похожей на Р): такое чтение явилось причиной ошибочной транскрипции 
Стефани — ха! пбо’ Ёсл, сатрес 6' е{ ) тар аер и Вольтерса — ха\ повётие, 
а1ре1б В’ ЕЁ ои Т. д. | 7. ВалЁас — Наук, в соответствии с камнем, с него: Ла- 
тышев и следующие издатели, /атбаб — Стефани. | 9. 5 бехабас 7охаВасб ке 
хором!к(е) — Вольтерс, на камне — КЕКОРЭМКА. Как отмечьет Латышев, 
Вольтерс справедливо считает ХохйВа5 подлежащим, а ЁЁ Вехабас — прямым 
дополнением. Чтение хехорфу(е) является в таком случае обязательным, 
и все предложение имеет следующий смысл: к шестидесяти годам Мено- 
дора прибавился, как завершение (хоршу), еп:е один год, т. е. Менодор 
пал в сражении шестидесяти одного году от роду. Ясно читаемая на камне 
в конце слова буква А должна быть сочтена ошибочней. Кехорфмике — 
без скобок, указывающих на исправление окончания, Пеек. 

Как отмечает Латышев, глагол хороубо, в данном смысле связываю- 
щийся с суп ествительным хором, до настоящей надписи не встречался. 
К строке 2-й сер. эпитафию Антипатра Сидовского: Аш(АВ. Ра!. УП, 164, 
а такж:е — ГасоБ5, Арр. еррт. № 384 (== Ка1е!, ЕС, № 218). 

О надгробиях уроженцев Малой Азии на Госпоре см.: Марти, ИТОИАЭ, 1, 
1927, стр. 118 сл., а также — ИГАИМК, 104, 1935, стр. 78—19; Гайдукевич, 
БЦ, стр. 235; М. И. Максимова. Автичные города юго-восточного При- 
черноморья. М.—Л., 1956, стр. 351. 

По характеру письма Латышев относил надпись к Гили Н в. н. а. 
Ватцингер датирует памятник 1 в. до н, э., Пеек — 1 в. н. э. Особенности 
письма свидетельствуют о принадлежности надписи второй половине Г в. 
до н. э.—началу 1 в. н. Э. 

132. Стела из белого мрамора; в. 0.69, ш. 0.33, т. 0.09. Увенчана 
узким карнизом, под ним ‘рельефный фронтон с тремя акротериями и ро- 
зеткой в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе 
изображены стонщие рядом мужчина и женщина, покимающие друг другу 
руки. Женщина одета в длинный хитон и плат, накинутый на голову 
поверх калафа; мужчина одет в хитон и плащ. Возле женщины слева — 
фигурка служанки с сосудом, возле мужчины справа — фигурка слуги. 
Надпись вырезана под рельефом; в. б. ок. 0.015. 

Куплена в Керчи в 1888 г. (вместе с 698) у неизвестного лица Б. Бук- 
зелем и подарена им в 1890 г. Эрмитажу (д. АК, 1890/41), где и хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., & 91! (по собственной копии); с него: 
К—-\\, стр. 73, № 415; Реек, СУТ, 1, № 679, а также — СС, ^ 124. 

”А\се! харто<!»сбхе талруб бтё| Этхе ГОУа | 
хо| ‹ |»офам(е1) Мо:рф@у {тра? паоза | рёу00с, 

’Арубуойу ха\ Ма об {@р сафоу, ед|зейёшу 86 | 
б@роу @%руастоу бетЁе фЁХокс | удр:та.. 
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5 оуа\ В’еу оуёем && ТАТбос (е): б | пг Е(Г)о, 

’Аусикат0’, & тёхуву <доё’ @|кёхо!с Харитос. 

В плодоносной роще отчизны похоронил родителей `своих — Аргоная 
и Ма, скончавшихся от убивающей всех по воле Мойр старости. Не мо- 
гилу, а вечно памятный дар благочестивых явил он милым в благодар- 
ность. Если что-либо значат молитвы родителей из Аида, то да получилть 
ты, Антипатр, такую же благодарность от детей. 

Как и большинство боспорских метрических эпитафий, надпись выпол- 
нена в размере элегического дистиха, 

К тексту надписи Латышевым сделаны следующие замечания. 
1. хартосотохо, камень — КАРПОГГОК®; буквы ТО, вырезанные на 

буквами ОТ, очевидно, неудачная попытка резчика исправить ошибку.| 
2. хо|\]модам(е!), камень — КОМОВАМН; вероятно, в соответствии с произно- 
шением. Выражение хоммоЗауес Моцау утраб необычно (само прилагательное, 
по-видимому, встречается здесь впервые). Необычно и употребление глагола 
лабес%а! вместо атпо9упсхе или какого-либо другого глагола, синонимиче- 
ского по значению. || 4. о1имастоу == аврмастоу; уарига — дополнение к глаголу 
%етбе; Вороу @1рмастоу ввляется приложением к этому дополнению.||5. ё 
1оуёму сказано вместо {оуёшу ТОЛЬКо ради размера. (е): к, камень — 1ТГ; 
очевидно, в соответствии с произношением, е(1)с!, камень — ЕХЗ1; по-види- 
мому, отибка резчика. Ионийская форма пжётрус в строке 1-й и дорическая 
э1имастоу в строке 4-й поставлены поэтом, видимо, ради большей изыскан- 
ности. В двух первых предложениях нет подлежащего; нодразумеваемое 
подлежащее (Антипатр) появляется лишь в конце эпиграммы. 

Судя по характеру письма, надпись принадлежит ! в. н. Э., ско- 
рее всего, еще первой половине [ в. Пеек относит надпись ко П—-1 вв. 
до н. а. 

133. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.77, ш. 0.47, 
т. 0.12. На рельефе справа изображен стоящий воийн (голова и плечи от- 
биты), он одет в кафтан, плащ, штаны и сапоги. В левой руке держит 
меч (?), правой касается овального щита, который несет войн-оружено- 
сец, одетый в кафтан. За щитом видны два копья. Надпись вырезана 
небрежно под рельефом, конец ее находился на обломанной части пляты,. 
Сох ранились две строки с именем покойного и словом уа‘рс, вырезанные 
крупными буквами (в. 6. 0.03), и семь строк стихотворной эпитафии (че- 
тыре строки сохранились полдностью, три в левой части повреждены); 
в. 6. 0.011. Вся надпись стерта и читается с трудом. 

Стела была куплена в 1912 г. музеем Мелек-Чесменского кургана 
у Е. Запорожского (Марти, № 168). Теперь местонахождение стеды не- 
известно. 

Изд.: Марти, 300, ХХХП, 1915, прот., стр. 116. Латышев (Архив) 
нодготовил к печати по фото Варнеке и эстампажу Шкорпила. 

*Ар‘стоу ' А рёст®у0с, Ха<р>!ре. 

О х(№)абае! ‘уоуё0у уаЛетбу п@|Зос Ёуда @’ ’ Ар(отеу, 
@А® вретт|| патрас тебува ‘робрыуоу. 

5 О5 уёр 61 | [ФЭ ёх0:о! ретёасеан, ’а№М ёы% уП | 
[к2мсем В]осторёюу ёсо еа ; @1б10с | 

————————— [8]!”° %э%ото ра = - -- - -- - 
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Аристон, сын Аристона, прощай. 
Не тяжкое горе родителей будет оплакивать вдесь тебя, Аристон, 

затищавшего стены отечества, а доблесть. Конечно, ты не приобщишься 
к мертвым, но будешь вечно в памяти всех боспорцев,., 

Надпись представляет метрическую эпитафию в размере элегиче- 
ского дистиха, 

8. оё х(7.)абве: — Латышев, ОТКААУУЕТ — камень, оё х^абае: — Марти. || 
6. ёва[ва]. — Латышев, ёссеа‹ — Марти. |7. [&]и” &м%ото Таа — Латышев, 
двау обто! ТМа (АМАМОТТО! НА!ШКТА) — Марти. Более точно дополнить 
этот стих не удается. Смысл сохранившихся в нем слов недостаточно 
ясен. Доватур высказывает до поводу этого места следующие соображе- 
ния: «аудото — ажаб е!ртыёмоу, Не поддающееся безукоризненному во всёх от- 
ношевиях объяснению, Предположительно — искусственно образованная 
атематическая форма тпрег!ес!ит тейй от ауа%ош (с усечением приставки 
и без аугмента), для которой могли послужить образцами гомеровские 
формы типа ?мото (Одиссея М, 243) при аубше (Илиада ХХШ, 819), е?рото 
(Одиссея ХХ!Ш, 229) при ёрбш; о таких формах см.: Р. Спапёта!пе. Стат- 
та!ге Ботёг!ие, !,. Раг!з, 1942, стр. 302 сл. Это объяснение влечет за 
собой необходимость допустить: {1) либо произвольное сокращение бо- 
спорским поэтом долгого звука о, либо ошибку резчика, вырезавшего 
дудито да вместо дм%оф' туажйа и этим исказившего метр стиха; 2) при- 
дание среднему залогу (нигде не засвидетельствованному) значения дей- 
ствительного. Сочетание @уфото т/мзла можно было бы перевести — „бур- 
лила_ молодость“», 

Латышев относит надпись к римскому времени, Марти на основании 
формы букв и стиля самого надгробия относит цамятник к Ё в. н, э. 

134. Стела известняковая, разбита на три части; в. 1.37, ш. 0.52— 
0.55, т. 0.07. Увенчана фронтоном с тремя небольшими акротериями и 
маской Медузы в тимпане, На рельефе представлена вагробная трапеза, 
Справа изображена фигура возлежащего безбородого мужчины, торс его 
обнажен, ноги покрыты плащом, конец которого перекинут через левое 
плечо. Перед ложем стоит низкий прямоугольный стод. Слева фигурка 
слуги, стояц.его в три четверти оборота вправо, с сосудом в поднятой 
руке, который он подносит возлежащему. Одет в шаровары и широкий 
кафтан. Надиись А вырезана на поле рельефа, в левом верхнем углу; 
в. 6. 0.025. Другая надиись вырезана под рельефом; в. 6. 0.04. 

Найдена в Керчи, в 1919 г., на Глинише, во дворе бывшей фабрики 
Серганиди. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Марти, ИТОИАЭ, 1, 1927, стр. 118, а также — ИГАЙМК, 104, 
1935, стр. 78—79, № 13 (с приложением фото). 

А 

‘Н\идерос 
‘НМоо ёт@у М. 

Б 

Тбу жистбу Ёруо:с пвсь ха | &рерстоу фЁМо1с 
жатр\с рёу &Еёдрефеу | 7 поФоорёут 
’Аразтр\с 'Нибдероу |, @кодаубута дё 
Вобокорос Ёдафеу @рт!|уу00у УЕаУЙаУ 

5 ёую 8 катрдас убу ббо | у рёу каа 
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69 1 тёФрарих тлу 68 |убу &» П орёуо. 
УклАду 66 дбеЛфо! ктубе | Ё9тхам сбоЕВ@с 
рУЙШУ Ёуочтес е1с | @беЛфду @5Ёт0у. 

Гелиодор, сын Гелия, 32 лет. Верного во всяком деле, безукориз- 
ненного друга, Гелиодора, юношу, чье лицо покрылось первым пухом, 
вырастила Амастрида, тоскующая по нем родина, скончавшегося же ино- 
хоронил Боспор. У меня теперь две родины: прежняя, в которой я вы- 
рос, а другая — тенерешняя, в которой я и остаюсь. Стелу же эту по- 
ставили братья, свято хранящие память о своем достойном брате. 

Б — метрическая эпитафия в размере ямбического триметра. 
Как отметил Марти, надгробие это, по стилю и некоторым деталям 

изображения отличающьееся от боспорских надгробий с аналогичным сю- 
жетом, изготовлено не на Босиоре, а привезено братьями Гелиодора из 
Амастриды. Случай привоза надгробных стел в причерноморские города 
из городов, откуда происходят умершие, засвидетельствованы и другими 
надписями; из них особенно интересна надпись на сте 1е тианца Терция 
(732), в которой прямо сказано, что стелу прислали родственники. 

По характеру письма надпись может быть отнесена к 1 в. н. э. Она 
принадлежит, таким образом, к числу памятников, свидетельствующих 
об оживленных сношениях Боспора с городами Малой Азии в первые 
века нашей эры. 

135. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.89, 
ш. 0.43, т. 0.12. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном 
с тремя акротериями и щитком в тимпане. Над фронтоном — две розетки. 
На рельефе, обрамленном антами, изображены: слева — женщина, одетая 
в длинный хитон и плащ, окутывающий всю фигуру и накинутый на го- 
лову поверх калафа; справа — двое мужчин, подающих друг другу рукн; 
они одеты в короткие кафтаны и плащи. На карнизе вырезана первая 
строка надписи (сильно испорчена); под рельефом остальные шесть; 
в. 6. 0.015. 

В разных местах стелы (в нижней ее части, а также выше, справа от 
рельефа) сохранились остатки более древней надписи, занимавшей ббль- 
шее место, чем данная. 

Куплена в Керчи в 1891 г. у Е. Запорожского для Керченского му- 
зея, где и хранится (теперь плита разбита на две части). 

Изд.: Латышев, ЗРАО, М, 1892, стр. 376, № 67% (по конии Боб- 
ринского). МАР, Л№ 9, 1892, стр. 46, № 1 (по фотографии); оттуда: 71е- 
Баг\Ъ, РЬНо!., 54, 1895, стр. 296; Латышев, 1РЕ, 1У, № 221; К—\, 
стр. 71, № 406, табл. 29; Реек, СУ1, 1, № 1362, а также — СС, № 475. 

дЭсбборо|с] - - - - - - с 
хо\  Мутроборос ` Особюроо 

жаттр хо\ М& ртр Особороо, | уа!рете. 
5 О рёу && хле(г)уамсес  бробос бутьтоуо|соу, 

Феб Еёу:е, о1 бё “роуетс | Эбутес бмаиуко Вго. 

“Феодор.., и Метродор, отец Феодора, и Ма, мать Феодора, про- 
щайте. 

Пусть моих убийц постигнет та же судьба, Зевс, покровитель стран- 
ников, а родители, похоронившие меня, да наслаждаются жизнью, 
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Сразу посло слова уаресс, в одной строке с ним, пачинается элеги- 
ческий дистих, завершающий надпись. 

Стихи не совпадают со строками также и в дальнейшей части эпита- 
фии. 

1. @&д%шро[с5] - - - 6 — Латышев, в соответствии с камнем. О дополнении 
строки 1-й Цибарт вамечает: .. .естественно было бы дополнить Мутро- 
бороо о!65, но промежуток допускает около семи букв, из которых чет- 
вертая была или О или ©».15. хле(!)|чаусес, на камне отчетливо ВвИдНЫ 
буквы КТЕМ, причем первая вертикальная гаста у № вверху расщеплена, 
ватем, в конце строки, сохранилась нижняя часть какой-то буквы, при- 
надлежавшей, возможно, более ранней надписи, следующая строка (6-я) 
начинается концом того же причастия — МАМТЕХ, Несомненна какая-то 
ошибка резчика, может быть, с полыткой ее исправить; это замечено и Ки- 
зерицким, хотя едва ли его объяснение (см.: К—\\/, стр. 71) приемлемо. 

О женском имени Ма (строка 3-я) см.: Ртех!ег у Возсбег, Гех. шу- 
'№о!., И, 2224—2225. 

Дистих является подражанием эпитафии, приписываемой Симониду 
Кеосскому (Ав(Ъ. Ра!. УП, 516). 

О дёу еыё пле!уаусеб дро!оу аутитОу о1ЕУ, 
‚ о &° 5тб уау Фбутеб пуалуто (00, 

Первый стих повторяет эпитафию Симонида с двумя лашь отличиямя: 
вместо род. п. мн. Ч. бзошу — употреблено наречие броес, а форма 
яутисоуосеу Заменена формой амысоуонвау, более употребительной в данное 
время. Измененце же во 2-м стихе сделано, видимо, нарочно, чтобы по- 
мянуть и родителей Феодора, хотя это и сделало стих менее ясным, так 
как глагол т%ёус‹ сам по себе не означает «класть в могилу». Цибарт по- 
лагает, что надгробие Феодору, убитому кем-то, поставлено его родителями, 
умершими пос.1е него. Латышев держался другого мнения. Вполне основа- 
тельно он счичал, что имена родителей вырезаны одновременно со стихами 
одним и тем же резчиком. Поэтому можно думать, что после смерти ро- 
дителей им был поставлен общий памятник с сывом, а стихи, может быть, 
были переписаны с другого камня, стоявшего раньше на могиле одного 
лишь Феодора. Сюжет рельефа, изображающего две мужских и одну жен 
скую фигуры, служит подтверждением мысли Латышева, 
й Пеек относит надпись к концу [ в. до н. э. По характеру письма — 

в. н. э. 

136. Стела известняковая, разбита на шесть частей и почти со всех 
сторон обломана; в. 0.63, ш. 0.64, т. 0.45. На лицевой стороне плиты вы- 

резана надпись; в. б. в строках нервой и второй — 0.03—0.04, в осталь- 
ных — 0.02, 

Куплена в июле 1913 г. Керченским музеем у С. Князева, по сло- 
вам которого найдена в степи ме.кду Керчью и Булганаком, над могилой. 
Теперь местонахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 76, № 7; Латышев, ИРАИМК, П, 
1922, стр. 72, № 6; 5ЕС, Ш, № 612; Реек, СУТ, № 1521. 

| Аебх!|е, о1ё Леох!оо, | уатре. 

[Паозацкбу0‘0 пбуоу т(е) ха! & тёХос Обуорёмого 
[ёх\ике х1 фоуд с®ра сбу @усётаЛоу, 

5 | Аебхге, х а% патрас @ута] ].а ха <& прбс &<х>уФробв 
[ёу=|2<р›а, ВерВарих@ образ форбрема’ 
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[®}’ёЗауес ду(шу Экд кМддем ха\ Кар © Троба; 
“Ехтор ё прорауок пбтроу ёпеопйсато. 

Левкий, сын Левкия, прощай. 
Когда ты прекратил свои труды и пришел к концу (жизни), (тогда) 

н душа нокинула твое моп ное тело, Левкий, и достойные отчизны и гроз- 
ные врагам доспехи, обагренные варварскою кровью. Так умер ты от толпы 
неприятелей. Ведь и троянский Гектор пал среди передовых бойцов. 

Надпись в размере элегического дистиха. Каждый стих занимает одну 
строку. 

1. | Авбх|е — Латышев. ! 3. [Паосарёмою тбу}шу к(е) — Латышев, считав- 
ший также возможными и другие дополнения, например [\хЕаутов харлт оу 
7(е) или [пасуоусов бе:у]@у ); т(е): камень — Т1; Латышев считал возможным 
допустить в этом слове «легкую описку ревчика»' [п\уосорёмох 61 Тоу к(е) — 
Крёнерт, 5Ё0; [об «лбас хацй|тоу — Пеек. 4. [ёхАике х|х! — Латышев, [94;- 
600% % а! — Нрёнерт [Е!/4Же х)а! — Пеек.|5. [Авбхле к)а — на прорисовке 
с эстампажа (ИАК, 54) сохранилась часть альфы; [Аы’ше » )а! — Латышев, 
[ЕММке (или х@)кике) а! — Крёнерт, бе16ас х|а! — Пеек, | 6. (ёут]& <92а — Ла- 
тышев, 7. [%] &' 9амес — Латышев, [е!] &' ЁЗауес — Пеек. 

Латышев (ИРАИМК) дает подробную и убедительную мотивировку ипред- 
лагаемого им восстановления, которое мы и принимаем, Следует только 
отметить, что дополнения Латышева вполне приемлемы, но не могут счи- 
таться единственно возможными: см., например, приведенные выше восста- 
новления Пеека. Весьма убедительным является высказанное Латышевым 
предположение о наличии в строке 5-й имени умершего в зват. п.: в эпи- 
тафиях, имеющих форму обраш.ения к умершему, случаи употребления 
имени умершего в зват. п. безусловно преобладают (см.: Реек, ук. соч., 
стр. 414—467). 

Мо характеру письма (см. прорисовку с эстампажа в ИАК. 54) — Т в. н. э. 

137. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.18, ш. 0.53, т. 0.16—0.21. Надпись вырезана довольно небрежно и 

трудно читается, так как сильно стерта; в. 6. в первой строке 0.06, во 
второй — ок. 0.05, в третьей — 0.04, в остальных — 0.02. Так как стихи 
целиком не помещались в строке, то резчик приписал концы их под 
строчками слрава. 

Найдена в Керчи, в 1897 г., на 1-й Аджимушкайской улице (во дворе 
усадьбы А. Ткаченко), на том самом месте, где был найден 128. Х рани- 
лась в Керченском музее, теперь местонахождение неийзвестно. 

Изд.: Шкорпил, 500, ХХП, 1900, прот., стр. 128, а также — Сезк6 
то5. РПо!., М, 1900, стр. 409; Латышев. 1РЕ. ]\У, № 317 (цо эстампажу 
и фото Шкорпила); К—\\/, стр. 3, № 17а; Реек, С\УТ, 1, № 1316. 

Лосймаос | Гасте:, | уайре. 
МеТуоу, !ю, паробетта, ха\ е1с106 Кгёу таэбборхоу 

5 Лосбрахоу корВф т@ё’ отохе|х\!наб 0У^ 
ст№ам @’ @9русох, тлу ро. Фесау @[рт). Эаубут: 

ТМхес (о!) 916900, бахро’ @ре![Вб)}реуог. 
№6у &’ёт: хД(») усхбесок ®у уайреу @’ёжос @|66|8, 

оё рео хороремо, фТхам | Этер9с оУ. 

Лисимах, сын Гастия, прощай. 
ООТЕ\НОВИСЬ ПРОХОЖИИ и взгляни на несчастного ЛИСИМ&Х&. лежа- 

щего в этой могиле. ПОС'ИОТРИ на памятник, КОГО[)ЫИ мне, недавно умер- 
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шему, поставили сверстники-фиаситы, проливая все вместе над ним слезы. 
Теперь я, и находясь среди умерших, произношу слово привета тем, ко- 
торые, заботясь обо мне, поставили надо мной камень. 

Наднись выполнена в обычном для стихотворных эпитафий размере 
элегического дистиха. 

1. В имени Лос!рауов омикрон исправлен резчиком из эпсилона, Тре- 
буемая императивом ха!ре форма зват. п. Лос!ра)е заменена здесь, что 
часто встречается в эпитафиях, формой им. п.| 6. тф®' опохе|х)Арёуоу — 
Пеек, тоё' бто хе|х)лаёмоу — Шкорпил, Латышев. Принятое нами чтение 
Пеека подтверждается другими примерами, свидетельствующими 0 кон- 
струировании глагола опохМуора. © дат. п. (например, суоуфо бтохМу), 
о4. \, 463). 6. @|рт|. — восстановление Шкорпила, принятое следующими 
издателями. |7. 1/4хеб (о!) ®\ёвоо — Пеек, считавший также возможным 
Ьёж) ®%‹ёвоо; Т/ажес #:ё60о — Шкорцил, Латышев. Принятая нами конъектура 
еека устраняет необходимость считать, что в слове 7/+хес Йота долгая 

(данное несоответствие было отмечено и Шкорцилом). Фахро' ше [36] | мехо! — 
Латышев, Пеек; б%&хроа в)6 |ремо: — Шкориил. ‚ 8. х&(\) меховса, &ёФу — 
Латышев, Пеек, ха\ уех|0с са &(»)фу — Шкорпил, камень — КАШМЕКУТЕЗУЕ 
КОМ. а|06|е — восстановление Шкорпила, принятое следующими издателями. 

Плохая сохранность надписи затрудняет уверенную ее датировку; на- 
сколько можно судить, она относится скорее всего к 1 в. н. э. 

138. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.18, ш. 0.54, 
т. 0.13. Увенчана фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
На рельефе изображены стоящие рядом мужчина и женщина (справа), по- 
жимающие друг другу руки. Мужчина в плаще, женщина в хитоне и 
плаще. Слева показана фигурка слуги. На поле рельефа местами заметвы 
следы синей краски. Надпись выревана небрежно по линейкам под релье- 
фом, буквы ее отчасти стерлись; в. б. 0.02. 

Найдена в Керчи, в январе 1904 г., на Глинище; тогда же куплена 
у С. Головлева для Керченского музея, где хранится (теперь верхняя 
часть стелы утрачена). 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 120, № 42 (по олисанию и эстам- 
пажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. 65, № 373; Реек, СУ1, 1, № 504, 
а также — СС, № 115. 

Мастоб - ха\ ртр 
Хрос|а]рёа, ха!рете. 

*Астотс хой. ВасиМебо: | тети[р.Ёноу,  19[е [» ёсф\бу 
Мастобу её|х\е}: с тб(о)Вос | [ё]{е! Ф® циеуо| ]. 

Мастус и мать Хрисиария, прощайте. 
Почесть стяжавший царей и сограждан, обычаем добрый 

Маст по кончине своей в славной гробнице лежит.* 

4. &9[хЛ\е]5, как отметил Латышев, данное слово можно читать или 
5[х/|е!тс, считая его род. п. существительного ебхАеа, или как прила- 
гательное е0|х7.е].15 вместо ебх/.е%& (по требованию метра: ср. Кае!, ЕС, 
№ 946, стр. 1—2: ёст! %6 жар |Мос@ рог Ебхлете к) сб(ш)Вов; камень — ТТВОУ; 
очевидно, ошибка резчика. 

В двустишии (элегический дистих), относящемся исключительно к Ма- 
стусу (без всякого упоминания о его матери), интересно указание на то, 

* Перевод Латышева. 
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что почивший пользовался почетом у граждан и у царей, разумеется 
местных, боспорских. 

Пеек датирует надпись П--1 вв. до н. э. Насколько можно судить по 
небрежно выполненной и плохо сохранившейся надписи, наиболее ве- 
роятна ее принадлежность первой половине 1 в. н. э. 

139. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; вен- 
чащюая часть отбита; в. 0.86, ш. 0.41, т. 0.15. Сохранился рельеф, об- 
рамленный антами, на которых покоится арка. Рельеф представляет пояс- 
ное изображение женщины. У нее широкое, полное лицо (нос отбит). Во- 
лосы расчесаны на прямой пробор, уложены параллельными прядями, 
закрывающими уши; на волосах повязка. Одета в хитон и плащ, наки- 
нутый на голову. Правая рука опущена, левая приката к груди. Над- 
цись вырезана по линейкам под рельефом; три верхних строки ее иснол- 
нены буквами более крупными, чем остальные; в. 6. 0.01--0.02. Про- 
межутки между строками очень узки. 

Найдена, по словам торговца (продавтего плиту в 1910 г.), около 
Керчи, в степи, недалеко от богадельни Золотарева. Хравилась в музее 
Одесского общества истории и древностей. Теперь местонахождение стелы 
неизвестно, 

Изд.: Марти, 300, ХХ1Х, 1911, прот., стр. 88 сл. (с приложением 
фото). Латышев (Архив) подготовил к печати по фото у Марти. 

Мобза. иут) | Полостралоо | , хатре. 
УН|61е Г№бхомос &у® Зоуатур парй т@бе ха тра! 

5 е!у 'А'6л, Хлру, С®ута Михобза пооту. 
<о0> Пар®ёмоу, обх @№оубу ре х|а|тттале Васхамос " А:бтс 

00 хёхушу Хохер@у вёхбуа, Фтрамёут|»|, 
@АМа ре о!хтроталл памтех @пеубсфиов Мотра 

хай р” ёх сторус В:6т00 е!6 бофоу 7дте|то. 

Муса, жена Полистрата, прошай. 
Это я, дочь Гликона, сижу рядом с ним в Аиде, вдова, покивув жи- 

вым супруга. Завистливый Аид увел меня к себе девушкой, не женой: 
я не оставила своего облика в облике милых детей. Несчастная судьба 
оторвала меня от всего и увела во мрак от любимой жизни. 

Надпись метрическая -— три элегических дистиха. В размещении сти- 
хов нет определенной системы. Только первые два стиха занимают каждый 
по одной строке, причем в первом из них (строка 4-я) не поместившиесл 
в строке буквы вырезаны над строкой, справа. В последнем стихе — рез- 
кое нарушение метра: & -- )) 4, 

4. “Н[8]: — Латышев, Архив, 7[1]; — Марти. Поверхность в данном 
месте повреждена, сколько-нибудь ясно рассмотреть вторую букву не 
удается. Однако, как это отметил Латышев, часть дельты, по-видимому, 
сохранилась, что делает его чтение более вероятным. тарй тфёе хаМтра! — 
Марти и Латышев считают, что этими словами Муса говорит о своем пре- 
бывании в Аиде вместе с отцом своим Гликоном, умершим, следовательно, 
раньше дочери. 6. утру=утра — ионийская форма; Муса, очевидно, на- 
звана вдовой, как лишившаяся мужа, 6. ‹оу› — Латышев, о$ — Марти. 
Марти, сохраняя первые буквы, объяснял их так: Муса умерла не де- 
вушкой, так как была женой Полистрата, но и не настоящей женой, так 
как не оставила после себя детей. Латышев же считает, что Муса гово- 
рит, что умерла девушкой, не став еще женой Полистрата; буквы ОУ сле- 
дует считать ошибочными, тем более что они нарушают метрику стиха. 
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Марти в обосновании своего понимания приводит параллели у Кай- 
беля (ЕС, №М 505, также 208). Решающим следует все же считать уже 
высказанное соображение о нарушении метрики стиха. 

Но характеру письма — не позднее { в. н. э. 

140. Стела известняковая, внизу и справа обломана; в. 1.08, ш. 0.54, 
т. 0.18. Увенчана низким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акро- 
териями в форме пальметок и розеткой в тимпане. Ло сторонам фронтона 
две розетки. Углубленное поле рельефа обрамлено антами с профилиро- 
ванными базами и капителями. На рельефе изображен всадник, едущий 
шагом вправо. Одет в кафтан, шпаны и плащ. На левом боку у него го- 
рит с луком, в руке поводья. В левом углу — фигурка слуги. Поверх- 
ность рельефа сильно повреждена, голова всадника сбита, Надпись вы- 
резана под рельефом, нижние строки ее находились на обломанной и 
утраченной части стелы; утрачены также концы сохранившихся строк; 
в. 6. первой и второй строк 0.025—0.035, остальных — 0.01—0.015. 

Найдена в Керчи, на горе Митридат, возле кладбища, среди камней, 
собранных, очевидно, для какого-то строительства. Время находки камня 
издателем не указано. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Марти, ВДИ, 1950, № 4, стр. 73, № 6; с него: Реек, СУТ, 1, 
^ 1520. 

Хар суе  Ха]р: |Ёбу00, — Хатре. 

Ебфтро» В‹отоо тёос Туосас, ёх Вас:\[7ос] 
хо\ буроо тр ха\ х№ё0с &о%№бу &|хо»| 

в = -- -- -- у се, Хар! суе]----- 

Хариксен, сын Хариксена, прощай. 
Славный предел жизни завершил ты, почет и добрую славу стяжав 

от царя и народа, .. тебя, Хариксен... 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для 
эпитафий размере элегического дистиха, причем каждый стих занимает 
особую _ строку. 

8. Вас!\ 705 ] — Пеек, Вас!\[к!ас], с переводом «вдали от царства и на- 
рода» — Марти. Прочие дополнения принадлежат Марти.|6. Пеек пред- 
положительно восстанавливает |тё‹; 88 Ллешб хлабс]ёу се, Хар беу[е, тедупоса] — 
«весь народ оплакал тебя умершего, Хариксен». 

Болтунова (ВДИ, 1950, № 4, стр. 74 сл.) принимает перевод и вос- 
становление Марти — &х Васи!\[е!1а6] ха! бурос — и, сопоставляя эту часть 
текста с рассказом Диодора о междоусобной борьбе сыновей Перисада 1 
и созыве Эвмелом, после захвата им власти, «народа» (тё ж/.1%1) на со- 
орание (ёхх^лоша), восстановлении им в Пантикапее тпатрюс помлейа (Дио- 
дор ХХ, 24), считает надгробие Хариксена «единственным эпиграфиче- 
ским документом, упоминаюшим пантикапейскую общину». По мнению 
Болтуновой, эта надпись свидетельствует о существовании в Пантикапее 
«муницицальной организации», которяя, впрочем, в политической жизни 
Боспора, по ее мнению, никакого значения не имела. Сходного мнения 
придерживается Колобова (ВДИ, 1953, № 4, стр. 54, прим. 1), которая 
склонна считать, что пантикапейская обпщина играла в политической 
жизни Боспора известную роль, хотя и иную, чем «в автономных поли- 
сах классического периода». 

Однако характер текста (стихотворная эпитафия, а не официальный 
документ) вряд ли может оправдать столь далеко идущие выводы. Прежде 
всего предлогу ё* в толковании Марти придается необычное и ничем не 
оправдываемое значение «вдали от», Выражение жии)у Еуж!у ёх, Встречаю- 
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тщцееся в стихотворных текстах, всегда означает «получать нпочет от кого- 
либо», «быть уважаемым кем-либо» и т. п. При этом в указанное выра- 
жение не вкладывается никакого публично-правового смысла. Примерами 
могут служить: ё& @паутоу Водлето‹ тцийб Еуесу хотуйб (Эврипид, Вакханки 208); 
ёх ГЕроб тщиу проёбоос. (Софокл, Антигона 208); ср.: 1 №@р &\ соро!б тщиаб 
&уооза Мобса (Эврипид, Рес 890 сл.). Выражение й$ Ёуем и без пред- 
лога ёх (или ёу) употребляется в самом общем значении — «пользоваться 
почетом, уважением», см.: Эврипид, Умоляющие 874; Геродот 1, 46. 
Все эти примеры говорят в пользу принятого нами пснимания текста, 
предложенного независимо друг от друга Толстым, Сергеенко (автором 
помещенного выше перевода) и Ж. и Л. Робер (ВЕС, 65, 1952, стр. 162). 
Не оправдывает себя и восстановление Марти — Вас!)[&'ас], которому мы 
ипредпочля конъектуру Пеека — Васи.[105], так как сопоставление народа 
и царя естественнее и логичнее, чем содержащее в себе некоторую тав- 
тологию сопоставление «народа» и «царства». В надгробии Хариксена 
речь, как и в 138 (@сто!с ха Вас!Жебоь тЕТ([р]ёмоу), идет, таким образом, 
только о том, что умерший пользовался уважением со стороны царя и 
народа, т. е. свободного населения Боспора (Доватур, Каллистов). Пред- 
лагаемое здесь понимание текста согласуется с мнением Гайдукевича (Ан- 
тичные города, стр. 117), отожествляющего в данном контексте понятие 
бтров © нонятием патр'в — отечество, родина, «патрида» умершего. 

По характеру письма — первые десятилетия 1 в. н. э. 

141. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.06, ш. 0.53, т. 0.11. Увенчана узким карнизом, 
под ним рельефный фронтон с тремя акротериями (в форме пальметок) 
розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены еще две розетки. Рельеф 
обрамлен аркой и антами. Над кацителями ант тимпаны арки украшены 
рельефным орнаментом в виде волют. На рельефе изображена сидящая 
в кресле женщина, обращенная вправо. На ней хитон и плащ, накинутый 
на голову. За креслом слева — фигурка служанки с сосудом в руках. 
Справа стоит женщина в такой же одежде, как и сидящая. Под релье- 
фом находится надпись, две первых строчки которой, содержащие имена, 
вырезаны буквами более крупными (в. 6. 0.03), чем остальные (в. 6. 
0.018—0.020). 

Найдена в Керчи, в мае 1890 г., на Глинище, около скотобойни, 
в саду, принадлежавшем Я. Чернявскому, и тогда же куплена Ф. И. Грос- 
зом для Керченского музея (д. АК, 1890/31, л. 75), где и хранится (теперь 
уцелела только нижняя часть плиты, левая сторона надпциси отбита). 

Две первые строки издал Ящуржинский — ИТУАК, Х1, 1891, стр. 83, 
›№ 5. Надпись полностью издал по фото Латышев — МАР, №№ 9, 1892, 

стр. 53, № 16 (изображение камня по зарисовке Гросса см.: ОАК, 1890, 
стр. 29, № 15), МАР, № 17, 1895, стр. 81, № 16 (по эстампажу Думберга), 
1РЕ, 1У, № 391; с него: Мшп5, 5аС, стр. 301, рис. 213; К—\М, стр. 35, 
>№ 201, табл. 14; Реек, СУТ, 1, № 949, а также — СС, № 159. 

Хоотл Эотаттр |? А№еЁдудрод, уотре. 

Ме\\6{арбу ре хбруу @жеубофиов Вдохамос “Автс 
Хрустду ха* ‘[[уо|тбу ы 9|0]0 ха емётод, 

5 рлутрбс &рлЕ фЭбулс с Узупбаубу б хорббоас 

е1с фАбуа хол стобету &Лт(дос вЕёуЕеу. 

Хреста, дочь Александра, прощай. 
Меня, Хресту, девушку на выданье, завистливый Аид отобрал от че- 

тырех моих братьев и от отца, КОТОРЫЙ, восприняв меня, малютку, после 

смерти матери, надежды свои излил в пламя и непел. 
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Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для 
эпитафии размере элегического дистиха, причем каждый стих занимает 
отдельную строку. 

8. “Абув — Латышев, Архив, “А(:)8); — Латышев, 1РЕ, “А%у; — Пеек. 
Буквы в середине строки 4-й очень повреждены. В связи с этим издате- 
лям надписи долгое время не удавалось дать правильное чтение испор- 
ченного места надписи. Издавая надпись впервые по фото, Латышев (МАР, 
№ 9) предложил читать +0у]ё|0у [су|!9[с’ат]о, отметив, что конъектура 
ву1сс’° ёпо принадлежит Науку. Ернвштедт (ЖМНП, ОКФ, 1892, ноябрь, 
стр. 64) предложил чтение {ауёшу («услад» — род. п. мн. ч. от слова 
«услада»). Публикуя (ЖМНП, ОКФ, 1893, июнь, стр. 111) точный сни- 
мок этой строки по эстампажу, Латышев писал, что штрихи на камне не 
подтверждают ни чтения Ернштедта, ни чтения Наука. На основании 
этого снимка Ернштедтом было предложено чтение '[уе|х@у 56 $[6]0, Ко- 
торое Латышев принял, издавая надиись вторично по эстампажу (МАР, 
№ 17). Прилагательное ‘уштб; в значении @%елфое встречается уже у Го- 
мера (см.: Илиада , 174; Х, 697; ХУ, 350; ХХП, 234 и др.). Числи- 
тельное 500 часто не склоняется (см.: Илиада Х, 253; Х1Ш, 407; Негоф. 
Ш, 130; У1Ш, 82; ТВос. Ш, 89 и др.). Выражение %5 5690 в смысле тёс- 

вареб — поэтизм. 6. К поэтическому обороту «излил надежды свои в огонь 
и пепел» ср. надпись из Кизика: &ё/ж!баб ёмдерёуи тор\ ха\ тафо (АбБеп. 
М1АБ. 1У, 1879, стр. 15, стих 3-й == Реек, СУ1, 1, № 1923). 

Ватцингер датирует второй половиной 1 в. до н. э. По характеру 
письма — первая половина 1 в. н. э. 

142. Стела известняковая (нижняя часть); в. 1.00, ш. 0.66, т. 0.18. 
Сохранились незначительные остатки рельефа с изображением всадника, 
скачущего вправо (уцелели нижние части ног лошади и ступня правой 
ноги всадника). На нижнем крае стелы сделаны три круглых отверстия. 
Под  рельефом вырезаны по линейкам имя и отчество  покойного 
(в. 6. 0.03), а ниже более мелкими буквами — эпитафия (в. 6. 0.015—0.02). 

Найдена в Керчи, в октябре 1902 г. (вместе с 384), В. В. Шкорпилом 
при расконках на Предельной улице, служила перекрытием могилы 
(ИАК, 9, 1904, стр. 155, № 443). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 66, № 69 (по фото, эстампажу и 
описанию Шкорпила) (с приложением фото), а также — Мё1апрез М1со}е, 
стр. 310, № 4; с него: К—\/, стр. 100, № 567; Реек, СУТ, 1, № 979; ср.: 
ИАК, 23, 1907, стр. 64. 

Хруст!о» о18 ’Асталхоб, | уотре. 

*Ку Уирахотс &Фупохоу, Ёркороу 68 е 
‘Еррс 6 Маёус обх Ёдерфеу О!хабе, 

5 Мом! 6е ст?№у Майул) халдурахроу 
ёуе: ре Хруотбоха кат®’’Астатьхоб, 
трё 1дроо теЛеотйу @8Му 6сулхбта 
& д№МофоМокс. ’АКХ& ХаТр’, 6(6)отбре. 

Хрестион, сын Асиатика, прощай. 
Я умер в земле сираков, и меня, купца, Гермес, сын Маи, не про- 

водил домой. А ныне мое имя Хрестиона, сына Асиатика, скончавшегося 
до брака несчастной смертью на чужбине, каменная хранит стела, на ко- 
торой оно написано, Но прощай, путник! 

Надпись представляет собой метрическую эпитафию, составленную 
ямбическими триметрами (ср. 119), причем каждый стих занимает отдель- 
ную строку. 
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8. % ме — Пеек, %% и& — Латышев. || &8. 6(%)оскоре, камень — ОЛОШОРЕ. 
О сираках, сарматском полукочевом-полуоседлом племени, обитавшем 

между Азовским морем, Каспием и Кавказоким предгорьем, см.: Латы- 
шев, ТРЕ, П, стр. ХГУ; Поушха, стр. 68; Гайдукевич, БЦ, стр. 60, 328, 
335, 337, 373; Очерки истории СССР, 1956. стр. 507 сл. О надгробиях чу- 
жевемцев, похороненных на Боспоре, см.: Марти, ИТОИАЭ, 1, 1927, 
стр. 118 сл., а также — ИГАИМК, 104, 1935, стр. 79. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

143. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.90, ш. 0.60. Частично 
сохранился рельеф, обрамленный антами. На рельефе изображена стоя- 
щая женщина, локтем левой руки она опирается на колонку. Одета в хи- 
тон и плащ. Слева фигурка служанки с сосудом в руках. Головы обеих 
фигур отбиты. Под рельефом вырезана надпись, котору ю с трудом можно 
разобрать. По-видимому, мастер начал уничтожать надпись для вторич- 
ного использования стелы, но не закончил эту работу. 

Найдена в Керчи, в октябре 1854 г., К. Р. Бегичевым при раскопках 
на северном склоне горы Митридат, в кургане; служила нерекрытием 
могилы (ИАК, 23, 1907, стр. 53--54). В 1856 г. стела увезена англича- 
нами и в настоящее время хранится в Британском музее. 

Изд.: Мембоп, 1ВМ, П, № СХСУ; с него: Латышев, ГРЕ, П, № 112; 
К—\\/, стр. 55, № 315, табл. 21; Латышев, Архив (по упомянутому выше 
отчету Бегичева). 

Жоуар!оуос [хоб А]!отё [род ха’] 
›Аофох№е!ас |т7с Коуалхбс или Ф0уатобс], 

ха\е 1е( 
----- та ха\ ебх\её мс | - - уо 

5 [руйр?] ёХауоу п@трис, ём 68 | [Врот]о%с тб [уёрас]. 

(Памятник) Психариона, сына Диотима, и жены или дочери Агафок- 
леи. Прощайте. 

.. ,Й доброй славы. .. я получил памятник со стороны отечества, а среди 

смертных почет, 

Текст предположительно восстановлен Латышевым в Архиве. 
К первым трем строкам Латышев (Архив) замечает: «Бегичев читал: 

в строке 1-й — УХХАР1Ю№ОХ [ОТ!..., в строке 2-й АГАВОКЛЕТАХ, 
Остального, по его словам, он разобрать не мог. В строке 2-й, однако, 
после женского имени видны слабые следы нескольких букв; если я не 
ошибаюсь, то сразу же после имени стоял член ТН3З. В строке 3-й Кизе- 
рицкий читает Ха[!р}е». 

В строках 4—6-й уже Ньютон усмотрел элегический дистих. Стихи 
настолько, однако, повреждены и стерты, что восстановить их в целости 
невозможно. Ниже 4-й и 5-й строк, прочитанных Латышевым, было еще 
две или более строки, что видно по наличию линеек и остаткам букв. 

По характеру письма — скорее всего первая половина 1 в. н. э, 

144. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.09, ш. 0.55— 
0.56, т. 0.17. На рельефе изображен мужчина, возлежащий на ложе: одет 
он в хитон и плащ, в правой руке держит виноградную кисть. Перед 
ложем — круглый стол на одной ножке. Слева сидит в кресле женщина; 
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ноги ее обращены вправо, торс и голова в фас. Одета в длинный хитон 
и плащ, накинутый на голову. Возле ложа справа — фигурка слуги, 
между столиком и сидящей женщиной — служанка; в левом углу — дру- 
гая служанка, с пиксидой в руках. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.02—0.03. 

Найдена в Керчи, в феврале 1911 г., на северном склоне горы Ми- 
тридат (на 2-й Нагорной улице, в доме № 26). Хранится в Керченском 
музее. 

‚ Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 15, № 7 (с фото). 

Пр ре Эаус!», хатй - 
хе!(а!) ёУЭабе ёти ст - 
М, лопч хоор!бгтс буехбу 
Кеопатрас, с хдА№ос 

5 @регрутоу' о!хобесто(т): - 
"у 6ё @сбухритох, ам т@м Мо)- 
о®у <©> П‹во{бшу ёсу0у аб - 
усоуоу, Ейуеха. т@(у)бе та - 
[6|т5У сту\!да @уе - 

10 |отуз0х|о Ре!Хас 'Гараа - 
[906 удрфеот с дХоую!. 

Прежде, чем умереть, я шокоюсь здесь на резной стеле ради своей 
супруги Клеоцатры, красота которой неповторима. В своей  супруге. 
неподражаемой ховяйке дома, я имел одну из муз-Пиерид. Вот почему 
супруге своей поставил эту стелу Зил, тарсиец, молодой муж. 

Чтение, дополнения и комментарий принадлежат Шкорпилу. 
1—2. хала|хац(а‹); на камне на месте букв АГ стоит какая-то нераз- 

борчиво вырезаннан буква, скорее всего, как отметила Болтунова, Е, 
производящая впечатление исправления ошибки. |8. В слове ёуехеу Вторая 
и третья буквы (у и с) в лигатуре, три последних вырезаны на боковом 
обрезе иплиты. |5—6. о!хобесто(т)Цуу, камень — ОКОАЕУДОАНМ; ощибку 
эту Шкорпил ‹бъяснял тем, что резчик спутал слова о!хобеожотМУ И сто- 
ёиду. |7. Между словами Моосеу и Пербоу вырезана лишняя букка В, по 
мнению Шкорлила, поставленная потому, что резчик, не понимая эпитета 
Шербом, смешал его со словами ет! & ом, ||8. т@(у)бс, камень — ТОАЕ. || 
10—!. Фенаб Тарва | [У96 Ууорреот] 5 а)буем — Шкорпил, заметив: «За пра- 
вильность дополнения... мы, конечно, поручиться не можем; так как 
мужское имя 7еи.ас == Улукас встречалось только в Вифинии (А%Леп. П, 58. 
С), то мы дополнили последние буквы 10-й строки в &ё%мибу Тарса[уб5] — 
== Тароурбв, происшедшее от названия вифинского города Тарса (ср. . .Тар- 
зууй уер в Вифинии)». Фебас Тарой |[)оо? .....]5 вкбуон — Латышев 
(Архив). 

Надпись не укладывается в рамки стихотворных размеров, обычных 
при составлении эпитафии. Только из начальных слов надииси можно 
сославить дактилический гекзаметр (да и то с метрической ошибкой 
в 4-й стопе): Пр рве Фамеу, хатажеци, ёуда®’ ёт! стриб укожт, а из По- 
следних, может быть. пентаметр (со спондеем во второй его части). Де!Лаб 
Тарзсаудс, уорфеос 5 @)буе. Броме того, слова хсорбк Ёмехеу Клеопатраб с0- 
ставляют 4 стопы гекзаметра (3 дактиля и слондей). 

Интересно указание надписи, что рельеф иредставляет самого Зила, 
ивображенного на стеле еще при жизни, и его жену. Случаи изображения 
на надгробных стелах вместе с умершими также и оставшихся в живых 
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встречаются и на других стелах (см.: ВДИ, 1941, № 1, стр. 201—202, 
№ У!). 

По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э.—первые десяти- 
летия П в. н. э. 

145. Стела известняковая, разбита на три части; в. 2.99, ш. 0.56—0.58, 
т. 0.15—0.16. Увенчана анфемием, верх и края которого повреждевы. Под 
ним ряд вертикально поставленных листьев аканфа и профилированный 
карниз. Нод карнизом три розетки. Две такие же розетки помещены нпа 
боковых гранях стелы. Под розетками вырезана по линейкам одна строка 
надписи (А); в. 6. 0.038. Ниже помещены два рельефа, в углублениях, 
один непогредственно под другим. Верхний рельеф изображает стоящего 
мужчину в хитоне, план.е и сапогах. В его левой руке свиток, правая 
придерживает край плаша. Слева стоит слуга с полотенцем, переброшен- 
ным через левое плечо, Справа стол с прямоугольной крышкой и ножкой 
в форме колонны. На нем лежат четыре свитка. На нижнем рельефе 
изобран:ен всадник, обрашп.енный вираво. На правом боку всадника горит, 
к правому бедру ирикреплен кинжал с кольцевидным навершием. В пра- 
вой руке — поводья, в левой — сосуд. От седла сзади свешиваются четыре 
ремешка. Сирава перед всадником изображена фигурка слуги с полотенцем, 
переброшеннь м через левсе плечо, с сосудом в правой руке, который ощ 
подносит всаднику. У ног лошали прыгающая собака. Позади всадника, 
слева, видна передняя часть второго всадника на постаменте. Верхняя 
часть рельефа повреждена: разбиты головы обоих всадников, детали 
одежды первого всадника плохо различимы. На расстоянии 0.03 от ниж- 
него рельефа тщательно вырезаны четыре строки метрической надоиси (Б); 
в. 6. 0.015, Ф — 0.034. Ниже этой метрической надциси, на расстоянии 
0.105, вырезана третья надпись (В), более крупными буквами (в. 6. 0.022). 

Найдена в Керчи, в августе 1913 г., при рытье ямы на Строгановской 
улице, во дворе дома №№ 7 (керченская станция Индоевропейского теле- 
графа), на глубине 3 м (там же, где был обнаружен 652), среди плит, 
составлявших древнюю мостовую. Хранится в Керченском музее. 

Изд.; Шкорцил, ИАК, 54, 1914, стр. 71—75, № 5; с него: Реек, СУ!, 
1, 1475, а также -- СС, Л№ 329. Следуем изданию Шкорпила с поправкой 
Латышева в надписи Б, к строке 3-й. 

А 

Ухралбувихе о18 Дтуюуос, уатре. 

Б 

Ка тимотлу, Укралбувихе, хо\ 9еа хедуд фОЛдаЗОУ 
®)со, т@! Мотр®с татр1 Мекфу бахриа. 

@е?е ф!\е, протёро:с ёуарёйрае* рорёа. & ойфу 
жебоетал ёх ВЕВЛну с?у софёту @ротту. 

В 

Утрахоуеёхо. Длушуос т 
‘0ёег бестосбуши дуботт) - 
ое кр стЯАДу Уоб!ос6 
@пеЛЕбферос руЙОЛс убр!у. 
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Стратоник, сын Зенона, прощай. 
Хранивший разумность и славные нравы, шогиб ты, Стратоник, оста- 

вив слезы печальному отцу. Божественный друг, причислевный к преж- 
ним великим людям, твою прелестную мудрость узнают из книг бесчис- 
ленные века. 

Стратонику, сыпу Зенона, своему господину, воздвиг стелу Сосий 
вольноотиущенник, памяти ради. 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для 
эпитафий размере элегического дистиха. 

А. Утратоуеске — Книпович и Болтунова, в соответствии с камнем, 
Усрахбу(1)хе — Шкориил, считавший, что после № на камне ошибочно вы- 
резана буква Н (в действительности после О резчик допустил какую-то 
погрешность и, исправляя ее, был вынужден вырезать буквы МВ1К очень 
тесно, придав им неиравильную форму). 

Б. 8. рра №’аоу — Латышев в примечании к изданию Шкорпила; эта 
поправка принята и Пееком: рораб’атоу — Шкорпил. Шкориил понимает 
рориаб' (== рорнаба) как прилагательное и относит его к соу!) — «неизмери- 
мую... мудрость». В качестве параллели к такому употреблению рораб 
Шкорпил ссылается на Эсхила (Персы 926 и сл.), где рукописи дают пауо 
у@р фостис | пориас @ауброу («очень многочисленное потомство мужей»). Следует, 
однако, отметить, что большинство издателей принимает конъектуру 
Франца — жауо таррос тиб | рориб амброу («очень густое множество мужей»), 
при которой рориос становится существительным. Бесспорный случай упо- 
требления этого слова в роли прилагательного имеется в трагедии «Рес», 
сохранившейся среди литературного наследия Эврипида (стих 913 — рорна- 
$аб жбкеб). Мы предпочли чтение Латышева по следуютим основаниям: 
1) оно не предполагает употребления слова рориёб в очень редком смысле; 
2) оно даег более естественный порядок слов — спорное слово относится 
к непосредственно следующему за ним, а не к отдаленному софиру; З) опре- 
деление «бесчисленный» гораздо больше подходит для слова, обозначаю- 
щего век, чем для слова, обозначающего мудрость. 

В. Как отметил Шкорпил, «надписи составлены и вырезаны с замеча- 
тельной тщательностью и точностью (кроме опиечи Н вместо ВЁ в первой 
надписи). В первой надпиеи буквы А и Е имеют другой вид, чем в про- 
чих двух надписях, а некоторые буквы (№, 1, Н, О) гораздо уже, чем 
в прочих строках, что объясняется недостатком места и необходимостью 
ограничиться одной строкой (ср.: ИАК, 27, стр. 48, № 6)». Болтунова после 
сверки с камнем добавляет к этому, что по характеру письма надпись А 
существенно отличается от надшисей ВБ и В; в частности, различны очер- 
тания не только тех букв, на которые обратил внимание Шкорпил, но и 
букв К, , ©. 

Текст надписи Шкорпил комментирует следующим образом: «Язык 
эпитафии обнаруживает большую начитанность автора в эпических стихо- 
творениях: ха\ тлуоту — Нош., П. УИ. 289 и О4. ХХ, 71; 19еа жебуа Нев., 
Ор. 699; жатр! Микоу Вахроа КайБе!, ЕС, 207 |== Реек, № 714], 224 [== Реек, 
№ 1121|, 256 [== Реек, № 1833]; ёзар 9 ов — Нош., П. П, 202; Кабе!, ЕС, 
№ 272, стих 18 [== Реек, № 2030] и др. Слова рора$ софи) равняются соф) 
ажеёроу в Эпитафии Демокрита (АМ\, Ра!. УП, 56). К следующим словам 
ср.; об хАё0$ 0б®’ айеу ётиАтоста: — Ка1Бе!, ЕС, № 858; об 1др аойбак | др 
ВАбус(у айом, х’уу ВЕЛ бомата, — Ап\\. Ра!. УП, 225, Редкое слово фесжбсо- 
мо == Вестбтте встречается в отрывке Тиртея у Рапз. 1, 14, 5 |== О1еЫ, 
Ао!\, |муг. Тазс. 13, Туг!. № 5]. Имя Хошс!1ас нередко давалось рабам; см.; 
М. ГБатЬе.&2, О10 вг!есЫзсВео 5КТахеппатев, 1, етр. 5, прим. 5 и 
П, стр. 21. В заключение добавим, что родственник (быть может, отец) 
похороненного под этим надгробием пантикапейца проживал временно 
в Ольвии (1РЕ, 1*, № 204; Улушу Утратоуе!коо Востораубс)». 
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Об упоминаемых в этой надпися боспорце Стратонике и его вольно- 
отпуп еннике Сосии см.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 77; Мацулевич, 
СА, У1), 1941, стр. 77; Гайдукевич, БЦ, стр. 385 ел., рис. 64; Колобова. 
ВДИ, 1953, № 4, стр. 54; Блаватский, СА, ХХ, 1954, стр. 51, 53. 

Шкорпил относит надпись к 1 в. н. Э. Но характеру письма — ко- 
нец !--первая половина Н в. н. Э. 

146. Стела, точных сведений о ее внешнем виде не имеется. По сооб- 
щению Грефе, это была «стела, на которой между двух колоня, поддер- 
живаютп их фронтон, изображен стоящий мужчина, с небольшой бородкой 
и с непокрытой головой. Правой опущенной рукой он приподымает плащ, 
левой держит свиток. Справа стоит мальчик, едва доходящий мужчине 
до пояса. Руки его сложены на животе. Над мальчиком {—3-я строки 
надписи. Под рельефом стихотворение, написанное таким образом, что 
длинные стихи занимают камень во всю его ширину; иногда даже, напри- 
мер, в стихе 2-м, за недостатком места некоторые буквы опускаются» 
(Сгае!е, 1аС, стр. 7). 

Найдена Д. Карейшей в 1840 г., в кургане, около шоссе, ведутего 
к Карантину (см.: Стефани, ДБК, 1, стр. УХХХ1. Уже Латышев считал 
стелу утраченной. 

Изд.: Сгае!е, 1аС, стр. 7 (по чужой копии); с него: К101:, М)РЬ. 
. Р., 36, 1#42, стр. 222, а также — ВоескЪ, С16, , айа., стр. 1003, 
№ 2113с; с Бёка: Кае!, ЕС, № 538; Лагышев, 1РЕ, 1, № 197 (по копии, 
найденной в архиве Оленина, которая, но мнению Латышева, восходит 
к тому же источнику, что и копия Грефе), а также -— ИАК, 23, 1907, 
стр. 54 — по зарисовке, сделанной самим Карейшей, которую Латышев 
(Архив) считает не очень надежной; зарисовка камня (без надписи) имеется 
в коллекциях рисунков Ашика, Карейши и других в Одесском музее 
(Каталог Бертье-Делагарда, 1У, № 108); К—\\, стр. 92, № 523; Реек, 
СУТ, 1, № 1468. 

ХаВВ‘о» | Ухефамоо, | хотре. 

’Еф9аодтс, дботаме, оуе би(Мт)рась хаё сео 
Ц * * Ц _ + * Ц 

Ы ждуса. №елеиптиойретто, оо &ёти тооуб|р|е[90]' 
790с, [*[0б6, @хри’ Мобоа 66 св |тб пр|\у ё» Туре? 

хёртоосои, уоуе\ ЭрпуоЛоробсь, @а" 
ратёр: пёуФос Ёфос, Аопа патрё'|о! а 6& дёуброо 

хАфФу У|бу] &х№дойте &у|бророс е!с ’ Атбам, 
10 ХаВВ(оу: @&Х ёото со, 6 пёс хобфо|с] №%0|с), е![1)е 

пбс парос СФеу с 9[)] простубтатос. 

Саббион, сын Стефана, прощай. Несчастный, тебя поразил удар 
судьбы, и погибло все доблесгное, что было в тебе: добрый нрав, ум, рас- 
цвет — и это причина наших терзаний. Музы, прежде услаждавшие тебя 
среди нас, темнерь плачут над тобой, несчастный. Ты стал предметом 
скорби для матери и печали для отца. Словно ветка дерева, ты теперь 
был сломлен и ушел в Аид, Саббион. Но да будет легок тебе всякий 
камень, если при жизни ты был так ласков со всеми. 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для 
эпитафии размере элегического дистиха с нарушением метра в стихе 7-м 
(строка 10-я). 

4. %(\т)рас: — Грефе, АНМАЗ — копия. Резчика (или переписчика) 
ввело в заблуждение сходство слогов АН и АН.'5. ёта троуб[и]е[За| — Кай- 
бель, ётасроу о[ и|с [а — Грефе и Бёк, терфане]9а ]? — Пеок, в комментарии, 
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предположительно; ЕШТРУХОМЕ (ср. Пеек — Т1ХХОЖЕ). | 6. се [тё пр\у ёу 
туе!у — конъектура Бюхелера у Кайбеля, которая, по мнению Латышева, 
хотя и ве во всех отношениях безупречна, однако заслуживает предпо- 
чтения неред конъектурой Грефе, так как дедает более ясным смысл 
текста. ЗЕА МЕМ НМЮМ — кония, Грефе — с’° авйёнеу ИЛИ с’ёЁпагуЁрем; 
Бёк принял аефенех, так как форма ёпагуёреу, ПО его мнению, сомнительна; 
Кизерицкий — с'|еп|а:уё[н|еу; на основе конъектуры Бюхелера Пеек — с 
@! пру &ём Тре!у.|7. уоуе! — в соответствии с копией и МКайбель, убу [се] — 
Грефе, заметив, что учуе!, стоящее в копии, может быть, и верно. Бёк 
принял у0у [сЕ] Фрумойотобс: —- слово, нигде больше не встречающееся. | 
8. ПАТРТАЛЕ — копия, жатр! о'а ё — Грефе, предположивший, что здесь 
имела место ошибка перецисчика, родом грека, который, следуя ново- 
греческому произношению, прочитал о. как ‹ и, следовательно, полу- 
чил рядом два звука «и», после этого второй звук «и», выраженный диф- 
тонгом (о.), он отброси. как излишний. || 9. [ б»| ёх)&ай т [» |броров — Грефе; 
принимаемое нами вслед за Латышевым чтение Грефе было одобрено уже 
Бёком, заметившим, что слово Еуброр.б в данном контексте является наи- 
более подходящим, хотя оно нигде не засвидетельствовано. МЕК Л АЗ@еНУЕ- 
АРОМОХ — копия, &|хт]одов — Кайбель, считая, что умерший сравниваетси 
с веткой дерева, срезанной садовником, что, по замечанию Латышева, 
очень далеко от имеющихся в копии букв. Чтение Кайбеля принимает 
Пеек, который в комментарии дает предположительно и чтение е (5)5ророс(?). | 
10. Хайшу — даем в соответствии © конией и большинством издателей, 
Хавв‹оу — Грефе, тем самым устраняя нарушение метра; по тем же сообра- 
жениям Бёк, а вслед за ним и Латышев предлагали читать имя Ха шу 
как двусложное, хобфо|с| 11906 — Грефе, КОХФОХА1ФОХ — копия; е![3|е — 
Грефе, [Фск|е[; | — Бюхелер и вслед за ним Кайбель, что совсем не соот- 
ветствует имеющимся в копии буквам Е1ТЕ, Ж1ПЕ — Пеек. || 11. п& с[5] — 
Грефе, Н®ХН — копия, Грефе и Бёк заметили, что форму простубтатос == 
жростуёссатов надо объяснять особенностями греческого языка на Боспоре. 

Исходя из содержания эпитафии, Кайбель полагал, что Саббион был 
грамматиком. Харноу Утефауоо упоминается также в надписи 316. 

Ватцингер датирует П в. до н. э. Латышев в правильности этой дати- 
ровки сомневался, считая, что надиись относится ко П в. н. э. Пеек при- 
нимает датировку Ватцингера. 

147. Стела из желтоватого песчаника; разбита на две части; в. 0.99, 
ш. 0.46—0.48, т. 0.09. Украшена тремя упрощенными акротериями. Поверх- 
ность плиты тщательно сглажена, за исключением нижнего края (шири- 
ной 0.05), вставлявшегося в постамент. Надиись вырезана по тонким 
линейкам, на углубленной плоскости, закругленной вверху и обведенной 
профилированной рамой; в. 6. 0.02—0.025. Линейки, как и буквы каждой 
второй строки, окрашены красной краской. В начертании надииси исполь- 
зованы два различных шрифта. Первые девять строк характеризуются 
лунарной формой Е и %, скорописным начертанием М и ®, К с укорочен- 
ными косыми линиями, уменьшенными размерами О и кружка Р; осталь- 
ные одиннадцать строк — прямоугольным начертанием В и Х, лапидарными 
формами М и @, более крупным размером О и головки Р. 

Найдена в Керчи, в апреле 1955 г., на Прямой улице, против дома 
№ 68, механиком экскаватора Б. П. Васильевым. Х ранится в Берченском 
музее. 

Изд.: Болтунова, СА, 1959, № 1, стр. 168—172 (с приложением фото — 
рие. 1). 

524 г. 6. э. == 227 г. н. э. 

Хаёреу рёу протста | кар’ @удр®у @убрасту: о | 
{Уйса. соб<тоо»та фЁМос | &ууахареу, ® таробетта. | 
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Паэмта. Лоу!ббыеуос ха е|потофс табе’ ёфроуобыеу" | 
<об кр\у атофупоквиу | фоуту 1бёам Фмаладеу, | 

5 херт|бре ))) уехбоу | рудрась Хатувок | 

<У САМ ё%ереу'бр‹’›срроче; бр.оуообутес | 
Ка\\‹бхерос Васи\е(бо0 | хо\ Борфоро; ФиЛетёро(о) | 

хо\  Мор(о)рёуп КаЛ\(\)!отё|роо Сусаза  фиЛамброс' | 
&ёма0у рутрлу тотс | паробеьтофёЛокс,. | 

10 УЕхоос бхф’, руудс ‘Упер|Верета| о0] «. 

Привет прежде всего мужам от мужей! Мы знаем, о прохожий, что 
родвое -- это приятно друзьям. Обдумывая все меж собой, мы решили 
следующее: прежде чем умереть — улокоить собственную душу; любуясь 
каменными памятниками умерших, мы поставили (эту) стелу единодушно, 
согласно: Каллиотер, сын Басилида, и Симфор, сын Филетера, и Миро- 
мена, дочь Каллиотера, прожившая, любя мужа; поставили как вечную 
память тем, кто мил прохожим. Года 524, месяца Гиперберетея, 16-го. 

6. стр == ст1)лу — довольно обычное написание в греческих эпита- 
фиях во всех областях Средиземноморья, особенно во П—-Ш вв. н. э. 
7. ФиЖетёро(о), камень — ФТЛЕТЕРОХ, Филетёроо == ФиЛетатроо. | 8. — Мор(о)ёУ", 
камень — МГРОМЕМН. Ка?.(№)1отё | роо, камень — КАЛТОТЕРОХ. 

Метрическая эпитафия состоит из сочетания гекзаметра с пентаметром: 
стихи 1—4-й — гекзаметры; 5-й — пентаметр; 6—8-й — гекзаметры, 9-й — 
пентаметр. Подобное нарушевие обычного регулярного чередования гекза- 
метра с пентаметром (элегический дистих) характерно для первых веков 
нашей эры (ср.: Реек, СУТ, 1, №0№ 107, 285, 477, 674, 874, 966, 969, 985, 
990, 994, 1015, 1157, 1404). Кроме того, во второй половине стихотворной 
эпитафии наблюдается нарушение правил греческой метрики; в стихе 
7-м — стяженное произношение имени Ка)!абтеров (ср. строку 15-ю). 

Язык надписи отличается употреблением архаизмов, выражений, ва- 
имствованных из языка эпической поэзии: третста ()1. Н, 105; О4. Ш, 
57, 412; Н. О1е15. Роё!агат {›Ьііозорпогцт Гартео(ёа. ВегПо, 1901; Т1топ 
71, 1, стр. 204; Реек, С\У1, 1, № 2048). }атэеов (П. , 57; О4. Х, 106), 
древняя форма аёуаос вместо а1ёмао$ (ОЙ. Х, 109), брбфроу (П. ХХ, 263). 

Из текста надииси (тоб прм @тподудсхеьу — фоулУу ау ауатпадеь, .. 1У 
вт\Ату Ё9среу) видно, что памятник был заготовлен еще при жизни Кал- 
лиотера, сына Басилида, и Симфора, сына Филетера, для установки стелы 
на их могиле после их смерти. Обращение тар ауброу дудрасту свидетельст- 
вует, что имя Миромены, которая, по-видимому, была дочерью Каллио- 
тера и, возможно, женой Симфора, пришлось, вероятно, присоединить 
позже того, как основной текст (первые девять строк) был уже начертан. 
Оформление стелы, не имеющее аналогий среди боспорских надгробий 
Ш в. н. э., и сопоставление данной стелы с найденным в пянтиканейском 
некрополе памятником уроженца малоазийского города, изготовленным 
на его родине (732), дает основанис предполагать, что и данная стела 
с начертанными на ней строками 1—-9-й была завезена из какого-то мало- 
азийского центра в Пантикапей лицами, упомянутыми в эпитафии. После 
их кончины были вырезаны строки 10—20-н. В пользу предположения 
о принадлежности памятника иноземцам говорят также и метрический 
текст (на Боспоре в ПЁ в. н. э. метрических эпитафий не встречалось), 
и отсутствие негреческих имен. О связях Боспора с городами Южного 
Причерноморья см. литературу, указанную в комментарии к 54. 

148. Обломок стелы известняковой; в. 0.36, ш. 0.22, т. 0.07. От изо- 
бражения на рельефе уцелели только ноги мужчины, стоявшего справа, 
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и нижний край его илаща, Надлись, левая часть которой утрачена, выре- 
зана под — рельефом. Буквы надциси закрашены красной краской; 
в. 6. 0.01—0.024. й 

Куплен в Керчи в сентябре 1908 г. у И. Пекерева для музея Мелек- 
Чесменского кургана, где и хранился (Марти, № 148), теперь местонахож- 
дение неизвестно, 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 71—72, № 1; Латышев, 
ПРАИМК, 1, 1922, стр. 75 сл., № 7; Сгоепег!, 5ЕС, Ц, 479; Реек, СУТ, 

1, № 105 (с ошибочной локализацией — Ольвин). 

["Еос боо1у одё обр[а’ соуфАадем ®’а[ы’ @вЕ ф7 
Аврох ' АВрор. й(т эоосооц(е)! За о.. 

|['Кх Ее!улс убу тобс 68] съубэфи бебро Ф:Халува 
[Пуе)хеу, {оерйу |)]оТрау ёуе('р)хоцибУт. 

Это памятник двоих: Дорон погиб вместе со (своею) сестрою Аброма- 
хой от тяжкой болезни. Их обоих Филения привезла сюда с чужбины, 
принеся себе горестную участь. 

Надпись выполнена в обычном для метрических эпитафий равмере 
элегического дистиха. Каждый стих занимает одну строку; окончания 
стихов 2-го и 3-го, не уместившихся в строках, вырезаны над ними, 

Принятое нами восстановление предложено  Латышевым — совместно 
с Никитским. Подробная мотивировка его дана Латышевым в ИРАИМЕ, 
П. В Архиве Латышев ввелд еще некоторые изменения, а также отметил 
предложенные Никитским другие дополнения (см. ниже). 

1. |"Есто бо0%у т0бЕ с7у]а' сочайлафеу 6' @[ абейот: — Латышев и Никит- 
ский, |'Н бе{ма] соуф!ладем ба[мар| — Марти, [- ч ч - тобе сТр|а' соуемадеу 8° 
@|на @бе\ф?)| — Пеек; два возможных дополнения, предложенные Никит- 
ским и сообщаемые Латышевым в Архиве: [таю!\м ёро!; (или фИ.06) кОбе 
с%р]|х и [тпаа!у Ёнотб кбё’ аВени[а. || 2. уоовоЗар(е)т, камень — МОТХОВ А РТ; Африу 
'Азрои|аут). уоосоВар(е)! Зама[т]ом — Латышев и Никитский; дополняя имена, 
Латышев, как он отмечает в Архиве, руководствовался соответствием раз- 
меру стиха, а также необходимостью выбрать короткие имена, умещаю- 
зщциеся на свободном месте плиты; -&у1!) уоовоВар(е)! Замато — Марти, [- + - - 
орт моозоВар! За|матим — Пеек, 83. ['Кх. бе!ус мбу тобе 8ё]| — Латышев и 
Никитский; Марти несохранившуюся часть стиха оставляет без восстанов- 
ления, [2х бебутс 6° ёхоривае — Крёнерт, [ёх% м м - &° ёхборааае | — Пеек. Фикалма; 
как отметил Ёатьпшев, имя это поэт несомненно произносил в три слога, 
так как в противном случае оказался бы нарушенным размер стиха. Фи- 
ленья, как правильно указал Латышев, была, очевидно, матерью умер- 
ших, |4. &ме({)хацёмт) — Латышев, камень — ЕМЕКАМЕМН (см.: ИРАИМЕК. 
П). [уехем, ТоЕрём р|отрау Еме(1)харёмт — Латышев, Архив, Марти несохра- 
нившуюся часть стиха оставляет без восстановления; [1уеухеу 7о1рау И 
т. д. — Латышев и Никитский (ИРАИМК, 11), [илстур, @ }отра»] — Крёнерт, 
[ил7р, а!уотаслм] — Пеек. 

Следует отметить, что Пеек в примечаниях к данной надоиси ошибочно 
приписывает Марти восстановления Латышева и Никитского, 

Носкольку надпись утеряна и мы не располагаем документальным ее 
воспроизведением, судить о ее времени можно лишъ на основании услов- 
ного шрифта в ИРАЙИМК. 

По-видимому, она не нозднее Т в. н. 2. 

149. Обломок плитки из серого мрамора; в. 0.03, ш. 0.04. Надпись 
тщательно вырезана на гладкой лицевой стороне, буквы очень мелкие; 
в. б, ок. 0.004. 
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Найден в Керчи, в феврале 1908 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
на горе Митридат, к северо-западу от 2-го «кресла Митридата», в яме, 
вырытой над склепом, украшенным живописью (д. АК, 1908/13, ч. 1, 
л. 54). Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 29, № 11. 

-- 1хКв1а - -- 

-- по16с---- 

ё. Перед начальной Г на камне ясно видна нижняя гаста буквы 5; 
здесь, по-видимому, стояло женское имя, например 'Красхуела, Кратло]бх- 
эва, Пас|клеа  (см.: Погпове!—Надзеп, стр. 14).]8. Возможно тпо1с; за 
этим словом, по-видимому, буква &. 

Шкорпил думает, что надпись, может быть, была метрической. 
По характеру письма — скорее всего первая половина 1У в. до н. 2. 

150. Два соприкасающихся обломка плиты известняковой; в, 0.26, 
ш. 0.61, т. 0.11. Надпись небрежно вырезана круиными буквами, состоя- 
щими по большей части из двойных штрихов; в. 6. 0.066. 

Куплены в Берчи в ноябре 1892 г. для 1.ерченского музея у Н. Файна, 
по словам которого найдены на Глиниц,е. Хранились в Царском кургане, 
теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 28, № 4, а также — ТРЕ, 1, 
№ 409 (по фото, с приложением фото с эстампажа). 

” Асхоа. <д. 64 | тр(о)ВеВтхе. 

Продвинулись звезды. 

тр(о)Ве81х: — Латышев, ПРОВЕВНКЕ — камень. 
Обрывок стиха из Илиады (Х, 252): астра %6 В1 проредлюе. , . Трудно ска- 

зать, почему этот обрывок гомеровского стиха был вырезап ва камне; 
судя по форме букв, это было, как предполагает Латышев, может быть, 
упражнение, заданное резчиком своему ученику. 

По характеру письма (судя по фото) — не  древнее П в. м. 2. 

{151. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.15, ш. 0.16, т. 0.08, 
Найден в Керчи, в 20-х годах Х1Х в., у подошвы горы Митридат при 

рытье погреба в доме жителя Поповича. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Ашик, ВЦ, Н, стр. 78, № 12; Стефани, ДБК, П, № ХХУТ; Ла- 

тышев, 1РЕ, П, № 325 (по собственной конии). 

оУХ 
НР® 

ОлВГо 
ПН. 

По мнению Стефани, это начало эппграммы, написанной элегическим 
дистихом. 

По характеру письма — конец П--первая половина |Ш в. н. э. 
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НАДГРОБИЯ 

152. Стела извествяковая, внизу обломана; в. 0.75, ш. 0.26, т. 0.15. 
Увенчана плоским анфемием, в виде пальметки на высоких волютах, На 
листьях пальметки и частично на волютях сохранились следы красной 
краски. Под анфемием тщательно вырезана надпись; в. 6. 0.04; над пер- 
вой строкой проведена линейка. 

Найдена в Керчи и продана Кириаковым в 1888 г. в Эрмитаж, где и 
хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, айд., стр. 301, № 1541 (по собственной ко- 
пии); с него: Ной мапо, Сг. ОЭта1., Ш, стр. 68, № 150, а также — Вес\!е], 
5С.01, Ш, 2, № 5568; К—\М, стр. 15, № 102, табл. 5. 

Коакхбео кб Л еобёхо. 

(Памятник) Эвалкида, сына Леодика. 

Авшётхо == Лаобоо. О род. п. имени умершего см. комментарий к 204, 
НПо характеру письма надпись следует отнести ко времени ве повднее 

конца У в. до н. э. В пользу той же датировки свидетельствует типичный 
для этого времени анфемий. 

153. Обломок стелы известняковой; в. 0.21, ш. 0.28, т. 0.13. Уцелел 
лдишь фрагмент надписи, в углублениях букв сохранилась красная краска; 
в,. 6. 0.065—0.085, буква о значительно меньше, 

Найден в ГКерчи, в начале 1909 г., на северном склоне горы Митри- 
дат, к югу от Старого кладбища, во дворе дома, принадлежавшего 
Францу Чуку, при расчистке древнего колодца. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Шкорнил, ИАК, 37, 1910, стр. 8, № 8. 

[Пее|*о] - 
<6 ’Ая- 
[е<]92'9. 

Порист, сын Апатурия. 

1-—8. [П)ор[!9]|т5 — Болтунова, после сверки с камнем, [Порю])|с — 
Шкорпил и Латышев, Архив. 

Как указал Шкорпил, судя по остаткам букв, в первой строке было 
начало весьма редкого личного имени [Порз]<т6 (Нагросг. 8. У. 'Аспаса: 
Аосиле! ВЁ тф Втратот® соуоиклааза Порютлу Ёсуеу; также: бево!. Р1а%, 
Мепех. 235 К).|?—3. 'Аж|[ат|оро — Болтунова, после сверки с камнем, 
*Атж|[ат])оро — Шкорпил и Латышев, Архив. Форма ‘Атжаторю (== 'Апатоор!0}) 
встречается в ольвийском надгробии (1РЕ, 12, № 208), датируемом У в. 

до н. э. 
По характеру лисьма — по-видимому, вторая половина \ в. до н. э. 

154. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.00, ш, 0.68, т. 0.19. 
В верхней части справа сохранились остатки карниза, левый угол себит. 
Падпись вырезана по линейкам, буквы закрашены красной краской; 
в. 6. 0.05—0.09. Во второй строке между 4-й и 5-й буквами проведена от- 
весная красная черта. 

Найдена в декабре 1900 г. близ железнодорожной станции Керчь, 

куплена музеем у Шереметьева. Хранится в Керченском музее. 
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Изд.: Латышев, ИАК, 2, 1902, стр. 70, № 3 (по фото, с приложением 
фото); с него: К—-\\, стр. 4, № 20. 

Мбатос <6 
"абайхеос. 

(Ламятник) Мидаса, сына Иадаака. 

1. Мбатов — форма род. п. к имени Мбас. Другую форму род. п. этого 
имени Мао см. в 228. Об аналогичных надгробных надписях с именами 
умерших в род. п. см. комментарий к 204.' 2. 'Тафааже ос — даем в соответ- 
ствии с камнем, [`ГЦабаахео$ -— Латышев (Архив), где по этому поводу он 
замечает: «Восстановление имени отца умершего сомнительно, так как 1-я 
и 4-я буквы в нем сильно повреждены, и, кроме того, уломянутую выше 
красную черту между 4-й и 5-й буквами, может быть, следует принять 
за букву 1. В 1-м изд. я читал имя отца |Х|а5[у|ахеос, но теперь мне ка- 
жется, что первой буквой будет 1, которую мешают различить только 
трещинки на камне, а четвертой А»; '1афатахеов — Болтунова. 

По характеру письма — конец У-—-начало [Г\ в. до н. э. 

155. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.90, ш. 0.33—0.35, 
т. 0.10-—0.14. Увенчана фронтоном с тремя акротериями (теперь утра- 
чены) и гладким карнизом, под которым четкими буквами вырезана 
надпись; в. 6. 0.02-——0.03. 

Куплена в Керчи А, А. Бобринским в 1891 г. у Е. Запорожского. 
Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 382, № 3031 (по копии Бобрин- 
ского); МАР, № 9, 1892, стр. 50, № 10 (по фото), а также — 1РЕ, 1У, № 403; 
К-—\/, стр. 9, № 58, табл. 3. 

› А Эууалс 
Хи. 

Афинаида хиянка. 

По характеру письма может быть отнесена к 1У в. до н. э. О хиосцах 
на Боспоре см. комментарий к 3. 

{56. Стела известняковая; в. 0.80, ш. 0.57, т. 0.14. Надпись вырезана 
в средней части плиты; в. 6. 0.05. 

Найдена в Керчи, в августе 1892 г., на Карантинном шоссе, во дворе 
дома, принадлежавшего Д. Вербицкому, рядом с дачей Ф. И. Гросса, 
там же, где были найдены 356, 368, 376 — 437, 420, 540. Хранился в Кер- 
ченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 41, № 28, а также — ГРЕ, 1У, 
№ 273 (по эстампажу Думберга); К—\\/, стр. 1, № За. 

) А\хфроу 
Кбушуос, 

Алкифрон, сын Конона. 

По характеру письма Латышев отпосил надпись ко времени не позднее 
1У в. до н. э. 
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157. Стела известняковая, правый край сбит; в. 0.25, ш. 0.55, т. 0.08. 
Надпись вырезана во всю ширину камня; в. 6. 0.04—0.05. 

Найдена в окрестностях Керчи в октябре 1869 г. и куплена у Б. Бук- 
зеля !.ерченским музеем (д. АК, 1869/41; ОАК, 1869, стр. ХУШ|), где я 
хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870/71, стр. 270, № 27; Латышев, 1РЕ, П, № 122 
(по собственной копии); К—\/, стр. 3, № 165. 

* А мо отрас| ос ] 
Чоснаго, 

Анаксистрат, сын Гистиея. 

«Стефани, — пишет Латышев, — издаван эту надпись одновременно 
с № 166 (наш 191), правильно заметил. что обе они по форме букв и по 
орфографии могут быть отнесены к Г\ в. до н. Э. и что Гистией, отец 
Анаксистрата, может быть, тождествен лицу, упоминаемому в № 166». 
Характер письма и особенности орфографии (род. п. на о) подтверждают 
датировку Латышева. 

158. Стела известняковая. Нижняя часть обломана; в. 1.21, ш. 0.45 — 
0.48, т. 0.19—0.21. Верхний край плиты был расписан. Сохранились от- 
дельные пятна красной краски и горизонтальная красная полоса, прове- 
денная по линейке во всю ширину пилиты, Надпись вырезана немного 
ниже этой полосы четкими буквами, в них сохранились следы красной 
краски; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена в Керчи, в мае 1906 г., на Глинище (Продольная Аджимуш- 
кайская улица, во дворе дома № 20). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 43, № 27 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила). 

” А уул 

@содото. 
Анна, дочь Феодота. 

По характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о) 
надпись может быть отнесена ко времени не нозже ГУ в. до н. э. 

159. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.32, ш. 0.34, т. 0.10. 
Анфемий, которым завершалась стела, утрачен, но в верхней ее части 
сохранилось отверстие, служившее для укрепления анфемия. На стеле 
заметны следы росписи: сверху зеленая полоса, ниже овы зведеного й го- 
лубого цвета на красном фоне. Буквы надписи, вырезанной на лицевой 
сторовне плиты, окрашены красной краской; в. 6. 0.027. Под надписью, 
между двумя красными полосами, была изображена оливковая ветвь с го- 
лубыми и зелеными листьями и черными плодами. 

Куплена в Керчи в ноябре 1892 г. К. Е. Думбергом у Е. Запорож- 
ского. Теперь местонахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 53, № 57 (с цветным изобра- 
жением), а также — 1РЕ, 1У, № 363 (по эстампажу Думберга); К—\У, 
стр. 14, № 94, табл. 5. 

А |катобря, [ @ |-)/6 
оУ. 

Апатура, жена Фина. 

152



1. ' А]патодр) — Болтунова, на основании ирорисовки с камня, сделан- 
ной в 1948 г., |'А]патоор; — Латышев. |[@].у |с — Латышев; в этом слове 
буква О вырезана на камне под строкой. 

Судя по зарисовке карандашом, сделанной в 1948 г., и фото у К—\М, 
надпись по характеру письма может быть отнесена к 1У в. до н. Э., что 
подтверждается и особенностями орфографии (род. л. на о). 

160. Стела известняковая; в. 0.53, ш. 0.45, т. 0.13. Надпись четко 
вырезана по линейкам; в. 6. 0.035. В буквах видны следы красной 
краски, 

Куплена в Керчи в 1891 г. А. А. Бобринским у Е. Запорожского для 
Керченского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 379, № 1241 (по копии Бобрин- 
ского); МАР, № 9, 1892, стр. 49, № 5, а также — 1РЕ, 1У, № 275 (в обоих 
случаях по фото); Ящуржинский, ИТУАК, № 12; 1891, стр. 84, № 2; 
К—\, стр. 2, № 4. 

* Атпатобр:06 
› А ^@уос. 

Апатурий, сын Аглона. 

Имя Апатурий встречается в боспорских надписях эллинистического и 
римского времени (см. указатель). Кроме того, пантикапеец Апатурий, 
сын Никона, упоминается в дельфийском списке проксенов первой чет- 
верти П в. до н. э. См.: 5у|!3., № 584; Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 250, 
комментарий к 44. 'А+!@у — стяженное из 'АуАашу. Это имя см.; Вое\, 
[СА, № 451 ==16, ХИ, 3, № 762. 

По характеру письма надпись может быть отнесена к первой поло- 
вине 1У в. до н. э. 

161. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, анфемий стесан’ 
в. 0.63, ш. 0.48, т. 0.08. Двухстрочная надпиись находится внизу, у самого 
края, у второй строки обломана нижняя часть; в. 6. 0.035. 

Куплена в Керчи в июне 1909 г. у С. Головлева для музея Мелек- 
Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, № 156), теперь местона- 
хождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХХ1, 1913, прот., стр. 27, № 1. Латышев (Ар- 
хив) подготовил к печати по фото. 

› А по\\офамт[с] 
› А ко\\шу(о]. 

Аполлофан, сын Аноллония. 

Дополнения принадлежат Марти. Имя 'Атжой\офйм; было распростра - 
нено в Северном Причерноморье в ГУ—-Ш вв. до н. Э. (см., например, 
173, 1137, Б, Н, 27; 1РЕ, 13, 521), встречается оно и на западном побе- 
режье Черного моря (см.: МаПоу, 16В, 1, № 144). 

Латышев присоединяется к мнению Марти, отвосящего надпись к 1У в. 
до н. э. 

162. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.46, ш. 0.43, 
т. 0.14. Надпись вырезана по линейкам; в. 6. 0.04. 

Куплена в Керчи в 1891 г. А. А. Бобринским у Е. Запорожского для 
Керченского музея, где и хранится. 
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Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 382, № 3151 (по копии Бобрин- 
ского); МАР, № 9, 1892, стр. 50, № 11 (по фото), а также — ТРЕ, 1у, 
ЁЁ.› 407; К—\/, стр. 4, № 22; Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 84, 

® 1, 

› А хбо\\оу 
Комду!0с. 

Аполлон, сын Килиания. 

Латышев (Архив) дает следующие пояснения по поводу этой надписи: 
«В 1-м изд. (1РЕ, 1У, № 407) я писал, что надпись. по-видимому, сохра- 
нилась целиком, но для меня неясно, почему имя бога стоит в им, п. и 
что значит КоМёмос. Ватцингер дополнял 'Атпо\\0у(1ос); Шкорпил (ИАК, 
40, стр. 115) подтвердил, что камень совершенно цел справа и слева и что 
нет никаких сомнений в полной сохранности надписи; камень же, судя по 
его форме, мог быть только надгробием: именно такую форму имеют некото- 
рые памятники, например — 1РЕ, П, № 122 (наш 157). ‚Ёальше он привел 
две надписи на амфорных ручках, найденных им в 1903—1905 гг.: на 
одной ручке стоит Муцаюс дстоуб|роо} КоМам(ос), а на другой Мутсос @стоуб= 
роо [Ко]мамос. Этими надписями васвидетельствовано, что Комамо& — это 
род. п. к имени КоМамб (как Тиорос к Тщиорс, КоММос к КоММс, Абасос 
к Абаск, ”Ах%ос к '’АХк и т. п.); следовательно, в нашей надписи 
Аполлон — имя не бога, а человека, погребенного под этой плитой, как 
и в надписи, изданной в ИАК — 23, № 23 (наш &877)». Мнение Латышева 
о том, что имя Аполлон могло быть собственным мужским именем, подтвер- 
ждается новыми данными. В одном граффито, найденном в Египте, встре- 
чается: Ф ’Ажкб\Мыхов (5ЕС, У, № 627). Мужское имя Аполлон ва- 
свидетельствовано также тремя малоазийскими надписями (МАМА, У, 
1937, № 141, стр. 69; № 152, стр. 72; № 153, стр. 73). Оно взарегистриро- 
вано в словаре РОогпзе!!!—Напзео, стр. 115, 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

163. Верхняя часть стелы известняковой, обрамленной вверху широ- 
ким профилированным карнизом; в. 0.40, ш. 0.35, т. 0.14. В буквах 
надписи, вырезанной на лицевой стороне стелы, сохранились следы крас- 
ной краски; в. 6. 0.035. 

По словам Е. Запорожского (Ящуржинский, ИТУАК, № 10, 1890, 
стр. 115 сл.; ср.: Латышев, 1РЕ, Г\, ай4., стр. 286, прим. 1), была най- 
дена в Керчи, в 1889 г., вблизи Татарской слободки (там, где найден еще 
ряд надписей). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4. поу., стр. 311, № 128% (по копии Ореш- 
никова); Ящуржинский, ИТУАК, № 10, 1890, № 4 (в ИТУАК ошибочно — 
№ 5); Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 370 (по эстампажу Орешникова); 
оттуда: НойИтава, Сгт. О1а1., Ш, стр. 68, ЛО 156Ь; Латышев (в третий 
раз), 1РЕ, 1\, ай4., стр. 287, № 128% (с приложением фото); оттуда: 
ВесЬ\е!}, 5С01, Ш, 2, № 5563; К—\/, стр. 4, № 21, табл. 1. 

› А по\\фу|ос 
Хеорлу|го. 

Аполлоний, сын Неомения. 

Но характеру письма и особенностям ог&›ографии (род. п. на о) надпись 
может быть отнесена ко второй половине в. до н. Э. 
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164. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.20, 
ш. 0.53, т. 0.18. Стела завершалась фронтоном (теперь отбит), поле ко- 
торого было окрашено в светло-коричневый тон, и по нему белой краской 
был изображен лавровый венок. Под фронтоном — узкая белая и широкая 
светло-коричневая полосы — очевидно, имитация карниза. Надпись выре- 
зана на коричневой полосе, буквы ее были окрашены красной краской; 
в. 6. 0.04. Ниже на стеле имелась роспись — изображение женщины, обра- 
зценной вправо, с ребенком на руках. Женщина одета в длинный хитон и 
илащ, накинутый на голову поверх диадемы (?). Вся ее одежда и Гголовной 
убор светло-коричневого цвета, на плаще розовая кайма. На ребенке бе- 
лая, облегающая одежда с длинными рукавами и круглая красная ша- 
почка. Направо от них — стела, увенчанная бюстом. Внизу широкая бе- 
лая полоса. В настоящее время от росписи почти ничего не сохранилось, 

Найдена в январе 1887 г. Ф. И. Гроссом при раскопках некрополя, 
сиправа от дороги, ведущей из Керчи в Карантин (ОАК, 1882—1888, 
стр. СЬХХ). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 217 (по эстампажу), а также — ОАК, 
1882—1888, прилож., стр. 19, Л№ 24; К—\\, стр. 50, № 284; М!ппз, 5аС, 
стр. 306; А. П. Иванова. Скульптура и живопись Боспора. Киев, 1961, 
рис. 5. 

"Апфи ’ А9пуого оУ». 

Апфа, жена Афинел. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. Особенности орфографии (окон- 
чание род. п. на о) не противоречат этой датировке. 

165. Стела известняковая, внизу обломана, сбит левый верхний угол; 
в. 0.97, ш. 0.61, т. 0.21. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.045; 
буквы О и ® немного меньше. 

Найдена в апреле 1914 г. при съемке остатков ранее разрытого кур- 
гана, находившегося в керченском предместье «Корецкий хутор», на Сред- 
ней улице, против дачи, принадлежавшей А. И. Васильеву. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 21, № 6. 

’ Ар!ото/торте 
Морфа’орео. 

Аристагор, сын Пимфагора. 

По характеру письма и особенностям фонетики и морфологии (ионий- 
ская форма род. п. на м) надпись должна быть отнесена ко времени не 
повднее второй половины 1У в. до н. в. 

166. Стела известняковал, обрамленная вверху профилированным кар- 
низом, с выступом для вставки в постамент; в. 0.71, ш. 0.46, т. 0.13. Под 
карнизом вырезана надпись; в. 6. 0.03—0.045. 

Найдена в Керчи, весной 1868 г., А. Е. Люценко при раскопках не- 
крополя на горе Митридат с юго-восточной стороны Пирамидального 
холма, возле Чумацкой дороги, в насыпи (д. АК, 1868/41; ОАК, 1868, 
стр. 1У—\). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1869, стр. 193; Латышев, 1РЕ, Н, № 130 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 15, № 98. 
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)А р!стоФбупс 
‘Нре‘оо. 

Аристофан, сын Герея. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

167. Стела известняковая, увенчанная карнизом, внизу обломана; 
в. 0.43. ш. 0.41, т. 0.12. Надиись вырезана крупными буквами. 

Найдена в Керчи. в январе 1877 г., Ф. И. Гроссом при раскопках 
некрополя на горе Митридат, на восточной стороне так вазываемой «Са- 
харной головы», в насыни (см.: ОАК, 1877, стр. У). Хравилась в Кер- 
ченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 221 (по собственной копий); К—-\\, 
стр. 5, № 24. 

*Ар!отф 
'Арфи)буо 
оУ. 

Аристо, жена Амфилоха. 

На основании характера письма и окончания род. п. на о Латышев: 

относил надпись ко времени не позднее ПВРВОЙ половины 1У в. до н. 2. 

168. Стела известняковая, с выстуцом для вставки в постамент; 
в. 1.06, ш. 0.49, т. 0.17. Верхнля часть стелы украшена тремя рельеф- 
ными розетками, одна розетка помещена на левой боковой грани. Надпись 
вырезана под розетками, на лицевой стороне; в. 6. 0.03. Так как поверх- 
ность плиты сильно выветрилась, надпись читается с трудом. 

Куплена в Керчи в 1891 г. А. А. Бобринским у Е. Запорожского. 
Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 33, № 12, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 215 (в обоих случаях по фото); с него: ВесЫ{е1, $5С01, 1Ш1, 2, Л№ 5564; 
К—\/, стр. 6, № &1. 

"Аррабтсе, Ат|р]- 
т<р|!а| ’ Арра(6)00 
{оУуй, Гбрёис ’ Арра - 
%0, 'Артериборт ' Арр0(ё)о. 

Армад, Деметрия, жена Армада, Гордий, сын Армада, Артемидора, 
дочь Армада. 

1—%. Ах[р]ср[:а] — Латышев; впрочем, здесь могла стоять и ионий- 
ская форма А+|р] Зтр[іт]]‚ ср.: 'Артербогст, 1 2. ' Арыа(5)оо — Латышев, АР- 
МАЛОХ — камень. |3. Горбс — Ватцингер, ОТАТХ — Латышев (1РЕ), но при 
вторичном изучении фото (Архив) принял чтение Ватцингера, различив 
очертания букв Г и Р; то же имя в род. п. в 184. |4. 'Арно(6)о — даем 
в соответствии со строкой 3—4-й, АРМАЛО — камень (причем после 0, 
судя по условному восироизведению текста у Латышева, на камне нёет 
места для какой-либо другой буквы). 

Характер шрифта, повторенное дважды окончание род. п. на о, 
ионийская форма имени 'Артеш%ор — все это, как указал Латышев, позво- 
ляет отнести надпись к ГУ в. до н. э. 

156 



169. Стела известниковая, внизу обломана; в. 0.56, ш. 0.48, т. 0.15. 
В середине плиты под первой строкой надписи ири вторичном использова- 
авии прорублено четырехугольное отверстие (0.15х0.15), которым испорчены 
2-я и 3-я строки надписи. Надпись вырезана по линейкам; в. б. 0.03— 
0.035. 

Найдена в Керчи, в октябре 1901 г., у южной подощвы горы Митри- 
дат, как сообщил В. В. Шкорпил, «на Соляной.., в частном дворе, 
в вемле, над четырехугольной ямой, в которой оказались жженый остов 
и разбитая ваза. Это обстоятельство ноказывает, что в позднейшие вре- 
мена камень был снят с могилы, на которой находился первоначально, 
и уиотреблев для устройства новой гробницы; при этом, вероятно, было 
прорублено в нем и отверстие для какой-либо цели, которую теперь не- 
возможно определить». Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 45, № 12 (по эстампажу я описа- 
нию Шкорпила); К--\/, стр. 1, № 3З1. 

’Арт!м0ё ), 

№ х б 95 
Хайр‘ас?|. 

Артиноя, Никефор, Хабрий (?). 

1. 'Арссой) == ’Арымбя (ор.: Прабоон) у Р1ек— Вес\\е!, Ст. Регвопепп. ?, 
стр. 220 и Фи.очот в надциси 1017; также Ебмоб) — см.: Оогпве!!-— Нацзеп, 
стр. 52). &. М№:хт|фбр о$ — Болтунова, после сверки с камнем. Латышев 
предложил чтение №:х)[фбр]оо, а не №:хл)|с:51р]с0 или М№:кл)[ 16 хоо и т. П., 
потому что, судя по 1-й строке, пробитым отверстием испорчено не более 3 
букв, а между тем все имена, сложные с №»хла, требовали бы их болыше. || 
3, Хай[р!ас?| — Латышев, Архив, «В 1-м изд., — пишет он, — я предиоло- 
жительно восстановил Хаф[рюо уоу%}, но теперь вижу, что на такое допол- 
нение не хватает места». Следует, впрочем, учесть, что, помимо имени 
Хаврос, засвидетельствованы имена Хаа (танагрская падпись М в. 
до н. э. — Ное\!, 1СА, Л 157, стлб. 3, строка 1-я ==1С, У, № 585; 
также в акрефийской надписи, датируемой временём не ранее середины 11 в. 
до н. э. — 1С, У, № 2716, строка 6-я) и Хайех (фиванская надпись — 1С, 
УП, № 2647). По мнению Толстого, здесь возможна какая-то порча текста 
и можно читать Ха|‘ре]?. Предполасать, что в 3-й строке надписи содер- 
жалось не имя, а обозначение гражданства обоих или второго из погре- 
бенных, происходивших из города Хаваха или Хадахла на южном берегу 
Черного моря близ Амиса, вряд ли возможно, так как указанный город, 
по-видимому, был основан позже, уже понтийскими царями (см.: Е. Ва- 
Ъе!оо е% ТЬ. ВейтасЬ. Веспе!! сёпёга! {е8 топда!ев вгесдиев {'Ав1е М!1- 
внепге, 1, Газс {. Раг!в, 1925, стр. 104; М. И. Максимова. Античвые города 
юго-восточного Причерноморья. М.—Л., 1956, стр. 315). Также мало ве- 
роятно, чтобы погребенные происходили из упоминаемой в ТРЕ (13, № 352) 
наряду с Неаполем скифской царской крепости Хабеи (та Вас!ле:а Хада‘006 
ха! №ау пбмм — строки 13 и 29). Против этого говорят как их чисто грече- 
ские имена, так и сообра кения хронологического порядка, поскольку эта 
крепость вряд ли могла возникнуть раныше И в. до н. Э. (см.: Дашев- 
ская, ВДИ, 1958, № 2, стр. 144 сл., 150). 

По характеру письма — вторая половина ГУ в. до н. э. 

170. Верхняя часть стелы известняковой; в. 1.07, ш. 0.54, т. 0.15. 
Увенчана аифемием в форме пальметки на высоких Вволютах, ниже — 
профилированный карниз. Под карнизом можно еще заметить полоски 
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краски. Надпись в две стрэки сохранилась на гладкой поверхности стелы 
в. 6. 0.04. Вторая строка несколько повреждена. 

Найдена в окрестностях Керчи, в июне 1870 г., А. Е. Люценко при 
раскошках кургана вблизи Царского кургана, «в насыпи над могилой» 
(д. АК, 1870/23; ОАК, 1870—1871, стр. ХХШ). Хранится в Керченском 
музее, 

Изд.: Стефани. ОАК, 1870/71, стр. 272, № 30; Латышев, 1РЕ, 1, 
№ 134 (по собственной копии); К—\\/, стр. 16, № 109, табл. 6. 

› А<бхс 
* АуоЭр!у0с. 

Атот, сын Анофрина (или анофринец). 

1. Имя ’Атб=тк, которое иногда пишется через ш (ср. 189, 401), может 
быть, пафлагонское: см.: ВСН, ХИ, стр. 246 (== С1А, П, № 3260в); о паф- 
лагонцах на Боспоре см. комментарий к 180. |2. 'Ахо%рыос -— Стофани и 
Болтунова, после сверки с камнем, 'Ачхофры|[о|5 — Латышев. Латышев за- 
труднялся определить, имя ли это отца (’Ауб9руов в род. ип.) или название 
илемени ('Ауодруубк). За отсутствием параллелей вопрос должен остаться 
открытым. 

По характеру письма — вторая половина 1У в. до н. э. 

171. Стела в виде небольшой мраморной колонки. Латышев указывает, 
что сведения об этом памятнике он получил от Шкорпила, в свою очередь 
почеринувшего их из дела 1851 г. в архиве Керченского музея. Надпись 
сохранилась, очевидно. полностью, Стела утрачена, вероятно, во время 
военных действий 1856 г. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 95, № Ш (по копии Шкор- 

пила, сделанной им на основании отчета Бегичева); с него: 5ЕС, П. 

№ 484. 

Вастёхас 
Урбрбо. 

Бастакас, сын Сморда. 

1. Вастахав (Латышев в Архиве допускает и форму Вастах36с); другая 
форма этого имени — Вастахов — встречается в 753 и 1262; в 437 упоми- 
нается имя того же корня Вастас; это же имя встречается в греческих 
документах из Египта (Рге151@ке, МатмепЬцс\). В надписи, найденной на 
месте древней Аполлонии (западное побережье Черного моря), встречается 
род. п. Васстажёнее (МаЦоу, 1СВ, 1, № 440). В им. п, имя Вастаж!\аб6 
дают греческие документы Егишта (Ргеізі%‹е‚ МатепоЬпос\). 

Копия этой надииси, ио сообщению корцила, встречается в старых 
рукописных каталогах Керченского музея несколько раз. В одной из них 
в строке 2-й читается МОРАО, в других — УМОРАО. Латышев, издавая над- 
пись впервые, принял чтение Морбо; при подготовке 2-го издания (Архив) — 
Хрбрёбо. Какая из этих форм имени быда вырезана на камне, решить нельзя, 
так как ни та, ни другая не встречались не только в боспорской эпигра- 
Ёике‚ но, по-видимому, и вообще в греческой онвомастике (в словарях 
аре— Вепзе!ег и Ё1сКк— Вес\!е], Ст. Регвопевп.? они не отмечены ), О форме 

Морбов см.: Д2диз!а. О1е Регзопепватмет, стр. 119, № 150. 
Судя по условному шрифту в ИРАИМК (11), — скорее — всего 1Т\ в, 

до н. э. Окончание род. п. на о не противоречит этой датировке, 
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172. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.50, ш. 0.50, т, 0.15. 
В глубоко вырезанных буквах надписи сохранились следы красной краски; 
в. б. ок. 0.04. 

Найдена в-Керчи в 1889 г. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, 1, айд., стр. 200, № 1391 (по эстампажу О рет- 

никова); с него; ВесЬ!е1, 5С01, Ш, 2, № 5565, а также — К—\М/, стр. 2, 
№ 11а. 

Вахтас 
Посе!бешубо. 

Баттас, сын Посидония. 

Форма Посеефуюс (== Посебомос) встречается и в других надписях 
СевеЁного Причерноморья, например в 199, 220. 

о характеру письма — 1У в. до н. э. Окончание род. п. на о не про- 
тиворечит этой датировке. 

173. Стела известняковая, с профилированным карнизом вверху, низ 
стелы обломан; в. 0.47, ш. 0.46, т. 0.23. Надпись вырезана по линейкам; 
в. 6. 0.028—0.04. 

Куплена А. А. Бобринским в 1891 г. у Е. Запорожского, по словам 
которого была найдена в Керчи, в 1889 г., около Татарской слободки, 
вместе с рядом других камней. Хранится в Керченском музее. ‚ 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ц‹]‹Г„ стр. 312, № 3021 (по чужой копии, 
без описания камня); ЗРАО, \, 1892, стр. 371, а также — ГРЕ, 1\У, ад4., 
стр. 290, № 3021 (в обоих случаях по эстампажу Орешникова), ср.: 
стр. 286, прим. № 1; Ящуржинский, ИТУАК, № 10, 1890, стр. 115, № 2; 
с 1-го издания Латышева: НоЙИшмапо, Сг. О1а1., , стр. 69, № 156с; 
К—\, стр. 5, № 31. 

В‘оу 
’ А ко\\офауеос 
Хервоудсёттс, 

Бион, сын Аполлофана, херсонесец. 

По характеру письма — Г в. до н. Э., едва ли позднее середины 
этого века. 

174. Стела известняковая, верх и низ отбиты; в. 0.45, ш. 0.17—0.18. 
т. 0.12. Буквы надписи в строках первой и второй значительно крупнее, 
чем в строках третьей и четвертой. 

Найдена в Керчи, в июне 1870 г., А. Е. Люценко при раскопках на 
Глинии е, в вебольшом кургане, возле гробницы, в насыпи (д. АК, 1870/23; 
ОАК, 1870/71, стр. ХХ!). Хранилась в Керченском музее, теперь место- 
нахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870/71, стр. 273, № 32; Латышев, 1ТРЕ, Ц, 
№ 140 (по фото); с него: НоЙтава, Сг. О1а1., 1, стр. 68, № 155; Веси- 
%е!, 5С01, 1, 2, № 5566; К—\, стр. 2, № 10. 

Г р(ос 
Абхох|\ос. 

Гер, сын Автокла. 
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В имени Асхох\105 начальный дифтонг ао характерен для ионийского 
диалекта — см.: Р. Вес\бе!. О1е  сг!есЫ!5сВеп О1а1еКкбе, 11. ВетПп, 1924, 
стр. 34. О род. п. на 7об см.: там же, стр. 153, 

По характеру письма надпись скорее всего относится к 1У в. до н. э. 

175. Обломок стелы известняковой, верхний правый угол отбит; в. 0.25. 
ш. 0.30, т. 0.10. Надпись вырезана небрежно, буквы различной величины; 
в. 6. 0.025—0.05. 

Найден в Керчи, в апреле 1899 г., при раскопках некрополя, произ- 
водившихся К, Е. Думбергом ва территории Брянского металлургического 
завода, близ железнодорожной станции (ИАК, 1, 1901, стр. 81). Камень 
служил перекрытием могилы. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1М, № 294 (по эстампажу Думберга); К—\, 
стр. 3, № 16к. 

Г\аох!шу 
” Акхео, 

Главкион, сын Атта. 

По характеру письма — первая половина 1У в. до н. Э. 

176. Стела известняковая, стесана со всех сторон, с сильно избитой и 
выветрившейся поверхностью; в. 0.57, ш. 0.47. Ниже надписи (в. 6. 0.045) 
имеется углубление с неоконченным рельефом, перевернутым по отноше- 
нию к надписи вниз. 

Обнаружена А. И. Болтуновой в сентябре 1951 г., в Керчи, в кладке 
южной стены церкви Иоавнна Предтечи, под отвалившейся штукатуркой. 

Изд.: Болтунова, Сб. «Нумизматика и эпиграфика», 1, 1960, стр. 204— 
208, рис. 3 и 4. 

[а ]я<рет 
{ П осе!беято, 

Деметрия, дочь Посидиппа. 

Судя по ионийской форме окончания ‘1) и род. п. на о, так же как:и 
цо характеру письма, — ГУ в. до н. э. 

177. Стела известняковая, с карнизом вверху; в. 0.98, ш. 0.47, т. 0.19. 
Надпись тщательно вырезана на лицевой стороне стелы; в. 6. 0.025. 
В буквах были заметны следы красвой краски. 

Найдена в Берчи, в сентябре 1893 г., возле Собачьего кургана, вблизи 
места находки 201, 238. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 46, № 40 (по эстампажу) я 
1РЕ, 1У, № 299; К—\\, стр. 5, № 28. 

Алроффу 
А‘оу0с?о. 

Демофонт, сын Днонисия. 

По характеру письма и учитывая окончание род. п. на о, надпись 
следует отнести к 1У в. до н. э. 
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178. Обломок стелы известняковой (верхняя часть), увенчанной про- 
филированным карнизом, с четырьмя рельефными выступами; наиб. в. 0.78, 
ш. 0.76-—0.80, т. 0.12—0.15. Надипись вырезана по линейкам четкими бук- 
вами; в. б. ок. 0.07. 

Найден в Керчи, в 1872 г. (вместе с 202, 352 — 653, 502, 857), во время 
раскопок некрополя, производившихся А. Е. Люценко на горе Митридат, 
на восточной стороне Пирамидального холма, у рва, вырытого в 1855 г., 
в разрушенной могиле (д. АК, 1872/30; ОАК, 1872, стр. ХХУ!), там же, 
где были найдены 194, 195, 207, 229, 469, 666. Хранится с 1892 г. в Эрми- 
таже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 58, № 1; Латышев, 1РЕ, П, № 94 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 7, № 51, табл. 3. 

А‘осхорёбтс 
Эдосс, 
Эеормйст1) 
А!оуос. 

Диоскорид, сын Фагиса; Феомнеста, дочь Диона,. 

ё. То же имя @а1ос встречается в 186, 912 (стлб. П, строка 13-л), 
близкое имя @а005 — в 185. Об этом имени см.: Леви, ВДИ, 1951, № 1, 
стр. 147; Белецкий, Археология, Х1, 1957, стр. 25. 

По характеру письма — начало 1У в. до н. э. 

179. Стела известняковаял, увенчанная карнизом, внизу обломана; 
в. 0.46, ш. 0.47—0.48, т. 0.14—0.18. Двухстрочная надпись вырезана под 
карнизом, 

Найдена в Керчи, в ноябре 1878 г. (вместе с 199), при производив- 
шихся С. И. Веребрюсовым раскопках некрополя, на южном склоне горы 
Митридат, в насыпи. Хранилась в Керченском музее, теперь местонахо- 
ждение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 132, № 5; Латышев, 1РЕ, Ц, № 144 
(по собственной копии); К—\\, стр. 14, № 96. 

АроВб^он5 
Асбаго. 

Дроболус, сын Дадея. 

АроВб\оов — Латышев и Кизерицкий, АРОВОАХТУ — Стефани. 
атышев датирует надпись Г\У в. до н. э. 

180. Стела известняковая; в. 0.89, ш. 0.54, т. 0.21. Сверху донизу 
плита пересечена трещиной, отчего в надписи пострадали некоторые буквы; 
в. 6. во второй-третьей строках 0.04—0.045; буквы первой строки горавдо 
меньше — 0.025. 

По сообщению Ф. А. Струве, стела найдена в Керчи, в 1869 г., в Та- 
тарской слободе, около каменоломни, тогда же подарена капитаном Сазо- 
новым Новороссийскому университету. С 1869 г. хранится в Одесском ар- 
хеологическом музее, 

Изд.: Струве, Древности, Тр. Московск. археолог. общ., Ш, стр. 60 
(ВВ. Мпз., ХХУ, 1870, стр. 359); Латышев, ТРЕ, П, № 296 (по собствен- 
ной копии); с него: ВесЫ1е!, 5С.01, 1, 2, № 5567; К—\/, стр. 2, № 9 

{{ Боспорские надписи 167



Арбоам; Паф\атфу Дебхоуос ' 
Арбовмс Ле|бхоуос |а]убрвуос 
ёр Маттолс, 

Дросанис пафлагонец, сын Левкопа. Дрисанис, сын Левкона, сражаясь 
в стране маитов. 

5. && — в этом слове буква М вырезана над строкой мельче и более 
тонкими линиями. 

«Уже Струве, — пишет Латышев, — указывал, что первоначально на 
камне была написана только одна строка (первая); остальные были до- 
бавлены впоследствии, или потому, что буквы надписи оказались несораз- 
меримо малы по сравнению с величиной камня, или потому, что пропу- 
щено было упоминание о том, как погиб Дросанис. Указание на его этни- 
ческое происхождение резчик пропустил во второй надписи, видимо по 
небрежности, и ошибся, вероятно, в собственном имени умершего: следо- 
вало ли, впрочем, писать это имя через О (Арбсаук ) или через У` (Арбвамвс) — 
решить сейчас невозможно, так как имя это, насколько я знаю, больше 
не встречается (что касается формы имени Левкона, то дифтонг ЕО — ЕХ, 
это обычный ионизм)». 

Надгробие Дросаниса содержит единственное в боспорской эпиграфике 
прямое упоминание об уроженце Пафлагонии. В других ладписях (170, 
189, 215) встречаются лишь пафлагонские имена (06б этих именах см.: 
В. В. Граков. Древнегреческие керамические клейма с именами астино- 
мов. М., 1929, стр. 26, 164) и упоминание об уроженце пафлагонского го- 
рода Кромны (199). Тесные связи Боспора с Пафлагонией и другими об- 
ластями Южного Причерноморья засвидетельствованы как рядом надписей 
(208, 246, 249, 250, 923, 925, 1193), так и археологическим материалом — 
многочисленными  находками южнопонтийской керамики. По мнению 
Максимовой (КПо, 37, 1959, стр. 101 сл.), начиная с первой половины 
1У в. до н. э. корабли, следовавшие прямым путем из Пантикапея на юг, 
пересекая Черное море, выходили к побережью Пафлагонии; в действи- 
тельности же этот путь корабли использовали еще гораздо раньше (Гайду- 
кевич). Латышев считает, что погребенный на Боспоре пафлагонец Дросанис 
был, вероятно, наемником одного ив Спартокидов. Жебелев (ИАН, ООН, 
1934, стр. 607 == СП, стр. 137, прим. 1; ИГАИМК, 104, 1935, стр. 13 = СП, 
стр. 167, прим. 1) рассматривает эту надпись как свидетельство того, что 
армия Сиартокидов в значительной степени комплектовалась из наемни- 
ков, в частности вербовавшихся и в Пафлагонии (см. также: Блаватский, 
Очерки_военного дела, стр. 71). Гайдукевич (БЦ, стр. 61) и Сокольский 
(СА, ХХУШ, 1958, стр. 301) видят в данной надписи 1екже доказатель- 

ство того, что боспорские войска в Т\ в. до н. а. вели военные действия 
в Приазовье. 

В настоящее время Болтунова и Книпович после повторного обследо- 
вания камня и его фотоснимка пришли к заключению, что первоначально 
были вырезаны 2-я и последующие строки надписи, а потом уже добав- 
лена строка 1-я. Небрежная работа резчика затрудняет датировку этой 
строки. Книпович относит ее к эллинистическому времени. По мнению 
Гайдукевича, 1-я строка была добавлена к надлиси сразу же после того, 
как были обнаружены ошибка резчика в имени умершего и отсутствие 
упоминания о его происхождении из Пафлагонии. 

По характеру письма 2-я и последующая строка надписи дожны быть 
отнесены к 1\ в. до н, э., скорее всего к первой его половине, 

181. Стема обломана вверху, отбит левый край; в. 0.66, ш. 0.40, 
т. 0.11, Надпись сохранилась полностью. 
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Найдена в Керчи, в октябре 1867 г., на Глинище во время раскопок, 
производившихся А. К. Люценко, близ хутора, принадлежавшего Нико- 
лаеву, в насыпи у подошвы кургана (д. АК, 1868/41; ОАК, 1868, стр. 118). 
Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. {1{7; Латышев, 1РЕ, П, № 146 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 3, № {6с. 

АФроу 
АаЛатос, 

Дорон, сын Далата. 

ё. АвХахсов — такое ударение дает Латышев (им. АзлХас, род. — Ал^латов). 
Згуста (7впзба, Э1е Регвопеппашев, стр. 280, Л 559) ударения не ставит. 
Закономерно поставить вопрос, не следует ли писать Аа)&6, Аа\&сос, 

По характеру письма надпись относится к 1У в. до н. Э. 

182. Обломок стелы известняковой; в. 0.32, ш. 0.40, т. 0.07. Падпись 
вырезана неровными буквами; в. 6. 0.05—0.08. 

Где и когда найден камень, неизвестно; Латышевым отнесен к числу 
пантиканейских памятников, Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, Г/, № 305 (по зарисовке Гросса {891 г.) 

›Емтрё - 
Х6 А - 
бордр - 
|/99}. 

Энтрех, сын Дидимарха. 

4. Шкорпил справедливо указал, что здесь имеются следы буквы Х, 
не замеченные Гроссом. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

183. Верхняя часть стелы известняковой, увенчанной профилированным 
карнизом с тремя антефиксами в форме пальметок; в. 0.99, ш. 0.42—0.48, 
т. 0.14. Надпись вырезана под карнизом, в буквах хорошо сохранились 
следы красной краски; в. б. 0.03—0.05. 

Найдена в Керчи, в марте 1927 г., Ю. Ю. Марти при раскопках не- 
крополя, на Карантинной улице, во дворе дома № 86, там же, где были 

иайдены 266, 268, 300, 646, 667. Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 71, № 8 (с приложением фото). 

7,®! Лос 
[Ё]пі\!%ющ . 

Зоил Спинфону. 

Дополнение принадлежит Марти. 
Обращает на себя внимание редкая в боспорской эпиграфике форма 

эпитафии с именем умершего в дат, н. В греческих стихотворных эпитафиях 
дат„ л. имени _ умершего встречается нередко начиная с У1 в. до н. э.; 
см.;: Реек, СУТ, 1, №№ 139, 143, 148—151, 157, 162—165, 168, 170, 173, 181 
и т. д. В прозаических — также с УТ в., но гораздо реже, см.: Е. Госй. 
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ГРе а5 вгаес!5 5верш!стаНЬив, О155. Кою!рзБЪегр, 1890, стр. 60; Н. 5%ет\ег. 
Э1е рт1ес!!5сбеп  СтаЫт5сВг!!еп К1е!тав1е0в, О155. НаЦПе, 1909, стр. 38; 
С. Р10Ы!. ОпбегвпсВодреп йБег @1е а всбеп СтаЪо5стИбеп, О15з. Ег1апреп, 
1953, стр. 96 сл. В северочерноморских прозаических надгробных надписях 
имена умерших в дат. п. встречаются только в более позднее врема, 
начиная с 1 в,. н. 9.; см, 434, 697, 705, 738, 783, а также — 1РЕ, 12, № 9 
(Тира) и № 484 (Херсонес). 

По характеру письма — первая половина 1У в. до н. э. 

184. Стела из белого мрамора, увенчанная гладким анфемием, который 
обрамлен внизу слегка выступающим карнизом; в. 1.06, ш. 0.34, т. 0.10. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.035. 

Была куплена А. А. Бобринским у Е. Запорожского, по словам 
которого найдена в Керчи, в 1889 г., в районе Татарской слободки, вместе 
с рядом других. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 312, № 2281 (по копии Орешникова 
без описания камня); ЗРАО, У, 1892, стр. 371 (по эстампажу Орешникова), 
а также — 1РЕ, [М, ай4., стр. 289 (с приложением фото верхней части 
камня с надписью); К—\\, стр. 14, № 92, табл, 5; Ящуржинский, ИТУАК, 
№ 10, 1890, стр. 115, № 3. 

‘Нб:ха. 
Гбрё:0с 

Зотдттр. 

Гедика, дочь Гордия. 

По характеру письма — вторая половина 1У в. до н. э. 

185. Верхняя часть _ стелы — извесгняковой, увенчанной фронтоном 
с тремя акротериями; в. 0.70, ш. 0.64, т. 0.13. Под фронтоном — архитрав, 
покоящийся на антах, обрамляющих гладкую углубленную лицевую 
сторону стелы. На ней были видны остатки росписи (красная лента). Следы 
красной краски сохранились на акротериях и капителях ант; в тимпанс 
фронтона были заметны признаки белой краски. Надпись вырезана между 
основанием фронтона и углублением; в. 6. 0.02; в углублениях букв 
сохранились следы красной краски. 

Найдена в Керчи, в марте 1909 г., на вершине горы Митридат при 
раскопках, производившихся В. В. Шкорпилом у восточной подошвы 
Круглой скалы, в насыпи, на глубине 2,08 м, Хранится в Керченском 
музее. 

Иед.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 4, № 3. 

Ваобс Матер!уа, Вудсто; Аарёа. 

Фагус, сын Материна; Бласт, сын Дамея. 

Матер!ма, по мнению Шкорпила и Латышева, — другая форма женского 
имени Матер!уп, встречающегося в 876. Толстой считает правильнее, что 
здесь Матер!ма — имя отца Фага в род. п. (им. п. Матер!уоб), Аарёа == Аара. 

По характеру письма — первая половина ГУ в. до н. э. 

186. Обломок стелы известняковой; в. 0.47, ш. 0.41, т. 0.18. В верхней 
части сохранились две двойные розетки. Под ними вырезана надпись, от 
которой сохранились первая строка и частично середина второй; в. 6. 0.032. 
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Найден в Керчи, в сентябре 1902 г., В. В. Шкорпилом возле ворот 
керченской городской бойни, вблизи Карантинного шоссе, при раскопках 
детской гробницы римского времени, для которой он служил покрытием, 
Хранился в Царском кургане, теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 56, № 55 (по эстампажу и описанию 
Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 6, № 44. 

дадос 
["Аст|0у| ос |. 

Фагис, сын Астона. 

По поводу этой надписи Латышев пишет: «Имя Фауос известно из 
надписей ТРЕ П, 94 (наш 178) и ГУ, 205 (паш 912, стлб. П, строка 183-я), 
по характеру письма приблизительно одновременных с ныне издаваемой 
(1У или Ш в. до и. э.)» (ИАК); «.,.имя отца усопшего восстановлепо 
Шкорпилом ио пеясным остаткам попорченных букв, которые на эстампаже 
почти не видны» (ИАК и Архив). Об имени дл1ос см. комментарий к 178. 
Имя ”Астоу зарегистрировано в словаре Оогпзе! !— Напзев (стр. 119). 

По характеру письма надпись может быть отнесгна ко времени не ранее 
середивы ГУ в. до н. Э. 

187. Обломок стелы известняковой — правый верхний угол; в. 0.4!, 
ш. 0.39, т. 0.1. Под надписью сохранилась часть углубления, может быть 
предназначенного для рельефа. 

Куплен в Керчи в августе 1893 г. у Е. Запорожского. Хранился 
в Керченском музее, теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 52, № 54; ТРЕ, 1У, № 357 (по 
эстампажу Думберга); с него: К—\\, стр. 135, АпБапр, № 2. 

[92]0б0рос 
[ Мё о[» |ос. 

Феодор, сын Менона. 

Дополнения предложены Латышевым лишь примерно. 
Латышев (Архив) на основании характера письма относил надпись 

ко времени не позднее ГУ в. до н. э. 

188. Стела известняковал, вверху и внизу обломана; в. 0.88, ш. 0.46, 
т. 0.19. На расстоянии 0.10 от верхнего края проведена во всю ширину 
плиты красная полоса, а под ней на расстоянии 0.09 — другая, шириной 
0.05, от краев которой свешиваются почти до низа плиты по две красные 
ленты. Красные полосы были проведены и по боковым сторонам стелы. 
Надпись вырезана по линейкам, на лицевой поверхности стелы, под второй 
полосой, в углублениях букв сохранилась красная краска; в. 6. 0.03—0.04. 

Найдена в Керчи, на северном склоне  горы Митридат. Куплена 
в 1907 г. у Е. Запорожского Керченским музеем, где и хранится, 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 42, № 26 (по фото Шкорпила). 

ФЭсбпортос 
А‘аут1бе0 
Кутёстс. 

Феопоми, сын Эантида, кепит. 
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Погребенный под этим памятником Феопомп был гражданином г. Кепы 
(Купосили Кттжос), милетской колонии на Таманском полуострове. По мне- 
нию Жебелева (ИАН, ОГН, 1930, стр. 816==СП, стр. 68), к которому при- 
соединяется Каллистов (Очерки, стр. 79), обозначение Клт!тлб в надписи 
свидетельствует о существовании в Кепах своего гражданства. По мнению 
Колобовой (ВДИ, 1953, № 4, стр. 52 сл.), этниконы такого рода говорят 
о сохранении боспорскими городами при Спартокидах гражданской общины 
и полисного самоуправления; этниконы эти обычно указывались в тех 
случаях, когда уроженец одного города находился, действовал или был 
похоронен в другом городе Боспорского царства. Гайдукевич (Античные 
города, стр. 117), напротив, считает, что в условиях боспорского монархи- 
ческого строя полисная структура потеряла сколько-нибудь реальное 
значение и этниконы упоминались в надписях только по традиции; они 
встречаются в тех случаях, когда гражданин умирал не в своем родном 
городе. 

Сводку данных о местоположении и времени основания Кеп см.: Соколь- 
ский, Сб. «Античный город», М., 1963, стр. 97 сл. 

Характер письма и наличие ионийской формы род. п. в имени отца 
%'\мгюршего позволяют отнести надпись ко времени едва ли позднее середины 

в,. до н. Э. 

189. Стела известняковая; в. 0.82, ш. 0.45, т. 0.21. Увенчана широким 
профилированныим карнизом (сильно поврежден). Однострочная надпись 
вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., во время производившихся А. Е. Люценко 
раскопок некрополя на горе Митридат, в насыпи, в стороне от погребений 
(д. АК, 1873/34). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 108, № 1; Латышев, ТРЕ, П, № 164 
(по собственной копии); с него: Вес\(е!1, $С01, Ш, 2, № 5569; К—\У, 
стр. 8, ^® 52. 

©5 ’ А хотео. 

Фис, сын Атота. 

913 — Кизерицкий, [0155 — Латышев. Однако буква @ отчетливо видна 
на камне. Умерший был, видимо, уроженцем Пафлагонии: @56 -- это имя 
одного пафлагонского царя (Афиней 1У, 1441 и Х, 4150); 'Асетт, как 
было отмечено в комментарии к 170, вероятно, имя тоже пафлагонское 
(см.: 2ризёа, О10 Регвопеплатшеп, стр. 298, № 596 и стр. 326, № 746). 
Ср. 180, 215, где также пафлагонские имена, Об этих  именах 
см.;: Б. Н. Граков. Древнегреческие керамические клейма с именами 
астиномов. М., 1929, стр. 26 сл., 164, прим. 66. О связях Боспора 
с Пафлагонией см. комментарий к 180. 

По характеру письма — вторая половина ГУ в. до н. э. 

190. Обломок стелы известняковой, увенчанной профилированным кар- 
низом и анфемием (верхняя часть его обломана); в. 0.75—0.96, ш. 0.64— 
0.72, т. 0.16. Надпись вырезана тщательно; в, 6. ок. 0.045. 

Найден в Керчи, в апреле 1898 г., на северном склоне горы Митри- 
дат; тогда же куплен у С. Головлева для музея Мелек-Чесменского кур- 
гана (Марти, № 84), где и хранился. Теперь местонахождение камня не- 
известно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХИП, 1900, стр. 61, № 6; Латышев, 1РЕ, 1\, 
№ 376 (по фото и эстампажу Шкорпила); К—\/, стр. 16, № 110, табл. 6. 
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Чттпохрдхт) 
‘НрахЛеёбео. 

Гиппократа, дочь Гераклида. 

«Полагаю, — пишет — Латышев, — что Чтпохрёт — имя  женское (ер. 
‘Нуежрася у Р1ек— ВесЬбе!, Ст. Регвопепп.?, стр. 174), а не зват. п. имени 
Чкпкохраст, потому что в это время (т. е. в первой половине ГГ в. до н. 2.) 
такая форма зват. п. вряд ли была в употреблении, а кроме того, имена 
умерших чаще ставятся на надгробных памятниках не в зват. п., 
а в именительном», Отсутствие слова Зотатпр не противоречит толкованию 
Латышева, поскольку аналогичные случаи имеют место в боспорских над- 
писях 1У в. до н. э. (см., например, 202, 219, 224). 

Имя ‘Тптпохрас  варегистрировано в словаре — Оогпве!!!-—-Напзеп, 
(стр. 62). ‚ 

По характеру письма Латышев относил надпись к первой половине 
1У в. до н. э. 

191. Стела известняковая; по-видимому, часть стелы; в. 0.21, ш. 0.52, 
т. 0.09. Надпись вырезвана большими буквами; в. 6. 0.02—0.04. 

Найдена в окрестностях Керчи в октябре 1869 г. и тогда же куплена 
Керченским музеем у Б. Букзеля. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870/71, стр. 270, № 26; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 166 (по собственной копии); К—\\М, стр. 3, № 164. 

Чотнойос ? А о /Лоуго. 

Гистией, сын Аполлония. 

По характеру письма — ГУ в. до н. э., чему соответствуют и особен- 
ности орфографии (род. п. на о). 

192. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.61, ш. 0.46, т. 0.20. 
Верх стелы (его левый край сбит) имеет закругленную форму, здесь 
был расписной анфемий (пальметка). Надпись вырезана ниже, на лицевой 
стороне стелы; в, 6. в строках 1—2-й и 4—7-й равна 0.035, в строке 3-й — 
0.02. 

Куплена А. А. Бобринским в 1891 г. у Е. Запорожского, по словам 
которого была найдена в Керчи, в 1889 г., в районе Татарской слободки. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, П, ай4. поу., стр. 311, № 66% (по чужой копии), 
переиздавший затем эту надпись по эстампажу Орешникова в ЗРАО, У, 
1892, стр. 370, а также — 1РЕ, 1\У, ай4., стр. 286 (с приложением фото); 
Ящуржинский, ИТУАК, № 10, 1890, стр. 115 (с приложением грубо вы- 
полневного рисунка). С первого изд. Латышева переиздал: Но!тмавп, Стг. 
О1а1., Ш, стр. 69, № 156а; ВесЬе1, 5С01, Ш, 2, № 5570 (по изданию 
Латышева в 1РЕ, 1\У); К—\\, стр. 14, № 88, табл. 5. 

Чот‹ало6 

Атрудср‘о, 
Фахр!тст Аедустос, 

Атрйтриоб 
5 ’Ет:уареос, 
Паррёуву 
Атлртр(о. 
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Гистией, сышц Деметрия; Фокрит, сын Леонтия; Деметрий, сын Эпи- 
хара; Парменон, сын Деметрия. 

83. Фыхр!т) — Латышев, следуя камню, Фохр!т1)(с) — Толстой. Аебусис — 
Латышев (ЗРАО, \; 1РЕ, 1\У) в соответствии с камнем; Леоутос (без уда- 
рения) — Латышев (ТРЕ, П), в тексте (7риз!а, АтсЫ!у ог1епба!0!, ХХШ. 
1955, стр. 279 объясняет именно эту не засвидетельствованную на камне 
форму); Аеоутёшс — Латышев (ТРЕ, ), в комментарии («п Тар!йе у1дебаг 
езсе Леоутёшс»), Лебусо;, как замечает Латышев, является или род. п. 
к им. Аёоусв (ср. МУевсЬег-—-Еопсаг®, Гпест. тес. & Ое1рбезв, Л№ 18 == О1й., 
$уП.3, № 585, стр. 91), или им. п. распространенного имени, Скорее сле- 
дует думать о род. п. по аналогии с другими строками надписи. Латышев 
по поводу этой строки пишет следующее: «Каким образом нужно читать 
эту строку и почему она написана меньшими буквами, сказать трудно. 
Можно было бы думать, что имена в этой строке написаны в разуре 
вместо какого-то стоявшего вдесь раньше стертого имени, но на фото не 
видно никаких следов разуры. Ватцингер полагает, что эта строка впи- 
сана в более позднее время, однако по форме букв она ничуть не отли- 
чается от других строк». 

По особенностям орфографии (род. п. на о) надпись должна быть от- 
несена ко времени не лозднее 1У до н. э. Характер письма позволяет 
датировать её второй половиной этого века. 

193. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.81, ш. 0.35—0.38. 
т. 0.13—0.15. Увенчана профилированным карнизом и двумя анфемиями 
в форме пальметок на двойных волютах. Между ними помещен гладкий 
выступ, на котором, очевидно, был расписной анфемий. По сторонам от 
него два граната — левый утрачен, правый поврежден. Надпись вырезана 
тщательно, в углублениях букв сохранились следы красной краски; 
в. 6. 0.03; в последней строке справа и слева от буквы Ф интервалы. 

Найдена в Керчи, на горе Митридат. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане, теперь местонахождение стелы неизвество. 

Изд.: Латышев, 1РЁЕ, П, № 97 (по описанию и эстампнажу Памфилова); 
с него: НоНтапо, Ст. Э1а1., Ш, стр. 68, № 153, а также — ВесЪ{(е!, 
ЗСР1, Ш, 2, № 5571; К—\\, стр. 15, № 104, табл. 5. 

1е | Абастос | [1]0У7, 
Вола | Аъ’›а’шю;] 0166 
У!ро влтир хал, 

5 @бе)феб|с]. 

Ития, жена Авасия, Болас, сын Авасия, — мать Сима и брат. 

Первые 6 слов надписи вырезаны в Два столбца, в каждом по три 
слова. Первое имя во 2-м столбде Гоффман читает — Воо\ас. Зо — встре- 
чается еще в 203; ср. херсонесскую надпись — ГРЕ, 1, № 410, где встре- 
чается род. п. имени того же корня ма; ср.: И. И. Толстой. Греческие 
граффити. М.—Л., 1953, стр. 31, № 40. Сим упомянут в надписи, ви- 
димо, потому, что именно он поставил надгробную СТВЛ{] матери и брату. | 
9. @бекфед[с] — Книпович, в соответствии с фото у К—\\, авелфе[0с] — Ла- 
тышев. В этом слове буква ®Ф отделена от предыдущих и последующих 
букв большими промежутками. Обращает на себя внимание эта поэтиче- 
ская (ионийская) форма в прозаической надписи. 

По характеру письма — первая половина 1У в. до н. э. 
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194. Стела известняковая; в. 1.27, ш. 0.51, т. 0.18. Надпись вырезана 
неодинаковой величины буквами, линия строк не выдержана; в. б. 0.03— 
0.058. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1874 г. (вместе с 195, 207, 229, 469, 666), 
А. Е. Люценко во время раскопок некрополя на северном склоне горы 
Митридат, с восточной стороны Пирамидального холма (ОАК, 1874, 
стр. Х—Х!), там же, где были найдены 178, 202, 352 — 653, 502, 857. 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 11), теперь хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1875, стр. 89, № 4; Латышев, 1РЕ, П, № 302 
(по собственной копии); К—\\, стр. 2, № ба. 

Ка\Моратт|; Ебхрёто 
Херсоут|сйст. 

Калликрат, сын Эвкрита, херсонесец. 

По особенностям орфографии (род. п. на о) надцись должна быть от- 
несена ко времени не позднее ГУ в. до н. э, Характер письма позволяет 
датировать ее второй половиной этого века. 

195. Обломок стелы известняковой; в. 0.80, ш. 0.60, т. 0.18. Надпись 
вырезана четкими буквами; в. 6. 0.045, 

Найден в Керчи, в ноябре 1874 г., на северном склоне горы Митри- 
дат (вместе с 194, 207, 229, 469, 666), А. Е. Люценко во время раскопок, 
в разрушенной гробнице, с восточной стороны Пирамидального холма, 
там же, где найдены 178, 202, 352 — 653, 502, 857. 

Хранился в Мелек-Чесменском кургане, теперь хранится в Керчен- 
ском мувее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1875, стр. 89, А 3; Латышев, 1РЕ, П, ^ 303 
(по собственной копии); К—-\\, стр. 2, № 65. 

КёфалЛос 
КефаМ№оуос 
Х ерооудсо!ттс. 

Кефал, сын Кефалиона, херсонесец. 

Имя Кёфайос встречается также на обломке чернолакового блюда, 
найденного в Керчи (см.: И. И. Толстой, Греческие граффити. М.—Л., 
1953, стр. 140, № 245). Имена отца и сына образованы от одного и того же 
корня; об этом см. комментарий к 244. 

По характеру письма -— первая половина 1У в. до н. э, 

196. Стела известняковая, увенчанная низким фронтоном с тремя 
акротериями и профилированным карнизом; в. 1.25, ш. 0.34—0.38, 
т. 0.18—0.21. Надпись вырезана четкими буквами; в. б. 0.02—0.038. 

Место и время находки стелы неизвестны, Привезена из  Керчи 
в Москву около 1889 г. Латышевым отнесена к числу пантикапейских па- 
мятников. Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 305, № 2381 (по эстампажу Ореш- 
никова); с него: К—\/, стр. 8, № 56а. 
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К№ф Ма - 
ос0с оУЙ 

Клео, жена Мазота. 

По характеру письма — 1У в. до н. Э. 

197. Обломок (верхняя часть) стелы известняковой; в. 0.16, ш. 0.24, 
т. 0.08. Надпись вырезана небрежно, буквы неправильной формы и не- 
одинаковой величины были закрашены красной краской; в. 6. 0.025—0.04. 

Обнаружен в Керчи, в июне 1903 г., В. В. Шкорпилом на северном 
склоне горы Митридат, в стене частного дома. Хранился в Керченском 
музее, теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 58, № 58 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К—\\, стр. 3, № 16р. 

Коу{а|у М{хо[о]? 

Конион, сын Мита (?).) 

Судя по форме букв на снимке с эстампажа в ИАК (10), надпись, 
вероятно, относитея к ГУ в. до н. Э. 

198. Стела известняковая; в. 0.66, ш. 0.25, т. 0.08—-0.09. Увенчана 
фронтоном с тремя акротериями и плоским карнизом. Надпись вырезана 
под карнизом; в. 6. 0.028. 

Найдена в окрестностях Керчи в 1869 г. и куплена у Б. Букзеля 
для Керченского мувея (ОАК, 1869, стр. ХУ1Ш), где и хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870/71, стр. 273, № 31; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 240 (по собственной копии); К—\/, стр. 9, № 62, табл. 4. 

Кратуа 
Утралюуос 
оУ. 

Братея, жена Стратона. 

Краста == Кралена, 
По характеру письма — не ранее середины 1У в. до н. Э. 

199. Верхняя часть стелы известняковой, с Широким массивным кар- 
низом; в. 0.38, ш. 0.48—0.55, т. 0.16—0.17. Надпись вырезана по линей- 
кам непосредственно под карнизом; в. 6. 0.03, 

Найдена в Керчи, в ноябре 1878 г. (вместе с 179), С. И. Веребрюсо- 
вым во время раскопок некрополя на южном склоне горы Митридат, 
в насыпи (ОАК, 1878/79, стр. ХХУП-ХХУШ). Хранится в Керченском 
музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 132, № 4; Латышев, 1РЕ, П, № 291 
(по собственной коплии); К—\\, стр. 15, № 97. 

Крбуно6 
П‹!>осе!бе0у!о 
Крормётс. 

Гроний, сын Посидония, кромнит. 
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. Латышев считал, что между буквами П и О имеется повреждение 
поверхности камня в виде вертикальной черточки. В действительности 
эта вертикальная черточка скорее всего буква 1, ошибочно вырезанная 
резчиком, 

Форма Посебемую встречается также в {172,-220. Кроцу!ту; — гражда- 
нин города Крфиуа на южном побережье Черного моря в Пафлагонии 
(см.: Атг!ао, Рег!р!1. РооЫ Еахи! 20; РИа., МН 1\, 5; Ном., П. 1, 
$855). На рубеже ГУ—1Ш вв. до н. э. Кромна в ревультате синойкивма во- 
шла в состав полиса Амастриды — 51гаЬ. ХП, 3, 10. Таким образом, обо- 
значение «кромнит» свидетельствует о том, что надпись была вырезана до 
этого синойкизма. 

По особенности орфографии (род. п. на о) — не позднее ГУ в. до н. э. 
Характер письма позволяет датировать ее скорее всего первой половиной 
этого века. 

200. Стела известняковая, с Ввыступом для вставки в постамент; 
в. 0.89, ш. 0.42, т. 0.16. Увенчана профилированным карнизом, поверх 
которого помещена прямоугольная плита, украшенная на лицевой стороне 
рельефным диском. В настоящее время верх стелы с венчающей частью 
обломан. Надпись вырезана под карнизом по линейкам; в. 6. 0.04. 

Найдена около Керчи, в 1865 г. (вместе с 411), А. Е. Люценко во 
время раскопок курганов, расположенных по дороге между Керчью и Ад- 
жимушкаем; стела оказалась в насыпи одного из курганов, около дома, 
принадлежавшего Обломову (д. АК, 1865/9; ОАК, 1865, стр. УП). Хра- 
нится в Керченском музее, ` 

Изд.: Стефани, ОАК, 1866, стр. 129; Латышев, 1РЕ, Н, № 244 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 6, © 37, табл. 1. 

Ма | Холхо. 

Мазис, сын Холка. 

ХОЛКО — камень, Хоб\хо(о) — Латышев, 1РЕ. На каком слоге в имени 
Меёс стояло ударение — неизвестно. См.: 7визба, 1е Ретвопеппатеп, 
стр. 112, $ 138. Хо)хов == Колуов (ср. 230). 

По особенности орфографии (род. п. на о) надпись должна быть отне- 
сена ко времени не позже ГУ в. до н. э., по характеру письма — к пер- 
вой его половине. 

201. Стела из сероватого мрамора, вверху и внизу обломана; в. 0.97, 
ш. 0.41—0.44, т. 0.11—0.13. Увенчана профилированным карнизом и ан- 
фемием, от которого сохранилась только нижняя часть — листья аканфа 
и незначительные остатки волют. Поверхность плиты под карнизом укра- 
шена двумя рельефными розетками. Надпись вырезана ниже, в левой 
стороне плиты; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в марте 1901 г., на площади Собачьего кургана, 
за садом, принадлежавшим А. Пасквале, недалеко от места находки 177, 
238. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 47, № 14 (с приложением фото); 
К-\/, стр. 17, № 120а, табл. Т. 

Мота 
Ка\Ма 

0У 

Майя, жена Каллия, 
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Имя Ма(а известно из мифологии, но встречается и в качестве жен- 
ского имени (см.: Раре—Вепзе!ег). Дорическая форма род. п. имени мужа 
умершей свидетельствует, быть может, о том, что он был дорийцем по 
происхождению. 

По характеру письма — вторая половина ГУ в. до н. э. 

202. Стела известняковая, внизу обломана. Увенчана профилирован- 
ным карнизом с двумя анфемиями и двумя угловыми акротериями; в. 0.50, 
ш. 0.47—0.49, т. 0.09—0.11. Надпись вырезана на месте другой, более 
древней, слабые следы которой еще видны; в. 6. 0.015—0.02. 

Найдена в Керчи, в 1872 г. (вместе с 178, 352 ==653, 502, 857), 
А. Е. Люценко во время раскопок некрополя на горе Митридат, с вос- 
точной стороны Пирамидального холма, в разрушенной могиле (д. АК, 
1872/30); там же были найдены 194, 195, 207, 229, 469, 666. Хранилась 
в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 59, № 2; Латышев, 1РЕ, П, № 247 
(по собственной копии); К—\/, стр. 8, № 53. 

Моуорёёхт МутроВ‘о. 

Махордика, дочь Метробия. 

По характеру письма — !\ в. до н. э. Особенности орфографии 
(род. и. на о) также не повволяют отнести ее к более позднему времени. 

203. Верхняя часть стелы известняковой, увенчанной профилирован- 
ным карнвизом; в. 0.26, ш. вверху 0.42, внизу 0.38, т. 0.09. Надпись вы- 
резана четкими буквами; в. 6. около 0.035. 

Найдена в Керчи, на горе Митридат. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, ^ 14), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 300 (по описанию и эстампажу Памфи- 
лова, присланным Латышеву в 1885 г.); К—\\, стр. 4, № 23. 

Мёас Уёро 
Уорохба!0с. 

Мелан, сын Сима, сиракузец. 

У — см. комментарий к 193, 
По характеру письма — первая половина 1У в. до н. э. Особенности 

орфографии (род. п. на о) соответствуют этой датировке. 

204. Верхняя часть стелы известняковой. Сохранились анфемий 
в форме плоской пальметки (низ его сбит) и часть илиты; в. 0.96, ш, 0,54— 
0.55, т. 0.19—0.20. Уцелела одна строка надписи; в. б. 0.04. 

Найдена в Керчи, в апреле 1884 г., на Глинище (вместе с 475), при 
прокладке дороги к Новому кладбищу (ОАК, 1882—1888, стр. ХГ!!). 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, № П, № 248, а также — ОАК, 1882—1888, 
прилож,, стр. 11, № 9 (по зарисовке и плохому эстампажу Гросса), 
а также — 1РЕ, П, а4., стр. 306 (в исправленном виде по фото Кизериц- 
кого); с него: ВесЬбе!1, 5СРТ, Ш, 2, № 5573; К—\М, стр. 15, № 101. 

Мтро|ё]чс. 
(Памятник) Метробии. 
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Латышев (Архив) отмечает, что «буквы О и В на камне повреждены 
трещинами». В настоящее время эти буквы пересечены вертикальными 
трещинами и видны слабо. Кизерицкий думает, что резчик первоначально 
вместо О вырезал Р, а потом это Р переделал в О и В; черточки же 
у предполагаемой Т являются повреждениями. 

Обращает на себя внимание, что имя умершей поставлено в род. п. 
То же встречается и в ряде других надписей как У—-1У вв. до н. Э. 
(114, 152, 154, 920, 993, 1104), так и более позднего времени — 1 в. н. э. 
(519), 1У в. н. э. (740, 742). Об аналогичных надгробных надписях с име- 
нем умершего в род. п. (в сопровождении отчества или без него) в дру- 
гих частях греческого мира см.: Е. 1.осВ. Ое 5И15 ртаес1в вершсгта!Ьи5, 
О155. КбшрзБетр, 1890, стр. 9 сл., 21; Н. 5%еп\ег. О1е ст!ес\М!5сВеп Стар- 
!п5св:!Нев К1етав1епз, О185. НаПе, 1909, стр. 37. 

Латышев (см. указатель в 1РЕ, П) и Толстой считали, что в надписи 
дается женское имя в род. п.; Книпович не считает исключенной воз- 
можность того, что это мужское имя в им. п. Действительно, в словаре 
Рогпзе!!!—Напзел (стр. 158) зарегистрировано имя 'АстоВме, однако пре- 
обладающим является тип мужских греческих имен на ю5 (многочислен- 
ные примеры и среди них МутрёВюс — см.: Рого5е!!!—Напвеп, стр. 228, 
а также наш 205). 

По характеру письма надпись может быть отнесена примерно к сере- 
дине 1\ в. до н. э. 

205. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.97, ш. 0.57, т. 0.13. 
Увенчана треугольным фронтоном с тремя акротериями (правый угол 
вместе с акротерием отбит). Фронтон и акротерии были расписаны крас- 
ной, голубой и желтой красками, следы которых кое-где сохранились. 
Под фронтоном — карниз, который был украшен овами, написанными 
красной, белой и голубой красками. Ниже также была роспись — расти- 
тельный орнамент изв масличных листьев. Надпись вырезана под орнамен- 
том; в, 6. 0.035. Ниже надписи в плите сделано прямоугольное углубле- 
ние (сохранилась его верхняя часть), в котором, по мнению Шкорпила, 
была также роспись. 

Куплена в Керчи в сентябре 1895 г. у С. Головлева для Мелек-Чес- 
менского кургана. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 33), 
теперь — в Керченском музее. 

Пзд.: Шкорпил, 300, ХЖ1Х, 1896, стр. 7, № \; с него: Латышев, 
1РЕ, 1\, № 326; К—\\, стр. 8, № 57. 

МтроВ ос 
Воо№о. 

Метробий, сын Булия. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. Особенности орфографии (род. п. 
на о) соответствуют этой датировке. 

206. Стела известняковал, внизу и справа обрублена почти наполо- 
вину; в. 0.59, ш. 0.31, т. 0.16. Увенчана фронтоном (сохранилась левая 
половина) с акротериями. Под ним находится надпись; в. 6. 0.025—0.03. 
Ниже надписи вырезаны рельефные розетки, их несомненно было две, 
но сохранилась только одна — левая. 

Найдена в Керчи, на Глинище, и куплена в январе 1906 г. у И. Пе- 
кеЁева для музея  Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 134). Хранится 
в Керченском музее, 
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Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 25, № Ш (с прило- 
жением фото); К—\\/, стр. 10, № 67; Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 76 сл. 

Мутробо[ра.] 
А‘сур{оуос, 
А‘оос 10[»7]. 

Метродора, дочь Эсхриона, жена Ливия. 

Даем текст по Латышеву. Марти первоначально читал: Мутрб8ш|рос] | 
Аюуо!ыуов л Ветуа | А'Вооб то[У1)}. В дальнейшем Марти принял чтение Ла- 
тышева (300, ХХХ!, прилож., стр. 64, №№ 134). Ватцингер дополнял 
надпись так же, как и Латышев, 

Имя Аіёис встречается в греческих документах из Египта (Рге!з1сКе, 
МатеоЬосЬ 

По характеру письма — не позднее ГУ в. до н. э. 

207. Стела известняковая, внизу обломана; в,. 0.95, ш. 0.52, т. 0.16. 
Надпись вырезана крупными и четкими буквами; в. б. ок. 0.04 

Найдена в Керчи, в ноябре 1874 г., на северном склоне горы — Митри- 
дат (вместе с 194, 195, 229, 469, 666), А. Е. Люценко во время раскопок 
некрополя (ОАК, 1874, стр. Х—Х!), там же, где были найдены 178, 202, 
352 — 653, 502, 857. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1875, стр. 89, № 5; Латышев, ТРЕ, П, № 179 (по 
собственной коции); К—\/, стр. 1, № 4, табл. 1. 

Мутрббёюрос 
* А ко\Хоборо. 

Метродор, сын Апноллодора. 

По особенностям орфографии (род. п. на о) — не позднее ГУ в. до н. э. 
Характер письма позволяет датировать надпись первой половиной 1У в. 
до н. Э, 

208. Обломок стелы известняковой (верхняя часть); в. 0.10—0.15, 
ш, 0.27, т. 0.06. Сохранилось несколько букв надписи; в. б. 0.02, Уг- 
лубления букв заполнены красной краской, 

Найден в Керчи, в декабре 1907 г., на Эспланадной улице, во дворе 
дома № 9, недалеко от того места, где были найдены 214, 227. Хранился 
в Керченском музее, телерь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 49, № 8. 

| М ]уч[рёчир? ] - 
ос Э[ ке - 

* ]26с, 

Метротим (?) синопец. 

4. [М]у=[рбтца? )5 — Толстой, который при этом выдвигает следующие 
соображения: если изображение надписи, данное Шкорпилом, правильно 
передает расположение букв на камне, то дополнение  [М]»=[рб]%[о|:)о<, 
предложенное Шкорпилом, не заполняет лакуны между буквой Н и остат- 
ком буквы, принятой Шкорипилом за А; однако остаток последней буквы 
в этой строке мог принадлежать как букве А, так и буквам М или А.! 
#—8. Латышев (Архив) отмечает, что в слове [мо|п]}:06 буквы ВТУ, не 
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различимые на эстамцаже, по сообщению Шкорпила, отчетливо видны на 
камне. 

Уроженцы Синопы и сам город Синопа упоминаются также в 129, 130, 
703а, 733. Если принять восстановление Шкорпила, то окажется, что дан- 
ная надгробная надпись представляет собой наиболее ранний в боспорской 

эпиграфике случай упоминания о синопце. Между Боспором и южным по- 
бережьем Черного моря, как о том свидетельствуют и надписи, и много- 
численные случаи находок южнопонтийской керамики, уже в 1У в. до н, э., 
а возможно и в У в. (см.;: Скуднова, Тр. Гос, Эрмитажа, П, 1, 1958, 
стр. 74 сл.), установились прочные взаимоотношения. Об этом см. ком- 
ментарий к 44. 

Насколько можно судить по крайне плохо сохранившемуся фрагменту 
(см. рис. в ИАК, 27), надлись должна быть отнесена скорее всего к 1У в. 
до н. Э. 

209. Стела известняковая, с профилированным карнизом вверху, низ 
плиты обломан; в. 0.57, ш. 0.50, т. 0.13. Буквы надписи закрашены крас- 
ной краской, и слова отделены одно от другого двоеточиями; в. 6. 0.025. 
Над надписью проведена полоса красной краской. 

Куплена в Керчи в 1891 г. А. А. Бобринским у Е. Запорожского. Хра- 
нится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 378, № 68% (по копии Бобрин- 
ского); МАР, № 9, 1892, стр. 48, № 4, а также — 1РЕ, 1У , № 227 (по фотогра- 
фии); Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 84, № 3; К—\М/, стр. 5, 
№ 25, табл. 1. 

Хама: №хордуоо о— 
У?: Татов: УАттео, 
"Аууп Тахоос 0У, 

Нана, жена Никомаха; Татис, сын Атта; Анна, жена Татиса. 

ё. В слове Татоо; между последними буквами интервал. 
Употребление двоеточий для разделения слов — единственный случай 

в боспорских надписях этого времени. 
По характеру лисьма — вторая половина 1\ в. до н. э. 

210. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.64, ш, 0.50, т. 0.08. 
Поверхность стелы сильно повреждена. 

Куплена в 1891 г. А. А. Бобринским у Е. Запорожского, по словам 
которого стела была найдена в Керчи, в 1889 г., в районе Татарской сло- 
бодки. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 380, № 1841 (по эстампажу Ореш- 
никова); вторично: МАР, № 9, 1892, стр. 49, № 7; откуда воспроизведение 
надписи перепечатано: 1РЕ, 1М, № 328; Ящуржинский, ИТУАК, № 10, 1890, 
стр. 15, № 5; К—\М/, стр. 1, № 3, табл. 1. 

Меорлу о5 
МоЛпйтос. 

Неомений, сын Молпата. 

ё. Мё\тпасос; — ударение Мб\жах, Мд\пасо; дают Раре — Вепве\ет (под этим 
словом), Латышев, 2и5ба (О1е Регзопеппатет, стр.`399, $ 1089 А); Мо\жл< 
(следовательно, род. п. Мой%татос) — Оогпзе!!—Напвеп (стр. #39). 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 
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211. Стела известняковая, вверху закругленная; внизу обломана; в. 1.29, 
ти. 0.55—0.57, т. 0.17--0.19. Надпись вырезана неглубокими буквами на 
расстоянии 0.70 от верхнего кран плиты; в. 6. 0.02—0.03. Над ней выре- 
зана дуга с отходящими от нее вверх штрихами. Под надписью посредине 
камня проведена до низу неглубокая отвесная черта; так как по обейм 
сторонам ее камень хорошо выглажен, то Шкорпил предполагал, что пу- 
стое теперь место было некогда заполнено написанными краской буквами 
или орнаментом. 

Найдена в Керчи, в 1901 г., на Глинище (на площади Собачьего кур- 
гана). Хранится в Керченском музее (надпись теперь едва заметна). 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 42, № 7 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К—\/, стр. 16, № 113а. 

Хео‹0>ру!06 
› А опа Эдреос, 

Нумений, сын Аспамифара. 

1. Необычную форму первого имени, очень часто встречающегося на 
Боспоре, Латышев объясняет тем, что резчик смешал древнейшую форму 
Хеортуюс с позднейшей Моорлумюс. Таким образом, одна из букв (Е или Х) 
должна быть признана лишней (скорее вторая, так как и в имени отца 
мы видим неслитную форму). 

По характеру письма надлись принадлежит скорее всего 1У в. до н. э. 

212. Обломок стелы с надписью, 
Найден в Керчи, в августе 1853 г., на северном склоне горы, нахо- 

дящейся между горой Митридат и Золотым курганом, в каменном склепе, 
вход в который он закрывал. Камень утрачен. 

Изд.: Латышев, ГРЁЕ, П, № 183 (по отчету директора Керченского му- 
зел); с него: Нойтаво, Ст. О121,, Ш, стр. 68, № 154; ВесЫбе!, 5С01, Ш, 
2, № 5574, а также — К—\/, стр. 3, № 16е. Для 2-го издания Латышев (Ар- 
хив) использовал более точную копию, присланную ему Шкорпилом из 
Архива Керченского музея, заметив при этом, что переписчик неверно спи- 
сал букву П, которая должна иметь форму Г. 

Мёхаубро|в ПоМоу|&реос. 

Никандр, сын Полихара. 

По мнению Латышева, характер письма и форма род. п. указывают 
на время пе позднее первой половины ГУ в. до н. э. 

213. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.92, ш. 0.44, т. 0.2. Увен- 
чана рельефным анфемием в виде пальметки (в. 0.59), под ним широкий 
карниз, сильно поврежденный. надпись вырезана ниже, по линейкам, 
в. 6. 0.04. 

Найдена в Керчи, в марте 1882 г., на северном склоне горы Митри- 
дат, в районе Татарской слободки, в гробнице. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 185, а также — ОАК, 1882—1888, прилож., 
стр. 8, № 4 (по собственной копии); с него: НойИтаол, Ст, О1а!., Ш, 
стр. 68, № 149; Вес\{е!1, $5С01, Ш, 2, № 5575; К—\М/, стр. 15, № 103. 
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Хорфбда)рос ‘Еррио|хратеос. 

Нимфодор, сын Гермократа. 

По характеру письма — первая половина ГУ в. до м, ›. 

214. Стела известняковая, в нижней части обломана; в. {.33, ш. 
0.48—0.53, т. 0.15—0.17. Надпись вырезана по линейкам, в буквах сохра- 
нились следы красной краски; в. 6. 0.03—0.035; О и @ немного меньше. 
На лицевой стороне стелы были заметны следы росписи: красная полоса 
над надписью (ш. 0.02) и две красные ленты, связанные концами внизу. 
Следы краски заметны также на обеих боковых гранях плиты, 

Найдена в Керчи, в июне 1905 г,, на северном склоне горы Митридат, 
позади Эспланадной улицы, за домом № 9, поблизости от того места, где 
в 1907 г. были найдены надгробия 208 и 227, в фундаменте древней город- 
ской стены, идущей с юга на север от 2-го кресла Митридата, вниз по 
склону горы, к Госпитальной улице. По сообщению Шкорпила, «стена 
состояла из неправильных камней разной величины и обломков черепиц, 
сложенных на глине; только в самом низу фундамента, на материке, ле- 
жали болышие обтесанные плиты, в числе которых оказалось описываемое 
надгробие». Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 130, № 47 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К-—-\\, стр. 5, № 34, табл, 2. 

Беуо, Нехоте!)т 
и ‚ 
Зеуобтцо, 

Ксено, Ксенопиф, дочь и сын Ксенодема. 

Имена интересны тем, что все происходят от одного корня (ср. подоб- 
ные явления в наднисях 195, 294, 359, 362, 399, 492, 684, 713, 792). Обык- 
новение давать детям имена, ипроисходящие от одного корня с именем отца, 
существовал и в других частях греческого мира — см., например, Тийёухор 
6 Траудоо, Тсару!бас 6 "Тоёруоо (в Коринфе — Фукидид 1, 29, 2); Азбберос Акос- 
хоор!ба (в Месембрни — МиаПоу, 1СВ, 1, № 315, стр. 15). 

По особенностям орфографии (род. п. на о) — 1У в. до н. э. Характер 
нисьма позволяет датировать ее второй половиной этого века. 

215. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.95, ш. 0.69, т. 0.17. 
Увенчана фронтоном (на нем заметны остатки красной краски) с тремя 
акротериями. Под фронтоном архитрав, покоящийся на антах, обрамляю- 
щих гладкую лицевую сторону стелы, на которой были видны следы 
росписи. Надпись вырезана на архитраве; в. 6. 0.045. 

Куплена в Керчи в октябре 1892 г. у С. Головлева для Керченского 
музея, где и хранится. 

Ивд.: Латышев, МАР, ^ 17, 1895, стр. 50, № 49, а также — ТРЕ, 1\, 
№ 329 (по эстампажу); К—\\, стр. 10, № 71, табл. 3. 

”Охгазо; Эагбриос. 

Олгасий, сын Сагария. 

По поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: «Думберг правильно 
предполагал, что ''О\авов == 'ОМцасос (пафлагонское имя; см.: 5бгаЪ. ХП, 
3, 25); ср.: '’О)давво; — название горы на границе Пафлагонии и Галатии 
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($6гаЪ. ХП, 3, 40). Имя Жатарк часто встречается и у авторов, и в надпи- 
сях; Ватцингер считал, что Хачерюс означает „происходящий из Сагара“». 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

216. Стела извествяковая, внизу обломана; в. 0.45, ш. 0.22, т. 0.13. 
Надпись тщательно вырезана крупными буквами; в. 6. 0.05—0.06. 

Найдена в Керчи, в марте 1878 г. (вместе с 221), на северном склоне 
горы Митридат. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 131, № 2; Латышев, ТРЕ, П, № 255 
(по собственной копии); ср.: К—\М, стр. 1, № 4с. 

Порра. Ка|р/бёос. 
Парма, дочь Каридея, 

По характеру письма — ГУ в. до н. э, 

217. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.41, ш. 0.22—0.24, 
т. 0.08. Увенчана треугольным фронтоном и гладким карнизом. Фронтон 
несколько поврежден, сохранились остатки только двух угловых акроте- 
риев. Надпись вырезана на лицевой стороне плиты; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., А. Е. Люценко во время раскопок кур- 
гана по правую сторону дороги из Керчи в Аджимушкай, близ арестант- 
ской казармы; служила перекрытием гробницы (ОАК, 1873, стр. ХУ—ХУ!). 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 108, № 3; Латышев, ГРЕ, П, ^ 69 
(по собственной коции); К—\М, стр. 9, № 60. 

Поррёуфу, 
” Ахроу, 
РеуёУт5 

Дторо. 

Парменонт, Агрон, Зоген — сыновья Зопира. 

По особенностям орфографии (род. п. на о) — не позднее 1У в. до н. э. 
Характер письма позволяет датировать ее первой половиной этого века. 

218. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.66, ш. 0.35—0.38,-т. 0.12. 
Увенчана широким профилированным карнизом, на котором посередине 
находится обращенный вверх округлый выступ. Надпись вырезана под 
карнизом; хотя она исполнена и по линейкам, но небрежно; в. б. 0.04. 

Где и когда стела найдена, неизвестно (ОАК, 1882—1888, стр. Х1ШУ1). 
Хравится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 105 (по собственной копии); К—\\/, стр. 6, 
№ 38, табл. 2. Фото плиты дано у Ивановой — СА, ХШ, 1951, стр. 249, 

рис. 12. 
Паррёмоу | Чатлаго, | 
Парраха | Паррёуоусо|5 оУ. 

Парменонт, сын Гистиея; Пармата, жена Парменонта. 

«Сначала, — замечает Латышев, — по-видимому, была нанесена только 
первая строка; остальные строки прибавлены впоследствии, по-видимому, 
той же рукой, но небрежнее». 
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По особенностям орфографии (род. п. на о) — 1У в. до н. Э., по Ха- 
рактеру письма — едва ли позднее середины этого века, 

219. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.52—0.63, ш. 0.54, т. 0.20. 
Увенчана профилированным карнизом, дод которым на плите вырезана 
надпись; в. 6. 0.03—0.04. 

Найдена в Керчи, в октябре 1895 г., на Глинище, в саду, принадле- 
жавшем Чиликину. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 34), 
теперь — в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, 300, Х!1Х, 1896, стр. 8, № Т; с него: Латышев, 
ТРЕ, ГУ, № 388; К—\\У, стр. 14, № 95. 

Палрофё\т 
Тажереса(о. 

Патрофила, дочь Тапересея. 

Но особенностям орфографии (род. . на о) и характеру письма — 
1У в. до н. э. 

220. Обломок стелы известняковой; в. 0.2, ш. 0.42, т. 0.04. Надпись 
вырезана довольно небрежно; в. 6. 0.048, буква © — 0.03. 

Найден в Керчи, в марте 1897 г., на северном склоне горы Митридат 
С. Головлевым и подарен им музею Мелек-Чесменского кургана (Марти, 
№№ 61). Теперь хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 199, № 1Х; с него: Латышев, 
ТРЕ, 1У, № 335; К—\/, стр. 3, № 161. 

[Посе!бефу] ‹ - 
о); Едбтро, 

Посидоний, сын Эвдема. 

[П]ове(8ефу[[о]5 — эта форма встречается также в {172, 199. Ефблро == 
Еббуроо. Дифтонг со имеет начиная с \ в. до н, э. в надписях ионийского 
диалекта двоякое налисание: ео и ео (Е. ВесЬ\е!. Э1е ст1есЫ15сбев ОТа!екфе, 
Ш. ВегЦПа, 1924, стр. 34). 

Но характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о) надпись 
должна быть отнесена ко времени не позднее [\ в. до н. э. 

221. Стела известняковая; в. 0.94, ш, 0.52, т. 0.17. Надпись вырезана 
четкими буквами; в. 6. 0.045. 

Найдена в Керчи, в марте 1878 г. (вместе с 216), на северном склоне 
горы Митридат. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 131, № 3; с него: ВесЫ!е}, 11р, № 124; 
Латышев, 1РЕ, П, № 195 (по собственной копии); с него: Но!тмапо, 
Сгт. О1а1., Ш, стр. 68, № 152, а также — ВесЫ(бе!, 5С01, Ш, 2, № 5576; 
К—\, стр. 1, № 4а. 

Прор.у90с 
Прохсотбрео. 

Промеф, сын Протагора. 

Редкое имя Проил%о; засвидетельствовано также в граффито на до- 
нышке чернолаковой диксиды П в. до н. э., найденной в 1934 г. при 
раскопках Мирмекия, см.: Придик, МИА, № 4, 1941, стр. 193, № 190 
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(Прор906), табл. П, стр. 176, № 8. Оно также дважды встретилось в над- 
гробии, найденном в Керчи в 1955 г. и опубликованном Чуистовой (МИА, 

69, 1959, стр. 245 — наш 499). 
По характеру письма — начало 1У в. до н. э. 

222. Стела известняковая, верх и низ обломаны; в. 0.41, ш. 0.56— 
0.59, т. 0.12. Надпись местами очень повреждена; в. 6. ок, 0.04. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1886 г., Ф. И. Гроссом во время раскопок 
на горе Митридат, на южном склоне Пирамидального холма («при гроб- 
нице» — д. АК, 1886/7). Хранилась в Керченском музее, теперь местона- 
хождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1ТРЕ, П, № 116, ср. айй., стр. 299, а также -- ОАК, 
1882—1888, прилож,, стр. 18, № 21 (по описанию и эстамлажу, прислан- 
ным Гроссом в Археологическую комиссию); К—\\, стр. 10, № 74. 

[3]аф!е(?) Ме/[е]о оУ! 
№& Мамео (9)ота<т|р]. 

Сария (?), жена Мана; На, дочь Мана. 

Воспроизводим текст, принятый Латышевым,. Ы 
ХАПАМАМУЮ — Гросс; .. .ма рам(ац)е омт У. . рбусе Зоуато)(р) — Кизе- 

рицкий, т. ©. .. .ма  Мазе(ю) {оу | №. , Мауее Зоуат)(р); ОТГАТН — вари- 
совка Гросса. 

По мнению Латышева, надиись не позднее 1У в. до н. э. Характер 
письма, воспроизведенного Гроссом, соответствует этой датировке. 

223. Обломок стелы известняковой; в,. 0.28, ш. 0.52, т. 0.20. Буквы 
надписи имеют в углублениях остатки красной краски; в. 6. 0.06. 

Найден около Керчи, в феврале 1908 г., за Глинищем, вправо от 
дороги к Царскому кургану, в разоренной гробнице. Хранится в Керчен- 
ском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 28, № 9. 

ХеМом0® 
[. . ©]у0с. 

Селиво (дочь такого-то). 

Редкое вообще женское имя Земм® (см.: С1С, П, № 2373Ъ; Р1ск— 
ВесЫ!{е], Ст. Регзопепо.?, стр. 249; также в аттической надписи Ш в. 
до н. э., опубликованной в 1853 г. Митсосом, см.: 5ЕС, Х1ШШ, Л№ 188) за- 
свидетельствовано на Боспоре только в этой надписи. Имя в строке 2-й 
восстановить трудно, так как на отбитой части плиты может поместиться 
ряд коротких имен ('’Атрыу, Аашшу, Афрыу, Кбушу, Мёуо» И др.). 

По характеру письма — ГУ в. до н. э. 

224. Стела известняковая, разбита на четыре части; в. 1.15, ш. 0.31, 
т. 0.15. Надпись тщательно вырезана на лицевой стороне, в буквах 
следы красной краски; в. 6. 0.025—0.030. 

Найдена в Керчи, в мае 1902 г., В. В. Шкорпилом (вместе с 233) во 
время раскопок на верхнем конце Шлагбаумской улицы, против домов 

№ 22 и 23, вблизи места находки 115, 474, 516; служила стенкой гроб- 
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ницы (ИАК, 9, 1904, стр. 87—88, № 79). Хранилась в Керченском музее, 
телерь местонахождение стелы неизвестно. 

8д.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 77, № 87 (по эстамлажу п оци- 
санию Шкорпила); с него: К—\У, стр. 2, № 11. 

Уос‘ха 
› А уа Е оуос. 

Сосика, дочь Анаксиона. 

К имени Хшайха ср. мужское имя Хоагков (Г16К-—-Вес|!е1, Сг. Регвопепп.*, 
стр. 168 и 260). 

По характеру письма (см. прорисовку с эстампажа в ИАК) надпись 
может быть отнесена к 1\ в. до н. Э. 

225. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.23, 
ш. 0.51, т. 0.09. Увенчана профилированным карнизом и фронтоном с тремя 
акротериями (наполовину сломаны). На фронтоне сохранились следы 
красной краски. Надпись вырезана на плите под карнизом; в. 6. больше 0.02. 

Куплена в Керчи в ноябре 1892 г. у Е. Запорожского Керченским 
музеем, где потом и хранилась. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 38, ^ 23, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 261 (по эстамнажу); К—\\, стр. 9, № 64. 

ТВус 6 505 
Хфа 'Г.Ве! о 0У, 

Тиб сын; Нана, жена Тибил. 

1. Тфис — по-видимому, другая форма имени ТВеюб (или Тос), часто 
встречающегося у Страбона и Лукиана; последний имеет обыкновение 
называть этим именем рабов (1пс., Т. 22; Са|!. 29; Ое тегс. соп@. 25; 
РЬПорз. 30). По свидетельству Стефана Византийского ($берЬ, Вут. 8. У. 
Т:оу), Тибиями именовались рабы по названию местечка 'Т юу во Фри- 
сии. 

Как заметил Латышев, Т5 © 906, по всей вероятности, написано 
вместо Т5 ТВеюо 96с, чтобы не повторять дважды одно и то же имя при 
именах сына и жены. 

Латышев считает, что по характеру нисьма надпись можно было бы 
отнести к Ш в. до н. э., но написание ТВею (без буквы о на конце) 
{ёавывает на время, еще более раннее. Ватцингер датирует концом 

В. до н. Э. 

226. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.42, ш. 0.52, т. 0.19. 
По мнению Думберга, стела имела вверху карниз, который был впослед- 
ствии спилен. Над надписью проведена полоса красной краской. Надпись 
вырезана неглубокими буквами (в. 6. 0.043) на месте более древней, 
выскобленной; от прежнего текста местами сохранились очертания отдель- 
ных букв, 

Куплена в Керчи в январе 1896 г. у Е. Запорожского Керченским 
мувеем, где и хранилась. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Ивд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 62, № 12, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 345 (по эстампажу); с него: К—\\, стр. 5, № З33а. ` 
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| Т' |‹раутс 
Гото 56с. 

Тиран, сын Гота. 

Восстановление принадлежит Латышеву. 
По характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о), как 

отмечал уже Латышев, надпись должна быть отнесена к 1У в. до н. э. 
(скорее всего ко второй половине). 

227. Стела известняковая, внизу обломана, разбита на 8 частей; 
в, 0.54, ш. 0.45, т. 0.15. Увенчана расписным карнизом (в. 0.08) — белые 
и синие овы на красном фоне. Под карнизом были заметны остатки 
росписи, исполненной белой и красной красками. Между этой росписью 
и красной горизонтальной чертой, проведенной по всей ширине камня 
(на расстоянии 0.36 от карниза), тщательно вырезана надпись, буквы 
закрашены красной краской; в. 6. 0.04; О, @ и © — 0.03. Под нижней 
чертой видны следы красной широкой ленты, концы которой связаны узлом. 

Найдена в Керчи, в октябре 1907 г., на Эспланадной улице, во дворе. 
дома № 9, в кладке древней городской стены, идущей с юга на север, вниз 
по северному склону горы Митридат, где были найдены 208 и 214. Хранится 
в Керченском музее. 

зд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 45, № 3; с него: К--\М/, стр. 140, 
^ З4а. 

Тоа!тс 
[к]е! › Ахро с 
“ТЕЁ‹ос. 

Тией и Акрофида, сын и дочь Иксия. 

По характеру письма — первая половина 1\ в. до н. э. 

228. Стела известняковая; в. 0.85, ш. 0.63, т. 0.15. Надпись вырезана 
четкими буквами; в. б. 0.04. 

Найдена в Керчи, в феврале 1867 г., А. Е. Люценко во время раскопок 
некрополя, с юго-вападной стороны горы Митридат, «в насыпи над гроб- 
ницей», недалеко от места, где был найден 292 (д. АК, 1867/11). Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 117; Латышев, 1РЕ, Ц, № 202 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 1, Л№ 45. 

Тос‘ с 

Теттебо 
об М бао. 

Тией, сын Теттева, сына Мида. 

Об имени Мас на керамических клеймах см.: Б. Н. Граков. Древне- 
греческие керамические клейма с именами астиномов. М., 1929, стр. 27. 
Он же сопоставляет форму Тоа!1; нашей надписи с формой @оа‘!ав, встречаю- 
щейся на керамических клеймах (там же). 

По особенностям орфографии (род. п. на о) надпись Оотносится КО 
времени не позднее 1\ в. до н. э. Характер письма позволяет датировать 
ее началом этого века. 
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229. Стела известняжовая, внизу обломана; в 0.33, ш. 0.47, т. 0.09. 
Надпись вырезана крупными четкими буквами. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1874 г., на северном склоне горы Митридат 
(вместе с 194, 195, 207, 469, 666 — ОАК, 1874, стр. Х—-Х1), там же, где 
были найдены 178, 202, 352-=653, 502 и 857. Хранилась в Керченском 
музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1875, стр. 90, № 6; Латышев, 1РЕ, П, № 206 
(по собственной копии); К—\М, стр. 3, № 16!. 

Фиатахос 
” А№6 о. 

Фиатак, сын Алдия. 

По характеру письма — 1\У в. до н. э. 

230. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.84, ш. 0.39—0.42, 
т. 0.10—0.13. Увенчана карнизом и анфемием, левая сторона и верх которого 
сте‹бьаны.ЗНадпись тщательно вырезана на расстоянии 0.1! от карниза; 
в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1907 г. (вместе с 561), В. В. Шкорпилом во время 
раскопок между 1-й Аджимушкайской и Карантинной улицами, на участке 
Братской церкви; служила перекрытием гробницы (ИАК, 35, 1910, 
стр. 44—45, № 118). Хранилась в Керченском музее, теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно. 

Иэд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 52, № 11; с него: К—\\, стр. 140, 
№ 88а. Прорисовка с эстампажа издания Латыщева, 

ФХохорос 

Колуо. 

Филоком, сын Колха, 

КОАХО — камень, КёМуо(о) — Шкорпил. 
Этникон Кб\)о5 в качестве  личного имени см.:  Е1ск—ВесЫ1е]?, 

стр. 336, ср. 200. 
По характеру письма (см. прорисовку с эстампажа в ИАК) — РУ в. 

до н. э. 

231. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.13—1.25, ш. 0.54, 
т. 0.14. По-видимому, стела была увенчана карнизом, в настоящее время 
‚сбитым. Над надписью и под ней заметны полосы, написанные красной 
краской; в. 6. 0.02—0.033. 

Найдена в Керчи, в феврале 1896 г., за Братской церковью, на земле, 
принадлежавшей Т. Овсеенко, по левую сторону от дороги, ведущей от 
Керчи к Новому Карантину. Хравилась в Мелек-Чесменском кургане 
(Марти, № 40), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 185, № 1 (ер.: ЗО0О, ХХ, 1897, 
прот., стр. 1, № 1); с него: Латышев, ГРЕ, ГУ, № 400; с Латышева: ВесЪбе, 
ЗСР1, 1, 2, № 5580; К—\\, стр. 1, № Зе. 

ФЛбЁеуос 

Ухратфуахтос 

Эсобос‹ебс. 

Филоксен, сын Стратонакта, феодосиец, 

По характеру письма — первая половина 1У в. до н. Э. 
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232. Стела из белого мрамора, внизу обломана; в. — от постамента — 
0,58, ш. 0.24—0.28, т. 0.06—0.07. Увенчана слегка выступающим навер- 
шием, состоящим из карниза и трех акротериев (центральный утрачен). 
Профилировка карниза уцелела только на боковых гранях стелы, на 
лидевой стороне она стерта. Между центральным и угловым акротериями 
изображены в наклонном положении две амфоры. Надпись вырезана на 
гладкой лицевой стороне плиты; в. 6. 0.02, 

Найдена в Керчи, в марте 1876 г., А. Е. Люценко во время раскопок 
некрополя, на северном склоне горы Митридат, около Пирамидального 
холма, в насыпи, над детской разоренной могилой (д. АК, 1876/20). 
Хранилась в Царском кургане; в 1892 г. была перевезена в Эрмитаж 
(ем.: ИАК, 23, 1907, стр. 52), где и находится в настоящее время. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 278; с него: Паруассодв, 1880, стр. 912, 
а также — Вес\!1е!, 1О, № 117 (АБъапй!. 4. СевеПзсБа & дет М/1звеп5сБа еп 
то Сбииореп, 34, 1887); Латышев, [ГРЕ, П, № 207 (по собственной копии); 
с него: Нойтавп, Ст. О1а!., Ш, стр. 67, № 147; ВесЫ!е!, 56Р1, Ш, 2, 
№ 5577; К- \\, стр. 9, Л 59, табл. 3. 

Форрг0у 
Вротйуо, 

Формион, сын Бротаха. 

Об имени Врбтауос см.: Раре—Вепве!ег; Г. ВесЬ{е!. Э1е евт1есЫ!зсВеп 
О1а1ек%е, Ш. НаПе, 1917, стр. 109; это имя зарегистрировано в словаре 
ФОогпве! #- Напбеп, стр. 295. 

По особенностям орфографии (род. п. на о) — 1У в. до н. э. Характер 
письма позволяет датировать надпись второй половиной этого века. 

233. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.53—0.57, ш. 0.36, 
т. 0.07. Латышев дает следующее описание этой стелы: «Вверху сохрани- 
лась одна (последнян) строка надписи, буквы которой (в. 0.025) были 
выкрашены красной краской. Под надписью во всю ширину камня про- 
ведены две дцараллельные красные черты, из коих верхняя толще нижней. 
От верхней черты спускаются почти посредине камня по две слегка 
закругленные красные же ленты, а ниже нарисовано что-то вроде лодочки 
(последний рисунок плохо сохранился). В самом низу плиты виднеются 
еще какие-то следы красной краски. На задней стороне нарисован такой же 
краской большой лист». 

Найдена в Керчи, в мае 1902 г. (вместе с 224), В. В. Шкорпилом во 
время расколок на верхнем конце Шлагбаумской улицы, против домов 
№№ 22 и 23, вблизи места находки 115, 474, 516 (ИАК, 9, 1904, стр. 87— 
78, № 79). Хранилась в Керченском музее, теперь местонахожденвие стелы 
неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, {0, 1904, стр. 83, № 96 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); с него; К—\, стр. 2, № 12. 

с!с Ма0[т: ] < ]05. 

‚..сын (или дочь) Навпата. 

Но поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: «Нельзя наверное 
решить, было ли имя, оканчивающееся на ск, мужским (напр., Пбокс, 
П%оос6 и т. п.) или женским (напр., Хроск). Неясно, почему Ватцингер 
пишет — „Надгробие жены Навпата“», 
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По характеру письма (см. прорисовку с эстампажа в ИАК) —- 1У в. 
до н. э. 

234. Обломок (правый край) стелы из белого мрамора; в. 0.18, ш. 0.23. 
Надпись вырезана крупными четкими буквами. 

Найден около Керчи, в апреле 1862 г., А. Е. Люценко при раскопках 
на хребте Юз-Оба, в насыпи Острого кургана, среди многих других 
мраморных обломков (д. АК, 1862/13). Хранился в Керченском музее, 
где надпись списал Латышев; в настоящее время местонахождение камня 
неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 282 (по собственной копии). 

- -- беу 
- -- <06 

По мнению Латышева, надпись несомненно надгробная; сохранились 
окончания имен умершего и его отца. 

По характеру письма Латышев относит надпись ко времени не позднее 
ТУ в. до н. э. 

235. Обломок (правый край) стелы известняковой; в. 0.27, ш. 0.24, 
т. 0.09. От каждой строки надписи сохранилось лишь несколько букв. _ 

Куплен в Керчи А. А. Бобринским в 1891 г. у Е. Запорожского для 
Керченского музея, где и хранился. В настоящее время местонахождение 
камня неизвестно. - 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 381, № 211 (по копии Бобрин- 
ского); МАР, № 9, 1892, стр. 50, № 8 (по фото), а также — 1РЕ, 1У, 
№ 358; К—\/, стр. 3, № 16тм. 

На камне несомненно сохранились окончания имени умершего и его 

отца. 

Во 2-й строке за последней буквой О нет места для Х; об этом см.: 
Латышев, ТРЕ, ГУ, ай4., стр. 295 к № 593. 

По характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о) Латы- 
шев относит надпись к 1\ в. до н. э. 

° 236. Стела известняковая. 
Согласно отчету Д. Карейши, копия которого хранилась в Архиве 

Оленина, стела найдена около Керчи, в 1832 г., в кургане. Уже Латышев 
считал ее утраченной. 

Изд.: ВоескЬ, С16, П, а@4., стр. 1003, № 21098 (по копии Дюбуа); 
ОчпБо1в, УС, А4)., сер. У, табл. 26с, № 16; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 63, 
№ 13; Латышев, ТРЕ, П, № 292 (по копии Дюбуа); К—\, стр. 3, 14а . 

* А р!с<о>хохраттес 
Котпр:ос, 

Аристократ, киприец. 
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Упоминание киприйца (единственное в боспорской эпиграфике) может 
служить доказательством существования связей между Боспором и о. Кипр; 
см.: Жебелев, СП, стр. 134. 

Латышев полностью присоединяется к мнению Бёка, относившего над- 
пись к «хорошему времени», Вероятна принадлежность надписи к ГУ — 
началу Ш в. до н. э. 

237. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.20—0.27, ш. 0.33, т. 0.08. 
Надпись вырезана крупными буквами; в. 6. 0.025—0.04. 

Найдена вместе с нижней частью (теперь утраченной) около Керчи, 
в 1877 г., А. Е. Людценко при раскопках курганов, к востоку от города, 
около арестантских казарм (см.: ОАК, 1877, стр. Х1Х). Хранится в Кер- 
ченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1878/79, стр. 171, № 3; Латышев, ТРЕ, П, № 295 
(по собственной копии); К—\, стр. 1, № 4. 

Аф!)ос 
Мудцс!- 
Ффутос 

’Общо!стс. 

Дифил, сын Мнесифонта, одесит. 

Надпись представляет собой единственное эпиграфическое свидетельство 
о связях Боспора с Одессом в ГУ—- вв. до н. э. (см.: Блаватская, 
Западнопонтийские города, стр. 133). 

По характеру письма — вторая половина 1У —начало Ш в. до н. э. 

238. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.94, ш. 0.47-—0.58, т. 0.14. 
Сохранился рельефный анфемий в форме раздвоенной пальметки и Волют, 
в промежутке между листиками пальметки посередине розетка; внизу ряд 
аканфовых листьев и профилированный карниз, Надпись вырезана под 
карнизом, в буквах заметны следы красной краски; в. 6. 0.025. Ниже под 
надписью частично сохранились два углубления, закругленные в верхней 
своей части. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1900 г., на Глинище, недалеко от Собачь- 
его кургана, вблизи места, где были найдены 177, 201. Хранилась в Мелек- 

Чесменском кургане (Марти, № 115), теперь — в Керченском музее. 
Изд.: Латышев, ГРЕ, 1У, № 385 (по описанию и эстамнажу Шкорпила); 

с него: К—\\, стр. 14, № 91а; фото дано у Марти — 300, ХХХ1, 1913, 
прилож., стр. 9, рис. 2. 

Х хасе  Адцривуос 
{0Уц. 

Никасо, жена Дамона. 

По характеру письма — не ранее второй половины ГУ в. до н. э., воЗ- 
можен и Ш в. до н. Э. 

239. Обломок стелы известняковой; в. 0.2{, ш. 0.31, т. 0.08. Вверху 
уцелела часть профилированного карниза, судя по которому вся ширина 
надгробия равнялась приблизительно 0.54, следовательно, строка надписи 
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состояла ив 9—12 букв. Сохранившиеся на обломке буквы вырезаны по 
линейкам (в. 6. 0.04). 

Найден в Керчи, в марте 1907 г., на южном склоне горы Митридат, 
в насыши. Хранится в Керченском мувее, 
м 8Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 51, № 10; с него: К —\\, стр. 140, 

В 89а. 

1. Две первые буквы ПА сохранились целиком, третья О слегка по- 
вреждена, от четвертой буквы осталась лишь верхняя часть наклонной 
гасты, Шкорпил на этом основании дополнял ПХо[от - -- . 

Шкорпил отметил, что в боспорской надписи 492 читаются имена 
ПХобхаруов и ПХоотёрос; в Херсонесе найдена надпись ГУ в. до н. э. с именем 
ПёХауов (1РЕ, 12, № 488). Но так как есть и другие имена, начинающиеся 
со слогов П^оо- и Пе-, достоверное восстановление имен невозможно. 

Датировка по характеру письма затруднительна вследствие невначи- 
тельного количества сохранившихся букв. Наиболее вероятен 1У или Ш в. 
до н. Э. 

240. Обломок стелы известняковой; в. 0.10, ш. 0.09, т. 0.02. На об- 
ломке сохранились остатки нескольких букв, окрашенных красной краской; 
в. 6. около 0.02. 

Найден в Керчи, в сентябре 1909 г., на северо-восточном склоне горы 
Митридат, за бывшим Музеем древностей, недалеко от места, где была 
найдена надпись 75. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 10, № 11. 

-- - @та -- 

Даем буквы по снимку с эстампажа. В строке 3-й (под второй а строки 
1-й) видна верхняя часть буквы А или А. 

Латышев полагал, что обломок относится к надгробной надписи. 
Плохая сохранность надписи не дает возможности уверенно ее датиро- 

вать по характеру письма. Наиболее вероятно, что она относится к ГУ — 
Ш вв. до н. э. 

241. Надгробная статуя из известняка на прямоугольном плинте, 
Высота статуи 1.11, равмеры плинта 0.50 х 0.29, толщина 0.10—0.12. Ста- 
туя ивображает стоящего мужчину (голова отбита) в плотно облегающем 
тело хитоне с длинными рукавами и плаще. Мужчина придерживает пра- 
вой рукой край плаща, перекинутого через левое плечо, левая рука его 
поконтся на стеле, увенчанной карнизом. Лицевая сторона стелы укра- 
шена двумя рельефными розетками, под ними вырезана надпись; в. 6. 0.015— 
0.02, 

Найдена в Керчи, в январе 1900 г. (вместе с 355, 756), на Глинище, 
во дворе дома № 51 по 5-й Продольной улице, в гробнице. Хранилась 
в Мелек-Чесменском кургане (Марти, Л№ 100), теперь — в Керченском 
мувее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 66, № \У; Латышев, ГРЕ, 1У, 
.№6281 (по эстампажу Шкорпила и его описанию); К—\М/, стр. 136, № 738, 
табл. 55, 
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’ Аристо|р®у 
Форр.{|о›уос, 

хелре. 

Аристофонт. сын Формиона, прощай. 

8. Обращает на себя внимание использование приветствия Хатре в над- 
гробной надписи относительно раннего времени; ср. 650. 

По характеру письма надпись, по-видимому, должна быть отнесена 
ко времени не позднее Ш в. до н. э, Более точная датировка ватруднена 
нечеткостью письма. ` 

242. Обломок стелы известняковой; в. 0.13, ш. 0.26, т. 0.09. На лице- 
вой стороне сохранилась часть надписи; в. 6. ок. 0.04. 

Где найден каменъ — неизвестно, Латышев считал его пантикапейским. 
Хранился в Мелек-Чесменском кургане, в настоящее время местонахож- 
дение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, [РЕ, П, № 280 (по описанию и эстамлажу Памфилова). 

*Аспо[Эдрус тоё дегиоб]. 

Аспамифар, сын (такого-то ). 

› Астпо] ‹Зар — Шкорпил, на основании надписи 211, где это имя сохра- 
нилось полностью; - а$ Пеи[фкоо? — Латышев, 1РЕ. При подготовке второго 
издания Латышев (Архив) принял чтение Шкорпила, сообщенное ему 
последним в письме от 11 Х 1915. 

По мнению Латышева, надпись относится к «хорошему времени». Ве- 
роятно, Ш в. до н. э. 

243. Стела известняковая, в виде плиты, обрамленной вверху и внизу 
профилированными карнизами; в. 0.31, ш. 0.91, т. 0.08. Верхний карниз 
в большей своей части сбит, отдельные повреждения имеются и на ниж- 
ней части. Надпись, состоящая из одной строчки, вырезана ближе к верх- 
нему краю; в. 6. 0.025. 

Куплена А. А. Бобринским в 1891 г. у Тульмана; по рассказам, най- 
дена в Керчи, в частном саду, по Аджимушкайской улице. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 52, № 15 (по фото), а такихе — 
1РЕ, РУ, № 402; К—\/, стр. 12, № 84, табл. 4. 

Вастас По№оббЕо0 Х ераоута!стс ёу0с. 

Батт, сын Полидокса, родом херсонесец. 

Вин. п. ограничения 15505 при упоминании о родине умершего нахо- 
дит себе параллель в #14, В (Таброс геу еуЕту). Зелинский, по словам 
Латышева, указал, что прибавка этого слова превращает надпись в ямби- 
ческий сенар. По мнению Латышева (Архив), умерший на Боспоре Батт 
был гражданином Херсонеса Таврического. Возможно и другое толкова- 
ние, а именно, что Батт, будучи уроженцем Херсонеса, в дальнейшем 
получил гражданские права на Боспоре. 

По характеру письма — первая половина Ш в. до н. э. 
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244. Стела известняковая (верхняя часть); в. 0.50, ш. 0.49—0.53, т. 0.16. 
Увенчана фронтоном, с тремя акротериями (средний сбит, угловые пло- 
вреждены, фронтон также сильно испорчен). Надпись вырезана четкими 
буквами; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Керчи, в январе 1867 г., А. Е. Люценко во время раско- 
пок юго-вападной части некрополя, у дороги, охватывающей гору Митри- 
дат с запада; служила стенкой гробницы (ОАК, 1867, стр. У). Хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 117; с него: ВесЬ{е!}, П, стр. 81, 
№ 121; Латышев, 1РЕ, И, № 68 (по собственной копии); с него: НоНтмапп, 
Сг. О1а1., ШШ, стр. 67, № 148, а также — ВесЬ{е1, 5С01, Ш, 2, №№ 5572; 
К--\\, стр. 9, № 63. 

о(т 'Аафауов оУ, 
’ АаФоу Комолос, 
ГЕопорёа. ’ А {&9 У. 

Пония, жена Агафона; Агафон, сын Колаия; Эвпория, дочъ Агафона. 

Т. чом? — все издатели после Стефани, в соответствии с камнем, Г1№Н — 
Стефани, || 2. Ко\а1о6 — даем в соответствии с камнем и чтением Стефани — 
КОЛДАТОХ, истолкованное им как Кб%а[х]ос; Ко))юс — Латышев, Койа‘ос5 — 
Толстой, объяснивший это слово как отчество в форме прилагательного 
что характерно для эолийского диалекта, ` 

По поводу предложенного Толстым объяснения следует заметить, что 
подобные патронимические прилагательные на -5 вместо род. п. имени 
отца (вепеМуп5 роззе5!упз) действительно известны на Лесбосе (Е. Вес|- 
1е1. Э1е вт1есЫ15свео О1а1еК\е, 1. ВегПпо, 1921, стр. 108 сл.), в Фессалии 
(там же, стр. 198 сл.) и в Беотии (там же, стр. 295 сл.). Однако весьма 
мало вероятво, чтобы подобного рода эолизмы могли, притом в сравни- 
тельно позднее время, встречаться на Боспоре. Проще объяснить Кола‘06 
как род. п. имени Кб)а%; ср.: Аскбва!, 'Арпбвас, Колаба%, род. п, — А:- 
жоболов, ' Арпобб1о5 (Геродот Ч\Г‚ 5—6); ор. также довольно многочисленные 
в боспорских надписях случаи род. п. на -; от имен собственных на -5 
например ''А\6юс — 229, ‘'Ахопетую& — 348, 781, Аёрко: — 22, ”16о5 — 227, 
Пбсиюв — 972, строка 1-я; 1014, строка {1-я и др. || 3. Ебпор!а — все издатели 
после Стефани, в соответствии с камнем, ЕХГОРГА — Стефани. 

Имена 'Ача%оу и Еопорм, вообще довольно распространенные, встре- 
чаются в надгробиях боспорцев, похороненных в Афинах. См.: Граков, 
ВДИ, 1939, № 3(8), стр. 288. 

По характеру письма — Ш в. до н. э. 

245. Стела известняковая, внизу обломана, отбит верхний правый угол; 
в. 0.68, ш. 0.49, т. 0.13. Надпись вырезана на расстоянии 0.16 от верх- 
него края; в. 6. 0.32. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для собствен- 
ной коллекции. Хранится в Иванове в Краеведческом музее. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, 1, 1922, стр. 100, № 1Ш (по копии и опи- 
санию Смирнова); с него: 5ЕС, П, № 487. 

Абситпос М итраВало), 
* Аэойт М итроВатоо. 

Лисипп, сын Митрабата; Анел, дочь Митрабата. 
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Памятник был поставлен над могилой брата и сестры. Иранское имя 
Мисраваттс в форме МутроВатлс засвидетельствовано Геродотом (Ш, 120, 126, 
127) и Ксенофонтом (НеПеп. 1, 3, 12). Имя 'Ачха!@ (ионийская форма) мо- 
жет быть связано с карийским городком 'Ауа!а (см.; ВЕ, 1, 1894, стлб. 
2028, Апа!а), а возможно, связано с персидской богиней Анаитой (о по- 
следней см.: ВЕ, 1, стлб. 2030, Апа!15). 

По характеру письма — Ш в. до н. э. (первая половина). 

246. Верхняя часть стелы известняковой, увенчанной профилирован- 
ным карнизом; в. 0.40, ш. 0.41, т. 0.08—0.11. Надпись вырезана на лице- 
вой стороне под карнизом. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., А. Е. Люценко при раскопках некрополя 
на южном склоне горы Митридат, у Пирамидального холма, в насыпи 
«вне гробниц» (д. АК, 1873/34). Хранилась в Царском кургане, в настоя- 
щее время местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 108, № 2; Латышев, 1РЕ, П, № 289 
(по собственной копии); К—\/, стр. 5, № 26. 

Морс‘ут 
‘Нрахлебт1с, 

Мирсина, гераклеянка, 

Судя по характеру письма на фото из архива Керченского музея, над- 
пись должна быть отнесена к первой половине Ш в. до н. э. 

247. Верхняя часть стелы известняковой; в. 1.00, ш. 0.54, т. 0.17. 
Увенчана профилированным карнизом и анфемием. Надпись, сильно стер- 
шаяся, вырезана под карнизом; в. 6. 0.025—0.03. Ниже сохранилась верх- 
няя часть прямоугольного углубления, предназначенного, возможно, для 
росписи. 

Найдена в окрестностях Керчи и в 1869 г. куплена для Керченского 
музея у местного жителя А. Папандопуло (ОАК, 1869, стр. ХУП). Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 184 (по собственной копии); К—\/, стр. 16, 
№ 113. 

Моор/у!05 
Утпарофбтоо, 

Нумений, сын Спарофота. 

Упарофбтоо — Латышев, Утпарофбоо — Кизерицкий, хотя буква Т видна 
ясно. 

По характеру письма — вторая половина 1Ш в. до н. э. 

248. Надгробие из серого мрамора в виде четырехугольной колонки; 
в. 0.41, ш. и т. 0.21. Венчающая часть и основание укч_?шены профили- 
рованными карнизами, которые теперь местами оббиты. Надпись вырезана 
на передней стороне; в. 6. 0.015—0.02. 

Куплено в Керчи в 1891 г. А. А. Бобринским у Е. Запорожского для 
Керченского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 382, № 2901 (по копии Бобрин- 
ского), а также — ГРЕ, ГУ, № 401 (по фото); с него: ВесЬ%е!1, $С01, Ш, 
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2, № 5614; Ящуржинский (видевший камень у Запорожского), ИТУАК, 
№ 14, 1891, стр. 10; К—\\М, стр. 12, № 83, табл. 4. 

ПоФарутос 
Т6\вю 
Колоффу!о0с. 

Пифарет, сын Иола, колофонец. 

Надпись содержит единственное в боспорской эпиграфике упоминание 
об уроженце Колофона — понийского города на западном побережье Ма- 
лой Азии. 

По характеру письма — первая половина Ш в. до н. э. 

249. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; увен- 
чана профилированным карнизом; в. 1.05, ш. 0.34—0.36, т. 0.14. На ли- 
цевой поверхности плиты заметны многочисленные следы красной краски 
(под надцисью нарисован красной краской узел из лент). Надпись, выре- 
занная тщательно, слева несколько повреждена; в. б. ок. 0.015. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, [РЕ, П, ай4., стр. 308, № 2861 (по описанию и эстам- 

пажу Орешникова, присланным Латышеву в 1889 г.); К—\\/, стр. 5, № 33. 

| 3 09!ас Аарийроо 
› Аристубс, 
Мамёа. {иу% Хоайа. 

Сосий, сын амара, амисиец; Мания, жена Сосия. 

1. [3]ос!ас — Болтунова, после сверки с камнем, [Уо]с!ас — Латышев, 
отметивший (в Архиве), что, судя по сохранившимся остаткам второй 
буквы, она представляла собой не Х, а ©. || 2. ' Ашатубс — Болтунова, после 
сверки © камнем, ['Аи]стубс — Латышев. || 83. Мауа — Болтунова, после 
сверки с камнем, Мау[а — Латышев. 

Граждане Амиса упоминаются также в надписях 1, 250 (?), 530. Об 
амисийцах на Боспоре см. комментарий к 1. 

Ватцингер датирует 1У в. до н. э. По характеру письма — первая по- 
ловина Н! в. до н. Э. 

250. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.69, ш. 0.29-—0.35, 
т. 0.12—0.17. Увенчана профилированным карнизом, на котором помещена 
скульптурная голова с бараньими рогами. Трехстрочная надпись была вы- 
резана на лицевой стороне плиты, очень сильно повреждена; в буквах 
сохранились следы красной краски. 

Где и когда найдена, неизвестно. Первоначально хранилась в Царском 
кургане, в настоящее время — в Эрмитаже. 

Изд.: К—\\/, стр. 6, № 39, табл. 2. 

- -- - @1а -- 
- -- у1.ба 

- -- 6 'Ар((от)»6с(?). 
‚ амисиец (?). 
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1, Буквы АГА прочитаны на камне Болтуновой. || 2. м..%а — Болтунова, 
‘$а — Ватцингер. || З. 75 — Болтунова, е$ — Ватцивгер; от следующего слова 
в настоящее время сохЁанились лишь буквы АМ!, в связи с чем круглые 
скобки, поставленные Ватцингером, объяснению не поддаются. Как заме- 
чает Ватцингер, последняя буква ® в слове 'А(с1)уб (?) вырезана под 
строкой, так как в строке не хватило места. Под надписью небрежно на- 
царапан крест, не имеющий отношения к надписи и вырезанный в более 
позднее время. Граждане Амиса упоминаются также в надписях 1, 249, 530. 

Плохая сохранность надписи не дает возможности уверенно датировать 
Ё]е[ по характеру письма. По-видимому, она относится ко времени не позднее 

в. до н. Э. 

251. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.87, ш. 0.51, т. 0.12. 
Увенчана увким карнизом и рельефным фронтоном с двумя акротериями 
и розеткой в тимпане. Рельеф изображает стоящую женщину в хитопе и 
плаще, покрывающем ее голову и руки. Слева фигурка служанки с ци- 
линдрическим сосудом в руках, крышка сосуда сбита. Под рельефом час- 
тично сохранилась первая строка надлиси. 

Место и время находки стелы неизвестны. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 242 (по собственной копии); К—\\, стр. 51, 

№ 294, табл. 20; см. также: Марти, СА, УН, 1941, стр. 35, рис. 6 (фото 
воспроизведено по изданию К—\\), стр. 36, № 8. 

*Ар[ёст [о]у7| КаКнстрёнор, 
[хе!ре]. 

Арета, жена ГКаллигена, прощай. 

*Ар[ёт)) {о]м7) — Кизерицкий и вслед за ним Татышев в Архиве, Ае.. . .у7) — 
Латышев, ТРЕ. 

Ватцингер датирует П в. до н. э., Марти — Ш1—П вв. до н. э. Плохая 
сохранность надписи препятствует ее датировке по характеру письма. 

252. Обломок (верхняя часть) стелы известняковой; в. 0.43, ш. 0.32— 
0.35, т. 0.09—0.10. Увенчана фронтоном с акротериями. Надпись вырезана 
под фронтоном буквами разной величины; в. 6. 0.02—0.035; буква ® 
больше, О и © меньше остальных. 

Найден в Керчи, в июне 1914 г., на северном склоне горы Митридат, 
недалеко от Стасовской катакомбы, в вымостке двора дома, принадлежав- 
шего И. Антилохову. Хранился в Керченском музее, теперь местонахо- 
ждение камня неизвестно, 

Изд.: Шкорцил, ИАК, 58, 1915, стр. 23, № 8. 

Атрофёу 
Гору 00 
Ка\лах!аубс. 

Демофонт, сын Горгия, каллатиец. 

Надпись представляет собой один из немногих эпиграфических доку- 
ментов, свидетельствующих о связях между Боспором и Западным При- 
черноморьем. 

О каллатийцах на Боспоре и политике боспорского правителя Эвмела, 
предоставившего, по свидетельству Диодора (ХХ, 25), одной тысяче жи- 
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телей Каллатии убежище и земельные участки на Боспоре, см.: Гайдуке- 
вич, БЦ, стр. 75; Блаватская, Западнопонтийские города, стр. 100; Бла- 
ватский, Земледелие, стр. 47. 

По характеру письма — вторая половина Ш--начало П в. до н. э. 

253. Стела известняковая; в. 1.35, ш. 0.27, т. 0.10. Увенчана фронто- 
ном с тремя акротериями (левый отбит); карниз был украшен овами, на- 
писанными красной краской. На лицевой стороне плиты помещены две 
рельефные розетки, в которых также ваметны следы красной краски, ниже 
вырезана надпись; в. 6. 0.013. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, аа4., стр. 301, № 1431 (по описанию и эстампажу 

Орешникова, присланным ему в сентябре 1889 г.); К—\\/, стр. 9, № 65, 
табл. 3. 

А‹бфамтос 

Аотёрод. 

Диофант, сын Диотима. 

По характеру письма — вторая половина Ш--начало П в. до н. э. 

254. Стела известняковая; в. 0.50, ш. 0.33, т. 0.19. Вверху с обеих 
сторон сделаны наклонные срезы, центральная венчающая часть плиты 
отломана. Надпись вырезана неровными буквами; в. 6. 0.02—0.03, буква О 
меньше. 

Найдена в Керчи около 1889 г. Хранится в Москве в Историческом 
музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 861 (по эстампажу Орешникова, прислан- 
ному Латышеву в 1889 г.); с него; К—\/, стр. 11, № 75. 

Мутрббюрос 
№хамброо, 
Мбр(о)» Чтто- 

стрёлоо, 
5 уатре. 

Метродор, сын Никандра; Мирон, сын Гиппострата, прощай. 

8. Мор(ш)у, камень — МХРОМ; Ватцингер читает Мороу, полагая, что 
здесь вырезано женское имя. «Однако, — замечает Латышев (Архив), — 
к именам женщин обычно прибавляется +)У7 или Зотатур».|| 5. Хатре при 
нескольких погребенных вместо уха!ретс встречается и в других надписях. 

Своеобразный характер и небрежное выполнение письма затрудняют 
уверенную датировку надписи. Наиболее вероятна принадлежность над- 
пися Ш, может быть, первой половине П в. до Нн, э. 

255. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.61—0.88, ш. 0.39, 
т. 0.13—0.14. Увенчана фронтоном с тремя акротериями, средний сбит 
вместе с частью фронтона, На карнизе под фронтоном сохранились следы 
ов, написанных красной краской. Надпись вырезана по линейкам; в. 6..0.025, 
На поверхности плиты видны следы мелких букв уничтоженной, более 
древней надписи; следовательно, стела была использована дважды. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее, 
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Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 302, № 1811 (по описанию и эстам- 
пажу Орешникова, присланным Латышеву в 1889 г.); с него: К—\, 
стр. 9, № 6б4а. 

Мосу 0У 
‘Уреус’оо. 

Мосхион, сын Гименея. 

По характеру письма — вторая половина Ш или начало П в. до н. э. 

256. Камень с надписью, вырезанной на лицевой его стороне, найден, 
вероятно, в Керчи или окрестностях в 50-х годах прошлого столетия. Со- 
хранившиеся буквы свидетельствуют, что камень слева был обломан или 
сильно поврежден: в строке первой пропала одна буква, в следующих — 
по четыре. Камень утрачен, очевидно, в 1856 г. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 94—95, Л№ П, — по копии, 
снятой, по-видимому, Бегичевым, найденной Шкорпилом в архиве Керчен- 

ского музея; с него: 5ЕС, П, № 483. 

[ П]о\бууасос 
[Вотб]рор100, 
[ Апо\]Хфуг06 
[По^о]ууфхоо, 

5 -- -- - & ПоЛоуфтод. 

Полигнот, сын Боедромия; Аполлоний, сын Полигнота; ...сын По- 
лигнота. 

Надпись содержит имена отца и двух его сыновей. 
Латышев, предложивший восстановление текста, читал в строке 2-й 

[Вож%]рор\оо, считая это восстановление гадательным. Следует, однако, 
учесть, что Вотёрбилов — эпитет Аполлона (см.: НобсВег. Гех. ту!Бо!., 1, 
стлб. 788, в. у. Воейгош108з; ОепЬпег. О16 аМ5сБеп Еезёе. ВегПа, 1956, 
стр. 202) — как имя собственное человека не засвидетельствовано. Из из- 
вестных нам имен собственных (см.: Рогпве!!—-Напвеп, стр. 236 сл.) 
только одно подошло бы для данного места — [Ва%)рбриос, 

Последняя строка текста -в конии Бегичева показана длиннее преды- 
дущих. Латышев полагает, что либо эта строка была вырезана на камне 
более мелкими буквами, либо в копии две строки были соединены в одну. 

Латышев считает, что время надписи не может быть определено с точ- 
ностью. Если ха%Ёктер букв в копии выдержан более или менее строго, 
то форма букв (со строго вертикальными гастами) и 3 (округлая, а не 
ломаная) не позволяет считать памятник древнее Ш в. до н. э. С другой 
стороны, боспорские надгробные надписи с именами почивших в им. п. и 
без привета уатре в большинстве относятся к временам доримским. «Та- 
ким образом, — заключает Латышев, — надпись скорее всего может быть 
отнесена к Ш или П в. до н. э.». 

257. Обломок (правая половина) стелы известняковой; в. 0.60, ш. 0.40, 
т. 0.17-——0.19. Верхняя часть стелы украшена фронтоном (уцелела его пра- 
вая часть), вырезанным на плоскости плиты невысоким рельефом. Правый 
угловой акротерий очерчен врезанной линией. Расположенный ниже рельеф 
был обрамлен антами (сохранился только правый). На рельефе изображен 
стоящий веин. На воине короткий хитон, панцирь, плащ и кнемиды, на 
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голове — шлем. Лицо и ноги частично сбиты. Над рельефом, на архитраве, 
вырезана надпись, начало которой обломано; в. 6. 0.018—0.021. 

Найден в Керчи, в декабре 1866 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя на горе Митридат, с северной стороны Пирамидального холма, 
в насыпи (д. АК, 1866/1; ср.: ОАК, 1866, стр. ХП). Хранится в Эрмитаже. 

Игд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 203; Латышев, 1РЕ, П, № 211 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 58, № 334, табл. 23. 

----Чёупс УАрешс, Хатре. 

‚ ‚ „ген, сын Арея, прощай, 

Кизерицкий в своем комментарии пишет: «. . .над изображением на кар- 
низе имеется остаток надписи, которую до сих пор читали ‚ . .ёуд5 " Ареос, 
хатре. Следует, однако, читать ее .. „7ёутс Харешб, Ха1ре, так как здесь 
имеются две сигмы, из которых первая дана в лигатуре с Н». «Однако, — 
цишет Латышев (Архив), — поскольку Киверицкий сам относит надлись 
к И!--П вв. до н. Э., то его объяснение совсем не убедительно, потому 
что в ту эпоху греки лигатурами еще не пользовались, и, кроме того, 
вообще нельзя найти примеров лигатуры Н с серповидной сигмой. Я счи- 
таю, что резчик придал букве Н форму несколько необычную; следующая 
за ней сигма похожа на О вследствие имеющейся за ней трещинки в камне». 
Болтунова обратила внимание на то, что в надписи перед буквами ГЕМНУ, 
которые издатели считают окончанием сложного имени, имеется пустое 
пространство без следов каких бы то ни было букв. Может возникнуть 
предположение, что имя умершего было Геут;. Однако на таком предпо- 
ложении трудно настаивать, поскольку в греческой ономастике имя Гбутс 
не засвидетельствовано (словарь Оогтпзе!!!—Напвеп, стр. 163, дает имя 
Гёууе только в качестве географического наименования). 

По характеру письма -— —П вв. до н. а. 

258. Стема известняковая, внизу обломана; в. 1.09, ш. 0.49, т. 0.16. 
Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями и щитком в тимпане. 
Над фронтоном помещены две рельефные розетки; две другие — под фрон- 
тоном. Ниже помещен рельеф, обрамленный аркой. Изображен стоящий 
мужчина в плотно облегающем тело кафтане, застегнутом на груди, 
в плаще; на голове остроконечная шапка. Конец плаща перекинут через 
лезую руку, в которой мужчина держит кисть винограда. Слева фигурка 
мальчика-слуги, подающего мужчине меч и гровдь винограда; в левой 
руке слуга держит плетеную корзиночку. Надпись вырезана под релье- 
фом; в. 6. 0.031. 

Куплена в Керчи в 1892 г. у Е. Запорожского для Керченского му- 
зен, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 42, № 31, а также — ТРЕ, 1\, 
№ 282 (по эстампажу Думберга); К—\/, стр. 88, Л 500, табл. 35. Фото 
и краткое описание рельефа см.: Марти, СА, УП, 1941, стр. 39, рис. 10. 

’ Астра(аЛе А 
офаутод, 

хойре. 

Астрагал, сын Диофанта, прощай. 

‚ Следует отметить употребление существительного нарицательного ёс- 
трёцо№ос (позвонок, лодыжка, игральная кость) в качестве имени собствен- 

13* 195



ного; другие примеры см.: Раре—Вевбе!ег, под словом ‘'Астрата№ос. Это 
редкое имя встречается в египетских документах, см.: Рге!5!рКе, Матеп- 

Бпеб. 
По характеру письма надпись относится ко П в. до н. э. 

259. Стела из белого мрамора; в. 0.79, ш. 0.44, т. 0.04. Увенчана уз- 
ким карнизом и низким рельефным фронтоном с тремя акротериями (цен- 
тральный сбит) и розеткой в тимцане; две розетки помещены над фронто- 
ном. Рельеф обрамлен гладкими колоннами с дорическими капителями. 
На рельефе изображены две стонщие женщины, подающие друг другу 
руки. Обе одеты в хитоны и плащи, накинутые на голову. Слева фигурка 
служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана четкими буквами под 
рельефом; в. 6. 0.033. 

Найдена на северной окраине Керчи, в январе 1892 г., справа от до- 
роги, ведущей к Новому кладбищу, в разоренном кургане. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 56, № 62, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 384 (по эстампажу Думберга); К—\/, стр. 76, № 431, табл. 30. 

Мобса. {оуд<:> Тиро- 
храхоос, уатре. 

Муса, жена Тимократа, прощай. 

По характеру письма — П в. до н. Э9. 

260. Стела известняковал, с выстулом для вставки в постамент; в,. 1.19, 
ш. 0.47—0.50, т. 0.12. Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном 
с тремя акротериями и щитком в тимпане; над фронтоном две розетки. 
На рельефе изображен стоящий воин. Он одет в короткий иодпоясанный 
хитон, штаны и сапоги. В правой руке держит копье, в левой — большой 
щит, на боку — меч, за спиной — горит. Надпись вырезана под рельефом. 

Найдена в Керчи, в феврале 1896 г., за Братской дерковью, слева от 
дороги, ведущей из города в Новый карантин, и тогда же куплена для 
музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, № 41). В на- 
стоящее время местонахождение стелы нейзвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 186, № 1\У, см. также: 300, 
ХХ, 1897, прот., стр. 2, № 4; Латышев, 1РЕ, 1У, № 340 (по фото Дум- 
берга); К—\\/, стр. 80, № 450, табл. 32. 

Х(<)Хфо№ос — ГЛапх(о), 
Хатре. 

Стафил, сын Главкия, прощай. 

1, УТАФТЛОХГААХКГОХ — Шкорпил; однако Латышев, располагавший 
фотоснимком Думберга, ясно видел, что стоящая на втором месте буква Т 
вырезана неправильно. Гауохоо — Кизерицкий, ГЛабхоы — Латышев (1РЕ), 
не различивщий на фото никаких следов буквы Г, отмеченной у Шкор- 
пила. Однако при подготовке 2-го издания Латышев (в Архиве) принял 
чтение Шкорпила (ГЛаох/00), после того как последний, по его просьбе, еще 
раз тщательно осмотрел камень и подтвердил, что буква Г на камне вре- 
зана глубоко и ясно. 

Латышев по характеру письма относит надцись к римскому времени; 
Ватцингер датирует началом П в. до н. э. 
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261. Обломок стелы известняковой; в. 0.35, ш. 0.51, т. 0.21. Над над- 
писью сохранилась нижняя часть прямоугольного углубления, предназ- 
наченная, по-видимому, для росписи, следов которой, однако, не сохра- 
нилось. Надпись вырезана по линейкам. 

Найден в Керчи, в 1933 г,, на горе Митридат при замощении улицы. 
Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 206, № ХУ. 

? Апко\\вугос _ Атритргоо. 

Аполлоний, сын Деметрия. 

Марти датирует надпись -- вв. до н. э. По характеру письма — 
—первая половина 1 в. до н. Э. 

262. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.80, 
ш. 0.59—0,.64, т. 0.16—0.18. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акро- 
териями, в тимпане — розетки, две розетки помещены над фронтоном. 
Средняя часть плиты занята рельефом, на котором изображено четверо 
мужчин, стоящих в ряд. Крайний справа — самый высокий, в куртке, 
плотно облегающих ноги штанах, сапогах и плаще, с горитом на левом 
боку. Он пожимает руку находящемуся рядом с ним юноше, одетому 
в такой же костюм, но без горита. Еще левее стоит мальчик, задрапиро- 
ванный в плащ. Крайняя слева фигурка слуги в коротком кафтане. Над- 
пись вырезана под рельефом (в. 6. 0.02), на месте более древней, стер- 
той, следы которой местами можно различить, 

Найдена в Керчи, в августе 1904 г., В. В. Шкорпилом на Братской 
улице, в саду, принадлежавшем А. Пасквале, там же, где были найдены 
365, 596. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр, 121, Л№ 44 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); К--\\/, стр. 95, № 539, табл. 37. 

*Аруё\аос ха @абуос 
*Аруе\до кал]р](, уаёр(е) .» 

Архелай и Фавн отцу Архелаю, прощай. 

@. ха'р(е)у; камень — ХАТР1М. Инфинитив +Ха‘ре встречается также 
в надписях 605, 635, 649, 664, 691, 1018, 1035, 1088, 1091, 1095, 1109. 

По поводу текста надписи Латышев (Архив) замечает: «Надпись со- 

ставлена необычно, и ее можно понять двояко — умершие сыновья, похо- 
роненные отцом, желают ему радоваться (ср. о$ тараоос: уа!ре\у) или же 
сыновья прощаются со своим покойным ОоТтцом». 

По характеру письма — И--начало 1 в. до н. э. 

263. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.33, ш. 0.36, т. 0.15. 
Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями. 
В тимпане — щиток, по сторонам центрального акротерия -— две розетки. 
Надпись в две строки, сделана тщательно вырезанными буквами (в. 6. 
0.015) непосредственно под фронтоном, на месте стертой, более древней. 
Ниже надписи сохранилась верхняя часть прямоугольного углубления, 
по-видимому, предназначенная для рельефа или живописи. 

Куплена в Керчи А. А. Бобринским в 1891 г. у Е. Запорожского для 
Керченского музея, где и хранится. 
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Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 79, № 1401 (по эстампажу Ореш- 
никова), МАР, № 9, 1892, стр. 49, № 6 (по фото), а также — 1РЕ, 1\, 
№ 293; Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 84, № 4; К—\/, стр. 79, 
№ 446, табл. 32. 

Гахе!оу ’ А ристохрдисоо 
опьраруа, уатре. 

Гаттион, сын Аристократа, спирарх, прощай. 

Латышев (Архив) отмечает: «Кружок в строке {-й, находящийся 
на камне между буквой № и буквой А, не есть буква О, а просто тре- 
щинка на камне, о чем см.: [РЕ, 1\, ай@., стр. 295». Болтунова считает 
этот кружок остатком буквы стертой надписи. Спирарх (стирарус==0Же!- 
рёружс) — предводитель военного отряда. Гаттион был, по мнению Ростов- 
цева (ЖМНИП, ОКФ, 1900, март, стр. {145), не римским центурионом, 
а предводителем боспорского отряда. 

По характеру письма — П--1 вв. до н. э. 

264. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.95, ш. 0.43—0.46, т. 0.09—0.11. Увенчана рельефным карнизом и 
таким же фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. На 
рельефе изображены двое мужчин, плывущих на корабле. Один из них 
гребет, другой правит рулем. На фронтоне и рельефе сохранились следы 
росписи: фронтон был окрашен красной краской, тимпан — синей, волны — 
голубой, корпус корабля — красной, корма и рельефно выступающая по- 
лоса по борту от носа до кормы — синей. Следы синей краски сохрани- 
лись так;ке на плаще гребца. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 
0.02—0.035; буква О несколько меньше других. Все буквы, кроме десяти 
последних, были выкрашены красной краской. 

Найдена в Керчи, в июле 1897 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 73), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, прот., стр. 42—44 (фото на стр. 43); 
Латышев, ГТРЕ, 1\, № 238 (по фото, с приложением фото); К—\М, стр. 97, 
№ 550, табл. 37; фото имеется также у Марти — СА, УП, 1941, рис. № 3 
на стр. 33. 

Г’Хохар!оу Меуе - 
х\ё006 _ ха\ Помо - 
сфёут * Апо\оубод, 

уа!рете. 

Гликарион, сын Менекла, и Полисфен, сын Аноллония, прощайте. 

По характеру письма — И—-1 вв. до н. э. 

265. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.97, ш. 0.63—0.64, 
т. 0.17—0.18. Увенчана фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане. На рельефе, обрамленном антами, изображены стоящие рядом и 
подающие друг другу правые руки мужчина и женщина. Костом муж- 
чины — кафтан, штаны, плащ и сапоги; женщина одета в хитон и плащ, 
накинутый на голову. Слева представлены стоящие мальчик и девочка, 
в таких же позах и такой же одежде. На рельефе были видны следы 
желтой краски. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.028-—0.03. 
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Найдена в Керчи, когда и где именно — неизвестно. Хранится в Мо- 
скве в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 294, № 661 (по описанию и эстам- 
пажу Орешникова, присланным Латышеву в ноябре 1888 г.); К —\\, 
стр. 73, № 417, табл. 29. 

*Орбустс ТХХёо06 
хой о166 ТИХМе ка 
Зотолёрес ” Арр0у ха 
* А №ебамбрта., 

уаирете. 

Оронвт, сын Тилла, и сын Тилл, и дочери Аммион и Александрия, 
прощайте. 

В датировке этой надписи существует расхождение, Ватцингер дати- 
рует рубежом 1 в. до н. э. и 1 в. н. э.; по характеру лисьма Болтунова 
относит надпись к концу П--началу [ в. до н. Э. 

266. Стела известняковая, внизу справа обломана; в,. 0.93, ш. 0.44— 
0.47, т. 0.11. Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя 
акротериями и розеткой в тимпане. Две крупные розетки помещены над 
фронтоном. На рельефе изображены женщина и мужчина (справа), пожи- 
мающие друг другу руки. Женщина одета в длинный, высоко подпоясан- 
ный хитон, поверх которого накинут плащ; на голове у нее калаф. 
У мужчины длинные волнистые волосы и борода, костюм его состоит из 
штанов, плотно облегающих ноги, сапог и плаща. Рядом с женщиной 
слева — фигурка служанки. Она держит в руках цилиндрический сосуд 
с конусообразной крышкой. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в 1927 г., на Карантинной улице во дворе дома 
^ 86, ранее принадлежавшего Ф. И. Гроссу, там же, где были найдены 
183, 268, 300, 646, 667. Хранилась в Керченском музее, в настоящее время 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 73, № 10. 

Па‹р!саЛос ‘Нрах\е!бо00 
ха оут ТАр Хойрете. 

Нерисал, сын Гераклида, и жена Амион, прощайте. 

УА рлу==” А рл0у. 
Судя по воспроизведению стелы, опубликованному Марти, надпись, 

по-видимому, относится к П--1 вв. до н. Э. 

267. Обломок стелы известняковой, с рельефом; в. 0.29, ш. 0.46, т. 0.11. 
Удцелела лишь нижняя часть рельефа: ноги лошади, правая ступня всад- 
ника и бегущая собака; слева сохранилась нижняя часть фигуры пешего 
воина, опирающегося на копье. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025. 

Куплен в Керчи в 1876 г. у Б. Букзеля для Керченского музея, 
хранился в Царском кургане; в настоящее время местонахождение камня 
неизвестно, 
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Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 281; Латышев, 1РЕ, П, № 209 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 102, № 585, табл. 40; см. также: Марти, 
СА, УП, 1942, стр. 38, рис. 9. 

Хрустиеу | Бкрато - 
у1х00, Халре. 

Хрестион, сын Стратоника, прощай. 

По характеру письма — П--1 вв. до н. э. 

268. Стела мраморная, левый нижний угол обломан; в. 1.72, ш. 0.36, 
т. 0.15. Увенчана треугольным фронтоном с розеткой в тимпане. На 
рельефе изображены: слева — женщина в хитоне и плаще, накинутом на 
голову поверх калафа; справа — двое мужчин, пожимающих руки, они одеты 
в подпоясанные куртки, штаны и плащи. Под рельефом вырезана над- 
пись — А. Под ней находится второй рельеф. Изображена стоящая жен- 
щина в хитоне и плаще, накинутом на голову поверх калафа; слева фи- 
гурка служанки, держащей цилиндрический сосуд с крышкой. Ниже — 
вторая надпись — В. 

Найдена в Керчи, в июле 1927 г., на Карантинной улице, во дворе 
ЁЁ(ЁШБЁ:Ё 86 (бывш, Ф. И. Гросса), там же, где обнаружены 183, 266, 300, 

й . 
Хранилась в Ке%ченском музее, теперь местонахождение неизвестно. 

я Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 75, № Х1 (с приложением 
ото). 

А 

*А9тпуох\1) Тирофс00 
ха 

жахтр Т1рбфее ха 
ЕбхЛеиа, {оу? Тиро9ёо0, 

5 ха!рете. 

Афенокл, сын Тимофея, и отец Тимофей, и Эвклия, жена Тимофея, 
прощайте. 

1. ’А%пмохА1) (зват. п.) — даем в соответствии с камнем, 'А9туох\1)(6) — 
Марти, ошибочно. 

Б 

ЕбхЛега, оу Тиродёо0, 
Ха*ре. 

Эвклия, жена Тимофея, прощай. 

На основании формы букв и стиля рельефов Марти относит надписи 
к Тв. до н. э. 

269. Стела известняковая, с выступом внизу для вставки в ностамент; 
в. 1.71, ш. 0. 61—0.64, т, 0.13—0.17. Вверху украшена рельефным кар- 
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низом и таким же фронтоном с тремя акротериями и щитком в тимпане; 
над фронтоном по сторонам центрального акротерия — две розетки. На 
рельефе изображены две стоящие женщины, пожимающие одна другой 
правые руки. Обе одеты в длинные хитоны и плащи, накинутые на го- 
ловы поверх высоких головных уборов типа калафа (?). В промежутке 
между женщинами изображена фигурка мальчика, одетого в хитон и плащ. 
В левом углу фигурка девочки (также в хитоне и плаще), держащей 
в руках сосуд с конусообразной крышкой. Под рельефом вырезана над- 
пись; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в апреле 1912 г., на Глинище, на 5-й Продольной 

&лице, во дворе дома, принадлежевшего И. Кондратову, «над гробницей». 
ранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 65, № 3 (с приложением фото 
стелы и прорисовки эстампажа наднииси). 

› А\ебаубрва, оу?) ’ АтполХФуг0 
хо\ ’ Апо\\фуге о18 ха\ ‘Нбо» риуетр 
)› А\еЕамбрёас, уа!рете. 

Александрея, жена Аполлония, и Аполлоний сын, и Гедион, мать 

Александреи, прощайте. 

1. ’АХеваубрёа — редкое женское имя (ем.: С1С, 1, № 1181). В надписи 
265 встречается форма 'А%ебаубрыа. | 2. ‘Н%бу == ‘Нббоу, 

По характеру письма — [ в. до н. э. 

270. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.54, ш. 0.28, т. 0.09. Рельеф, сохранившийся почти пол- 
ностью, представляет стоящего мужчину в хитоне и плаще (голова от- 
бита) и слева мальчика. Фон рельефа был голубой, на одеждах сохрани- 
лись следы розовой краски. Надпись, вырезанная по линейкам, кое-где 
повреждена; в. 6. 0.022. 

Куплена в Керчи в 1892 г. у Е. Запорожского. Хранится в Керчен- 
ском музее, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 34, № 15; 1РЕ, 1У, № 234 (по 
эстампажу Думберга); К—\\, стр. 91, № 521. 

* Аусис9ёут Пола - 
а{00 ха\  Пхолерой е я НЫ 
› А по\\0у?о00, 

ха!рете. 

Антисфен, сын Патасия, и Птолемей, сын Аполлония, прощайте. 

3. 'Апо\шуюо — сначала в конце имени было ошибочно вырезано 1Х, 
затем исправлено самим резчиком. 

С формой Палачюс ср. Потавюс (см. указатель). 
По характеру письма — 1 в. до н. э. 

271. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.95, ш. 0.53, т. 0.16. От рельефа сохранилась нижняя часть 
фигуры женщины, сидящей в кресле и обращенной впНаво. Справа изобра- 
жена стоящая женщина в длинном хитоне и плаще. Под рельефом выре- 
зана надпись; в. 6. 0.04. Она сильно повреждена и разбирается с трудом. 
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Время и место находки стелы неизвестны. Общий характер стелы 
позволяет предполагать ее пантикапейское происхождение. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Болтунова, Сборник «Нумизматика и эпиграфика», вып. 4, 1963, 
стр. 95—96, № 1 (по своей копии). 

’ А по\\ф] »а 

в)6 -- -- 
[хе*р]е. 

Аполлония, мать. ., прощай. 

По характеру письма едва различимых остатков букв и по стилю 
рельефа памятник относится к [ в. до н, э, 

272. Стела известняковая, левый верхний угол обломан; в. 0.53, 
ш. 0.37, т. 0.09. Увенчана карнизом, ниже в прямоугольном углублении 
рельеф, на котором изображены три фигуры. Слева женщина, одетая 
в хитон и плащ, накинутый на калаф. Она стоит лицом к врителю. Справа 
стоит юноша, обращенный лицом к Жженщине; женщина и юноша соеди- 
нили в рукопожатии правые руки. Юноша одет в короткий кафтан, плащ, 
штаны и низкие сапоги. Слева от женщины представлена фигурка слу- 
жанки с пиксидой (?) в руках. Лица у всех фигур повреждены. Надпись 
вырезана под рельефом, в некоторых буквах заметны остатки красной 
краски; в. 6. 0.025—0.028. 

Найдена в Керчи, в марте 1866 г., А. Е. Люценко при раскопках на 
северном склоне горы Митридат, около известковой печи Нечипоренко, 
в вападной полб одного из курганов; служила перекрытием могилы (д. АК, 
1866/1). Хранилась в Царском кургане, теперь — в Симферопольском крае- 
ведческом музее. 

Пзд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 202; Латышев, 1РЕ, П, № 138 (по 
собственной копии); К—\\/, стр. 63, № 361, табл. 25, 

Вдху:е Под!оуос 
@бе\фе, уатре. 

Бакхий, брат Пофиона, прощай. 

1. По%!шуос — Латышев, в соответствии с камнем, Стефани — По}Фхо{о]. 
По характеру письма — не ранее второй половины П в. до н. э., ско- 

рее 1 в. до н. Э, В 

273. Стела иввестняковая; в. 0.93, ш. 0.39, т. 0.13. Увенчана рельеф- 
ным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Ниже в пря- 
моугольном углублении, между двумя антами, находится рельеф. Изобра- 
жена женщина в хитоне и плаще, накинутом на калаф. Она сидит на 
кресле лицом к врителю, на руках у нее маленький ребенок, по сторо- 
нам — две девочки в хитонах и плащах, накинутых на головы. Надпись 
выревана внизу, под рельефом; в. 6. 0.018—0.02. На поверхности плиты — 
остатки букв стесанной более ранней надписи. 

Найдена в Герчи, на Глинище, во дворе дома, принадлежавшего Его- 
рову, и в феврале 1885 г. передана им в Керченский музей (д. АК, 
1885/10). Теперь хранится в Эрмитаке. 
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Изд.: Латышев, ОАК, 1882—1888, арр., стр. 14, № 14, а также — 1РЕ, 
П, № 66 (по эстампажу и описанию Гросса), ср.: 1РЕ, П, айд., стр. 294; 
К-\/, стр. 38, № 217, табл. 14; Марти, СА, УП, 1941, стр. 34, рис. 4. 

Ассудс рлсур Оео- 
рудотоо хай  Ка№М - 
жоМс ха\ Хрбаси0у 
хал @а16 @соруёс - 

5 <00, Ха/рете. 

Дасхас, мать Феомнеста, и Каллиполис, и Хрисион, и Фиваида, до- 
чери Феомнеста, прощайте. 

Памятник был поставлен на могиле бабушки и ее трех внучек, 

Ватцингер датирует стелу, отмечая также особенности шрифта надииси, 
П в. до н. э.`По характеру письма — скорее Г в. до н. э. 

274. Стела в виде плиты известняковой, увенчанной профилировавным 
карнизом, разбита на две части; в. 0.63, ш. 0.53, т. 0.13. Надпись выре- 
зана на лицевой стороне плиты; последняя строка очень пострадала от 
разлома камня; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., А. Е. Люценко при раскопках по пра- 
вую сторону дороги из города в дер. Аджимушкай, около арестантской 
казармы, в северо-западной полё одного из курганов; служила перекры- 
тием могилы (д. АК, 1873/34). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 108, № 4; Латышев, 1РЕ, П, № 294 
(по собственной копии); К—\М, стр. 5, № 32. 

Афи№е Мхобтроо Мот!Лт - 
уале, уотре. 

Фекора. омт АкфЁЛод 
Мос!\яу[а{00], уатре. 

Дифил, сын Никодема, митиленец, прощай. Зопира, жена Дифила 
митиленца, прощай, 

4. Мое)\ту[а!0»] — Латышев, Моси\ту[а!д] — Стефани. Привимаем допол- 
нение Латышева, так как пространство между МУТТАН№ и ХАГРЕ вме- 
щало, по-видимому, четыре, а не три буквы. 

По характеру письма — не лозднее Г в. до н. Э. 

275. Стела из голубоватого мрамора, с выступом для вставки в по- 
стамент; в. 1.04, ш. 0.60, т. 0.15. Рельеф обрамлен аркой, над которой 
по обе ее стороны помещены две розетки. Изображен стоящий муж- 
чина в плаще и сапогах. Слева фигурка слуги в кафтане, в правой руке 
у него какой-то предмет, через левую лерекинуто полотенце. Лица у 
обеих фигур сбиты. Надцись вырезана на карнизе, завершающем стелу; 
в. 6. 0.02—0.022. 

Найдена в Керчи в 1889 г. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, Г[РЕ, П, № 154 (по описанию и эстампажу Орешни- 

кова); К—\\/, стр. 90, № 512. 
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"Крос ТоХ\ёвс, уатре. 

Эрот, сын Тиллея, прощай. 

То\\ёш6 — Латышев; буква Т, как отметил Латышев (Архив), видна 
совершенно ясно; [Т]/.)ёос — у Кизерицкого— Ватцингера. 

По характеру письма — не позднее 1 в. до н. э. Ватцингер датирует 
стелу концом [ в. до н. э. 

276. Стела известняковая, внизу обломана, с правой стороны, сверху, 
высечены два прямоугольных углубления; в. 1.01, ш. 0.38, т. 0.16. Увен- 
чана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя акротериями, 
в тимпане — розетка. Над фронтоном две розетки. На рельеёе изобра- 
жены стоящие рядом мужчина и женщина, они пожимают друг другу 
руки. Мужчина одет в короткий подпоясанный кафтан, штаны, сапоги и 
плащ, застегнутый на правом плече; женщина — в сборчатую одежду 
на лямках, под которой — нижний хитон (?) с длинными рукавами. На 
голове женщины калаф, на который накинут плащ. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0,025, Местами надпись попорчена выбоинами, 

Куплена в Керчи в 1894 г. для музея Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 20), теперь хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 178, № 1\; Латышев, 1РЕ, 
1\, № 242 (по фото Думберга); К—\\, стр. 58, № 335, табл. 23. 

‘Нёбуеь» рт р] 
Осоё»00_ ха 
Мастобс дбе* - 

фёс Оеотёуо0, 
5 уа‘рете. 

Гедонион, мать Феагена, и Мастус, брат Феагена, прощайте, 

1. ‘Нёбуену (т. е. ‘Нёбус == ‘`Нббмоу); ср. ’Ауеу в надписи 892. 
Как и в надписях 331 и 356, Феаген, сын и брат погребенных, упо- 

мянут, очевидно, потому, что им поставлен памятник матери и брату. 
Ватцингер датирует стелу началом П в. до н. э. «Но, — замечает Латы- 

шев, — в это время форма имен собственных с окончанием на - (или -е\у) 
вместо -юу еще не была употребительна». По характеру цисьма надпись 
скорее всего относится к 1 в. до н. Э. 

277. Стела известняковая, внизу обломана, разбита на две части; 
в. 0.73, ш. 0.52, т. 0.14. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акроте- 
риями в форме пальметок (центральный очень маленький) и розеткой 
в тимпане; две розетки помещены над фронтоном. Рельеф обрамлен ар- 
кой, поддерживаемой антами. Изображена сидящая в кресле женщинва 
(лицо ее сбито). Одета в хитон и плащ, накинутый на голову; край плаща 
она придерживает левой рукой. Справа — фигурка служанки (сильно по- 
вреждена). й 

Место и время находки камня неизвестны. Камень увезен в 1856 г. 
из Керчи англичанами. Хранится в Британском музее. 

Игд.: Межбоп, 1ВМ, П, СС1; Латышев, 1РЕ, П, № 231; К—\/, стр. 31, 
№ 173, рис. 5. 
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ОЭеоббст 0У 
Мор]‘у00, уатре. 

Феодота, жена .Мирина, прощай. 

Ко времени издания надписи Ньютоном на камне осталось только 
ОТНГУМН. Латышев нашел в архиве Одесского общества два рисунка 
с этого памятника, сделанные еще тогда, когда камень не был разбит, 
списана была и надпись, тогда совершенно целая. Обе копии, однако, 
различались между собой; Латышев выбрал ту копию, которую счел бо- 
лее правильной. Вторая копия в строке 2-й дает МХПМОГ. «Очевидно, — 
пишет Латышев, — надпись в этом месте была повреждена или стерлась; 
нет сомнения в том, что следует читать Мор!уоо». 

Ватцингер датирует стелу концом [ в. до н. э. Плохая сохранность 
и нечеткое воспроизведение остатков надписи на фото не дают возмож- 
ности проверить датировку. 

278. Стела известняковая; разбита на две части, из них нижняя была 
утрачена еще до издания Латышева; в. 2.13, ш. 0.73, т. 0.19. Увенчана 
узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями в форме 
пальметок и щитком в тимпане. По сторонам среднего акротерия две ро- 
зетки. Под фронтоном помещены еще две розетки. На рельефе изображен 
всадник на оседланном и взнузданном коне, обращенном вправо. Одет 
в куртку, штаны и плащ, застегнутый на правом плече. На правом бедре 
у него кинжал, на левом боку — горит с луком. Слева позади всадника 
показан пеший оруженосед в коническом шлеме с большим овальным 
щитом в левой руке. Лица повреждены, отбита нижняя часть морды ло- 
шади. Надпись вырезана под рельефом; на верхнем сохранившемся об- 
ломке — только первая ее строка. Вторая строка была на нижнем утра- 
ченном обломке; в. б. 0.036. 

Найдена в 1829 г. «на склоне возвышенности, по дороге к древнему 
пантикапейскому акрополю, где, судя по прекрасным древностям, обна- 
руженным здесь много лет назад, стояло нечто вроде пропилей, ведших 
к акрополю» (см.: ОВ, 1829, № 50). Верхний обломок хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: ОВ, 1829, № 50; ВоескЪ, СТС, № 21115 (по копии Бларамберга); 
с него: Ашик, ВЦ, П, стр. 64, № 16; Стефани, ДБК, П, № ХХХИ 
(только первая строка); Латышев, 1РЕ, П, № 168 (по копии Бларамберга, 
хранившейся в архиве Одесского археологического общества); К—\\, 
стр. 10, № 599, табл. 41 (верхний обломок). Фото дано также у Гайдуке- 
вича — БЦ, стр. 387, рис. 63. 

К»№ёоу о16 К5 - 
[0|х05, ХаТре. 

Клеон, сын Клеона, прощай. 

Ватцингер датирует стелу Г в. н. э. Насколько можно судить по со- 
хранившимсн на обломке остаткам букв, надпись по характеру письма 
принадлежит еще Г в,. до н. 2. 3 

279. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; в. 0.61, 
ш. 0.39—0.41, т. 0.10. Увенчана гладким карнизом. Под ним находится 
рельеф, обрамленный аркой. Справа изображен юноша, стреляющий из 
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лука вправо. Одет в подпоясанную куртку и длинный плащ. В центре 
стоит мальчик, одетый в такую же куртку. Он обращен влево и держит 
за узду жеребенка. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена около Керчи, в июне 1857 г., по дороге в Булганак, слу- 
чайно, в насыпи, на глубине 0.71 (д. АК, 1856/2, лл. 42—43). Хранилась 
сначала в Керченском музее, теперь — в Эрмитаже (см.: ИАК, 23, 1907, 
стр. 51—52). 

Р Изд.: С)тефани‚ ОАК, 1864, стр. 242 (в примечаниях); Латышев, ТРЕ, 
П, № 170 (по собственной копии); К—\\, стр. 88, № 501, табл. 35. 

Аебжие о%% Фаруйход, 
трбфиие 68 Хрустоо, 

хере. 

Левкий, сын Фарнака, воспитанник же Хреста, прощай. 

По характеру письма — скорее всего Г в. до н. э. 

280. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.68, ш. 0.30—0.33, т. 0.10—0.12. Увенчана узким карнизом и рельеф- 
ным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки 
большого размера помещены над фронтоном. На рельефе изображена 
стоящая женщина. Одета в длинный хитон и плащ, накинутый на голову 
поверх калафа. Справа фигурка служанки с циксидой в руках. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в июне 1863 г., А. Е. Пюденко у подошвы север- 
ной части Мелек-Чесменского кургана (ОАК, 1863, стр. Х1). Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1864, стр. 241; Латышев, 1РЕ, П, № 245 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 56, № 323. 

МЕ ‘Тюсдра 
жеудерй, 

уатре. 

Ма, теща Носара, прощай. 

1. МА 'Тюсара — Латышев (Архив), с указанием, что при чтении Маю- 
сара нет имени лица, которому умершая приходилась тещей; Маюсдра — 
Стефани, Машсара — Латышев (1РЕ) и Кизерицкий. Чтение 4-й буквы 
1-й строки как ® (а не 0О, как читал Стефани), принятое Латышевым и 
Кизерицким, соответствует камню. 

По характеру чисьма — [ в. до н. э. 

281. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.75, ш. 0.48, т. 0.15. Сохранилась значительная часть 
рельефа, на котором изображена стоящая женщина (голова утрачена), 
опирающаяся левой рукой на колонку. Одета в хитон и плащ. Перед ней 
фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.027. 

Куплена в Керчи в ноябре 1892 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранилась. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 55, № 60, а также — ГРЕ, 1\, 
№ 382 (по эстампажу Думберга); К—\М, стр. 54, № 314. 
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Мар{в. ртр 
Муу‘о0, хайтре. 

Мамия, мать Мения, прощай. 

Ватцингер датирует стелу Г в. до н. э. 

282. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.96, ш. 0.29—0.32, т. 0.14. Увенчана узким карни- 
зом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане. Две розетки помещены по сторонам среднего акротерия. На рельефе 
ивображены стоящие рядом женщина и мужчина (справа), пожимающие 
друг другу руки. Женщина — в длинном хитоне и плаще, накинутом па 
голову; мужчина — в хитоне, куртке, плаще и сапогах. Лица у обеих 
фигуё повреждены. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.015—0.025. 

айдена в Керчи, в 1936 г., во время вемляных работ на горе Митри- 
дат, западнее «2-го кресла». Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 208, № Х1Х (с приложением фото), 
ср.: Марти, СА, УП, 1941, стр. 32, рис. 2. 

Мастоб ?Ауоптт - 
у!60с_ ха! рттр 

Масатс, уойрете. 

Мастус, сын Аноптенида, и мать Масатида, прощайте. 

Имя 'Аубкттук в боспорских надписях чаще имеет форму род. ц. — 
*Ахоктлуюс (см. указатель). 

По стилю памятника и характеру письма Марти относит стелу ко 
П--1 вв. до н. э. По характеру письма надпись относится скорее всего ко 
второй половине Г в. до н. э. 

283. Стела известняковая, разбита на две части; в. 0.77, ш. 0.41, 
т. 0.10—0.11. Увенчана фронтоном, украшенным тремя акротериями (сред- 
ний сбит) и розеткой в тимпане. Под фронтоном находится рельеф, в ко- 
тором изображена стоящая женщина, рядом с ней слева — девочка. 
Релъеф очень попорчен, На псле его заметны следы синей краски. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03, в третьей строке — 0.025— 
0.027. Эта надпись вырезана на месте стертой, более древней: в начале 
строки первой, перед М, и в конце строки второй, после , заметны 
следы стертых букв. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для собст- 
венной коллекции. Хранится в Иванове в Краеведческом музее. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 104, № Х (по копии я описа- 
нию Смирнова), с него: 5ЕС, П, № 493, 

Ме}!от {0У7) 
Половфеуоо, 

Хатре. 

Мегиста, жена Полисфена, прощай. 

По характеру письма — 1 в. до н. Э. 
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284. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.92, ш. 0.48, т. 0.11. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акроте- 
риями и розеткой в тимпане, две розетки — над фронтоном. На рельсфе 
изображены стоящие рядом женщина и воин (справа). Женщина одета 
в хитон и накинутый на голову плащ. Одежда воина состоит из короткого 
подпоясанного кафтана, плаща, штанов и сашог. В правой руке он держит 
длинное копье, в левой — большой овальный щит. Лица фигур повре- 
ждены. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. б. 0.042. 

Куплена в Керчи в нюне 1894 г. у Н. Колковского для Нерченсього 
музея, где_ и хранилась. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 38, № 21, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 253 (по фото и эстампажу Думберга) Ё—“/ стр. 60 ^ 347, табл. 24 

МихЛалуп Хоу% Ва - 
о((№)2б00 _ хай о1ё 
Моххоб, уайрете. 

Миклена, жена Басилида, и сын Моккус, прощайте. 

1. Ва|о())сбоо, камень — ВАЖГАНТАОХ, |3. Моххоб; «Об имени сына 
Думберг писал, что трудно решить, следует ли читать Моххоз или же 
Мохноо, и что скорее последнее. Тщательно изучив Ёото и эстампаж, 
я убедился, что стершаяся буква имеет вид буквы К. Поэтому я предпо- 
чел восстановить уже известное имя», — писал Латышев, 

По характеру письма — 1 в. до н. э. 

285. Стела из белого мрамора; в. 0.71, ш. 0.35. Вделана в стену 
церкви Иоанна Предтечи в Керчи. Края скрыты под штукатуркой. Стела 
украшена вверху рельефным фронтоном с розеткой в тимпане. Ниже на- 
ходится рельеф, обрамленный ионийскими колонками с каннелюрами. На 
рельефе изображена стоящая женщина, опирающаяся локтем левой руки 
на колонку. Одета в длинный хитон и плащ. Справа — сильно поврежден- 
ная фигурка служанки. Надпись вырезана под рельефом. 

Изд.: СощЬт1е, А ‘ботг. Арреоф., стр. 321 (по заметкам Бибер- 
зштейна); \Уахе!, Веспей, № 8 Ра|аз, Вешег}‹ипдеп Ц, стр. 279, табл. ХУ Ш; 
ВоескЬ, СЕС, П № 2113 с него: Ашпк ВЦ, П, стр 60, № 5; Латышев, 
1Рк, ) № 115 (по собственной копии); ср.: Шкорпил, Е, 36, 1909, 
стр. 376; К-—\/, стр. 57, № 333 (описание камня дано на основании пред- 
шествующих изданий, изображение взято из книги Палласа). 

М»а рлустр 
Мууобероо ха\ @белфт) 
Аплростратта, уаёре|те]. 

Нана, мать Менодора, и Демостратея сестра, прощайте. 

Ваксель правильно указал, что крест перед именем Мауа был вырезан 
позднее. 

Демостратея — дочь Наны и сестра Менодора. Девочка с пиксидой 
в руках на рельефе — очевидно, ее изображение, 

По характеру письма — не позднее 1 в. до н. э. 

286. Стела известняковая, разбита на две части; в. 0.94, ш. 0.48, 
т. 0.11. Увенчана фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
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На рельефе, обрамленном двумя ионийскими колонками с каннелюрами, 
изображен стоящий мужчина в плаще. Слева — фигурка слуги. Рельеф очень 
сильно поврежден, Надпись вырезана под рельефом; в, б. в строках 1-й 
и 3-й — ок. 0.03; в строке 2-й — несколько меньше. 

Найдена в Керчи в конце 80-х годов Х1Х в. и перевезена в Москву 
в Исторический музей, где и хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, а4., стр. 304, № 1881 (по эстампажу Ореш- 
никова, присланному Латышеву в ноябре 1889 г.); К—\\, стр. 91, Л 520, 
табл. 36. 

Паттс 
ФХохЛёос, 

Харе. 

Пап, сын Филокла, прощай, 

Ватцингер датирует началом [ в. н, э. По характеру письма надпись 
правильнее отнести ко времени не позднее Г в. до н. э. 

287. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.92, ш. 0.41—0.44, т. 0.11. Увенчана узким карнизом и рельефным 
фронтоном с двумя угловыми акротериями и розеткой в тимпане. Две 
розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, изо- 
бражен стоящий мужчина, закутанный в плащ. Слева — фигурка слуги. 
ИНадпись вырезана под рельефом, читается с трудом; в. 6. 0.025, 

Найдена в Керчи, в октябре 1902 г. (вместе с 338, 619), при раскоп- 
ках В. В. Шкорпила на Предельной улице, около тюрьмы; служила пе- 
рекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 149, № 424). Хранится в Керчен- 
ском музее (сохранился только низ стелы, большая часть рельефа утра- 
чена). 

1/)13д.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 60, № 62 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 91, № 518. 

Пазиралт Па - 
ха )<00, Хойре. 

Пасикрат, сын Пасикрата, прощай. 

Плохая сохранность надписи затрудниет ее датировку по характеру 
письма. По-видимому. она относится К 1 в. до н. э. 

288. Стела известняковая, с выстушпом для вставки в постамент; в. 0.43— 
0.45, ш. 0.45, т. 0.12—0.15. Увенчана узким карнизом и рельефным фрон- 
тоном с двумя угловыми акротериями в форме половинок листа аканфа 
(правый поврежден) и розеткой в тимиане. Две розетки над фронтоном. 
На рельефе, обрамленном антами, изображена стоящая женщина в хитоне 
и плац.е, накинутом на голову поверх калафа. Слева — фигурка служанки 
с сосудом в руках. Надпись вырезана (на месте сбитой, более древней) 
по линейкам под рельефом; в. б. 0.02. Сохранность надписи плохая, 

Найдена в Керчи, в 1910 г., на углу Институтской и Шлагбаумской 
улиц, во дворе дома № 7, там же, где были обнаружены 321, 771. Куп- 
лена в 1910 г. музеем Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 159). Тецерь 
хранится в Берченском музее. 

Изд.; Марти, 300, ХХХ, 1913, прот., стр. 31, № \МТ; Латышев (Ар- 
хив) подготовил к печати по фото. 
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Патрофейа. Зота - 

<р |”Е]рото|с], 
ха!ре]. 

Патрофила, дочь Эрота, прощай. 

Имя отца, по мнению Марти, не поддается чтению. Латышев (Архив) 
прочитал четыре буквы этого имени и дополнил его начало и конец. 

Плохая сохранность надписи затрудняет ее датировку по характеру 
письма. По-видимому, ее следует отнести к 1 в. до н. э. Марти относил 
надпись к 1 в. в. э. 

289. Стела известниковая, с выступом для вставки в постамент; сверху 
обломана; в. 0.73-—0.83, ш. 0.55—0.58, т. 0.14. Венчающая частъ утрачена, 
сохранился рельеф, обрамленный антами (сохранились полностью). Изоб- 
ражена стоящая женщина; она опирается на колонку локтем левой руки; 
одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Справа девочка — служанка 
с ларцом в руках, слева мальчик — слуга с луком в левой руке. На ило- 
скости фона рельефа были заметны следы синей краски. Надпись вырезана 
под рельефом неглубокими буквами; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в январе 1902 г. (вместе с 489), в гробнице на Гли- 
нище, во дворе частного дома по 5-й Продольной улице. Хранится в Кер- 

ченском музее. 
Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 47, № 43 (по эстампажу и описа- 

нию Шкорпила); с него: К—\/, стр. 66, № 385. 

Утралхоу!хл) оу) 
Хрустоо ха\ о16 Хар еуе, 
Ха!рете. 

Стратоника, жена Хреста, и сын Хариксен, прощайте. 

См. комментарии к 489. 
По характеру письма — не позднее первой половины Г в. до н. Э. 

290. Стела известняковая, сверху обломана. По-видимому, имела 
антропоморфную форму. Внизу — выступ для вставки в постамент; в. 0.63, 
ш. 0.42, т. 0.13. Надпись, вырезанная по едва заметным линейкам, хорошо 
сохранилась; в. 6. 0.02—0.03. 

Найдена в Керчи, в январе 1902 г., В. В. Шкорпилом на Глинище, 
на Булганакской улице, в насыли гробницы. Хранилась в Керченском 
музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 78, № 88 (по эстампажу и описа- 

нию Шкорпила); с него: К—\\, стр. 138, № 758. 

Тах!а №:х!00, 
Ха1ре. 

Татия, дочь Никия, прощай. 

Судя по прорисовке с эстампажа, надпись ло характеру письма отно- 
сится к первой половине [ в. до н. Э. 
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291. Верхняя часть стелы известняковой; в. 0.38, ш. 0.44, т. 0.11. 
Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с розеткой в тимпане. 
Над фронтоном по краям плиты помещены две розетки. Снизу фронтон 
украшен тремя группами гутт (по шести гутт в каждой). Прямоугольное 
углубление в плите, предназначенное для рельефа, обрамлено антами, 
поддерживающими архитрав. Рельеф сбит, сохранились лишь незначитель- 
ные следы верхней части мужской фигуры. Но обе стороны от ГОЛОВЫ 
в плите вырублены два четырехугольных услубления, по-видимому, след 
вторичного использования камня. Надпись вырезана во всю длину архи- 
трава; в. 6. 0.015. 

Найдена в Керчи, в марте 1895 г., на 2-й Аджимушкайской улице, 
во дворе дома, принадлежавшего Е. Карнауховой. Хранится в Керченском 
музее. 

у Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 63, № 13, а также — ТРЕ, 1У, 
№ 346 (по фото и эстампажу); К—\\, стр. 79, № 448, табл. 32. 

трнаймо» ркабмоутос, Ха(Т)ре. 

Гигиенонт, сын Гигиенонта, прощай. 

‘Уралуоуков — ясно читается на камне; 'У(+)а!моутов — Латышев, введен- 
ный в заблукдение зарисовкой, в которой буквы ГГ неправильно даны 
в виде П. уа(1)ре — Латышев, камень — ХАРЕ. 

Ватцингер датирует стелу началом П в. до н. э.; по характеру 
письма — Г в.до н. Э. 

292. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.11, 
ш. 0.43, т. 0.09. Увенчана фронтоном с треми акротериями в виде пальме- 
ток (поверхность стерта) и щитком в тимпане. Под фронтоном три розетки. 
Ниже, в небольшом углублении, находится рельеф. Изображен воин 
в позе нападающего. На нем короткий подпоясанный кафтан и плотно 
облегающие штаны. В поднятой правой руке он держит меч, в левой — 
щит, из-под которого видны ножны меча. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в феврале 1867 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя возле дороги, окружавшей гору Митридат с юго-западной сто- 
роны, в насыпи, недалеко от места находки 228 (д. АК, 1867/11). Хра- 
нится в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 120, Л 8; Латышев, 1РЕ, П, № 110 
(по собственной копии); К—\/, стр. 79, № 449, табл. 32. 

Фаууас ’Аруе\асо ха\, 
Горар!а. жеудера, 

хо‘рете. 

‚Фанн, сын Архелая, и Гомария, теща, прощайте. 

Датировка надписи Ватцингера (конец Ш в. до н. э.), по мнению Ла- 
тышева, вряд ли правильна. Латышев замечает, что форма букв надписи 
указывает на римское время. 

По характеру письма — 1 в. до н. э. 

293. Стела известняковая; в. 1.47, ш. 0.45, т. 0.17—0.19. Увенчана 
узким карнизом; под ним — рельефный фронтон с акротериями и розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном, ниже — рельеф, обрам- 
ленный колонками. На рельефе изображен всадник, обращенный вправо; 
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одет в кафтан и плащ, вооружен длинным мечом. На левом боку у него 
горит с луком. Позади всадника слева стоит слуга — пеший оруженосец 
в кафтане и штанах. Надпись вырезана лод рельефом; в. б. 0.03. 

Пайдена в Керчи, на Глинище, в саду, принадлежавшем К, Гинку- 
лову, и подарена им в январе 1897 г. музею Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 63). Теперь местонахождение стелы неизвестно, 

Изл.: Шкорпил, 300, ХХ 1898, стр. 200, № ХТ; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 352; К—\М\/, стр. 105, № 503. 

Фаруйхл) — Фаруй - 
хо0, Хатре. 

Фарнак, сын Фарнака, прощай. 

Ватцингер датирует концом 1 в. до н. э2. 

294. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.13, 
ш. 0.42—0.49, т. 0.15. Верхняя часть украшена рельефным карнизом и 
чаким же фронтоном с тремя акротериями в виде пальметок, волюты ко- 
торых вытянуты и соединены между собой. В центре тимиана — вогнутый 
диск с шишечкой посредине; по сторонам центрального акротерия поме- 
щцены две четырехлепестковые розетки. На рельефе, обрамленном антами, 
изображен всадник на лошади, идущей шагом вправо. Всадник одет 
в иплотно облегающие фигуру кафтан и штаны, ллащ, застегнутый на 
правом плече, сапоги, на левом боку горит с луком. Позади всадника 
стоит молодой воин в кафтане и штанах, в руках он держит длинное 
копье. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.023. 

|'де и когда стела найдена, неизвестно. Перевезена в 1851 г. из Керчи 
в Эрмитаж, где и хранится. Латышевым отнесена к числу цантикапейских 
памятников. 

Изд.: Стефани, ДБК, П, № 111; Латышев, 1РЕ, П, № 205 (по соб- 
ственной копии); К—\\/, стр. 102, № 587, табл. 40; см. также: Марти, СА, 
МЦ, 1941, стр. 38, № 12, рис. № @, стр. 37. 

Фаруахёшу Фаруйхоо, 
ха*ре. 

Фарнакион, сын Фарнака, прощай, 

Имена отца и сына образованы от одного корня. Об этом см. коммен- 
тарий к 214. 

Ватцингер датирует Н в. до н. э. По характеру письма — 1 в. до н. Э. 

295. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.87, ш. 0.40—0.45, т. 0.14. Верхняя часть украшена рельефным фрон- 
тоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Рельеф обрамлен аркой 
и антами с профилированными базами и капителями. На рельефе ивобра- 
жена стоящая женщина, она опирается локтем левой руки на колонку, 
правая рука покоится на той же колонке. Одета в хитон и плащ, наки- 
нутый на голову. Слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись 
вырезана довольно небрежно под рельефом; в 6. 0.02. Сохранность над- 
писи плохая, буквы очень стерты. 

Найдена в Керчи, в 1889 г., на горе Митридат. Хранится в Москве 
в Историческом музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 264 (по описанию и эстампажу О решникова); 
К—\/, стр. 54, № 312, табл. 22. 
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Чоудрио» Зотёттр 
ХТобзМа, Хойре. 

Психарион, дочь Садала, прощай. 

Имя За%а\ас в словаре Оотпве!!!— ПНапсзев (стр. 185) дается с острым 
ударением на втором слоге; 7ри5(а (О1е Регвопепдатеп, стр. 285) ударения 
не ставит. 

По характеру письма — скорее всего 1 в. до н. э. 

296. Стела извествяковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 1.08, ш. 0.51, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном поме- 
щены еще две розетки. На рельефе изображены стоятие рядом мужчина 
и женщина (справа), пожимающие друг другу руки. Мужчина — в куртке, 
штанах и плаще, женщина — в высокоподпоясанном  хитоне и иплаще. 
Справа — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана по 
линейкам под рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в июне 1903 г., В. В. Шкорпилом на северном 
склоне горы Митридат. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 81, № 93 (по эстампажу и описа- 
нию Шкориила); с него: К—\\, стр. 65, № 376. 

ох? {оу% Калоб, 
ха1ре. 

Психея, жена Калуса, прощай. 

По характеру письма — Г в. до н. Э. 

297. Обломок стелы из песчаника; в. 0.1{, ш. 0.16, т. 0.06. От над- 
писи, вырезанной на месте стертой. более ранней, сохранились незначи- 
тельвые остатки; в. 6. 0.015—0.018. 

Найден в Керчи, в сентябре 1894 г., при раскопках К. Е. Думберга 
у подошвы северного склона горы Митридат, в саду Волошкевича, в полё 
кургана, там я:е, где найден мраморный лев и надпись 335 (ОАК, 1894, 
стр. 6). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 64, № 17, а также — ТРЕ, 1\, 

№ 398 (по эстампажу). 
М ----- 
! Аут.{ёу00с]. 

М. ., сын Антигена. 

По характеру письма — не позднее Г в. до н. э. 

298. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.99, ш. 0.67, 
т. 0.20. Сохранились незначительные остатки рельефа (ступни ног). Надпись 
вырезана под рельефом; сохранилась частично; в. 6. 0.45—0.05. На ниж- 
ней части плиты вырезаны два тамгообразных знака. 

Найдева в Керчи, в марте 1909 г., в насыпи на северном склопе горы 
Митридат, во дворе дома, принадлежавшего А. Олиферову. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 9, № 10. 
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_____ 7е В‘оте[.0с? 

Х]'Ре. 

По поводу этой надписи Шкорпил пишет: «В начале надписи, по всей 
вероятности, было вырезано женское имя со словом 1У или без него, 
потому что излишняя буква [ встречается в боспорских надлисях чаще 
всего при {оу%, реже ири женских личных именах, оканчивающихся на 1). 
Но нужно отметить, что эта буква прибавляется также к зват. п, мужских 
личных имен, если он оканчивается на 1, например Ефхраст, Ма в №№ Н, 
155; 1, 319 (наши 602, 621). Имя В'стус, известное из надписи № 1У, 255 
Ёшш 760), склонялось, по-видимому, точно так же, как известное Гастес, 

о № 1РЕ, 1\, 393 (наш 656), где начертан род. п. Гастеюс, можно пред- 
положить, что и в нашей надписи было вырезано Вютеюс, тем более, что 
на камне было достаточно места для этих букв. Восстановление вроде: 
.. „”к Вите[. Хомт, у]а!ре, мало вероятно, потому что в боспорских надлисях 
римского времени слово {оу? всегда предшествует имени мужа». Имя Вютус, 
Вюстек; действительно могло иметь в род. п. формы В!втеюс и В!атег; ср. им. п. 
Гасстс, Гастек, род. п. -— Гастеюс, Гаства, 

В зависимости от того, стояло ли в пропавшей части надписи мужское 
имя или женское, перевод надписи будет: «...такой-то, сын Бистия, 
прощай» или «такая-то, жена Бистил, прощай», 

По характеру письма — 1 в. до н. э. 

299. Стела известняковая, вверху обломана, внизу имеет выступ для 
вставки в постамент; в. 0.48, ш. 0.41—0.44, т. 0.15. На рельефе изображена 
стоящая женщина, одетая в хитон и плащ, слева — фигурка служанки. 
В середине поля рельефа вырублено четырехугольное отверстие. Надпись 
вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи на Глинвище и куплена в январе 1905 г. у И. Пекерева 
для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, Л 129); 
теперь местонахождение неизвестно, 

Изд.: Марти, ЗО00, ХХУШП, 1907, прот., стр. 61, № 1. Латышев (Архив) 
подготовил к лечати по фото Шкорпила. 

'Ата9о6 Эотёттр По - 
Эауос, оУЙ Вё ’Ар!отоу! - 
ход, ха\ оё "Ерос, Ха|Т]ре. 

Агафус, дочь Пофона, жена же Аристоника, и сын Эрот, прощай. 

1. Первое имя Марти читал 'Аха%об, отметив, что женское имя 'Ача%об6 
встречается в боспорских надписях впервые, Латышев (Архив) повторил 
чтение и комментарий Марти. Толстой предполагает здесь ошибку резчика: 
по его мнению, следует читать 'Аха%(е) (ер.: Е1сК—ВесЫ!е!, 2-е изад,., 
стр. 40, а также — Раре—Вепзе!ег, 5. у. ’Ата%ф). Поскольку женское имя 
*А1аЗобс встречается, хотя и не в боспорских надписях (см. Раре— Вепбе!ег, 
к имени 'Аа%обс), сохраняем чтение, соответствующее камню. |3. На при- 
ложенном Марти рисунке в имени "Ерос буква © отсутствует, Латышев 
отмечает наличие на камне слабых очертаний этой буквы. 

Судя по воспроизведению в Архиве, надпись относится к Т в. до 
н. Э.—1 в. н. э. 

300. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; раз- 
бита на две части; в. 1.54, ш. 0.55—0.69, т. 0.17. Увенчана узким про- 
филированным карнизом, под ним рельефный высокий фронтон с тремя 
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акротериями в форме пальметок. В тимпане розетка, две розетки — над 
фронтоном. Рельеф обрамлен антами с профилированными капителями 
и базами. Изображена стоящая женщина, опирающаяся на колонку; одета 
в длинный хитон и плащ, накинутый на голову поверх калафа. Слева 
фигурка служанки с сосудом. Лица обеих фигур сбиты. 

Найдена в Керчи, в 1926 г., на Карантинной улице, во дворе дома 
№ 86, там же, где были найдены 183, 266, 268, 646, 667. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 80, № 15 (с приложением фото). 

*Арр‘а, Зоталтр оа - 
реоуос тоб ‘Гурталуоу - 

<о5, [0У7} 68 Деох!00 
Фаруйход, Холре. 

Аммия, дочь Психариона, сына Гигиенонта, жена же Левкия, сына 
Фарнака, прощай. 

По характеру письма — вторая  половина 1 в. до н. э.—первая поло- 
вина 1 в. н. э. 

301. Стела известняковая, разбита на две части; в. 0.96, ш. 0.41, 
т. 0.13. Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акро- 
териями в форме пальметок и розеткой в тимпане. Две розетки — над 
фронтоном. Рельеф обрамлен аркой, которую поддерживают низкие анты 
с профилированными капителями и базами. Изображен стоящий войн, 
одетый в штаны, куртку и плащ. Правой рукой он опирается на копье, 
левой — держит меч. Надпись под  рельефом, очень — поврежденная: 
в. 6. ок. 0.03. Она вырезана на месте более древней; две верхние ее строки 
исполнены по линейкам, нижняя без линеек. 

Где и когда найден камень, неизвестно. Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Латышев, ГРЕ, П, № 121 (по собственной копии); К—\\, стр. 80, 

№ 452, табл. 32; Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 109 сл. 

*Арфит(шу 6 ёт|\ 
<@у ебу0бу@|у, 

Хе'ре. 

Амфитион, начальник евнухов, прощай. 

1. ’Ашриеу; камень: следы букв ТТ были замечены — Латышевым 
и отмечены в Архиве.  |’А|рс|еу — 1РЕ, Н, ‘'Арере!юу — Кизерицкий. 
в ё®|! — Болтунова в соответствии с камнем, 6 ёх — Латышев и Кизерицкий. 

Надпись свидетельствует о ранее неизвестной боспорской должности — 
лица, возглавляющего евнухов. Интересно отметить, что упомянут не просто 
евнух (как было бы при первом чтении), а начальник евнухов, составляв- 
ших, очевидно, значительную группу в штате дворцового персонала. 
Соображения о времени появления евнухов при дворе боспорских царей 
см.: Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 110. 

По характеру письма — Г в. до н. э. или начало Ё в. н. э. 

302. Надпись на стене расписного склепа, открытого в Керчи, на 
северном склоне горы Митридат, в июне 1877 г.; склеп оказался ограблен- 
ным. Надпись вырезана острым орудием по штукатурке над нишей, 
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в верхней части западной стены, на которой, по обеим сторонам от ниши, 
находится главная картина фресковой росписи (дерево с висящим на нем 
горитом, войлочная юрта, сидящая в кресле женщина и стоящие по бокам 
ее слуги, приближающиеся к женщине всадники и т. д.). 

Краткое описание склепа см.: ОАК, 1877, стр. ХШ сл.; обстоятельный 
разбор памятника см.: Стефани, ОАК, 1578—1879, стр. 5 сл. Роспись стен 
склепа, а также надпись были скопированы Гроссом и воспроизведены 
в Атласе ОАН (1878—1879, табл. 1), откуда Латышев и списал надпись для 
ТРЕ (1|, № 123), где она издана условным шрифтом, Подробная публикация 

склепа, анализ росписи с воспроизведением плана склепа и всех рисунков 
Гросса см.: Ростовцев, АДЖ, стр. 170 сл., рис. 31, табл. 11 (надпись на 
рис. 6 этой таблицы), там же литература о склепе (стр. 182). Главная 
сцена росписи на западной стене издавалась много раз (например, Кондаков 
и Толстой, Русские древности, П, стр. 62, рис. 45; Мтп5, $абС, стр. 313, 
рис. 223; Гайдукевич, БЦ, стр. 402, рис. 71). Роспись склепа вскоре после 
его открытия погибла; когда в 1908 г. склеп был еще раз открыт, на стенах 
оказались лишь жалкие остатки росписи; тогда была сфотографирована 
сильно пострадавшая надпись, но снимок этот не был издан, и сбнаружить 
его теперь не удалось. Текст надписи: даем по изданному рисунку 
Гросса. 

* А»фестпрос “Нууу - 
сикко) 6 хо\ 
К<пооцривубс. 

Анфестерий, сын Гегесиппа, он же Ктесамен. 

8. Ксусареубс Стефани транскрибировал хлтуойшемос, Видя в этом слове 
аористное причастие, которое он объиснял так; «...из надписи мы узнаем, 
что склепы принадлежали жакой-то греческой семье, жившей в Г или во 
П в. н. э. ...и что Анфестерий, погребевный там, приобрел их еще при 
жизни». Латышев принял чтение Ктузацеубс, предложенное Куманудисом 
('Еф. ’ару., кер. }’, 1584, стр. 126). 

Стефани отнес склеп Анфестерия к 1—-П вв. н. э., рассматривая его 
как составную часть единого и одновременного комплекса, состоящего из 
трех погребальных камер (в действительности же, по-видимому, маленький 
склеп, примыкающий к склену Анфестерия с запада, пристроен позднее, 
а склеп восточный, с тремя лежанками, вообще не имеет никакого отно- 
шения к склепу Анфестерия и соединен с последним грабительским про- 
ломом). Латышев считал, что характер надписи позвомяет согласиться 
с датировкой, предложенной Стефани. На основании анализа росписи 
Ростовцев приурочил склеп Анфестерия к последним десятилетиям Г в. до 
н. Э. или к 1в. Н. э. (не позднее середины века), полагая с полным 
основанием, что характер письма надциси не препятствует такой датировке. 

303. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.82, 
ш. 0.46, т. 0.12. Увенчана рельефным карнизом и фронтоном с тремя 
акротериями, над фронтоном помещены розетки. В прямоугольном углуб- 
лении — рельеф. Слева изображена стоящая женщина, одетая в высоко 
подноясанный хитон и плащ, накинутый на голову поверх калафа. В центре 
представлена другая женщина в такой же одежде и позе, подающая руку 
стоящему справа мужчине. Он одет в рубашку с длинными рукавами, 
кафтан, плашь и сапоги. Лицо мужчины сбито, у женских фигур лица 
повреждены меньше, Под релъефом вырезана надпись; в. 6. 0.018. 

Место и время находки стелы неизвестны. Хранилась в Керченском 
музее, теперь — в Эрмитаже, 

Изд.: Стефани, ДБК, П, № 111; Латышев, ТРЕ, 1, № 126 (по собствен- 
ной копии); К—\/, стр. 77, № 436, табл. 30. 
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*Апо\\омиос ’ Алотоо, 
Хойре. 

Аполлоний, сын Алипа, прощай. 

Ватцингер датирует стелу концом П-—-началом 1 в. до н. э. По харак- 
теру письма — вторая половина 1 в. до н. э.—пачало Г в. н. э. 

304. Стела известняковая; в. 1.40, ш. 0.43, т. 0.14. Под фронтоном 
с акротериями (уцелел только правый) и со щитком в тимпане находятся 
две розетки, а ниже их — продолговатое углубление, предназначавшееся, 
может быть, для росписи, Надпись вырезана под ним; в. 6. 0.04—0.08, 
кроме буквы О, меньшей, чем остальные. 

Куплена А. А. Бобринским в 1891 г. у Е. Запорожского. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 379, № 1291 (по эстампажу 
Орешникова), а также — 1РЕ, 1У, № 280; К—\\, стр. 10, № 72, табл. 3. 

› А по\\фу!05 
* Ар!отбВооЛоу 
тбу ёат0б 
с0{ЕУ1<!>. 

5 Хатре. 

Аполлоний (поставил) Аристобула, своего родственника (т. е. памят- 
ник ему). Прощай. 

2. Вин. п. 'АшйстбВооло» зависит от подразумеваемого глагола @уёстибеу 
(«поставил, воздвиг»). В аналогичных надписях обычно добавляется 
иУдЫлуб уарм (памяти ради).|8. В слове ёато? буква Т не повреждена, 
а вырезана без вертикальной гасты. |4. сотуеуд<>, камень — ЗТГГЕМ НГ. 

Характер письма, также форма ёатоб вместо ёаотоб заставляют, как это 
отметил ещо Латышев, отнести надпись «ко времени Августа», т. е. к концу 
1 в. до н. э.—началу Ё в. н. э. 

305. Стела известняковая; в. 1.16, ш. 0.40—0.42, т. 0.11. Увенчана 
гладким карнизом; под ним по углам две розетки и арка, обрамляющая 
рельеф. В поле рельефа, в левом нижнем углу, узкий длинный паз, 
по-видимому след вторичного использования стелы. На рельефе изображена 
стоящая женщина в длинном хитоне и плаще, отороченном бахромой; 
плащ окутывает ее фигуру до колен. Лицо сбито. Надпись вырезана под 
рельефом; в. 6. 0.027—0.038. 

Куплена в 50-х годах Х1Х в., а затем перевезена в Эрмитаж, где 
и хранится. Латышевым отнесена к числу пантикапейских памятников, 

Изд.: Стефани, ДБК, 1, № Х0БУШ!1; Латышев, 1РЕ, 1, № 224 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 50, № 286, табл. 20. 

ГХохдриоу оу) 
*Ерохос, | хатре. 

Гликарион, жена Эрота, прощай. 

По характеру письма — вторая половина 1 в. до н. э.—начало Г в. н. э. 
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306. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.61, ш. 0.51. Сохрани- 
лась нижняя часть рельефа с изображением стонщей женщины в длинном 
хитоне и плаще (верхняя часть фигуры, выше пояса, отбита). Слева — 
фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись тщательно вырезана лод 
рельефом. 

Стела увезена из Керчи в 1856 г. англичанами. Хранится в Британском 
музее. 

ы Изд.: Межбоп, ВМ, П, СОХХХУШ; с него: Латышев, ГРЕ, 11, № 226; 
К—\\/, стр. 52, № 297, табл. 20; Латышев, Архив (в результате сверки 
< изданием Ньютона, с фото Ватцингера). 

Аасуой  Ктэ0^10с, 
1оу% 68 "Гуе10с, 

хе1ре. 

Дасхас, дочь Кинолия, жена же Ихия, прощай. 

1. Ньютон читал Айсуа ТымеМос, но надпись 273 свидетельствует 
ю существовании женского имени Аасуйс. Род. п. мужского имени Кинолий 
в форме Кууф)еос встречается в надписи 961.|2. "Г(еюс — Латышев пред- 
лагает сравнить с 1Х9 в надписи 349, полагая, что это, может быть, две 
разные формы род. п. одного и того же имени. 

Но характеру письма — вторая половина Гв. до н. э.—начало Г в. н. э. 

307. Стела известняковая, © выстумом  для вставки в постамент; 
в. 2.49, ш. 0.56, т. 0.20. Вверху была увенчана рельефным фронтоном, 
под которым находились две розетки. Фронтон, обе розетки и правая 
половина стелы стесаны острым инструментом, вероятно при использовании 
се в кладку стен склепа. От фронтона уцелел только левый акротерий, 
от розеток — одни кружки. На рельефе изображен всадник в кафтане, 
штанах и плаще, с горитом и луком на левом боку. Всадник, повернув- 
шийся лицом к зрителю, сидит на спокойно стоящей, оседланной и взнуздан- 
ной лошади, обращенной вправо. Лицо всадника сбито, на его фигуре 
и коне имеются небольшие повреждения. За всадником виден другой 
конный воин (оруженосец), лошадь которого показана только до половины. 
Надпись вырезана под рельефом, уцелела только ее левая часть. 

Найдена в Керчи, в 1890 г. (вместе с 393, 668), при раскопках 
Ю. А. Кулаковского на Глинище, в районе Керченского общественного 
выгона, в 600 м от северо-восточного угла Нового кладбища, там же, где 
был обнаружен 362; стела находилась в стене склепа (ОАК, 1890, стр. 25— 
26). Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 55, № 19, а также — ТРЕ, 1\, 
№ 302 (по фото); Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 82, № 3; К—\, 
стр. 110, № 622, табл. 43; 

А‹оуб[с1е о1ё| 
А‹о»о[с!о0], 

Хе{*ре]. 

Дионисий, сын Дионисия, прощай. 

По характеру письма — конец 1 в. до н. э.—первые десятилетия 
| в. н. э. 
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308. Стела известняковая, верх отбит; в. 0.92, ш. 0.62, т. 0.19. Частично 
сохранился рельеф, на котором изображены два всадника (головы их 
утрачены), обращенные друг к другу. Одеты в кафтаны, штаны и плащи, 
у каждого на левом боку горит с луком. Позади всадников, справа и слева, 
стоят воины © копьями в руках. Поверхность плиты под рельефом раз- 
линована двойными линейками; две верхние строки оставлены незаполнен- 
ными, на остальных трех начертана надпись; в. 6. 0.06, буквы Г, А, К, О 

несколько меньше остальных, 
Найдена в Керчи, на Глинище; куплена в мае 1897 г. у Е. Запорож- 

ского для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 57). Теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ!. 1898, стр. 195, № У; Латышев, ТРЕ, 1\, 
№ 243 (по фото Думберга); К—\\, стр. 122, № 683, табл. 49. 

*НМ. оуц ‘Нрах№ - 
600 хал оёё ‘Нра - 
хЛе!б<», Хойрете. 

Элида. жена Гераклида, и сын Гераклид, прощайте. 

В слове уа!рете последние три буквы в нижней части стерты. Уже 
Шкорпил обратил внимание на двойственное написание имени ‘Нрахйе'07)5 
в этой надписи (ер. 684). _ 

Ватцингер датирует стелу 1 в. н. э. По характеру письма — вторая по- 
ловина 1 в. до н. э. или (самое позднее) начало 1 в. н. э. 

309. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.73, щ. 0.58. Увенчана 
узким карнизом, часть которого справа отбита. Под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане; две розетки расположены над 
фронтоном. Рельеф изобра кает сидящую в кресле женщину с зеркалом 
в правой руке; одета она в хитон и плащ. Перед женщиной представлена 
фигурка служанки с птичкой в руках. Справа — другая женщина, стоящая 
лицом к зрителю, одета в хитон и плащ, накинутый на голову. В правом 
углу рельефа — фигурка служанки с сосудом в руках. 

Найдена в Керчи, в 1853 г., на Глинище, во дворе дома Щербины, 
в кургане (вместе с 507), где были найдены две известные статуи, храня- 
щиеся в Эрмитаже. Увезена из Керчи в 1856 г. англичанами, с тех пор 
находится в Британском музее. 

Изд.: Мезбоп, |ВМ, П, СС; Латышев, 1РЕ, П, № 235а (по данным архива 
Керченского музея; см. 507), № 235в (по изданию Ньютона); по мнению 
Латышева, фрагмент Л№ 235в, изданный Ньютоном, несомненно относится 
к надписи № 235а, часть которой, очевидно, была отломана при перевозке 
в Англию; К—\\, стр. 39, № 219, табл. 15; см. также: Марти, СА, У Ц, 
1941, стр. 35, рис. 5. 

Эвоф!\ Эоа - 
тлр Мархоо, 

Хелре. 

Феофила. дочь Марка. прощай. 

НПо характеру письма — вторая половина 1 в. до н. э.—первая поло- 
вина 1 в. н. э. 
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310. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.55, ш. 0.50. На 
рельефе, обрамленном антами, изображены стоящая — рядом женщина 
(сохранилась только нижняя часть фигуры) и мужчина (отбиты голова 
и правое плечо). Женщина (она стоит слева) одета в хитон и плащ, на 
мужчине плащ и высокие сапоги. Возле женщины слева — фигурка 
служанки. Надпись вырезана под рельефом. 

Место и время находки неизвестны. Увезена из Керчи в 1856 г. 
Хранится в Британском музее. 

Изд.: Ашик, ВЦ, Л, стр. 67, № 24; Меж(оп, 1ВМ, И, СХСП; с него: 
Латышев, 1РЕ, П, № 101; К—\\/, стр. 64, № 368, табл. 25. 

Кор!алуа. хой _ о\ё 
*Ар!о<о>ха’дра, уа!рете. 

Кириена и сын Аристагор, прощайте. 

1. Корасма ха\ оё — Ньютон, с него: Латышев, КТРТАТМА КАГ УЕГ — 
Ашик. | 2. *Ариз<сэтаубра — Ньютон и Латышев, АМ1ХУТРАТОХ — Ашик. 

По характеру письма — конец Ё в. до н. э. или начало { в. н. э. 

З. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на две части; в. 1.72, ш. 0.56, т. 0.18. Увенчана карнизом и рельефным 
фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки поме- 
щены над фронтоном. На рельефе изображена сидящая в кресле, обращен- 
ная вправо женщина; одета в длинный хитон и плащ, накинутый на голову. 
За креслом слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Перед сидящей 
женщиной стоит другая женщина в длинном хитоне и плаще, накинутом 
на голову. Рядом с ней (справа) — фигурка второй служанки с сосудом 
в руках. Лица всех фигур сбиты. Рельеф был расписан: фон синий, на 
одеждах сохрапились следы розовой краски. Надпись вырезана по линейкам 
под рельефом; в. 6. 0.04—0.05. Средняя строка очень испорчена, так как 
в этом месте плита расколота. 

Найдена В. В. Шкорпилом в Керчи, в феврале 1902 г., на 2-й Аджи- 
мушкайской улице, во дворе дома № 8, «над земляной гробницей». Хра- 
нится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 44, № 40 (ипо эстампайу и описанию 
Швкорпила); К—\\, стр. 39, № 218. 

Махар‘а. 09% А - 
у690(0) ха\. "Та!| 7 |бУт 
лепр аотоб, уа‘рете. 

Макария, жена Диогена, и Исигона, его мать, прощайте, 

По характеру шписъма — вторая половина 1 в. до н. э.—-первая поло- 
випа 1 в. п. Э. 

312. Стела известняковая, внизу обломана, отбит инравый нижний угол; 
в. 1.05, ш. 0.40, т. 0.16. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с тремя акротериями в форме пальметок и розеткой в тимпане. 
Две розетки — над фронтоном. На рельефе, обрамленном аркой и антами 
(сильно нповреждены). изображена сидящал в кресле женщина, обращенная 
вправо, она в длинном хитоне и плаще, накинутом на голову поверх 
калафа; край плаща придерживает левой рукой. За креслом слева — 
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Ёигурка служанки с сосудом в руках. Справа стоит обнаженный Гермес 
сихопомп с керикеем в левой руке, он изображен в уменьшенном масштабе 

по сравнению с женской фигурой. Спину и плечи его покрывает плащ,. 
Можду сидящей женщиной и Гермесом помещена маленькая  фигурка 
в плаще, стоящая на высоком постаменте. Надпись вырезана по линейкам 
под рельефом; в. 6. 0.022. 

Куплена в Керчи в ноябре 1892 г. у Е. Запорожского. Хранится 
в Симферопольском краеведческом музее. 

Изд.: Латышев. МАР, № 17, 1895, стр. 55, № 61. а также — 1РЕ, 1\, 
№ 383 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 46, № 263, табл. 18. 

Мбдаоф!0» 0ут)<!> 
‘Робох№ёо»с, Хатре. 

Масфион, жена Родокла, прощай. 

1. Масфиоу — предложено Латышевым в Архиве, чтение подтверждается 
сверкой с камнем; 1РЕ — Мас%иу (?), Ватцингер — Масса». 

По характеру письма — конец 1 в. до н. Э. или начало Ё в. н. э. 

313. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.36. ш. 0.59, т. 0.14. 
Увенчана низким фронтоном с тремя акротериями в форме пальметок 
и розеткой в тимпане, Рельеф обрамлен двумя гладкими ионийскими 
колонками. На рельефе изображен всадник на шагающем вправо коне, 
покрытом чепраком; всадник держит в правой руке кнут и поводья. На 
всаднике плотно облегающая тело одежда, хламида, застегнутая на правом 
плече, и сапоги; на боку горит с луком. Слева, позади всадника, пещий 
воин с длинным копъем в правой руке; он одет в рубаху до колен и штаны, 
на голове — конический шлем. Лица обеих фигур стерты. Надпись вырезана 
под рельефом, в буквах ее сохранились кое-где остатки красной краски; 
в. 6. ок. 0.04. 

Куплена в Керчи в августе 1894 г. у Е. Запорожского для Керченского 
музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 50, № 48, а также — ТРЕ, 1У, 
2№ 324 (по эстампажу); К—\\, стр. 104, Л\Е 593, табл. 40. 

МтубфиХос Атпро - 
от(р)@то0, уотре. 

Менофил, сын Демострата, прощай. 

1. Муубфиков — Латышев, Меубфи).о; — Кизерицкий (хотя Н видна на камне 
вполне отчетливо). | 1—2. Атро|зт(р)ахоо — Латышев, считавший, что буква Р 
ошибочно пропущена резчиком; Алро|статоо — Кизерицкий. Чтение Латы- 
шева подтверждается тем, что в греческой ономастике сложные имена 
со второй составной частью -стратов являются обычными ( Оогп5е!!!—Напсеп, 
стр. 287 сл.), тогда как имена с бесспорно засвидетельствованной второй 
частью -статов не встречаются. Правда, имя Апиботахов фигурирует в словаре 
Раре—Вепзе)ег. а затем в качестве единственного на -статов зарегистриро- 
вано у Рогпзе!!!—-Напзеп (стр. 288). Однако появление этого имени 
в словарях является, по-видимому, результатом недоразумения: Раре— 
Вепзе!ег ссылается на Т. Е. М1юопе% (Оезсг!рЫоп @е тёа!!е5 ап!1дпе5, 
1Ш. Раг!з, 1808, стр. 157, Л№ 697), который в действительности привел 
легенду магнесийской монеты — Апростратоо (а не Атлростато»); к тому же 
рядом с Апиботатов Раре—Вепзе!ег дает в скобках Атростратов. Это последнее 
имя встречается и в боспорской эпиграфике (см. 753). 

221



Ватцингер датирует стелу концом П в. до н. э. По характеру письма — 
скорее всего вторая половина 1 в. до н. э., может быть, начало 1 в. н. э. 

314. Надгробие известняковое, в виде женской полуфигуры на пря- 
моугольном постаменте, с выступом внизу. Голова отбита и была най- 
дена отдельно; теперь утрачена; в. 0.80, ш. 0.50, т. 0.20. Женщина 
одета в подпоясанный хитон и плащ, покрывающий пдечи и спину. Над- 
пись вырезана по линейкам на постаменте; в. 6. 0.035—0.04. 

Найдено в Керчи, в декабре 1904 г., В. В. Шкорпилом при раскоп- 
ках некрополя на Глинище, в Безымянном переулке, соединяющем Пре- 
дельную улицу с Тюремным переулком; служило перекрытием могилы 
(ИАК, 25, 1907, стр. 65, № 212). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 130, № 50 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. 137, № 749. 

№а!с риетр 
дЭсобаооо, 

харе. 

Наида, мать Феодора, прощай. 

Женское имя М№а!; хорошо известно из греческой мифологии: Наяды 
или Наиды — другое название нимф; оно известно и как женское имя 
(см. Раре—Вепсе!ег). 

По характеру письма — вторая половина 1 в. до н. э.—-начало Г в. н. э. 

315. Надгробие известняковое, представляющее собой бюст женщины 
на прямоугольном постаменте; ш. 0.43, т. 0.21. Обработана только ли- 
цевая сторона, задняя сторона — плоская. Женщина одета в хитон и 
плащ, накинутый на голову. В ушах серьги, на руках браслеты. Правая 
рука придерживает на уровне левой груди край плаща, ниже кисть левой 
руки. Изваяние сделано из какой-то архитектурной плиты, принадле- 
жавшей зданию дорического ордера, на что указывает сохранившийся 
в нижней части постамевта — триглиф. Надпись вырезана  неровными 
буквами под изваянием, на лицевой стороне постамента; в. 6. ок. 0.02. 
Надпись сильно стерлась. 

Где и когда найдено — неизвестно. Латышевым отнесено к числу 
пантикапейских памятников. Перевезено в 1853 г. из Керчи в Эрмитаж, 
где и хранится. 

Изд.: Стефани, ДБК, П. Л№ 1\У; Латышев, ТРЕ, П, № 148 (по собст- 
венной колии, сделанной в Эрмитаже, — 1РЕ, П. стр. 194, рис. а — и по 
рисунку, сделанному, по-видимому, сразу же после находки памятника, 
когда буквы были гораздо яснее, и хранившемуся в архиве Одесского 
археологического общества — 1РЕ, П, стр. 94, рис. Б); К—\М/, стр. 137, 
№ 747, табл. 55. Помещаем копию Латышева и нашу транскриицию 
(Болтунова, Книпович). 

уасаб №.КАРХОЗВЫМТНХ 
КРАТ]@МТРОФ!МНМИКТРТАМ 
ХеЖ1ГЕМОХТ уасаб ХАТРЕ 

К каруос, | "Ера? о» | 
Хосилрёуод | в1у — стр | 
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хрофёмту  Корёау, | 
Хе!ре. 

Никарх, Эратион, сыновья Сосигена, хозяйке Кирии. Прощай. 

Вследствие поврежденности надписи чтение ее вызывало существен- 
ные затруднения. Стефани рассматривал надпись как надгробную и да- 
вал транскриицию: ...Трофиу хорау Хосиёмоо, уайре. 

По мнению Латышева, на камне следует различать две надписи: бо- 
лее позднюю, надгробную, и более раннюю, может быть посвятитель- 
ную; к надгробной относятся слова: |’Е]рат!шу Хшасрёмоо, уатрс (Эратион, 
сын Сосигена, прощай), к более ранней — ...М|харуов в!\ т%у |&ёаотоб} 
трофуру Кор!ау (Никарх Кирии, своей госпоже). м написано, по-види- 
димому, вместо к, как например в одной македонской надписи (Ре1а- 
сош!опсве. Вегсеац йе 1а рш!ззапсе тасёфоп!епоое. Раг!з, 1887, № 29), где 
читается аматфпрлм ©!у Фоб\уу т Зе8с. Местоимение ёсотоб, дополненное 
Латышевым в более древней надписи, может быть, стояло ранее, как он 
думает, в начале строки 2-й. По мнению Латышева, к изображению жен- 
щины относилась надлись более древняя. 

Произведенное Болтуновой и Книпович исследование надписи под- 
тверждает правильность чтения Латышева; вместе с тем вызывает со- 
мнения понимание и толкование надписи. Едва ли правильно мнение Ла- 
тышева о наличии на камне двух разновременных надписей. Характер 
письма никак не позволяет разделить надпись на две выделенные Латы- 
шевым части — типичные особенности шрифта повторяются в них обеих. 
Маловеронтно также использование женского бюста для надгробия муж- 
чины, Правильнее рассматривать надпись на постаменте как одну, а не две; 
она расположена в два столбца — столбец 1-й — Мхаруос |'Ерас!оу| Хаа 2- 
моо, столбец 2-й — у ту |трофбрлуу Коргам,| атре. Кор!ау, рассматриваемое 
нами как имя, может означать также «госпожа»; но в этом случае при- 
шлось бы считать, что имя умершей не названо. 

Если принять данное чтение, надпись представляет надгробие, по- 
ставленное слугами (во всяком случае лицами, занимающими подчинен- 
ное положение) своей хозяйке, 
й По характеру письма — конец Г в. до н. э. или первые десятилетия 

в. н. . 

316. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.88, ш. 0.42, т. 0.07. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фровтон с тремя акротериями (правый сбит) и розеткой в тимпане. Две 
розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображены двое мужчин, 
пожимающих друг другу руки. На них плотно облега ющая одежда с длин- 
ными рукавами и плащи. По сторонам — две фигурки слуг. Они поме- 
щены в специальных выемках, сделанных в нижней части боковых 0об- 
рамлений. Трехстрочная надпись вырезана по линейкам под рельефом 
(сильно стерта); в. 6. 0.022. 

Найдена в Керчи, в декабре 1912 г.. на Глинище, во дворе дома, 
принадлежавшего Пискунову. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, лемма — стр. 67, № 5 (текст надииси 

и комментарий ощибочно под Л 4) (с приложением фото — рис. 5). 

ХоВбоу ха\. ’ А К[ Е ]а- 
брос о10\ Экефауор, 

Хо!рете. 

Сабион и Александр, сыновья Стефана, прощайте. 
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Имя Хад8!оу Утефауоо встречается также в 146. 
Шкорпил обратил внимание на поразительное сходство рельефа этой 

илиты с рельефом плиты 127, найденной в том же месте, и высказал 
предположение, что оба памятника сделаны одним скульптором, отметив, 
что характер письма не противоречит такому предположению. Кницович 
полагает, что характер письма в 127 и 316 различен; надпись 127 более 
ранняя. 

По характеру письма — конец 1 в. до н. э.—начало 1 в. н. э. 

317. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.12, 
ш. 0.47, т. 0.16. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями и щитком в тимпане. По сторонам фронтона две 
розетки. Ниже в углублении помещен рельеф. Изображен всадник на неосед- 
ланном коне, скачущем вправо. Правая рука всадника поднята. Он одет в 
подпоясанный ‚кафтан и штавы, за спиной развевается плащ. Слева фи- 
гура пешего оруженосца в такой же одежде, как и всадник, с копьем 
на левом плече. Надиись вырезана по линейкам под рельефом; буквы 
в первой строке намного мельче, чем во второй. 

Найдена в Керчи, в 1836 г.‚на Глинище, за Братской  церковью, 
возле мельницы, находившейся рядом с домом Ф. И. Гросса, и тогда же 
куплена для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 44). Теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 187, № У, см, также: 300, 
ХХ, 1897, прот., стр. 2, № \У; Латышев, 1РЕ, ГУ, № 337 (по фото Дум- 

берга); К—\\/, стр. 102, № 584, табл. 40. 

Хабала Кабалод, 
ха1ре. 

Садал, сын Садала, прощай. 

То же имя и отчество см. в 804; там же см. замечание Латышева, 
Ватцингер датирует началом 1 в. до н. э. По характеру письма — не 

ранее конця 1 в. до н. э., может быть первая половина Г в. н. э. 

318. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.73, ш. 0.45, т. 0.10. 
Сохранилась часть углубленного прямоугольного поля без рельефа. Над- 
пись вырезана под углублением; в. 6. 0.023. 

Найдена в Керчи, но когда — неизвестно. Хранится в Москве в Исто- 
рическом музее, 

Изд.: Латышев, [РЕ, Ц, ай4., стр. 305, № 1991 (по описанию и 
эстампажу Орешникова, присланным Латышеву в сентябре 1889 г.). 

Уазам бкМету ОУТ) 
Тарора ожёр тоб @т7б 
бубрбс бмёсттзеу 
< оТА, уолре. 

Саса гоплита жена Тамира в память своего мужа поставила эту 
стелу. Прощай. 

По поводу этой надписи Латышев пишет: «Неумело скомпанованный 
текст надииси вряд ли позднее 1 в. н. э., о чем свидетельствует и форма 
а15 (в строке 2-й), написанная вместо &а Или ёаот%6. Известно, что, 
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главным образом во время Августа, местоимение это писали с пропу- 
ском буквы ч». Последнее замечание Латышева подтверждается аттиче- 
скими надписями, в которых форма ёатоб и тому подобные встречаются 
начиная со второй четверти 1 в. до н. э. (см.: К. Ме!з1егВаоз. Сташпта- 
к @ег аб5свеп ГозсЬг1Меп.3 ВетПа, 1900, стр. 61 и 154). Подобные же 
формы без о встречаются и в надписях западного побережья Черного 
моря (см.: С. М1аПоу. Га 1априе @ев 5сг!1рЫИоп5 ртесдпез еп Вшраг!е, 
ЗорЫ1а, 1943, стр. 42). 

По характеру письма — вторая половина 1 в. до н. э.— начало 1 в. н. э. 

319. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.39. ш. 0.71—0.74, т. 0.21. Стела увенчана узким карнизом, рельеф- 
ным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронто- 
ном помещены еще две розетки. На рельефе, обрамленном антами, изо- 
бражены две стоящие женщины, соединившие правые руки. Между ними 
колонка. Стоящая слева, более высокая, облокотилась на колонку. 
Стоящая по другую сторону колонки поддерживает левой рукой складки 
плаща. Обе одеты в подпоясанные хитоны и плащи, накинутые на го- 
лову, у стоящей слева под плащом на голове виден калаф. Слева изоб- 
ражен мальчик — всадник в кафтане и штанах, обращенный вираво (го- 
лова повреждена); справа — служанка с цилиндрическим сосудом. Над- 
пись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в октябре 1957 г., на углу улиц Курсантов и 
Крупской при прокладке водопроводной траншеи во дворе детской поли- 
клиники. Хранится в Керченском музее. 

Пздается впервые; подготовила Чуистова (по собственной копии). 

Уховлопхд<!» Зотбттр Аар& 
{о0Уй 68 ?А фрау1о0 ха о18 Фаруахт, 

хо!рете. 

Стратоника, дочь Дама, жена же Афранил, и сын Фарнак, про- 
щайте. 

1, Усрасомкл<>, камень — УТРАТОМТКНГ. 
По характеру письма — вторая половина 1 в. до н. э.—начало Гв. н. э. 

320. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.87, ш. 0.34—0.40, т. 0.09—0.10. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с двумя угловыми акротериями 
и роветкой в тимпане. Две розетки помещены по сторонам фронтона. 
На рельефе изображено пять стоящих фигур. Мужчина в хитоне и 
плаще подает руку юноше (занимает середину рельефа) в подпоясанной 
куртке, штанах и плаще. Справа ивображена женщина, одетая в хитон 
и плащ, накинутый на голову. У левого и правого края — фигурки слуг 
с сосудами (?) в руках. Надпись вырезана под рельефом, правый край 
ее сбит; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в декабре 1866 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя на горе Митридат, с южной стороны Пирамидального холма, 
«в насыпи могилы» (д. АК, 1866/1; ср.: ОАК, 1866, стр. ХП). Храни- 
лась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 203; Латышев, ГРЕ, П, № 73 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 75, № 427, табл. 30. 
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Фаучак  ’Ороф[ёр]- 
уоо хой Фамуас В. - --- 
00% ха ДоВту оу” [Фа - 
уа, ха{рете. 

Фанн, сын Ороферна, и Фанн, сын Би.., и Зобен, жена Фанна, про- 
щайте. 

1—-2. 'Ороф[ёр| | оо — Стефани. |2-—-8. В конце 2-й строки Стефани про- 
читал Во, так как после В он увидел часть ©; Латышев различил после 
В вертикальную черту, которая могла бы быть 1, впрочем, в тексте он 
оставил только В. Кизерицкий предложил дополнять — В# 056 («В)- 
ёо05, от ВМ, как Маёоьс, Т1АЛёовс от Ма ТИОк»). Латышев (Архив) за- 
метил, что, судя по строке 3-й, в стертом месте должны  были стоять 
две-три буквы и правильнее было бы дополнять В{стё]|оо;. Болтунова 
считает возможным — читать В{(®).о5 — имя, засвидетельствованное на Бос- 
поре в обрывке списка имен, впервые публикуемом в настоящем издании 
(см. 109, ср. 666). |8. 26ту — издатели, в соответствии с камнем; Болту- 
нова полагает, что вторая буква в этом имени скорее ©, чем О, и читает 
Тов1у==ПоВету==Лову==Ловюу (соответствующее мужское имя — Тевек). | 8—4. 
[Ф&»]|ма — Стефани. Буквы 1оут...|уа, по наблюдению. Латышева, выре- 
заны более небрежно и другой рукой. По мнению Книпович, для Ппо- 
следнего предположения нет достаточных оснований. 

Ватцингер датирует Г в. н. э. По характеру письма — конец 1 в. до 
н. э.—первая половина [ в. н. э. 

321. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; раз- 
бита на несколько кусков, одного обломка с правой стороны недостает; 
в. 0.92, ш. 0.40, т. 0.13. Увенчана узким карнизом; под ним — рельефный 
фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном поме- 
щены две розетки. На рельефе изображен стоящий мужчина в хитоне и 
плаще. Надпись, справа поврежденная, вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, на углу Институтской и Шлагбаумской улиц, во 
дворе дома Л№ 7, там же, где были обнаружены 288 и 771; куплена 
в марте 1910 г, музеем Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 161). Телерь 
местонахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Марти, 300, ХХХ, 1913, прот., стр. 30, № 1У; Латышев (Ар- 
хив) подготовил к печати по фото и эстампажу Шкорпила. 

Фиокеуу(е] п[ат1р] 
Меуео(х)расо[о], 

Халре. 

Филотехн, отец Менестрата, прощай. 

1. Фи\бхеуу[} — Латышев, Архив; Фи/отёум[е] т[0у] — Марти, полагав- 
ший, что Флбтеууе Не соответствует размерам лакуны. По этому поводу 
Латышев замечает; «По-моему, предпоследней буквой была буква К, 
теперь справа поврежденная, а последней буквой Ц, верхняя гаста кото- 
рой проведена влево несколько длиннее обычного. Между этими буквами 
резчик оставил пустое место. Поэтому я так же, как и Шкорпил, восста- 
навливаю т(атс?р]».|2. Меуес(т)ратсо[о}; в букве Т, взятой в круглые скобки, 
вертикальная гаста проведена дважды, поэтому Марти полагал, что после 
Т вырезана 1[. 
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Марти, основываясь на тщательности работы и форме букв (с неболь- 
шими утолщениями на концах), датирует надпись конщцом 1 в. до н. э. 
или началом 1 в. н. э. 

322. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.23, ш. 0.57, т. 0.13. Увенчана узким карнизом, 
под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями в форме пальметок и 
розеткой в тимпане. По сторонам фронтона помещены два букрания. Кар- 
низы фронтона профилированы. Рельеф обрамлен антами (с профилиро- 
ванными базами и капителями), поддерживающими ионический архитрав. 
На рельефе изображена женщина, сидящая на табурете ц обращенная 
вправо. Одета в длинный хитон и плащ, накинутый на голову; край 
плаща она придерживает на уровне шеий левой рукой. Справа стоит муж- 
чина в хитоне и плаще. Спереди у табурета изображена служанка с сосу- 
дом в руках. Надпись вырезана под рельефом (вероятно на месте другой, 
стертой); в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в феврале 1904 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
некрополя на Почтовой улице; служила плерекрытием могилы (ИАК, 25, 
1907, стр. 10—11, № 34), Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 131, № 52 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); К —\\/, стр. 42, № 241, табл. 16. 

Хруоту» 70у?) 
Коособ, Хатре. 

Хреста, жена Кусуса, прощай. 

Форма Коовоо — род. п. собственного имени Коивобс. Такое написание 
этого имени представляет собой, мо-видимому, третий вариант наряду 
с написаниями Коссоос и Кособс. 

По характеру письма — вторая половина [ в. до н. э.—первая поло- 
вина Ё в. н. Э. 

323. Стела известняковая, верхняя половина обломана; в. 0.92, 
ш. 0.68, т. 0.16. Сохранились незначительные остатки рельефа, на кото- 
ром был изображен всадник, обращенный вправо; перед всадником — сидя- 
щая в кресле женщина. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.033. Слова надписи разделены ипромежутками. 

Куплена в Керчи в мае 1894 г. у Тульмана для Керченского музел, 
где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 40, № 26, а также — ТРЕ, 1, 
№ 267 (по эстампажу Думберга); К—-\/, стр. 117, № 654, 

ох Тиуй ’ А ристобу)- 
[+00, ха\ 0106 о16 
’Ар:стбётуе, Ха‘рете. 

Психея, жена Аристодема, и сын сына Аристодем, прощайте. 

Психея (бабушка) была похоронена вместе с внуком Аристодемом, 
носившим то же самое имя, что и его дед. 

По характеру письма — конец 1 в. до н. э.—первая половина 1 в. н. э. 
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324. Стела известняковая, разбита цополам, вверху обломана; в. 0.65, 
ш. 0.32. Сохранилась нижняя часть рельефа, на котором была изображена 
сидящая в кресле женщина, обращенная в сторону зрителя. Одета в хитон 
и плащ. Слева фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом. 

Найдена в Керчи, в октябре 1854 г., К. Р. Бегичевым (о рукописном 
донесении Бегичева, хранившемся в Архиве Керченского музея, см.: Латы- 
шев, ИАК, 3, 1902, стр. 43) на северном склоне горы Митридат, в могиле, 
закрытой тремя плитами. По сообщению Бегичева, на одной из них была 
надпись 767, две другие составляли одно надгробие, украшенное релье- 
фом — наш 324. Нижняя часть этого надгробия увевена в 1856 г. англича- 
нами и хранится в ББ[ танском музее, верхняя утеряна. 

Изд.: Мембоп, 1ВМ, Н, СХСУТ; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 266; К—\/, 
стр. 33, № 186, табл. 13. 

' ‘’охй\ уоу? Вроба- 
хо0, уатре. 

Психея, жена Брадака, прощай. 

Ватцингер датирует 1 в. до н. э. ЛПо характеру письма — не ранее 
второй половины 1 в. до н. э., возможно начало Ё в. н. э. 

325. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.99, 
ш. 0.56, т. 0.15. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном 
с двумя угловыми акротериями в виде листьев аканфа и большой рельеф- 
ной розеткой в тимпане. Две розетки меньшего размера помещены под 
фронтоном. На рельефе изображены двое стоящих безбородых мужчин, 
пожимающих один другому правые руки. Одеты в хитоны и плащи. 
Справа фигурка слуги в коротком кафтане. Надпись вырезана по линей- 
кам под рельефом; в. 6. 0.025. 

Место и время находки стелы неизвестны. Латышевым отнесена к раз- 
ряду пантикапейских памятников. Хранится в Эрмитаже, куда поступила 
из Керченского музея, 

Изд.: Ашщик, ВЦ, П, стр. 71, № 44; Стефани, ДБК, Н, № Х1П; Латы- 
шев, ТРЕ, П, № 90 (по собственной колии); К—\\, стр. 97, № 551, табл. 38. 

- -- [»} 6с Тёумо- 
У[ос, п]атйр 68 ”Еротос, ха 
* А\ёбауброс ”Еротос, 

Ха!рете. 

‚ ‚ .онид, сын "Технона, и отед Эрота, и Александр, сын Эрота, про- 
щайте. 

1—8. --- о[» Тёууо| у[05, т|атур — Латышев, — Архив, .. о[у] 675 
Тёууо| [м05] — 1РЕ. Первое имя у К—\\ предложено восстанавливать 
['Апо\\)омбус, но такому восстановлению противоречит ясно видная буква 
О, а не ©. Восстановление Стефани ['Н %егма тоб 8еТу0б | ом) Зоу]ёстр, как 
замечает Латышев, не может быть принято, так как первое имя несо- 
мненно мужское, а в начале строки 2-й нет места для букв ГУ№Н@етгГ. 
Здесь должно было стоять окончание второго имени, так как в конце 
строки {1-й за последней буквой © нет никаких следов букв; это про- 
странство было оставлено незаполненным. Похоронены, очевидно, были 
дед и внук, памятник поставил Эрот, сын первого и отец второго. 

По характеру письма — конец Г в. до н. э.—начало 1 в. Н. э. 
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326. Обломок стелы известняковой; в. 1.13, ш. 0.44, т. 0.14. Сохра- 
нился только низ рельефа: часть одежды женщины и ноги стоящего рядом 
мужчины. Надпись вырезана под рельефом, со следами красной краски 
в буквах; в. 6. 0.027. 

Куплен в Керчи в 1892 г. у Е. Запорожского Керченским музеем, где 
и хранился. Теперь местонахождение камня неизвестно, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 34, № 14, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 229 (по эстампажу); К—\/, стр. 62, № 358. 

АаФ бу 
{0У% Акоуис?о0, 

атре. 

‘НбоВ:е ‘НбоВ‘о0, 
5 Хойре. 

Агафон, жена Дионисия, прощай. Гедибий, сын Гедибия, прощай. 

По определению Латышева и Ватцингера, надпись не позднее [ в. н. э. 

327. Стела известняковая, с выстулом для вставки в постамент; в. 1.46, 
ш. 0.62, т. 0.19. Увенчана фронтоном с тремя акротериями в форме паль- 
меток и рельефной розеткой в тимпане. Рельеф обрамлен двумя ионий- 
скими колоннами, поддерживающими архитрав. На рельефе изображено 
четверо стоящих в ряд людей. В центре представлены женщина (в наки- 
нутом на голову плаще) и бородатый мужчина. Рядом с мужчиной справа 
юноша в хитоне и гиматии, рядом с женщиной слева — другой юноша 
в таком же костюме. Очевидно, на релъефе изображена вся семья, упомя- 
нутая в надписи, вырезанной внизу; в. 6. 0.035—0.04. Надпись вырезана 
на месте старой, стертой. _ _ 

Найдена в Керчи, в феврале 1903 г., на Глинище. Хранится в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 37, № 29 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К—\\, стр. 74, № 422, табл. 29. 

’ АдаФоб ха оУт) 
Менх@риоухай, о%0! 
›Ата%об _ ха! ФиЛох М, 

ха!рете. 

Агафус. и жена Никарион, и сыновья Агафус и Филокл, прощайтос. 

По характеру письма — 1 в. н. э. Ватцингер датнрует памятник кон- 
цом 1 в. до н. Э. ` 

328. Стела известняковая,’ обломана внизу; в. 0.98—1{.12, ш. 0.49, 
т. 0.21. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя 
акротериями и тремя розетками; под фронтоном двухъярусный рельеф. 
На верхнем рельефе изображен всадник, обращенный вправо; у левого 
его бока — горит и меч, к правому бедру прикреплен кинжал. На вбад- 
нике длинный плащ, кафтан и штаны. Левой рукой он держит поводья, 
правой — плеть, от которой сохранилась одна рукоятка. Фигура всадника 
сильно повреждена, голова и ноги лошади отбиты. Сзади слева показан 
второй всадник в остроконечном шлеме, его лошадь видна только до поло- 
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вины. Лошадь первого всадника была окрашена черной краской, штаны 
его — синей, на кафтане виднелись остатки розовой, на поле рельефа и 
игуре другого всадника заметны остатки синей краски. На расстоянии 
‚10 от первого рельефа сохранилась верхняя часть второго рельефа. 

Здесь изображены три лошади с поводьями, обращенные вправо; на сред- 
ней сидит всадник с горитом у левого бока и плетью в правой руке, плащ 
его застегнут фибулой. На руках всадника сохранились остатки синей 
краски, на кафтане — розовой, Надпись вырезана по линейкам на полоске, 
разделяющей рельефы; в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена в Керчи, в мае 1907 г., при раскопках В. В. Шкорпила на 
базу городской скотобойни; служила перекрытием гробницы (ИАК, 35, 
1910, стр. 42, № 112). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 47, № 5; с него: К—\/, стр. 109, 
Л& 6195. 

› Ао%об ‘Нбоб, 
Ха1ре. 

Агафус, сын Гезуса, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

329. Стела известняковая. с выступом для вставки в постамент: в. 0.87, 
ш. 0.43—0.44, т. 0.13. Увенчана рельефным фронтоном с розеткой в тим- 
пане. На рельефе изображен стоящий мужчина в гиматии и рядом с ним 
слева — фигурка слуги. Стела во многих местах сильно повреждена. Над- 
пись вырезана ло линейкам под рельефом. 

Найдена в Керчи, в октябре 1887 г., Ф. И. Гроссом при раскопках 
некрополя на Аджимушкайской улице, посредине дороги, в разоренной 
гробнице (ОАК. 1882—1888, стр. С.ХХП). Хранилась в Царском кургане, 
теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 117 (сер.: ай@., стр. 299), а также — ОАН, 
1882—1888, арр., стр. 21, № 28 (по зарисовке, присланной Гроссом в Архео- 
логическую комиссию); К—\\, стр. 91, № 519. 

*Аодоб; ’ Ато|З06, халре. 

Агафус, сын Агафуса, прощай. 

Ватцингер датирует стелу 1 в. н. э. Характер письма на рисунке 
Гросса соответствует этой датировке. 

330. Обломок стелы известняковой; в. 0.29, ш. 0.32, т. 0.21. Сохрани- 
лись незначительные остатки нижней части рельефа с изображением сидя- 
щей в кресле женщины и стоящей рядом служанки. Под рельефом уце- 
лели остатки надписи; в. 6. 0.06. На левой боковой грани плиты, на одной 
высоте с надписью, вырезан тамгообразный знак. 

Куплен в Керчи в сентябре 1912 г. у керченского жителя С. Князева, 
по словам которого был найден за Глинищем, на площади так называе- 
мого Собачьего кургана. Хранился в Керченском музее, теперь местона- 
хождение его неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 68, № 6. 

ГА]{е® -- - 
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Основываясь на тексте надиисей с рельефами того же типа (женская 
фигура в кресле, рядом фигурки служанок), Шкорпил полагал, что дан- 
ная надпись содержала или только имя погребенной женщины, или имя 
женщины с прибавлением к нему также имени ес мужа. 

Сохранившиеся буквы делают вероятной принадлежность надписи 
первой половине 1 в. н. э. 

331. Стела иавестняковая; в. 0.99, щ. 0.53, т. 0.16. Увенчана рельеф- 
ным фронтоном с акротериями (?) и розеткой в тимпане. На рельефе 
изображена женщина, сидящая в кресле, Одета в хитон и плащ, накину- 
тый на голову. Справа стоит мужчина в гиматии. Слева — фигурка слу- 
жанки с пиксидой (?) в руках. Надпись вырезана под рельефом (в. 6. 0.035), 
на месте стесанной, более древней, 

Найдена в Керчи в 1891 г.; тогда же куплена А. А. Бобринским 
у Тульмана для Керченского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 52, № 14 (по фото), а также — 
1РЕ, РУ, № 230 (по эстампажу Думберга); Ящуржинский, ИТУАК, 14, 
1891, стр. 100, № 7в; К—\\, стр. 41, .ЪЕ 236. 

’ А1д% оу ха\ оу) 
*Апто\\оу(а, паттр ха 
влтлр Гор)((0)0 тбу 
*Ахолуиёуо0, 

5 Ха!рете. 

Агафон и жена Аполлония, отец и мать Горгия из рода Ахемена, 
прощайте, 

ё2. В слове 'Ато)»шу!а резчик вырезал две буквы А так, что их можно 
принять за букву М.|3. В слове Горуюо сначала было ошибочно вырезано 
О вместо Ф или 1. тоу 'Ауащеуоо означает несомненно, что Горгий был из 
рода Ахемена (ср. комментарий к 79). Горгий упомянут в надписи, веро- 
ятно, потому, что именно он позаботился о сооружении памятника на 
могиле свопх родителей (ср. 1075). Так же, по-видимому, следует объяс- 
нять и те случаи, когда в надгробных надписях упоминаются братья 
умерших (например, 356). 

Агафон боспорит упомянут в надписи 1С, П, 3, 2849 (==Граков, ВДИ, 
1939, № 3/8, стр. 288, № 62). 

По характеру письма — [ в. п. э, 

332. Стела известняковая, разбитая, с тремя рельефами. Высота стелы 
достигала не менее 2.85 м. На верхнем рельефе (от него найдено 22 об- 
ломка) была представлена загробная трапеза. На среднем рельефе изо- 
бражен всадник (голова утрачена), обращенный влево. На нем штаны, 
кафтан и плащ; на боку горит с луком. Левой рукой держит поводья. 
Перед лошадью фигурка слуги с сосудом в руках. Справа показан второй 
всадник на постаменте, видна только часть его лошади. Голова всадника 
утрачена; фигуры сильно повреждены. На нижнем рельефе изображен 
обращенный вправо конный воин; в правой руке он держит поводья. На 
боку длинный колчан; под седлом изображен сосуд, вероятно фляга. Лицо 
всадника сбито. Справа перед всадником фигурка слуги, держащего сосуд 
в поднятой правой руке. Позади всадНика слева изображен на постаменте 
второй конный воин — катафрактарий в коническом шлеме, с длинным 
копьем в руке; лошадь показана лишь частично. Правое бедро катафрактария 
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и часть его ноги ниже колена, а вместе с тем и передняя часть туловища 
коня прикрыты несколькими рядами продолговатых четырехугольников, 
из чего следует, что воин одет в длинную одежду, на которую нашиты 
металлические пластинки (чешуйчато-пластинчатый панцирь). Под нижним 
рельефом вырезана по линейкам надпись; в. 6. 0.055. 

Найдена в Керчи, в январе 1892 г,, на северном склоне горы Митри- 
дат, недалеко от татарского кладбища, в разоренной древней гробнице, 
для которой эта стела служила крышкой. Хранилась в Ёарском кургане, 
теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 32, № 10, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 214 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 116, № 650, табл. 46. 

*А%туие о! М(п)»ё хал 
оУЙ *Арёс(п) хой о10% 
Огбф((№)е хой Муме, 

Хо!рете. 

Афений, сын Мены, жена Арета и сыновья Феофил и Мений, прощайте. 

1—8. Как правильно отметил Латышев, в именах М(1)»% и 'Арёс(т) 
резчиком первоначально вместо Н была вырезана буква Е и ватем исправ- 
лена в Н.|3. @:бф/(\)с, камень — ВЕОФТАЕ, 

По характеру письма — Т в. н. э. 

333. Стела известняковая; в. 1.22, ш. 0.48, т. 0.17. Увенчана узким 
карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане; две розетки — под фронтоном. Рельеф изображает загробную тра- 
пезу. На ложе возлежит женщина (?) в хнтоне и плаще, в правой руке 
она держит канфар. Перед ложем стоит круглый стол на трех ножках. 
Слева сидит в кресле женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на 
голову. На заднем плане показана фигурка мальчика, Надпись, вырезан- 
ная крупными буквами (в. 6. 0.03—0.04), повреждена в нескольких местах. 

Найдена в Керчи, около 1885 г., на горе Митридат. Хранилась 
в Мелек-Чесменском куё›гаве (Марти, № 1), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЁЕ, П, № 118 (по описанию и эстампажу Памфи- 
лова); ср.: 1РЕ, П, а4., стр. 299 (где Латышев внес исправления, сверив 
эстампаж с фото), а также — ИАК, 10, 1904, стр. 93 к № 118, стр. 131, 
№ 721. 

’ А ф тубх Е1а 
* Аэтёротов 
’абе\(фо)коттбс, 

Хоре. 

Афеноклея, приемная сестра Антерота, прощай. 

1. ’А%тубхела —- ПЛатышев, ТРЕ, П, айд., стр. 299; ИАК, 10, и Архив; 
'А9пубхАе((с) — 1РЕ, П, № 118.18. абе)(фо)пжоттдв — Латышев, ИАК, 10 и 
Архив; камень — ААВАПОНТОХ; а%с)\[фе] 'Н[б]9{5]? — Латышев, 1ГРЕ, П, 
^ 118. 

Восстановление 'абе)(фо)пкопсов было сделано Латышевым после находки 
339, где то же слово сохранилось в виде дбе[\ф]|отодтё (ер.: ИАК, 10, 
стр. 93, к № 118). Прилагательное д@белфотодтбс (0 Кгабтет адор%айпв) 
известно у поздних писателей (см.: Опсапде. С1088. тей. Стаес., 5. У. 
абе\фдс); кКак отмечает Латышев, оно свидетельствует о существовании 
обычая побратимства. 

По характеру письма — Г в. н. э. 
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334. Стела известняковая, разбита на две части; в. 0.55, ш. 0.35, 
т. 0.12. Увенчана &ельефпым фронтоном с тремя акротериями; над фрон- 
тоном — розетки. На рельефе изображен юноша, стоящий лицом к ври- 
телю, в хитоне и плаще. Сохранились следы росписи рельефа — остатки 
красной и синей краски. Надлись вырезана под рельефом; в. б. ок. 0.03. 

Найдена в Керчи, в марте 1892 г. (вместе с 642), во дворе А. Вол- 
ченко по Карантинному шоссе (рядом с домом Д. Вербицкого). 

Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неиз- 
вестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 40, № 27, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 272 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 84, № 474. 

'АМЕ& ’Ауср|йуо0, 
Хатре. 

Аликса, сын Антимаха, прощай. 

«Думберг писал мне, что в слове 'Аутщауоо второе А вследствие не- 
ровной поверхности камня вырезано под строкой. 'АМас, по-видимому, 
то же самое, что 'А\еёб», — писал Латышев. Имя ' А\еёас засвидетельство- 
вано у Вогпзе!!!— Напзеп, стр. 139. 

Ватцингер относил стелу к Г в. н. э. 

335. Плита из песчаника, разбитая на четыре части; в. 0.31, ш. 0.66, 
т. 0.#1. Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; в, б. 0.033. 

Найдена в Керчи, в 1895 г., во время раскопок К. Е. Думберга на 
полу полуразрушенного каменного склепа со следами фресковой росписи, 
склеп обнаружен в кургане, находившемся в саду усадьбы Волошкевича, 
у северного подножия горы Митридат (в районе теперешнего вокзала 
Керчь 2-я). Там же осенью 1894 г. был найден мраморный лев, стоявший 
когда-то у входа в склеп или на насыпи кургана над склепом (см.: ОАК, 
1894, стр. 5—7; 1895, стр. 20—22, а также — Ростовцев, АДЖ, стр. 255— 
257). В том же месте найдена плита 297 (ОАК, 1895, стр. 20). Хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 59, № 6, а также — ГРЕ, 1У, 
№ 231 (по фото, с приложением фото). 

311 г. 6. э. == 14 г. н. э. 

"А\хцьос * Асх\& 
ха [7] абтоб тоу? ФиЛотатра. 
Эотдстр * А)х!о0 о! - 
хоборсау [5]5 [У1] - 

5 ра ёу кф аи [ёт]е). 

Алким, сын Асклы, и жена его Филопатра, дочь Алкия, выстроили 
этот памятник в 311 году. 

@. Слово аботоб точно так же, как и стоявший перед ним стершийся 
член 1, вставлено в промежутке между {1-й и 2-й строками мелкими бук- 
вами, на фото слабо видными, |5. Цифра года, по словам Думберга, не 
подлежит сомнению, хотя верхняя часть средней буквы [ повреждена. 

Обозначение года делает надпись весьма интересной, так как точно 
определяет время сооружения склепа и предметов, в нем найденных. 
Вместе с тем она является свидетельством того, что иногда гробница 
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строилась еще при жизни тех, кто потом был в такой гробнице похоро- 
нен. Очевидно, это был семейный склеп, сооруженный названными в над- 
писи лицами. 

Надпись интересна и в палеографическом отношении, так как пред- 
ставляет один из довольно ранних, точно датированных примеров употре- 
бления округлых форм букв Е, М, Х, © 

336. Обломок стелы известняковой; в. #.45, ш. 0.54, т. 0.18. Сохрани- 
лась левая нижняя часть рельефа, изображавшего загробную трапезу. 
Слева изображена сидящая в кресле женщина (ее голова отбита); ва 
креслом фигурка служанки с сосудом в руках. Справа видны незначи- 
тельные остатки ложа с фигурой возлежащего и ножки круглого столика. 
Надпись выревана по линейкам под рельефом; в. 6. в первой и второй стро- 
ках 0.016, в третьей строке — 0.02, На месте этой надписи была другая, 
более ранняя, остатки ее ваметны в начале первой строки и под второй 
строкой. 

Куплен в Керчи в 1896 г. у Е. Запорожского, по словам которого 
найдена в 1889 г. вместе с другими камнями около Татарской слободки. 
Хранился в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 53), теперь — в Кер- 
ченском музее, 

Ивд.: Латышев, ГРЕ, П, ай4. почха, стр. 311, № 2151 (по копии, при- 
сланной Орешниковым); Ящуржинский, РРТУАК‚ № 10, 1890, ст%. 116, 
№№ 6 (с кратким описанием камня); оттуда: Латышев (вто&шчно), РАО, 
\, 1892, стр. 371; Шкорпил, 300, ХХ 1898, стр. 192, № 1 (с подробным 
описанием памятника); Латышев (в третий раз), 1РЕ, 1, айй., стр. 288, 
№ 2151 (по копии Шкорпила); К—\М/, стр. 128, № 706. 

’Арас!а. '[0У?) 
'А пко\\ну{о0, уотре. 

Амасия, жена Аполлония, прощай. 

По характеру письма — [ в. н. э. 

337. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0,73, ш. 0.43——0.44, т. 0.08—0.12. Увенчана узким карнизом и рельеф- 
ным Ёронтоном с двумя акротериями и розеткой в тимпане, Над верши- 
ной фронтона две рельефные волюты, а по сторонам — две розетки. 
Углубленное поле рельефа расширяется книзу. Изображены (справа) две 
стоящие женщины, пожимающие одна другой руки, одеты в ХИТтОоНЫ и 
плащи, накинутые на головы поверх калафов. Слева фигурка служанки 
с сосудом в руках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.02. На ее месте была более древняя надпись, от которой сохрани- 

лось несколько неясных остатков букв. 
Найдена в Керчи, в 1904 г., на Глинище; куплена у Терлецкого для 

Керченского музея, где и хранится. 
Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 119, № 41 (по описанию и эстам- 

пажу Шкорпила); К--\\/, стр. 76, № 432. 

УАрра рлустр 
” Ахолтрихтос 
хао\ 'Адаттра [оу?) 
@гофи\оход 

5 — уойрете. 

Амма, мать Агапемы, и Агапема, жена Феофилиска, прощайте, 
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Об имени 'Адатлра см.: Е. ВесЬ\е!. Э1е а\зсВеп Етапцеопатеп. Сб+- 
‘Чпреп, 1902, стр. 130. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

338. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.78, ш. 0.44—0.46, т. 0.11—0.12. Увенчана рельефным карнивом и та- 
ким же фронтоном с тремя акротериями и роветкой в тимпане. Две ро- 
зетки помещены над фронтоном. На рельефе изображена стоящая жен- 
щина в длинном хитоне и накинутом на голову плаще, а по обе стороны 
от нее два мальчика. Местами заметны следы синей краски. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.02—0.025, 

Найдена в Керчи, в 1902 г. (вместе с 287, 619), В. В. Шкорпилом 
при раскопках некрополя на Предельной улице, недалеко от тюрьмы; 
плиты служили перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 149, № 424). 
Хранилась в Керченском музев, теперь местонахождение стелы неиз- 
вестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 69, № 73 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 67, № 391. 

'Ариёа. {оУ?) 
А р!стох\ё0с, 

Хотре. 

Аммия, жена Аристокла, прощай. 

По характеру письма — Т в. н. э. 

339. Стела известняковая, разбита на две части; в. 0.92, ш. 0.45—0.49, 
т. 0.13—0.15. Увенчана увким карнизом и рельефным фронтоном с тремя 
акротериями и роветкой в тимпане. Две розетки — над фронтоном, На 
рельефе изображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. 
Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Справа Ёшгурка служанки 
© сосудом в руках, голова сбита, ноги утрачены. Сильно повреждено 
обрамление рельефа справа. Надпись вырезана под рельефом. 

Найдена в Керчи, в апреле 1903 г., В. В. Шкорпилом у южной 
подошвы горы Митридат (возле известковых печей Путилина), в гроб- 
нице. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 69, № 74 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\/, стр. 29, № 161. 

ГА хатб\т абе]\- 
ф]отоятё 
[П6%00, хатре. 

Анатолий, приемный брат Пофа, прощай, 

1. |'А]чахб\л, — по предположению Белецкого, зват. п. имени.'Ачахо- 
мов (?Аматб\т == 'АчзахбМе). Поскольку имя 'Ауато\т; не засвидетельство- 
вано, имя же '’АуатёМо$ иввестно (ер.: Вогпбе!!!—Напвеп, стр. 236), при- 
нимаем толкование Белецкого. 

О прилагательном дбе\фопоттбс см. комментарий к надписи 333. 
Насколько можно судить по прорисовке с эстампажа в ИАК и со- 

хранившимся на камне остаткам букв, надпись не позднее первой поло- 
вины 1 в, н, э. 
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340. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. {.19, ш. 0.70, 
т. 0.19. От верхней части сохранился обломок, на котором имеются 
остатки двух рельефов; на верхнем была изображена загробная трапеза 
обычного типа, а на нижнем — сидящая в кресле женщина и стоящий 
справа бородатый мужчина с посохом в левой руке. Нижний рельеф 
обрамлен аркой и антами, тимпаны арки украшены двумя розетками. 
Надпись вырезана по линейкам, сохранилась лишь частично; в. 6. 0.04. 

Найдена в Керчи, в феврале 1903 г., В. В. Шкорпилом при раскоп- 
ках на берегу Керченской бухты (недалеко от городской скотобойни). 
Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неиз- 
вестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 39, № 32 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\\, стр. 127, № 702а. 

К|вот)о(о], "Аэу №---|Фоа] - 
<[р], *Н№6 (оу% Меуво[тратоо], 

хо(р)е. 

‚ .. (такой-то или такая-то, сын или дочь) Карпа; Анна, дочь (?) 
С...; Элида, жена Менестрата, прощай, 

Чтение и дополнения принадлежат Латышеву (ИАК, 10). 
1. К[арп]о[о]}, дополнение К[арт]о[о] предложено Латышевым лишь как 

возможное по сохранившимся остаткам букв; к тому же это имя уже 
встречалось на Боспоре, | 1—2, %оа]|кт[р], Зоу&]|ттр — Латышев, указывая, 
что возможно также дополнение [)]ттр. |3. уах(р)с, камень — ХАТЕ. 

Судя по прорисовке с эстампажа в ИАК, {0, надпись относится 
к [1в, н. Э. 

341. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 0б- 
ломана с обеих сторон и разбита на две части; в. 0.89, ш. 0.32, т. 0.12. 
Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями и тремя розетками. 
Под фронтоном между антами рельеф. Справа изображена сидящая 
в кресле женщина в хитоне и пеплосе; перед ней стоит служанка, держа- 
щая в руках пиксиду. Лица обеих фигур повреждены. Надпись вырезана 
од рельефом; в. 6. 0.02—0,025. 

айдена в Керчи, в 1891 г., Ю. А. Кулаковским п&и раскопках на 
Тлинище, в склепе; служила перекрытием гробницы (ОАК, 1891, стр. 63— 
64). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 45, № 1! (по эстампажу и опнса- 
нию Шкорпила); с него: К—\\, стр, 30, № 167. 

’Аутипалр\с 
1оу? ВаЗо\м: - 
©у06, Х@Тре. 

Антипатрида, жена Бафиллиона, прощай. 

«Имя Ва%о\)Мшу кажется нам не подлежащим сомнению. По-видимому, 
резчик ошибся при его вырезке и, не изгладив ошибочно вырезанных 
черт в конце второй строки, сверх их вырезал правильно буквы ТА. 
Возможно, что черты эти остались и от прежней надписи» (Латышев, 
Архив). 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 
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342. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. {.58, ш. 0.62, т. 0.18. Увенчана рельефным фронто- 
ном с двумя акротериями и розеткой в тимпане. Под фронтоном изобра- 
жен рельефом ванавес с бахромой внизу. На розетке сохранились следы 
розовой краски, на ванавеси — следы вертикальных, чередующихся полос 
розового и голубого цвета. Ниже в четырехугольном углублении изобра- 
жены две женщины в хитонах и плащах, накинутых на головы, сидящие 
друг против друга в креслах, Между ними в плоском рельефе представ- 
лена фигурка служанки с пиксидой в руке. Все фигуры повреждены. На 
одежде женщины, сидящей справа, видны следы фполетовой краски, на 
одежде женщины, сидящей слева, заметны следы голубой краски. Ниж- 
няя часть стелы украшена по углам треугольниками, так что полоса 
с надписью имеет вид фаБшае апзафае; в. 6. 0.022—0.033. 

Куплена в Керчи в ноябре {1892 г. у керченского жителя Худинова 
для Керченского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 54, № 58, а также — [РЕ, 1У, 
№ 364 (по эстампажу Думберга); К—\М, стр. 48, № 274, табл. 19. 

› Ахо\Л\шбора. [ОУ?) 
Му)р:бу00, 

Ха1ре. 

Аполлодора, жена Мериона, прощай, 

Ватцингер датирует стелу концом 1 в. н. э. 

343. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
в. 1.77, ш. 0.54, т. 0.18. Верх плиты украшен карнизом, рельефным фрон- 
тоном с тремя акротериями и щитком в тимпане, по сторонам централь- 
ного акротерия — две розетки. На поверхности стелы под фронтоном 
имеется пять розеток, из которых три расположены на лицевой стороне 
и две — на боковых гранях. Ниже дванрельефа‚ один над другим. Верх- 
ний представляет вагробную трапезу. На ложе полулежит мужчина в хи- 
тоне и плаще с кубками в обеих руках. Слева в кресле сидит женщина 
в хитоне и плаще, накинутом на голову. Перед ложем находится столик 
с посудой и яствами. Справа у изголовья стоит мальчик, слева (возле 
кресла женщины) изображена фигурка служанки с пиксидой (в руках). 
На нижнем рельефе изображены два воина. Слева стоит, опершись о ко- 
лонку, воин в коротком кафтане и плаще; его большой овальный щит, 
покоящийся на особой подставке, прислонен к колонке. Воин, стоящий 
справа, держит в правой руке копье; в левой у него щит эллиптической 
формы, закрывающий воина от шеи до колен. Надпись, вырезанная под 
нижним рельефом по линейкам, местами сильно повреждена; в. 6. 0.047. 

Куплена в Керчи в августе 1894 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранится (тецерь сохранились только фрагменты). 

Изд.: Латышев, МАР, №№ 17, 1895, стр. 133, № 33, а также -— 1РЕ, 
1У, № 219 (по эстампажу); К—\/, стр. 125, № 691, табл. 54. 

) А т[о] ХМ» а] оУ? 
'Ача 906 х|а! о![о]! УА хха 

[-]1@! УКрос, уаёрете, 

Аполлония, жена Агафуса (?), и сыновья Атт и Эрот, прощайте. › Р Р 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
1. ТУМН — камень, [1]оу” — Латышев. 
По характеру письма — ! в. н. э. 
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344. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.08, ш. 0.74— 
0.76, т. 0.15—0.17. Утрачены венчающая часть и верхняя часть рельефа. 
На рельефе изображены две сидящие в креслах и обращенные лицом друг 
к другу женщины. У правой утрачена голова, от левой сохранилась 
только нижняя часть фигуры до колен. В углах рельефа за креслами 
ивображены фигурки служанок (левая сильно повреждена), правая держит 
в руках цилиндрический сосуд с конусообразной крышкой. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.035—0.04, О и @ немного меньше, ы 

Место и время находки неизвестны. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 169), теперь — в Керченском музее. 

Краткое описание камня и надписи см.: Марти, 300, ХХХ, 1913, 
прилож., стр. 72, № 169. Латышев (Архив) подготовил к печати по эстам- 
пажу Шкорпила. 

[А]то\\омба: оу) КооМ(о0 
[х]е! Зотастр ‘Н№обфра. 
{0»?) *Ариакра00, уа!рет[е]. 

Аполлония, жена Кулия, и дочь Гелиодора, жена Ариарафа, прощайте. 

По характеру письма — [ в. н. Э. 

345. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.96, ш. 46, т. 0.12. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акроте- 
риями и тремя розетками. На рельефе слева изображена стоящая лицом 
к взрителю женщина в длинном хитоне и накинутом на голову плаще, 
с прижатыми к груди руками; справа мужчина в такой же позе, одетый 
в короткий хитон и плащ. Плохо сохранившаяся надпись выревана под 
рельефом; в. 6. 0.03. 

Куплена в Керчи в августе 1898 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 41, № 29, а также — ТРЕ, 1, 
^ 277 (по эстампажу Думберга); К—\/, стр. 60, 348. 

) А по\\оу! с 
А((о){ёу(00)с, 

у@1ре. 

Аполлонид, сын Диогена, прощай. 

ё2. А((о)уёу(о0)5, камень — АТОГЕХМНУ, Латышев (1РЕ и Архив) указы- 
вает, что, очевидно, «резчик по ошибке поставил им. п. вместо род. п.; 
если бы Аюуёуте было именем второго человека, погребенного вместе 
с Аполлонидом, то это имя было бы присоединено к первому с помощью 
союза ха!, а глагол стоял бы в форме мн. ч. (уо!рете); кроме того, в бос- 
порских надгробиях имена умерших без отчества встречаются редко». 

Насколько можно судить о письме плохо сохранившейся надписи, 
время ее — 1 в. н. Э. 

346. Обломок стелы известняковой; в. 0.58, ш. 0.54, т. 0.12. От рель- 
ефа сохранилась только нижняя половина фигуры стоявшего вопна 
в плаще, с овальным щитом на левой руке и копьем в правой. Слева — 
фигурка слуги, верхняя ее часть отбита. Надпись вырезана по линейкам 
под рельефом; в. 6. 0,025. На месте этой надписи была другая, более 
древняя, от которой заметны еще остатки некоторых букв. 
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Найден в Керчи, в декабре 1909 г., на Глинище, на 5-й Продольной 
улице, во дворе дома № 62, недалеко от места, где в 1905 г. был открыт 
мраморный саркофаг (ИАК, 30, 1909, стр. 33, № 109). Хранится в Кер- 
ченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 5, № 5. 

› А ко\\ау(Е 
* А по\).()уЁо0, 

Хе!ре. 

Аполлоний, сын Аполлония, прощай. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

347. Стела известняковая, разбитая на две части, с выступом для 
вставки в постамент; в. 0.81, ш. 0.43, т. 0.08—0.10. Увенчана фронтоном 
с розеткой в тимпане. На рельефе изображены три фигуры: слева стоит 
мальчик, а в середине двое мужчин в лодпоясанных кафтанах и длинных 
плащах обмениваются рукопожатиями. Под рельефом по линейкам выре- 
зана надпись, буквы закрашены красной краской; в. 6. 0.015—0.02. 

Найдена в Керчи, в мае 1903 г. (вместе с 588, 637), при раскопках 
на северном склоне горы Митридат, на продолжении Институтской улицы, 
во дворе дома № 2, там же, где были найдены 369, 373, 700; плиты слу- 
жили перекрытием могилы (ИАК, 17, стр. 23, № 93). Хранится в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 40, № 33 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К—\/, стр. 97, № 552. 

› А ко\Ломс " Ахха; 
ха\ &бе^фё Полрёса)е, 

Хайрете. 

Аполлоний, сын Акка, и брат Перисал, прощайте. 

По характеру письма — 1 в. н, э. 

348. Стела известняковая; в. 0.80, ш. 0.46, т. 0.10—0.12. Венчающая 
часть стелы и верх рельефа отбиты. На рельефе изображен стоящий ли- 
цом к зрителю молодой воив, одетый в короткий опоясанный кафтан и 
плащ; на ногах низкие сапоги. Он опирается на длинное копье, в левой 
руке держит щит. Справа изображен слуга в кафтане, штанах и плаще, 
с перевязью через правое плечо, к которой прикреплена неболышая 
сумка. Снизу рельеф обрамлен ё'вким карнизом. Под ним вырезана по 
линейкам надпись; в. 6. 0.03—0.033. 

Найдена в ок;ёастностях Керчи. Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Марти, ВДИ, 1950, № 4, стр. 71, № 4. 

› А ко\\ уе 
›Ауотчём05, 

Хе1ре. 

Аполлоний, сын Аноптения, прощай. 
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Имя ’Аубжееме в других надписях пишется через 1 (см. указатель). 
НПо характеру письма — 1 в. н. э. 

349. Стела известняковая; в. 0.78, ш. 0.44—0.48, т. 0.12. Наверху 
карниз, под ним две роветки, ниже — рельеф, окаймленный аркой. На 
рельефе изображен всадник на идущей шагом лошади; обращен корпусом 
вправо, лицом повернут к зрителю. Из его одежды можно различить 
только илащ, так как поверхность рельефа довольно сильно пострадала. 
Надпись вырезана под рельефом, буквы были обведены красной краской; 
в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Керчи в 1881 г. и поступила затем к И. К. Суручану 
в собственную его коллекцию. Теперь стела хранится в Херсоне в Исто- 
рическом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, И, № 128 (по рисунку и эстампажу Суручана); 
К-—\\, стр. 100, № 570, табл. 39. 

*Апло\\омс о1% 1О 

-- - Хо[ое]. 

Аполлоний, сын ..., прощай. 

1. 'Туш — Латышев (Архив) заметил, что это, может быть, форма 
род. п. того имени, другая форма род. п. которого — ”Туею5 — имеется 
в 306. "Туе][удроч?] — Ватцингер. |2. Болтунова различила на камне 
в начале строки буквы ФН, представляющие, по-видимому, остатки более 
древней надписи. 

Но характеру письма — Т в. н, э. (не ранес середины). Ватцингер да- 
тирует стелу концом 1 в. до н. э. 

350. Стела известняковая, с рельефом; в. 1.02, ш. 0.52. Изображены 
всадник (справа), сидящая в кресле женщина (слева) и стоящий между 
ними ребенок; лица фигур сбиты. Двустрочная, кое-где поврежденная 
надпись вырезана под рельефом; в. б. 0.04. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для соб- 
ственной коллекции; теперь местонахождение ее неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 102, № \1 (по копни и опи- 
санию Смирнова); с него: ЗЕС, П, № 490. 

’Атпо\\омие Ка - 
[\]уёуо0, [хал]ре. 

Аполлоний, сын Каллигена, прощай, 

Насколько можно судить по копии Смирнова, надпись не позднее 
первой половины Ё в. н. э. 

351. Стела известняковая; отсутствует почти вся верхняя часть; 
в. 0.68—0.97, ш. 0.58, т. 0.16. Сохранился правый нижний угол рельефа, 
где видны передние ноги лошади и фигурка слуги в углу (сильно повреж- 
дена). Трехстрочная надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.035. Почти вся первая строка стесана острым орудием. 

Найдена в Керчи, в январе 1902 г., на Глинище, там же, где был 
найден 385. Хранится в Керченском музее. 
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Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 41, № 35 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\\. стр. 107, № 610а. 

' Ато]\[^оу:е} ВбВа 
хай о18 Трофо», 

ейрете. 

Аполлоний, сын Ксоба, и сын Трифон, прощайте. 

Чтение и восстановление надписи принадлежат Латышеву. 
Как отметил Латышев, имя Ксоб в то время (1904 г.) встретилось 

в боспорских надписях впервые, Оно не упоминается также и в боспорских 
надписях, найденных позднее. 

По характеру письма -— 1 в. н. э, 

352. На лицевой стороне плиты, на которой имеется надиись 653, 
Кизерицкий в 1889 г. обнаружил другой рельеф, обломанный вверху и 
во многих местах поврежденный. В нише слева изображен всадник, обра- 
щенный вправо. Вся Ёшгура всадника сильно повреждена, голова и ноги 
отбиты; из одежды можно разобрать только край свисающего плаща. 

Перед всадником на кресле сидит женщина в хитоне и плаще, наки- 
нутом на голову. У спинки кресла фигурка служанки с каким-то округ- 
лым предметом в руках. Под рельефом вырезана по линейкам надпись. 

Камень найден в Керчи, в 1872 г. (вместе с 178, 202, 502 и 857), 
А. Е. Люценко при раскопках некрополя на горе Митридат, с ВОСТОЧНОЙ 
стороны Пирамидального холма, в разрушенной могиле (д. АК, 1872/30), 
там же, где обнаружены 194, 195, 207, 229, 469, 666. Хранится в Керчен- 
ском _ музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, , ай4., стр. 300, № 1281 (по фото Кизерицкого); 
К—\\, стр. 119, № 666, табл. 47. 

’Апо\(№)оме оё Потоо!оо, 
Ха1ре. 

Аполлоний, ‘сын Потасия, прощай. 

Чтение надписи принадлежит Латышеву (Архив). 
1. В имени 'Ато\\оус пропущена одна \. В имени Потавю|о буквы о 

и < повреждены. В подтверждение правильности своего чтения Латышев 
ссылается на имя Патааюо в 270; Поасю!|о — Кизерицкий. 

Но характеру письма надпись скорее всего должна быть отнесена 
к 1в, н. Э. 

353. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.78, ш. 0.52, т. 0.14. От рельефа, на котором было изобра- 
жено двое мужчин, сохранился только небольшой остаток нижней его 
части. Трехстрочная надпись вырезана под рельефом. 

Найдена в Керчи, в апреле {1866 г. (вместе с 430), А. Е. Люценко 
при раскопках некрополя на северном склоне горы Митридат, с западной 
стороны Пирамидального холма, там же, где был найден 123; плиты слу- 
жили перекрытием могилы (д. АК, 1866/1). Хранится в Керченском музее. 

Ивд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 201; Латышев, 1РЕ. П, 77 (по соб- 
ственной копии); К—\\, стр. 96, № 544. 
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*Апо\\фу(Е хо\, 
Пер9еуох\1) о'о! ‘НС[об], 

[{1ерете. 

Аполлоний и Парфенокл, сыновья Гезуса, прощайте. 

ВаТЦИНГВр относит стелу к 1 в. н. э. Состояние надписи в настоящее 

время не дает возможности проверить датировку. 

354. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.67, 
ш. 0.35—0.39, т. 0.13—0.14. Увенчана рельефным карнизом и таким же 
фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане; по сторонам цен- 
трального акротерия — две розетки. На рельефе справа изображен стоя- 
щий юноша, одетый в куртку с длинными рукавами и плащ. Юноша по- 
дает правую руку стоящему против него Гермесу Психопомпу, обращен- 
ному вправо. Гермес одет в кафтан, штаны, сапоги и плащ, застегнутый 
на правом плече. На голове у него петас, в левой руке дливный керикей, 
Между Гермесом и юношей сидящий на земле мальчик. Надпись вырезана 
под рельефом; в углублениях букв сохранилась красная краска; в. 6. 0.015, 

Найдена в Керчи, в декабре {1912 г., на Глинище, на Предельной 
улице, на участке дома № 17, там же, где найдена метрическая эпитафия 
119, вблизи места, где обнаружены 128, 137. Хранится в Керченском 
музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 66, № 4 (лемма, кончая {-м абза- 
цем стр. 67; обстоятельства находки, надпись и комментарий ошибочно 
под № 5, стр. 68), с приложением фото (рис. 4). 

'А т(о))Лфу!05_ ха 
Уеохрдтус тёхуа 
Пе%00, уаёрете. 

Аполлоний и Сократ, дети Пофа, прощайте. 

1, *Ак(о\)\оуюов — Шкорпил, камень — АПОЛОМТОХ. Такое же начерта- 
ние этого имени встречается в 653.|2—8. Слова тёхма | По%оо добавлены, 
видимо, после того, как остальные слова надписи были уже вырезаны 
(Латышев, Архив). 

По характеру письма — 1 в. н, э. 

355. Стела известняковая; в. 0.73, ш. 0.35—0.45, т. 0.12. Увенчана 
карнизом, под которым в углублении, обрамленном аркой и антами, на- 
ходится рельеф. На рельефе представлены: стоящий лицом к зрителю 
мужчина в коротком подпоясанном кафтане, штанах и плаще, скрепленном 
на правом плече; спрява — девочка в длинном хитоне, На фоне рельефа 
сохранились следы голубой краски. Надпись вырезана по линейкам под 

рельефом; в. 6. 0.02—0.025. 
Найдена в Керчи, в январе 1900 г. (вместе с 241 и 756), на Глинище, 

на 5-й Продольной улице, во дворе дома № 51, в могиле. Хранился 
в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 10!), теперь — в Москве в Музее 
изобразительных искусств. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 65, № 1У; Латышев, ГРЕ, 1\, 
№ 235 (по эстампажу Шкорпила); с него: К—\/, стр. 61, № 352; фото- 
графия дана у Марти — 300, ХХХ, 1913, прилож., стр. 14, рис. 5. 
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’ АрегфиЛе о1 
Ахрлусрёо0 
хо\ Зоуёттр @гофё\п), 

Хойрете, 

Ареифил, сын Деметрия, и дочь Феофила, прощайте, 

«Шкорпил, посылая мне эстамцаж, писал, что строка 3-я и две по- 
следних буквы строки 4-й приписаны другой рукой, строки 2, З и 4-я 
из-за недостатка места почти не отделены друг от друга, а последняя 
буква строки 3-й вырезана лишь частично. Дочь Феофила, следовательно, 
в это время умерла» (Латышев, Архив). 

По характеру письма -— Г в. н. э, 

356. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.91, ш. 0.43, т. 0.14, 
Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями 
и тремя розетками, На рельефе представлены две фигуры, обращенные 
лицами к врителю; слева стоит, прижав правую руку к груди, женщина 
в хитоне я плаще, накинутом на голову; справа — мальчик, в коротком 
подпоясанном кафтане, штанах, сапогах и плаще; левой рукой он дер- 
жится за пояс. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025—0.035. 

Найдена в Керчи, в марте 1892 г., во дворе дома жителя Д. Вербиц- 
кого, по Карантинному шоссе рядом с домом Ф. И. Гросса, там же, где 
были найдены 156, 368, 376 == 437, 420, 540. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 35, № 17, а также — ТРЕ, 1У, 
№ 236 (по эстамнажу Думберга); К—\М, стр. 62, № 356. 

* А рёсхооса. @бей - 
Ф П‘отоо ха\ 
аде\фе “Оске, 

уа‘рете. 

Арескуса, сестра Писта, и брат Госий, прощайте. 

Упоминание в надписи имени Писта указывает, вероятно, на то, что 
именно он поставил памятник на могиле умерших брата и сестры (ср. над- 
пись 381). 

Плохая сохранность надписи затрудняет точную ее датировку; вероятпа 
ее принадлежность Г в. н. э. 

357. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. {1.95, ш. 0.54—0.58, т. 0.19. Увенчана рельефным 
карнизом и таким же фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане; по сторонам центрального акротерия — две розетки, На рельефе 
представлены три фигуры: слева в кресле сидит женщина, одетая в хитон 
и плащ, накинутый на голову; справа стоит лицом к зрителю мужчина 
в коротком кафтане, штанах, сапогах и плаще, на левом боку у него ви- 
сит меч, правой рукой он опирается на колонку; на заднем плане виден 
большой овальный щит, из-за которого выступают верхние части трех 
копий; слева возле кресла — фигурка служанки с пиксидой в руках. Лица 
у всех фигур повреждены. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.04— 
0.05. Внизу на лицевой поверхности плиты вырезаны более позднего про- 
исхождения тамги (Соломоник, СЗ, стр. 100 сл., № 45). На этой же ниж- 
ней части плиты сделан глубокий поперечный надрез. 
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Найдена в БКерчи. Хранится в Москве в Историческом музее, 
Изд.: Латышев, ГРЕ, П, № 219 (по фото, эстампажу и описанию Ореш- 

никова), с приложением фото; К—\\, стр. 40, № 232, табл. 16, 

'Арёст) 10% ' А9тп|уаго0, Хотре. 

Арета, жена Афенея, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

358. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.84—0.92, ш. 0.44, 
т. 0.14. На рельефе представлена женщина, сидящая в кресле. Перед ней 
сидит другая женщина, держащая на руках ребенка, Между женщинами — 
фигурка служанки. Надпись вырезана по линейкам под  рельефом; 
в. 6. 0.03. Эта надпись вырезана на месте стертой, более ранней. 

Куплена в Керчи в 1908 г. у И. Пекерева; где найдена — неизвестно, 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 147), теперь — в Кер- 
ченском музее, 

Изд.: Марти. 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 15, № \; Латышев 
(Архив) подготовил к печати по фото Шкорпила. 

"Арёст Х(0)У% , 
Хар(а) хасаё оу 

Хойре. 

Арета, жена Сарапиона, прощай. 

1. {(о)у%, на камне — ГУМН с буквой Х, перечеркнутой вертикальной 
линией. |2. Хар(а)п!охо);, на  камне — ХАРАПТОМО]Х; на месте второй 
альфы резчик сначала вырезал, по-видимому, дельту, затем переправил 
ее на альфу. 

По характеру письма — не позднее середины [ в. н. э. 

359. Обломок (нижняя часть) стелы известняковой, с выступом для 
вставки в постамент; в,. 0.44, ш. 0.61, т. 0.19. От изображения на рельефе 
сохранились только передние ноги лошади и остатки фигуры стоящего 
справа мальчика. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.083. 

Найден возле Керчи, в августе 1895 г., по дороге, ведущей к Цар- 
скомй кургану, в могиле (д. АК, 1895/90). Хранится в Керченском музее. 

зд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 61, № 9, а также —- ТРЕ, Г, 
№ 279 (по эстампажу); с него: К—\\, стр. {06, № 610, 

*Ариарёру) о16 
’Ар1арао00, 

Холре. 

Ариарамн, сын Ариарафа, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

360. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; вверху 
обломана; в. 0.93, ш. 0.48, т. 0.14—0.16. Сохранилась нижняя часть 
рельефа, ивображавшего стоящего мужчину в плотно облегающих штанах, 
куртке и длинном плаще. Слева — фигурка слуги с лерекинутым через 
плечо полотенцем. Под рельефом большая выбоина, повредившая некото- 
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рые буквы находящейся вдесь надписи. вырезанной по линейкам; 
в. 6. 0.035. 

Место и время находки неизвестны; Латышевым отнесена к числу 
пантикапейских памятников. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 129 (по собственной копии); К—\, 
стр. 86, № 486, табл. 34. 

)А р1от [0 |у(хё дите - 
№еб9ер]е Ааый, 

Ха*ре. 

Аристоник, отпущенник Дамы, прощай. 

По характеру письма -— первая половина 1 в. н. э. Ватцингер относит 
памятник к концу Г в. до н. э. 

361. Стела известняковая, с выступом для вставки в лостамент; 
в. 1.17, ш, 0.52, т. 0.16. Увенчана фронтоном с тремя акротериями и ро- 
зеткой в тимпане; ниже — рельеф в четырехугольном углублении, обрам- 
ленном антами с профилированными капителями и базами. Справа изо- 
бражен мужчина в кафтане и плаще, слева — женщина в хитоне и плаще. 
Оба стоят лицом к зрителю, правые руки их соединены в пожатии. Го- 
ловы фигур повреждены. Слева от женщины видна фигурка служанки 
с пиксидой (?) в руках. Надпись вырезана под релъефом; в. 6. 0.025—0.03; 
на ее месте была более древняя надпись, остатки которой видны в конце 
второй строки. В буквах сохранились следы оранжево-красной краски. 

Найдена в Керчи, в марте 1879 г. (вместе с 572), С. И. Веребрюсовым 
при раскопках на горе Митридат, на восточном возвышении, против Пи- 
рамидального холма, в северной полё кургана (д. АК, 1879/6). Хранится 
в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 132; Латышев, 1РЕ, П, № 2223 (по соб- 
ственной копии); К—\\/, стр. 63, № 366. 

*Архёрегу 
о» Патов. 

Артемион, жена Папа. 

1, *Арсёшесу =='Аотешу, т. ©. 'Артёмоу. Известно, что окончания имен 
собственных на -'0с, -оу в римское время имели форму -!5, -!Му. 

По характеру письма — едва ли позднее 1 в. н. э. 

362. Стела известняковая, разбита на две части; в. 0.91, ш. 0.43, 
т. 0.13. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя 
акротериями и щитком в тимпане. По обе стороны среднего акротерия и 
под фронтоном по две розетки. Ниже -— рельеф, обрамленный аркой и 
антами. Изображена женщина, сидящая в кресле, одета в хитон и плащ. 
Слева фигурка служанки с сосудом в руках. Оба изображения сильно по- 
вреждены. Надпись выревана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1890 г., Ю. А. Кулаковским при раскопках 
в районе Керченского общественного выгона, в 600 м от северо-восточного 
угла Нового кладбища, вблизи места находки 307, 393, 668. Плита слу- 
жила перекрытием могилы (ОАК, 1890, стр. 27). О состоянии камня, вы- 
рытого из вемли, Кулаковский писал Латышеву: «Интересно то, что краски 
на этом камне превосходно сохранились, и так как он лежал рельефом 
вниз, то при его поднятии оказался под ним отличный отпечаток также 
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в красках. Краски были голубая и розовая. Я мечтал сохранить их, но 
это оказалось невозможным, так что в этом году (1891) я видел только 
остатки окраски». Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 55, № 20, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 366 (по фото); Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 83, № 4; К—\/, 
стр. 32, № 181, табл. 13. 

’Аруе\ойс Эотаттр 
’Аруе\ао0, {оу% Обруё - 
о0, Хатре. 

Архелаида, дочь Архелая, жена Ургия, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 

363. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.75, ш. 0.46, т. 0.15. Увенчана рельефным карнизом и таким же фрон- 
тоном с акротериями в виде схематизированных пальметок. В тимпане 
роветка, две розетки по сторонам среднего акротерия. Ниже — рельеф, 
обрамленный аркой, опирающейся на анты с профилированными капите- 
лями и базами. Пзображен стоящий мужчина в хитоне и плаще. Надпись 
выревана по линойкам неровными буквами; в. 6. 0.025-—0.035. 

Найдена в Керчи на горе Митридат. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 7), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 137 (по рисунку и эстампажу Памфилова); 
К—\М, стр. 82, ^ 460, табл, 33. 

’Ау‹\№еб По%о0, 
уа1ре. 

Ахилл, сын Пофа, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

364. Стела известняковая; в. 0.90, ш. 0.53, т. 0.11. Верхняя часть 
украшена рельефным фронтоном с акротериями и тремя розетками. На 
рельефе изображены стоящие лицом к зрителю и соединившие правые 
руки в рукопожатии двое мужчин: слева юноша в кафтане, плаще, шта- 
нах и низких сапогах, справа бородатый мужчина в кафтане и плаще. 
Надпись вырезана под рельефом. 

Хранилась в Керченском музесе, с {856 г. — в Британском музее, 
Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 64, № 17; Беккер, Пропилеи, 1Ш, стр. 358, 

а также — Егшап'5 АтеМу, 13, стр. 179; Мем!оп, ВМ, П, СОХХХГУ; 

с него: Латышев, 1РЕ, П, № 78; К—\, стр. 95, № 541, табл. 38. 

Вахуие Ваёо5 
ха\ оё Вахуие, 

хайрете. 

Бакхий, сын Багея, и сын Бакхий, прощайте. 

По характеру письма — не позднее первой половины 1 в. н. э. 

365. Стела известняковая, верх обломан; в. 1.24, ш. 0.60, т. 0.15. 
Сохранилась значительная часть рельефа, изображаютщего загробную тра- 
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пезу. На ложе возлежит мужчина (голова и плечи отбиты) в плотно об- 
легающей одежде с длинными рукавами и плаще. В правой руке он дер- 
жит сосуд. Слева в кресле сидит женщина. Она одета в хитон и плащ, 
накинутый на голову. Перед ложем стоит круглый пиршественный стол 
с ножками в форме львиных лап, на столе показаны сосуды и яства, 
У изголовья ложа фигурка слуги, в правой поднятой руке он держит 
кувшинчик. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.033—0.035. 

Найдена в Керчи, в апреле 1894 г. (вместе с 596), около Собачьего 
кургана, справа от дороги к Новому кладбищу, в саду, принадлежавшем 
А. Пасквале (д. АК, 1894/47, л. 155). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 43, № 33, а также — ГРЕ, 1\, 
№ 284 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 129, № 712, табл. 52, 

Вёхуие Пёла, 
уотре. 

Бакхий, сын Папа, прощай. 

По характеру письма — не позднее середины 1 в. н. э. 

366. Стела известняковая; в. 0.69, ш. 0.43, т. 0.17. Вверху украшена 
рельефным фронтоном с тремя акротериями и тремя розетками. На рельефе 
изображен мужчина, закутанный в плащ, слева от него фигурка слуги. 
Надпись вырезана под рельефом, на месте более древней, остатки которой 
отчетливо видны в разных местах нижней части стелы; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи (вместе с 651) при рытье погреба в доме жителя 
Синоплы; оба камня были вделаны в стену дома и только в 1901 г. пе- 
реданы Керченскому музею, где и хранятся. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 139 (по собственной копии), ср.: ИАК, 
3, 1902, стр. 52; К—\/, стр. 93, № 526. 

Вас! 61 М» - 
Ув00, Хойре. 

Басилид, сын Мения, прощай. 

@. уатре — Латышев, Архив, [уа]‘рс — Латышев, 1РЕ. 
По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

367. Стела известняковая, обломана вверху; в. 0.92, ш. 0.48—0.49, 
т. 0.16—0.18. Увенчана фронтоном с одной роветкой, верхняя часть ко- 
торой вместе с верхушкой фронтона отбита. Под фронтоном, в углубле- 
нии, обрамленном аркой, опирающейся на анты с профилированными ка- 
пителями и базами, изображена стоящая лицом к врителю женщина. Она 
одета в длинный хитон и плащ; правая ее рука поднята к лицу, кисть 
левой руки прижата к правому боку. Слева фигурка служанки с пикси- 
дой в руках. Лица обеих фигур повреждены. Надпись вырезана по ли- 
нейкам под рельефом; в. 6. 0.02—0.03; на ее месте была, по-видимому, 
другая надпись, позднее выскобленная. 

Куплена в Керчи в сентябре 1916 г. (вместе с 513) у вдовы Б. Бук- 
зеля для Керченского музея, где и хранится. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 117, № 9. 

Вао! му хом?) 
“Еррлтос, уойре. 

Басилина, жена Гермега, прощай. 
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Форму род. п. “Ерилсов к им. п. 'Ерыле см. у Раре—Вепзе1ег под сло- 
вом 'Ерыле (см. также укаватель). 

По характеру письма — [ в. н. э. 

368. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.97, ш. 0.59, т. 0.20. На рельефе, обрамленном антами, 
изображена стоящая женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на го- 
лову. Локтем левой руки она опирается на колонку, правой рукой ка- 
сается ее верхней части. Слева — фигурка служанки с каким-то предме- 
том в руках. Голова женщины отбита, лицо девочки повреждено. На 
Ё›оне рельефа сохранились следы голубой краски. Надпись вырезана не- 
режно под рельефом (очень стерта); в. 6. 0.033. 

Найдена в Керчи, в марте {1892 г., на Карантинном шоссе, во дворе 
дома, принадлежавшего Д. Вербицкому (рядом с домом № 86), там же, 
где были обнаружены 156, 356, 376==437, 420, 540. Хранилась в Керчен- 
ском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, Л 17, 1895, стр. 54, № 59, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 368 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 54, № 313, табл. 22. 

Ве[реу![х]т тоУ?) 
Ер| р [охратоо, 

Х[а.№ее. 

Береника, жена Гермократа, прощай. 

Ватцингер датирует началом 1 в. д0 н. э. Насколько можно судить 
по единственному имеющемуся  воспроизведению (у К—\\), характер 
письма свидетельствует о принадлежности стелы [1 в. н. э. (вероятно, 
первой половине 1 в.). 

369. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.66, ш. 0.55. т. 0.15. От изображения на рельефе сохрани- 
лись нижние части трех фигур, стоящих в ряд: слева девочка в длинном 
хитоне с пиксидой в руках, посредине две женщины в длинных хитонах 
и плащах. Надпись вырезана под рельефом (в. 6. 0.025), отчасти повре- 
ждена четырехугольным отверстием, прорубленным повже в камне с не- 
известной целью. 

Найдена в Керчи, в 1903 г.‚ В. В. Шкорпилом при раскопках 
на продолжении Ивститутской улицы, во дворе дома № 2, там же, где 
были найдены 347, 373, 588, 637 и 700; найдена в насыли могилы (ИАК, 
17, 1905, стр. 20, № 78). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 41, № 36 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\М/, стр. 76, Л№ 434. 

Вер(е)у!хт Лосо(у)броо 
ха\ Фотатрос Эоудлот) 
Асобихт)], 

ха ‘рете]. 

Береника, дочь Лисандра, и дочь дочери Лавдика, прощайте. 

1. Вер(е)у!хл, камень — ВЕРМИКН; ср. Веруе!х) в 707. Аоса(у)броо, камень — 
АХТХААРОУ. |2. Форма Зоуатру засвидетельствована также надписями 475, 
484, 693. К этой форме Латышев (Архив) дает следующее объяснение: 
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«. . ‚.форму Фоуатря я раньше относил за счет небрежности резчиков. Но так 
как она встречается во многих надписях, то я думаю теперь, что в рим- 
ское время на Боспоре писали атр вместо Фоуатр Т. ©. Фоуатр(оу) 
с усечением окончания» (ср. мн. ч. Фотатры: вместо Фотатёрес в 645). 

Но характеру письма — 1 в. н. э. 

370. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. {1.06, 
ш. 0.58, т. 0.13. Разбита на две части. Увенчана рельефным ‹Ъронтовом 
с тремя акротериями (правый обломан) и розеткой в тимпане. В настоя- 
щее время венчающая часть утрачена. Сохранился рельеф, изображаю- 
щий всадника, обращенного вправо; одет в плотно облегающий кафтан и 
тотаны, на голову и спину накинут плащ. Перед вим, в правом углу 
рельефа, алтарь (верхняя часть его повреждена). Позади всадника пеший 
воин. Надпись вырезана под рельефом, на месте более ранней, стертой; 
в. 6. 0.033. 

Куплена в Керчи в мае 1892 г. (вместе с 537) у Столярчука, по сло- 
вам которого оба камня найдены в одном месте недалеко от татарского 
кладбища. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, Л№ 17, 1895, стр. 43, № 34, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 286 (по эстампажу); К—\/, стр. 103, № 592. 

В!еу 'Атфоб, 
Хатре. 

Бион, сын Апфуса, прощай. 

«Думберг писал мне, что как это надгробие, так и надгробие Харик- 
сена, сына Апфа [537], сделаны из камня одного сорта и настолько схожи 
между собой по работе и по форме букв, что, по-видимому, делал их одив 
мастер. Поэтому он заключает вполне основательно, что Бион и Харияк- 
сен были братьями» (Латышев, ГРЕ, 1\). С этим согласен и Кизерицкий. 

Ватцингер относит памятник к началу [ в. до н. э., считая, что этому 
соответствует и характер его письма. Однако по характеру письма пад- 
пись несомненно более поздняя, не раньше 1 в. н. э. 

371. Обломок стелы известняковой; в. 0.61, ш. 0.49—0.52, т. 0.13—0.15. 
Сохранилась только нижняя часть рельефа, на которой видны ноги и 
часёь (?%Ё’жды двух стоящих мужчин. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.03. 

Куплен в Керчи в 1915 г. музеем — Мелек-Чесменского кургана 
У Й. Пекерева, по словам которого был найден на Глинище, возле Со- 
бачьего кургана. Теперь хранится в Керченском музее. 

Издается впервые. 

Вбсвс хай о16 
ФХбрде, 

Ха!рете. 

Ботий и сын Филомел, прощайте, 

По характеру письма — Г в. н. э. 

372. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.71, 
ш. 0.48, т. 0.13—0.14. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акроте- 
риями и тремя розетками. Под фронтоном — рельеф, дентральную часть 
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которого ванимают фигуры женщины и мужчины, соединивших правые 
руки в рукопожатии; женщина одета в хитон и плащ, накинутый на го- 
лову поверх калафа, мужчина — в кафтан, плащ и остроконечную шапку. 
Слева от женщины изображена фигурка служанки с сосудом в руках, 
справа от мужчины — фигурка слуги. Надпись вырезана под релъефом, 
читается с большим трудом. 

Где и когда найдена, неизвестно. Хранится в Керченском музее, 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, айй., № 921 (по фото Кизерицкого); К—\, 

стр. 73, № 412, табл. 29. 

Говас [х]а\ Тші] Ка*&\а - 
от[1], ха рете]. 

Гад и жена Каллиста, прощайте. 

Чтение Габак [х|а} оу Ка\Мо|от[1], ха[!рет=} (Латышев, ТРЕ, П, ада,., 
№ 921 и Архив) подтверждено сверкой с камнем. Кизерицкий читал Га- 
%ас[с] ау [ ]»у?)| Ка\Мс<в»то[ о], хатре. 

Ватцингер датирует 11 вв, до н. э. По характеру письма — скорее 
всего первая половина 1 в. н. э. 

373. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.94, ш. 0.44, т. 0.13. 
Увенчана фронтоном с двумя акротериями и розеткой в тимпане. Под фрон- 
тоном в углублении, обрамленном аркой, опирающейся на анты, находится 
рельеф. Справа изображен мужчина, закутанный в плащ, слева — юноша 
в коротком хитоне и плаще, облокотившийся на тонкую колонку. Лица у 
Збеих фигур стесаны. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 
‚02. 

Найдена в Керчи, в 1903 г. (вместе с 700), В. В. Шкорпилом при рас- 
копках на продолжении Институтской улицы, во дворе дома № 2, там же, 
где были найдены 347, 369, 588, 637; плиты служили перекрытием могилы 
(ИАК, 17, 1905, стр. 22, № 85). Хранилась в Керченском музее, теперь 
местонахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 42, № 37 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него; К—\М, стр, 96, № 545. 

Гате [’А]батос ха! 
оё ’Артер/бшре 
’ А ртерибфроо, 

ха!рете. 

Гай, сын Адата, и Артемидор, сын Артемидора, прощайте. 

2. АРТЕМТА@РЕ — камень, ('А)ртешборс — Латышев. 
Как заметил Латышев, Артемидор был, вероятно, приемным сыном Гая. 
По характеру письма (в прорисовке с эстампажа) — [ в. н. э. 

374. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.42, 
ш. 0.55—0.57, т. 0.17—0.21. Увенчана фровтоном с тремя акротериями 
(верхний отбит, от боковых сохранились только незначительные остатки). 
На рельефе изображен всадник в кафтане и плаще, обращенный лицом 
к зрителю, на коне, шагающем вправо; левой рукой всадник держит по- 
водья, правой — короткую плеть. Слева стоит воин-оруженосед в остроко- 
нечном шлеме с наушниками и с большим овальным щитом, закрывающим 
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почти все его тело. Шкорпил обратил внимание на сходство данного рельефа 
с рельефом стелы 522, вследствие чего он полагал, что эти памятники либо 
изваяны одним и тем же мастером, либо один из них послужил оригина- 
лом для другого. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03— 

Найдена в Керчи, в 1912 г., у подошвы северного склона горы Мит- 
ридат, на Мечетной улице, дом № 5, и в том же году куплена у Е. За- 
порожского (ИАК, 60, 1916, стр. 9, прим. 2). Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 69, № 7. 

Га1е Мтуобороо, 
хе*ре. 

Гай, сын Менодора, прощай. 

После слова уатре видны буквы АГ, представляющие собой, очевидно, 
остатки надписи, вырезанной раньше на этой же плите. 

По характеру письма — вторая половина 1 в, н. Э. 

375. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.78, 
ш. 0.46, т. 0.15. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями, 
Ёоветкой в тимпане и двумя розетками по сторонам среднего акротерйия. 

а рельефе изображены стоящие женщина (слева) и мужчина, их правые 
руки соединены, На женщине хитон и плащ, накинутый на голову; муж- 
чина одет в короткий кафтан и плащ. Справа фигурка слуги в коротком 
кафтане и плаще. Лица стерты. Надпись вырезана под рельефом. 

Найдена возле Керчи, в 1842 г., Д. Карейшей; в 1856 г, увезвена ан- 
гличанами. Хранится в Британском музее, 

Изд.: Межбоп, 1ВМ, П, СЬХХХУТ; с него: Латышев, ТРЕ, П, № 93; 
К—\/, стр. 65, № 374, табл. 26. 

Толос Гатоо 
хо\ ртр Вас!\1 Ми)&(?), 

хобрете. 

Гай, сын Гая, и мать Басила, дочь Мены (?), прощайте. 

ё. Вас!\[1 Му]»4(?) — Латышев, Вас/\[уб ]а — Ньютон, Вав!\в:у — Ват- 
цингер. «Так как буква А, пропущенная Ватцингером в конце строки 2-й, 
хорошо видна, то я сохраняю дополнение, данное мною предположительно 
в 1-м издании» (Латышев, Архив). Следует отметить, что конец строки 2-й 
сохранился настолько плохо, что все восстановления могут приниматься 
лишь условно. 

По характеру письма — 1 в. н. э. (вероятно, первая половина 1 в.). 

376. Стела известняковая, двусторонняя, верх и низ обломаны; в. 0.88, 
ш. 0.40, т. 0.12. На лицевой стороне — рельеф и надпись, описанные под 
4837. На обратной, очень выкрошившейся стороне плиты находится рельеф, 
обрамленный антами с ипрофилированными капителями (верх левого анта 
утрачен). Изображены стоящий мужчина в хитоне и плаще и рядом с ним 
слева мальчик-слуга в кафтане и плаще. Надпись вырезана под рельефом 
{очень небрежно), на месте более древней, стертой; в. 6. ок. 0.02 
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Найдена в Керчи, в 1895 г., на Карантинном шоссе, во дворе дома, 
принадлежавшего Д. Вербицкому (рядом с домом № 86), там же, где были 
найдены 156, 356, 368, 420, 540. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 44, № 36, а также — 1ТРЕ, 1У, 
№ 290 (по эстампажу); К—\/, стр. 89, № 510. 

Гда(т)е. ' Ао®(о)5, 
Ха!ре. 

Тастий, сын Агафуса, прощай. 

Надпись была прочтена неправильно: на камне — ГАХМЕТАГА@Х | ХАТРЕ, 
Латышев (по эстампажу) читал — ГАЗХТЕТАГА@Х == Гасте: 'Аца9[оо]. Ватцин- 
гер дополняет имя отца 'А{а%0[х0)], следуя Думбергу (д. АК, 1892/39, при- 
лож., № 8а). Полной уверенности в правильности восстановления нет. Еслц 
принять первое чтение, придется признать, что резчик  сделал — две 
ошибки (М вместо Т в имени погребенного и пропуск буквы О перед Х 
в конце имени его отца). Следует также отметить лакуну в первой строке: 
ГАХ хаса% МЕТ. 

Насколько можно судить при плохой сохранности и по небрежно вы- 
полненному письму, надпись едва ли позднее Г в. н. 9. 

377. Стела известняковая, выступ для вставки в постамент частично 
обломан; в. 1.07, ш. 0.48, т, 0.13. У венчана фронтоном с тремя акротериями 
и розеткой в тимпане; ниже, в углублении, обрамленном аркой и двумя 
колонками © базами и коринфскими капителями, находится рельеф. Изо- 
бражен стоящий лицом к зрителю бородатый мужчина (лицо его поврея:- 
дено), одетый в хитон и плащ; слева от него мальчик-слуга в коротком 
кафтане. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.028—0.03. 

Куплена в Керчи в 1895 г. для Одесского музея древностей (ныне Ар- 
хеологический), где и хранится. 

Изд.: Юргевич, 300, Х1Х, 1896, прот., стр. 5, № 1; Латышев, 1РЕ, 
1У, № 292 (по собственной копии); К—\, стр. 89, № 504. 

Гасте‹ 
Мо:ра:ё»00, 

Хатре. 

Гастий, сын Мойрагена, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. а. 

8378. Обломок стелы известняковой; в. 0.40, ш. 0.54, т. 0.16. От изо- 
бражений на рельефе уцелели только часть ложа с точеными ножками, 
столик на трех ножках л справа нижняя часть фигурки слуги (?). Внизу 
надпись, сильно поврежденная и вырезанная на месте более древней, 
стертой. 

Куплена в Керчи в мае 1895 г. у Е. Запорожского для музея Мелек- 
Чесменского кургана (Марти, № 39); теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 12, № ХЕ с него: Латышев, 
ТРЕ, 1, № 291; К—\У, стр. 128, № 705. 

|Га]оте! о1ё 
В‘оуос, уа ре). 

Гастий, сын Биона, прощай. 
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1. [Гв]ссе! — дополнение Шкорпила, принятое Латышевым. || 2. В!оуо; — 
в соответствии с камнем; Шкорпил имени отца не прочел и не дополнял; 
Латышев, также не рассмотревший первых двух букв, правильно допол- 
нил [ВЦоуос. 

По характеру письма — 1 в,. н. э. 

379. Стела иввестняковая, внизу обломана; в. 0.68, ш. 0.46—0,.48, 
т. 0.16. Увенчана фронтоном с тремя акротериями и розеткой. Под фрон- 
тоном еще две розетки, Ниже, в арочном углублении, рельеф. Изображен 
всадник, обращенный вправо. Он вооружен кинжалом, который прикреп- 
лен к бедру. За всадником показана фигурка слуги. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом (на месте выскобленной, более древней), она 
сохранилась только частично; в. 6. около 0.04. 

Найдена в Керчи, около 1890 г., на Карантинной улице, во дворе 
дома № 66, где с тех пор оставалась вделанной в стену. Позже поступила 
на хранение в Керченский музей, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 70, № 8. 

Т[а]оте. По|ж!о0?, 
ха1ое]. 

Гастий, сын Папия (?), прощай. 

Судя по прорисовке с эстампажа в ИАК, 49, надпись едва ли позднее 

1 в. н. э. 

380. Стела известняковая, обломана вверху и внизу, разбита на три 
части; в. 0.64, ш. 0.55, т. 0.16. На рельефе изображен всадник (голова от- 
бита), обращенный вправо. Одет в короткий кафтан, штаны и илащ; за 
спиной у него виден лук, вложенный в горит; в левой руке всадник дер- 
жит овальный щит, в правой — поводья. Слева позади коня — слуга в ка‹% 
тане и плаще. Надипись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.025— 
0.03. Данная плита была испольвована в качестве надгробия дважды. От 
первоначальной стелы, имевшей многострочную надпись, сохранились 
следы отдельных букв в начале первой строки, в кондце второй и ниже ее. 

Найдена в ноябре 1955 г. рабочим А. И. Бойченко в Керчи, в 3-м 
Боспорском переулке, во дворе Хлебокомбината, среди прпвезенного туда 
бута. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Чуистова, МИА, 69, 1959, стр. 245-—247, рис. 11. 

Гаоте!с 
Маме, 6ё, Хатре. 

Гастий, сын Нания, прощай, 

По характеру письма — не ранее середины 1 в. н. э. 

381. Стела известняковая, обломана вверху, с выступом для вставки 
в постамент; в. {.06, ш. 0.52, т. 0.18. Сохранилась только нижняя часть 
рельефа (хвост и ноги лошади). Надпись выревана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи на Глинище; куплена в феврале 1905 г. у С. Голов- 
лева для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, 
Э№ 130), теперь местонахождение стелы неизвестно. 
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Изд.: Марти, 300, ХХУП, 1907, прот., стр. 61, № П; зарисовка, пе- 
репечатка из издания Марти. 

ГЛХохарыоу о1% Вох - 
Х'90, ХаТре, 

Гликарион, сын Бакхия, прощай. 

Невозможность ознакомиться с надписью ни в подлиннике, ни по фо- 
тоснимку затрудняет ее датировку. В зарисовке Марти в 300 письмо бо- 
лее всего напоминает надписи Г в. н. Э. 

382. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; раз- 
бита на две части: в. 0.80, ш. 0.46, т. 0.12. Увенчана сильно выступаю- 
щим карнизом, под ним три крупные розетки; ниже в квадратном углуб- 
лении рельеф. Изображен обращенный вправо всадник; за спиной всад- 
ника развевается короткий плащ, на голове — шапка или шлем. Перед 
конем показан направляющийся к всаднику воин в шШлеме, фигура его 
почти целиком заслонена большим овальным щитом. Надпись вырезана 
под рельефом, на месте более древней, стертой; в. 6. 0.025. 

айдена в Керчи (вместе с 648 и 827), на 1-й Аджимушкайской улице, 
во дворе дома, принадлежавшего Л. Войкову, и передана им в феврале 
1896 г. в Керченский музей (д. АК, 1898/30, л. 18), где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 62, № 10 (по эастампажу и 
фото), а также — 1РЕ, 1У, № 297; К—\\/, стр. 107, № 613, табл. 42. 

Аорёк Галоо — страсл)'[д5 
Тохаудеис@у, уалре. 

Дама, сын Гая, стратег тикандитов, прощай. 

@. Тохаубе\т@у — название это не встречается ни в других боспорских 
надписях, ни в литературных источниках. Кто были эти тикандиты, 
остается неясным. Кизерицкий предполагал здесь ошибку резчика и пред- 
лагал читать Аохауфеит@у, сСсылаясь на Стефана Византийского (под сло- 
вом Аохауё0с), указывающего, что 1 Аохауёов — это область Малой Азип, 
соседящая с Киликией и Каппадокией. Кизерицкий отметил также, что 
суффикс -ауё- обычен для Малой Азии. Однако в этом случае остается не- 
понятным, почему малоазийский стратег был похоронен на Боспоре. 

Жебелев (ИГАИМК, 104, 1935, стр. 13, прим. 1), сопоставляя эту надпись 
с 827, найденной в том же месте и содержащей лишь одно слово страхт0у, 
присоединяется к мнению Латышева, полагавшего, что на пантикапейском 
кладбище имелось особое место для захоронения стратегов. Вместе с тем, 
как он отмечает, остается неизвестным, были ли эти стратеги предводите- 
лями гражданского или наемного ополчения, или того и другого вместе. 

Ватцингер датирует стелу началом 1 в. н. э. По характеру письма — 
едва ли раньше середины 1 в. н. э. 

383. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.58, ш. 0,57, т. 0.15. 
Увенчана рельефным карнизом и фронтоном с тремя акротериями в виде 
пальметок. Тимпан украшен выпуклым щитком, по сторонам среднего 
акротерия — две роветки. Ниже в квадратном углублении находится 
рельеф. Слева на высоком пьедестале представлен мальчик-всадник, спо- 
койно стоящий, оседланвый и взнузданный конь обращен вправо. В пра- 
вой руке всадника плеть, у левого бока висит горит с луком. Фигура 
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мальчика сильно повреждена, лидо сбито. Справа — стоящий впрямь бо- 
родатый воин с пышными кудрявыми волосами (лицо его повреждено). 
Одет в короткий подпоясанный кафтан, штаны и длинный плащ; на ногах 
мягкие сапоги. Правой рукой воин опирается на копье, в левой держит 
большой овальный щит с круглым умбоном. Под верхним рельефом, по- 
средине стелы, имеется второй рельеф, меньших размеров (0.!19 х 0.23), 
в котором изваян жеребенок, обращенный вправо. Надпись вырезана 
под вторым рельефом, по линейкам; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1916 г., под проезжей дорогой, прохо- 
дящей между вокзальным шоссе и садом Езерского, против Городского 
сада, в 35 саженнх к западу от угла еврейской больниды. Хранится 

в Керченском музее, 
Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 114, № 6. 

Атрутры о1% ° А ко\\о - 
у!00, уопре. 

Деметрий, сын Аполлония, прощай. 

Атрлср: — латинская форма зват. п., встречающаяся и в других бо- 
спорских надписях; см. 616, 1076, 1109. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

384. Стела известняковая, разбита на три части и обломана внизу; 
в. 2.15, ш. 0.55—0.58, т. 0.15—0.17. Увенчана фронтоном с тремя акро- 
териями и розеткой в центре тимпана. Под фронтоном в прямо- 
угольных углублениях неодинаковой величины находятся один над дру- 
гим два рельефа. На верхнем рельефе изображены два всадника на спо- 
койно стоящих, оседланных конях, обращенных головами один к дру- 
гому. На нижнем рельефе представлен один всадник, обращенный вправо, 
за ним стоит мальчик с приподнятой к лицу левой рукой. Все всадники 
одеты в короткие кафтавы, штаны и плащи; у каждого висит слева горит 
с луком и стрелами, у правой ноги кинжал, в правой руке плеть. Лица 
всадников стесаны. В промежутке между рельефами вырезана сильно по- 
врежденная надпись А, под нижним рельефом — надпись Б, еще более 
поврежденная, так как камень сломан как раз посредине надписи; в. 6. 
в обеих надписях 0.03. 

Найдена в Керчи, в октябре 1902 г. (вместе с 142), В. В. Шкорпилом 
при раскопках некрополя на Предельной улице, с левой стороны от Ка- 
&Ёштинвого шоссе, служила перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 155, 

В 443). Хранится (теперь в сильно поврежденном виде) в Керченском 
музее, 

у Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 43, № 38 (по эстампажу и описа- 
нию Шкориила); с него: К—\\, стр. 122, № 682. 

А 

[Ап)+[<р.е] ха [Э ]еристо - 
[х]\1 о10% Гб[х|0уос, уагрете. 

Деметрий и Фемистокл, сыновья Гокона, прощайте. 

Имена в этой надписи восстановил Шкорпил, писавший Латышеву, 
что имя отца не могло быть Говшу (ср.: 1РЕ, 1, № 134), так как испор- 
ченная буква могла быть только В, К, Р или Т; поэтому он воспользо- 
вался для восстановления подходящим именем из 728. 
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Б 

[77]»о]» о) В’ 
Хха‘ре. 

Зенон, сын Зенона, прощай. 

«Эту надпись я оставил в 1-м изд. без дополнений, но теперь думаю, 
что ее следует восстановить так, как я предполагаю» (Латышев, Архив). 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

385. Стела известняковая, вверху обломана; с выступом для вставки 
в постамент; в. 0.59—0.96, ш. 0.56, т. 0.14—0.17. От рельефа сохранилась 
часть фигуры стоящего лицом к зрителю мужчины в длинном хитоне и 
плаще, слева от него — фигурка стоящего мальчика (сильно повреждена), 
справа — низкий квадратный пьедестал. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена В. В. Шкорпилом в Керчи в январе 1902 г., на Глинище 
(там же, где 351). Хранилась в Царском кургане; теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 55, № 52 (по эстамнажу и описа- 
нию Шкорпила); с него; К—\\, стр. 95, № 538. 

Ао'уёут) Ачобо - 
<00_ 01ё, Хатре. 

Дпоген, сын Диодота, прощай. 

По характеру письма — скорее ' всего 1 в. н. Э. 

386. Стела известняковая; разбита на две части, с выступом для 
вставки в постамент; в. {1.51, ш. 0.60, т. 0.15. Увенчана высоким рельеф- 
ным фронтоном, с болышим щитком в тимпане и двумя цветками по сто- 
онам. На стеле имеются два рельефа, расположенных один над другим, 
а верхнем рельефе (прямоугольном) изображены два всадника, скачу- 

зцие вправо, один за другим. У переднего всадника с закинутым за спину 
плащом на левом боку находится горит; в левой руке он держит по- 
водья, правой опирается о бедро. Второй всадник одет, по-видимому, 
так же; его конь показан только до крупа. Рельеф очень стерт, голова 
у второго всадника отбита. Нижний рельеф расположен в арочном углуб- 
лении; здесь изображен стонщий мужчина, закутанный в плащ. Надпись 
вырезана очень небрежно под этим рельефом (сохранилась плохо), 

Куплена в мае {894 г. Керченским музеем у С. Головлева. Храни- 
лась в Царском кургане, теперь — в Керченском музее (сохранилась 
только нижняя половина стелы). 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 52, № 55, а также — ТРЕ, 1У, 
№ 360 (по фото и эстампажу); К—\/, стр. 112, № 630, табл. 43. 

Мотёупс . .. ж0\ (9)88 
*Аже... трофире 'Арё- 
схо[»]=[0с], тЯу стлМту] &[»ё] - 
сто[8у ----- 

Диоген... и сын Апе... вскормленник Аресконта; поставил стеду... 
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Приведенный текст с дололнениями предложен Латышевым (Архив). 
1. ха\ (о)Е — Латышев, Архив, КАШЕ — камень (по копии Латышева, 

Архив). 

Прежние чтения 

[А]:охё[У]ув . .. жа .. . ха Трбфцие [ А]рё | сжо[у ] [о6° сту с ]с [ Хэу дУё ]ат1о[ ЕУ 
$ %еТуа] — Латышев, 1ТРЕ, 1У; 

*Апётло: № ... а; (о!)8|'Ате ... трбфие: ' Арё|схо[у]ко8: сл[У стр 
&мё]ст1о[е] ......| ААА .. Е.....|— Кизерицкий. 

Текст надписи восстанавливается лишь  частично, восстановление 
должно рассматриваться как предположительное. Латышев (Архив) счи- 
тает, что здесь, может быть, имеются две надписи, из которых вторая 
написана на месте первой, более ранней. 

Ватцингер датирует памятник Г в. н. э. 

387. Стела известняковая, обломана внизу; в. {1.17, ш. 0.55, т. 0.17. 
Увенчана карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями, щитком 
в тимпане и двумя розетками по сторонам среднего акротерия. На боко- 
вых гранях имеется по розетке, под фронтоном плоскость плиты укра- 
шена тремя розетками. На рельефе изображены два всадника, обращен- 
ные влево. НПередний одет в кафтан, штаны и ллащ; на левом боку у него 
висит горит с луком и стрелами. За ним следует его конный слуга, ло- 
шадь которого показана только до половины. Перед первым всадником 
изображен стоящий мальчик. Надпись, вырезанная под рельефом, сохра- 
нилась лишь в незначительной части; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи в 1906 г. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане 
(Марти, № 138), теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 27, № УП (с прило- 
жением фото). 

Аоте[уус ’ Ар:ста.] - 
{о[роо, хатре?|. 

Диоген, сын Аристагора, прощай (?). 

Надпись дополнена Латышевым (Архив). Дополнение имени отца Ла- 
тышев считал лишь предположительным. 

Не позднее 1 в. н. э. 

388. Стела известняковая, отбит верх; в. 0.65, ш. 0.53. Сохранился 
почти полностью рельеф, на котором изображены две стоящие женщины, 
подающие одна другой правые руки. Они одеты в хитоны и плащи, на- 
канутые на головы; у женщины слева на голове калаф. Лица обеих по- 
вреждены. Под рельефом вырезана надпись. 

Место находки стелы неизвестно. Хранится в Британском музее. 
Изд.: Межбоо, 1ВМ, П, СХСУШ; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 114; 

К—\\, стр. 75, № 428 (с приложением фото). 

А‹об0тл) о»7 ЦацрфёМод, 
Зотаттр 68 Прёлотос, 
ха\ рутпр Ка№(»)!отт), 

ха‘рете. 

__Диодота, жена Памфила, дочь же Препота, и мать Каллиста, про- 
щайте. 
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ё. Прётотов вырезано резчиком, видимо, по ошибке вместо Прётоуто:. || 
8. Ка\(*)1ст, камень — КАЛТУТН. 

Ватцингер датирует памятник началом Г в. н. э. 

389. Стела известниковая, © выступом для всетавки в постамент; 
в. 0.94, ш. 0.44—0.46, т. 0.15—0.16. Увенчана рельефным карнизом и 
фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки поме- 
щены над фронтоном. На рельефе слева изображена стоящая женщина, 
которая подает правую руку находящемуся рядом мальчику. Женщина 
одета в длинный хитон и плащ, накинутый на голову, мальчик — в ко- 
роткий хитон и плащ. Справа от мальчика — фигурка девочки на поста- 
менте. На плоскости фона и одеждах фигур были заметны следы синей и 
розовой красок. Надпись вырезана по линейкам лод рельефом; в. 6. 
0.02—0.025. 

Найдена в Керчи, в апреле 1910 г., на 3-й Булганакской улице, во 
дворе дома № 3. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 96, № 6 (по собственной копии). 

уе , 
А‹бберос 0165 

УЕратос ха\ 

оу Эотахтр, 
уосрете. 

Диодор, сын Эрота, и дочь Психея, прощайте. 

83. Буква \ в начале строки отчетливо видна на камне; Т, стоящая 
в прорисовке с эстампажа в ИАК, 40, списана несомненно ошибочно (Ла- 
тышев, Архив). 

По характеру мисьма — первая половина 1 в. н. э. 

390. Стела известняковая; в. 0.68, ш. 0.36. Увенчана узким карни- 
зом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями (сильно повре- 
ждены), в тимпане розетка, две розетки по сторонам среднего акротерия. 
Под фронтоном рельеф, обрамленный антами (разбиты). Изображены две 
стоящие фигуры: слева мужчина в плаще, справа женщина в хитоне и 
илаще, накинутом на голову. У обеих фигур лица сбиты. Надпись вы- 
резана под рельефом. 

Место находки стелы неизвестно. Латышевым она отнесена к числу 
пантикапейских памятников. Хранится в Британском музее. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 70, № 38; Меж!оп, ВМ, П, СЬХХ Х; 
с него: Латышев, 1РЕ, П, № 142; К—\\, стр. 60, № 349, табл. 24. 

Аю[)бс1е Ларауор, 
уа1ое. 

Дионисий, сын Тамаха, прощай. 

АТОМУХ»ТЕ — Ашик. 
Но определению Ватцингера, памятник относится к Г в. н. Э. 

391. Стела известняковая; в. 0.88, ш. 0.46, т. 0.11. Увенчана фронто- 
ном с тремя акротериями и розеткой в тимпане; ниже, в прямоугольном 
углублении, обрамленном антами с базами и капителями, рельеф. Изо- 
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бражены две фигуры: слева стоит женщина в хитоне и илаще, справа 
мужчина, закутанный в плащ. У обеих одинаковые позы: правая рука 
прижата к груди, левая опущена. Слева фигурка мальчика-слуги. Головы 
всех фигур сбиты. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025; па ее 
месте раньше была другая надиись. 

Куплена в Керчи у Тульмана для музея Мелек-Чесменского кургана, 
где и хранилась (Марти, № 2), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, № 14, 1891, стр. 100, № 7; Латышев, 
ЗРАО, У, 1895, стр. 88, № 1421, а также — ТРЕ, ТУ. № 303 (по фото 
Думберга); К —\\, стр. 67, № 386. 

А‹оубате 
Хихаудроо, уойре. 

Дионисий, сын Никандра, прощай. 

1. Между буквами А и 1 в имени Аюуба на камне незаполненное 
пространство, вероятно потому, что, как сообщал Думберг в письме к Ла- 
тышеву, плита здесь плохо выравнена. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

392. Стела известняковая, разбита на две части, вверху немного об- 
ломана; в. 1.29, ш. 0.59, т. 0.15. Имеет два рельефа, расположенных 
один над другим. На верхнем рельефе изображены два всадника. Детали 
одежды и вооружения стерты; у правого всадника можно различить 
только горит, висящий на левом боку. На нижнем рельефе изображена 
сидящая в кресле женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на го- 
лову. Перед женщиной изображен всадник, а слева от нее представлена 
фигурка служанки с пиксидой в руках. В нескольких местах сохранились 
следы синей и красной красок, вся рама вокруг рельефа была, по-види- 
мому, окрашена в красный цвет. Надцись, в некоторых местах выкро- 
шившаяся, вырезана по ливейкам под нижним рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, на Глинище; куплена в феврале 1906 г. у С. Го- 
ловлева для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, 
№ 137). Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 27, № УТ (с приложе- 
нием фото). 

Моф[амсе ха)!  Кайм. - 
х1] о[!0!] Жпафрё, уо! - 
рете. 

‚[иофант и Калликл, сыновья Эпафры, прощайте. 

Чтение и восстановление надписи принадлежит Латышеву (ИАК, 37, 
19100, стр. 77, 2). 

Марти (З300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 27, № УТ) читал: Аиф[ауте 
жа Ка)А| «А[вна 3]0]У?)] 'Екафра хайрете. Чтение Латышева позднее принял 
и Марти (300, ХХХ 1913, прилож.. стр. 65, № 137). 

о характеру письма — первая половина 1 в. н. . 

393. Стела известияковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 1.60, ш. 0.42, т. 0.18. Увенчана рельефным фронтоном (поврежден), 
под которым находится рельеф. Изображен обращенный вправо всадник 
в кафтане, штанах и плаще, с луком на левом боку; за ним виден его 
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конный слуга, лошадь которого показана только до половины. Пониже, 
тоже в прямоугольном углублении, но гораздо меньших размеров, распо- 
ложен другой рельеф. На нем изображены стоящие на продолговатом 
пьедестале две ‹Еигуры: юноша и его слуга (справа). На юноше кафтан, 
штаны и плащ. Слуга подает кисть винограда, к которой юноша протя- 
гивает правую руку. На камне имеются две надписи: одна между рель- 
ефами (А), другая под нижним рельефом (Б); верхняя вырезана тщатель- 
нее нижней. 

О месте, где стела была найдена, см. 307. Хранилась в Царском 
кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 54, № 17, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 300 (по фото), с приложением копии зарисовки Гросса (ем.: ГРЕ, 1У, 
айа., стр. 295); тот же рисунок см. в ОАК, 1890, стр. 26, № 14, а также 
в Альбоме рисунков, изображенных в ОАК (за 1882—1898 гг., стр. 67, 
№ 388); Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 82, № 1; К—\, стр. 110, 
№ 624, табл. 43. 

А 

Абфоуте о16 
Кособ, уетре. 

Диофант, сын Коса, прощай. 

Б 

Агоубо1е ОЁ 
Атофаутоо, 

ха1ре. 

Дионисий, сын Диофанта, прощай. 

По мнению Латышева, характер букв свидетельствует о том, что най- 
денные вместе надписи 307, 393, А и Б, 668 относятсея к одному времени, 
скорее всего к 1 в. до н. э. или к 1 в. н. э. Если учесть тождество имен 
и рельефов, а также то обстоятельство, что все три камня были найдены 
в одном месте, то естественно возникает предположение, что все эти над- 
гробия принадлежат членам одной семьи, родословную которой можно 
восстановить примерно так: 

Диофант, сын Коса 

Дионисий Диофант 

Дионисий 

По характеру письма обе надписи могут быть отнесены к Г в. н. э., 
однако едва ли они вполне одновременны: надпись А — первая половина 
1 в. н. э.; надпись Б — едва ли раньше середины 1 в., скорее — вторая 
половина 1 в. н. э. 

394. Обломок стелы известняковой; в. 0.41, ш. 0.46, т. 0.18. Сохрани- 
лась часть надписи; в. 6. 0.035. 
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Найден в Керчи, в мае 1889 г., при раскопках Ф. И. Гросса на Ад- 
жимушкайской улице, «над разоренной гробницей» (ОАК, 1899, стр. 9). 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, [РЕ, П, а@4., стр. 299, № 1131 (по зарисовке и эстам- 
пажу Гросса). Н дебуа}---- 

уёуо0 Э0[@тлр], 
107 68 Аго[о, ха!] 
Ате Воху!о0, 

5 Ха‘рете. 

‚..дочь ...гена, жена же Дия, и Дий, сын Бакхия, прощайте. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

395. Стела известняковая; в. 0.83, ш. 0.47, т. 0.17. Увенчана фронто- 
ном с тремя акротериями и розеткой в тимпане; под фронтоном, в прямо- 
угольном углублении, обрамленном двумя антами с профилированными 
базами и кацителями, — рельеф. Изображены стоящие прямо три фигуры: 
слева мужчина в кафтане, плаще и сапогах, рядом с ним женщина в хи- 
тоне и плаще, накинутом на голову. Мужчина и женщина подают друг 
другу правые руки. Справа стоит юноша в подпоясанном кафтане, шта- 
нах, плаще и сапогах. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025— 
0.035. 

Найдена в Керчи около 1889 г. Хранится в Москве в Историческом 
музее, 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, ай4., № 791 (по описанию и эстампажу Ореш- 
никова, присланному Латышеву в сентябре 1889 г.); К—\/, стр. 65, 
№ 378, табл. 25. 

Аврорёдеоу хой  Мёуау - 
вре, 010% Посебёттой, 

хайрете. 

Доромедонт и Менандр, сыновья Посидиппа, прощайте. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

396. Обломок стелы известняковой; в. 0.55, ш. 0.61, т. 0.15. Сохрани- 
лись незначительные остатки нижней части рельефа, изображавшего, по- 
видимому, загробную трапезу. Надпись в две строки вырезана под релье- 
фом; в. 6. 0.03. 

Куплен в Керчи в январе 1$99 г. у С. Головлева для Керченского 
музея, где и хранится. 

Изд.: Шкорпил, 8300, ХХИЦ, 1900, стр. 64, № Х; с него: Латышев, 
ГРЕ, 1\У, № 240; К—\М, стр. 128, № 707. 

["В]№уе ха\ По№б8 ([е], 
60% Пб9ю, уа‘рете, 

Гелен и Полибий, сыновья Пофа, прощайте. 

1. [”Е]\еуе — Латышев, [''9]Хеуе — Шкорпил и Ватцингер; на камне 
обнаружены ясные следы буквы Ё. |2. По%ш(== Пё%оо) — форма, неодно- 
кратно встречающаяся в боспорских надписях. 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 

261



397. Стела известняковая; в. 1.01, ш. 0.39—0.47, т. 0.12. Увенчана 
узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и ро- 
зеткой в тимпане; две розетки расположены по сторонам среднего акро- 
терия. Рельеф обрамлен двумя колоннами с базами и капителями. В центре 
на рельефе изображена женщина, сидящая на стуло без спинки с подуш- 
кой на сидении. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Перед ней 
стоит женщина в хитоне с рукавами и плаще, пожимающая сидящей жен- 
щине руку. Слева изображен мужчина в хитоне и плаще. Надпись выре- 
зана под рельефом; в. 6. ок. 0.025. На ее месте была другая, более древ- 
няя надпись, теплерь едва заметная. 

Найдена в Керчи при добывании камня на горе Митридат, близ из- 
вестковых печей Смаги, там же, где был обнаружен 614; в августе 1877 г. 
куплена у А. Сердюкова для Керченского музея (д. АК, 1877/8). Хра- 
нится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1878/79, стр. 171; Латышев, 1РЕ, П, № 227 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 43, № 246. 

"ЕЖёмт) Фоалто 
Тэйу00, уотре. 

Елена, дочь Инаха, прощай. 

Ватцингер датирует стелу (по стилю памятника и цо пнисьму) концом 
1 в. до н. э. По характеру письма надпись скорее принадлежит второй 
половине 1 в. н. э. 

398. Стела известняковал, сирава обломана. Увенчана фронтоном 
с тремя акротериями в форме пальметок и розеткой в тимпане. Под фрон- 
тоном находится рельеф, обрамленный аркой, покоящейся на антах с про- 
филированными базами и капителями. На капителях по углам помещены 
украшения в форме полупальметок. По обе стороны арки, под фронто- 
ном — две розетки. На рельефе изображена сидящая в кресле в три чет- 
верти оборота вправо женщина в хитоне и илаще, край которого она при- 
держивает левой рукой; лицо сбито. Подлокотники кресла украшены ‹Ёи- 
гурками сфинксов. За креслом показана фигурка служанки с сосудом 
в.руках, с правой стороны — другая служанка. Надпись вырезана под 
рельефом. 

Место и время находки стелы неизвестны. Латышевым отнесена к раз- 
ряду пантикапейских памятников. Хранится в Британском музее. 

Изд.: Меж'‘опо. 1ВМ, П, СХСУТ; с него: Латышев, ГРЕ, Н, № 228; 
К—\/, стр. 36, № 202, табл, 13. 

‘`ЕАкас "роУ?) 
Мчуобфроо, 

уопре. 

Эллада, жена Менодора, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

399. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.87, 
ш. 0.47—0.49, т. 0.14. Увенчана рельефным карнизом и таким же фрон- 
тоном с тремя круглыми акротериями и розеткой в тимпане; две розетки — 
по сторонам среднего акротерия. Рельеф обрамлен антами с профилиро- 
ванными базами и капителями, поддерживающими арку. Изображен стоя- 
щий мужчина в хитоне и плаще, окутывающем всю фигуру до колен. 
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Справа слуга в коротком кафтане, штанах и сапогах. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0.03—0.035. 

Место и время находки стелы неизвестны. Сначала была в БКерчец- 
ском музее, оттуда привезена в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Стефани, ДБК, П, № ХШХ; Латышев, 1РЕ, П, ® 149 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 93, № 531. 

‘КорЯр ‘Ковлоо, | уатре. 

Гермес, сын Гермия, прощай. 

Ватцингер датирует памятник первой половиной Гв. н.э. (см. К —\\, 
стр. 26 и 93). Характер письма соответствует этой датнровке. 

400. Стела известняковая, вверху обломана, разбита на две части; 
в. 2.10, ш. 0.67, т. 0.21. Венчающая часть утрачена, сохранились два 
рельефа. Верхний изображает загробную трапезу. В центре представлен 
возлежащий на ложе мужчина в хитоне и плаще, в левой руке у него ку- 
бок, в правой — платок (?). С ложа, изголовье которого украшено льви- 
ной головой, спускается покрывало. Перед ложем находится круглый 
стол, уставленный сосудами и яствами. Слева изображена женщина, си- 
дящая в кресле. Одета в длинный хитон и плащ, накинутый на голову; 
в руках она держит сосуд. С правой стороны — фигурка слуги, с левой — 
служанка, в руках у нее сосуд с конической крышкой. Лица всех фигур 
и кисти рук возлежащего сбиты. На нижнем рельефе изображен воин, 
стоящий возле колонки, опирающийся на нее. Одет в короткий подпоясан- 
ный кафтан и плащ, на левом боку длинный меч. Перед ним на стене (?) 
висит горит с луком и стрелами. Ниже — фигурки двух мальчиков, стоя- 
щих на низком постаменте и пожимающих друг другу руки. Надпись вы- 
резана но линейкам под каждым из рельефов; в. 6. 0.04—0.05; веркнян 
надпись — А, нижняя — Б. 

Найдена в Керчи, в марте 1906 г. (вместе с 690), на 2-й Булганак- 
ской улице, во дворе дома Л№ 8, там же, где были обнаружены 130, 617, 
618; служила порогом склепа. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ПАК, 18, 1906, стр. 128, № 45 (по описанию и эстам- 
иажу Шкорпима); К—\\, стр. 125, № 693, табл. 50. 

А 

Чёррте Гастл хой о- 
У?| Всоф!Ат, уа!рете. 

Гермес, сын Гастия, и жена Феофила, прощайте. 

5 

Мастоо о1ё ‘Ерря), 
Хатре. 

Мастус, сын Гермеса, прощай. 

Надпись А. Первые две буквы строки {1-й немного попорчены тре- 
щиной в камне, в строке 2-й буквы Ф и 1 расставлены шире прочих вслед- 
ствие находящейся между ними выбоинки. 

Форма Гаст, данная вместо неоднократно — встречающейся формы 
Тёассе\, объясняется, вероятно, тем, что дифтонг е и 1 произносились В то 
время как ‹. 
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Во второй надписи (Б), по всей вероятности, назван сын супружеской 
четы, упомянутой в надписи 4. 

Ватцингер датирует памятник серединой 1 в. н. э. Характер письма 
надписей свидетельствует о принадлежности их Г в. н. э. (более точная 
датировка едва ли возможна). 

401. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.51, ш. 0.35, т. 0.10. 
Сохранилась нижняя часть рельефа, на котором изображены стоящие 
женщина (в длинвном хитоне и плаще) и справа мужчина — в кафтане, 
плаще и сапогах. Рядом с женщиной слева — фигурка служанки с сосу- 
дом, возле мужчины справа — фигурка слуги в коротком кафтане, держа- 
тщдего неясный предмет, Утрачены: голова и плечи женщины, голова и 
торс мужчины, голова слуги. Надпись вырезана мелкими буквами внизу. 

Где и когда найдена, неизвестно; Латышевым отнесена к числу нпан- 
тикапейских памятников. Хранится в Керченском музее. 
м 411/1[ізд.: Латышев, 1РЕ, П, № 151 (по собственной копии); К—\\, стр. 73, 

Я 

"Ерос * Ахотоо, | уалре. 

Эрот, сын Атота, прощай. 

Об имени 'Атотс15 см. замечания к 189, а также: Б. Н. Граков. Древ- 
негреческие керамические клейма с именами астиномов, М., 1929, стр. 26 
и 164, прим. 66. 

Но характеру письма — Ё в. н. э. 

402. Обломок (нижняя часть) стелы известняковой; в. 0.53, ш. 0.50— 
0.52, т. 0.14. Сохранились незначительные остатки нижней части рельефа — 
ноги и низ одежды двух женщин, мужчины и слуги. Надпись хорошо 
сохранилась под рельефом; в. 6. 0.035. На стеле была еще другая, бо- 
лее старая надпись; она стерта, но от нее сохранились двойные линейки 
и остатки некоторых букв. 

Найден в Керчи, в июле 1880 г., Ф. И. Гроссом при раскопках но- 
крополя с взападной стороны арестантской казармы, в разоренной ката- 
комбе (д. АК, 1880/19). Хранился в Керченском музее; теперь местонахо- 
ждение обломка неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1881, стр. 138, № 4; Латышев, ТРЕ, П, ® 152 
(по собственной копии); К—\, стр. 73, № 416. 

У[рес  УКршеуос, уатре. 

Эрот, сын Гермона, прощай, 

Латышев относит надпись к римскому времени. Судя по рисунку, 
хранящемуся в Архиве ЛОИА, надпись едва ли позднее Г в. н. э. 

403. Стела известняковал, с выступом для вставки в постамент; в. {1.18, 
ш. 0.40—0.47, т. 0.14—0.15. Увенчана карнизом и рельефным фронтоном 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены по 
сторонам среднего акротерия. На релъефе, обрамленном антами, изобра- 
жен стоящий мужчина в хитоне и плаще, в левой руке у него свиток. 
На хитоне сохранились следы розовой краски, на плаще — синей. Слева 
фигурка слуги с неясным предметом в руках. Надпись вырезана под 
рельефом; в буквах заметны следы красной краски; в. 6. 0.35. 
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Найдена в Керчи, в марте 1909 г., на Глинище, во дворе дома, при- 
надлежавшего Р. Ворсту и примыкавшего к площади Собачьего кургана, 
над гробницей. Хранится в Керченском музее (верхняя часть стелы утра- 
чена). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 7, № 7. 

”Ерос Пауё- 
ротос, уаТре. 

Эрот, сын Панерота, прощай. 

Имя Пауёрос (см. также 892) встречается в С1С (Ш, стр. 1256, № 5802). 
и у Светония в жизнеописании Нерона (гл. 30). 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

404. Обломок стелы известняковой; в. 0.37, ш. 0.35, т. 0.18. Сохра- 
нились остатки трехстрочной надписи; в. 6. 0.03—0.04. 

Найден в Керчи, в мае 1903 г., на берегу Керченской бухты, возле 
городской скотобойни, в насыпи над гробницей. Хранился в Царском 
кургане, теперь местонахождение обломка неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 56, № 54 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

[ 'Ер ос 
[Пор]9еуох №ё00с], 

Хха1ре. 

Эрот, сык Парфенокла, прощай. 

Имя и отчество погребенного восстановлено Латышевым. 
Судя по характеру письма на прорисовке с эстампажа в ИАК (10), 

надпись принадлежит 1 в. н. э. 

405. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.53, ш. 0.31, т. 0.10. На рельефе были изображены двое 
мужчин: стоящий слева закутан в плащ, стоящий справа одет в кафтан, 
штаны и сапоги. Сохранилась только нижняя часть обеих фигур. Над- 
пись вырезана под рельефом; в. 6. 0.02—0.25. Под буквами этой надписи 
видны слабые следы более древнего текста. 

Куплена в Керчи в 1894 г. И. К. Суручаном для собственной кол- 
лекции. Х.Нанится ) Хеё›соне в Ист‘%рическом музее. 

Изд.: Латышев, Гм©б, стр. 18, № 33, а также — 1РЕ, 1ГУ, № 307 (по 
своей копии); К—\\, стр. 88, № 499, табл. 35, 

"Ерес Фамувос, 
уолре. 

Эрот, сын Фанна, прощай. 

Род. п. к имени Фауутс имеет обычно форму Фёмул, но встречается 
также Фаууёооб и Фауусос (см. указатель). 

Ватцингер датирует памятник [ в. до н. э., впрочем, со знаком во- 
проса. Характер письма говорит скорее о принадлежности - надписи 1 в. н. э. 
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406. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.93, ш. 0.49, т. 0.18. Сохранились два рельефа, располо- 
жженные непосредственно один под другим. На верхнем рельефе изобра- 
жена загробная трапеза: на ложе возлежит мужчина (его лицо повре- 
жждено) в одежде с длинными рукавами и плаще, в левой руке он держит 
сосуд, в правой у него неясный предмет. Перед ложем стоит круглый 
столик на трех фигурных ножках. Нижний рельеф обрамлен антами 
с профилированными базами и капителями. Изображены стоящие муж- 
чина и женщина (справа), пожимающие друг другу руки. Мужчина за- 
драпирован в плащ. Женщина одета в длинный хитон и плащ, накину- 
тый на голову. Лица сбиты. Надпись вырезана по линейкам под нижним 
рельефом; в. 6. около 0.04. На ее месте была другая, более ранняя над- 
пись, следы которой еще заметны. 

Куплена в Керчи в августе 1894 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 47, № 43, а также — 1РЕ, 1\, 

№ 308 (по эстампажу); К—\\, стр. 59, № 341, табл. 24, 

"Ерес о18 

Эрот, сын Филомуса, прощай. 

ё. ФиХоробао(о), камень — ФТЛОМОХХО. Конечная буква Х пропущена, 
по-видимому, по небЁежности резчика. уа![р]: — Латышев, Архив; ХАРТЕ == 
уа(Тр); — Латышев, 1РЕ. 

По характеру ппсьма — Г в. н. э. 

407. Стела известияковая, внизу обломана; в. 0.70—0.74, ш. 0.35, 
т. 0.09, Увенчана узким карнизом. Под ним рельефный фронтон с тремя 
акротериями и розеткой в тимпане, две розетки помещены над фронтоном. 
Рельеф обрамлен аркой, покоящейся на антах с профилированными ба- 
зами и капителями. Над капителями по сторонам арки помещен схема- 
тично трактованный растительный орнамент. На рельефе изображены две 
стоящие женщины, одетые в длинные хитоны и плащи, накинутые на го- 
ловы. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.02. 

Обнаружена В. В. Шкорпилом летом 1901 г. среди памятников, хра- 
нившихся в Керчи в Царском кургане, теперь хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 36, № 3 (по эстампажу и фото); 
с него: К—\/, стр. 76, № 430. 

*Ерш1с ха\ ХаВе!у, <р- 
бфиаи @софиМ(сход, 

Ха!рете. 

Эротида и Сабион, вскормленницы Феофилиска, прощайте. 

ЗаЗегу == Завюу. 
По характеру письма — Г в. н. Э. 

408. Стела известняковая; в. 1.39, ш. 0.56—0.58, т. 0.18. Увенчана 
рельефным карнизом, края которого сбиты, и таким же фронтоном с тремя 
акротериями в форме пальметок и круглым щитком в тимпане. По сторо- 
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нам среднего акротерия помещены две роветки. На рельефе изображены 
два всадника, обращенные друг к другу. Всадник, находящийся слева, 
одет в плотно облегающие штаны, кафтан и плащ, застегнутый на пра- 
вом плече, на левом боку горит с луком. Лицо и нижняя часть правой 
ноги сбиты. Изображение правого всадника сильно повреждено; на левом 
боку у него тоже горит. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.037. 

Где и когда стела найдена, неизвестно. В 1853 г. перевезена из Керчи 
в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Ашик. ВЦ, П, стр. 69, № 36; Стефани, ДБК, П, № ХЫ Ста- 
сов, ОАК. 1872, табл. ХУ1Ш, № 25 (без надписи); Латышев. ТРЕ, 11. ^ 80 
(по собственной копии); К—\М, стр. 122, № 680, табл. 49. 

*Есх!ут ха ’Архіа 

ото\ За Вбоуос, 

Хо‘рете. 

Эскин и Архий, сыновья Саббиона, прощайте. 

1. 'Есх\ут написано вместо А{су!мт) в соответствии с произношением. 
По характеру письма -- Т в. н. э. 

409. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.12, 
ш. 0.45, т. 0.18. Увенчана треугольным фронтоном, верхняя часть кото- 
рого отбита. Сохранились угловые акротерии и розетка в тимпане. Рельеф 
обрамлен аркой, покоящейся на антах с профилированными базами и ка- 
пителями; по обе стороны арки расположены две розетки. На рельефе 
изображена стоящая женщина. Одета в хитон и плащ, накинутый на го- 
лову поверх калафа. Слева — фигурка служанки с сосудом в руках. По- 
верхность рельсфа стерта. Надиись вырезана под рельефом; в.б. 0.025; 
буквы (в некоторых видны следы красной краски) сильно стерты, Над- 
пись вырезана на месте более древнего текста, местами еще заметного. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 307, № 2861 (по описанию и эстам- 

пажу Орешникова, присланному Латышеву в 1889 г., и фото Кизериц- 
кого); К—\М/, стр. 53, № 304, табл. 21. 

Котёэуеуа оУ 

№е:хорбо, 
Ха*ре. 

Евгения, жена Никомеда, прощай. 

1. Ефуёувьа — Латышев (Архив), после вторичного рассмотрения эстам- 
пажа, в соответствии с камнем; [Ве]ре»[!х]а — Латышев (1РЕ), причем он 
сам указывал на сомнительность этого восстановления, Обраме!а — Кизе- 
рицкий. || 2. Меуховлфоо, Мехорл)[5]00 — Латышев (1РЕ и Архив), №е{х]орт- 
[6](е)о(5) — Кизерицкий. На камне читается МЕТКОМНАОХ. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

410. Стела известняковая, антропоморфная, разбита на две части; 
в. 0.87, ш. 0.53, т. 0.14—0.16. Верхняя часть стелы имеет форму круга, 
диам. 0.42. Надпись вырезана ниже круга; в. 6. 0.025—0.04. 

Найдена в Керчи, в октябре 1902 г., на Предельной улице, служила 
перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 155, № 441). Хранится в Кер- 
ченском музее, 
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Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904. стр. 72, № 78 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила, с приложением фото); К—\/, стр. 138, № 757, табл. 56. 
Фото дано у Ивановой — СА, Х1Ш, 1950, стр. 242, рис. 6. 

ВЕо6а. {оУ?) 
Мтуоббтоо, 

Хо1ре. 

Эвдия. жена Менодота, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

4&11. Стела из белого мрамора; отбит левый нижний угол; в. 0.55, 
ш. 0.26, т. 0.06—0.19. Увенчана узким карнизом, под ним по углам две 
розетки. Рельеф обрамлен неправильной аркой, покоящейся на антах 
с профилированными базами и капителями. Изображена стоящая женщина 
(справа), одетая в длинный хитон и плащ, конец которого перекинут че- 
рез ее левую руку. Слева — фигурка мальчика в плотно облегающих 
штанах и куртке. На голове у него остроконечная шапка. Надпись вы- 
резана по линейкам под рельефом; в.б. в первой строке — 0.01, во вто- 
рой строке — 0.015. 

Найдена около Керчи, в 1865 г. (вместе с 200), А. Е. Люценко при 
раскопках по дороге, ведущей в Аджимушкай, около дома, принадлежав- 
шего Обломову, в насыпи кургана (д. АК, 1865/9). Хранится в Керчен- 
ском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1866, стр. 130; Латышев, 1РЕ, П, № 157 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 61. № 354. 

РтууоВие РлууоВбоо 6ё, 
Ха10е. 

Зенобий, сын Зенобия, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

4&12. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамевнт; в. 1.39, 
ш. 0.55, т. 0.19. Увенчана узким карнизом и релье‹?ным фронтоном 
с двумя угловыми акротериями и щитком в тимпане. Над фронтоном — 
две розетки. На рельефе изображена загробная трапеза. Справа показан 
возлежащий на ложе мужчина в хитоне и плаще, с сосудом в правой 
руке. Перед ложем стоит круглый стол с сосудами и яствами. Справа — 
фигурка слуги, подносящего возлежащему мужчине сосуд. Слева сидит 
в кресле женщина в длинном хитоне и плаще. За креслом слева изобра- 
жена фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана по линей- 
кам под рельефом; в. б. 0.04. 

Найдена в Керчи, в январе 1918 г., на Глинище, на Непланирован- 
ной улице, примыкающей к площади Собачьего кургана, в винограднике 
дома № 1. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИРАИМК, 1, 1921, стр. 379, № 11. 

‘Нота, ой<> Ка\м- 
х\ё00с, Хатре. 

Гедия, жена Калликла, прощай. 
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Форму ‘Н%а (=='Нёета) см. в 616, 728. 
Как отметил Шкорпил, женские имена умерших на стелах с изобра- 

жением «загробной трапезы» в боспорской эпиграфике редки (ср. 333, 
416, 616). 

’ По характеру письма — 1 в. н. э., вероятно первая половина 1 в. 

413. Обломок стелы известняковой; в. 0.71, ш. 0.55, т. 0.17. Сохра- 
нилась нижняя часть сильно поврежденного рельефа. Слева изображен 
всадник, обращенный вправо (утрачены головы всадника и лошади, фи- 
гура всадника сильно повреждена). Справа сидит в кресле в три четверти 
оборота влево женщина (верхняя часть ее фигуры утрачена). В центре, 
между всадником и женщиной, изображена фигурка служанки с сосудом 
в руках. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найден в Керчи, в 1866 г., случайно, на Новом кладбище (д. АК, 
1866). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 204; Латышев, 1РЕ, П, № 95 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 119, № 665, табл. 48. 

УНМе [51]8 УЕросос ха 

<хал> родрл ВасёМт, 
хаойрете. 

Гелий, сын Эрота, и кормилица Басила, прощайте. 

ё. В слове иаррл) вторая буква р. пропущенная сначала резчиком, вы- 
резана затем над строкой, 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

414. Обломок (средняя часть) стелы известняковой; в. 0.71, ш. 0.70, 
т. 0.20. От верхнего рельефа сохранилась нижняя часть. Слева была 
изображена женщина, сидящая в кресле и обращенная вправо; сохрани- 
лась нижняя часть фигуры, до пояса, У кресла слева — фигурка слу- 
жанки с сосудом в руках. Перед женщиной справа изображен всадник, 
обращенный влево. Головы лошади и всадника утрачены, фигура его 
сильно повреждена. Позади всадника справа видна передняя часть ло- 
шади второго конного воина — оруженосца. Надпись вырезана под релье- 
фом; в. 6. 0.55. Ниже уцелела верхняя часть второго рельефа с изобра- 
жением всадника, обращенного влево. Сохранились следы головы и пра- 
вая рука всадника (в руке он держит кнут), а также часть головы лошади. 

Куплен в Керчи в августе 1893 г. у Е. Запорожского для Керченского 
музея, где и хранится (в весьма фрагментарном состоянии). 

Изд.: Латышев, МАР. № 17, 1895, стр: 48, № 44, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 311 (по эстампажу); К—\/, стр. 118, № 662, табл. 48. 

“Н№е о% Мосу!- 

@у0с, Ха1ре. 

Гелий, сын Мосхиона, прощай. 

По характеру письма — не ранее середины 1 в. н. Э. 

415. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.83, ш. 0.53—0.54, 
т. 0.16. Увенчана карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акро- 
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териями и розсткой в тимпане. Две розетки помещены ло сторонам сред- 
иего акротерия. На релье%›е изображена сидящая в кресле, обращенная 
вправо женщина. Справа фигурка служанки с пиксидой в руках. Надпись 
вырезана под рельефРом‚ сохранилась плохо; в. 6. 0.03. На ее месте была 
другая, более древняя надпись. 

Где и когда стела найдена, неизвестно. Латышевым отнесена к числу 
пантикапейских памятников. Хранится в Керченском музее, 

1123д.: Латышев, 1РЕ, П, № 230 (по собственной копии); К—\, стр. 29, 
№ 162. 

"Н№ифэс Тоу?) *Арес- 
[(0)у05, уатре. 

Элида, жена Аримона, прощай. 

1. *Нмсфус, камень — НА1ФУ, иричем, как заметил Латышев (Архив), 
конечная буква У исправлена, по-видимому, из Е. Резчик, очевидно, 
дважды ошибся, вырезая это имя. Кизерицкий — 'НМфк: «... вторая 
йота вырезана совсем около сигмы и видла отчетливо». «Имя’НМюк, — пи- 
шет Латышев, — не слыхано, и я думаю, что черточка, которую Кизериц- 
кий принял за букву 1, сделана случайно», || 1—2. 'Аре! | (о)уо; — Латы- 
шев, Архив, камень — АРЕТМОМОХ, 

Следует отметить, что многие разногласия в чтении могут объясняться 
наличием на поверхности остатков букв более древней надписи (например, 
черточка или йота в первом имени). 

Датировку по характеру письма затрудняет плохая сохранность над- 
писи, Наиболее вероятна ее принадлежность Г в. н. э. 

416. Стела известняковая; в. 1.10, ш. 0.36—0.40, т. 0.10—0.12. На 
верхнем обрезе стелы имеется четырехугольная вырезка. в которой со- 
хранились остатки свинцовой заливки: по-видимому, здесь был укреплен 
приставной фронтон или анфемий. На рельефе представлена загробнал 
трапоза. Справа возлежащий мужчина в плотно облегающей куртке, ноги 
его покрыты плащом. Перед мужчиной стоит круглый стол на трех нож- 
ках. Слева женщина, сидящая на ложе в ногах мужчины. Она одета в хи- 
тон и плащ, накинутый на голову поверх остроконечного головного убора. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.015—0.025. 

Найдена около Керчи, в мае 1905 г., В. В. Шкорпилом при раскоп- 
ках некрополя на берегу Керченской бухты, между городской бойней и 
фабрикой Д. Серганиди, там же, где были обнаружены 719, 732 и 733; 
служила перекрытием могилы (ИЛК, 30, 1909, стр. 42, № 147). Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 133, № 50 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К—\\, стр. 129, № 714, табл. 52. 

‘НМиобера: *роут) 
Хо3!оу0с, Халре. 

Гелиодора, жена Сабиона, прощай. 

По характеру письма — не позднее лервой половины [ в. н. э., воз- 
можен и 1 в. до н. э. 

417. Стела известняковая, верхняя часть отломана; в. 0.73, ш. 0.57, 
т. 0.14. На рельефе (верхняя часть его утрачена) изображены: слева— 
всадник, обращенный вправо, справа — стоящие мужчина в коротком каф- 
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тане, штанах и илаще, откинутом за спину, и женщина в длинной одежде. 
Головы всех трех фигур отбиты. Под рельефом небрежно вырезана над- 
нись; в. б. в 1-й строке 0.02—0.03; во 2-й и 3-й строках — 0.035—0.04. 

Стела находилась в коллекции И. К. Суручана в Кишиневе. Теперь 
хранится в Херсоне в Историческом музее. Предположительно отвесена 
к числу пантикапейских памятников. 

Изд.: Болтунова, Сборник «Нумизматика и эпиграфика», вып. 4, 1963 
стр. 97—98, № 4 (по собственной копии). 

‘НМибо[ре М ]ао9 об 
хай рлттр Хрба(:)оу, 

уагёрете. 

Гелиодор, сын Масфуса, и мать Хрисион, прощайте, 

1. М]асфоо, камень — ‚АХО0у; @ вырезана, по-видимому. вместо Т. 
Хрос(‚)оу, камень — ХРУУТОМ. 

Небрежная работа резчика затрудняет возможность уверенно датиро- 
вать надпись по характеру письма. 

Наиболее вероятно 1 в. н. э. 

|2. 

418. Стела известняковая, © Ввыступом для вставки в постамент; 
в. 0.73, ш. 0.36, т. 0.13. Увенчана карвизом, под ним рельефный фрон- 
тон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены 
по сторонам среднего акротерия. На рельефе, обрамленном антами, 
изображена сидящая в кресле, обращенная вправо женщина, одетая 
в хитон и плащ. Слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Справа 
стоит женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. Надпись выре- 
зана под релъефом; на рельефе и в буквах надписи видны следы светло- 
малиновой краски; в.б. 0.02. 

Куплена в Керчи в 1894 г. для музея Мелек-Чесменского кургана, 
где и хранилась (Марти, № 18), теперь -- в Керченском музее; надпись 
полностью сбита. 

Изд.: Шкорпил, 800, ХУШ, 1895, стр. 17 6, № Ц; с него: Латышев, 
1РЕ, 1\, № 372; К—-\\, стр. 35, № 19; фото дано у Марти — 300, 
ХХХ, 1913, прилож., стр. 13, рис. 4. 

*Н№к Фотахтр 
Вас!Мзхо00, 

Хо!ре. 

Элида, дочь Басилиска, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

419. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.62-—0.81, ш. 0.55— 
0.57, т. 0.17. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями в виде 
пальметок, в тимпане — розетка. По сторонам среднего акротерия — две 
розетки. На рельефе изображены две женщины, сидящие в креслах друг 
против друга. Головы их сбиты. Одеты обе в длинные хитоны и плащи. 
Слева и справа за креслами изображены фигурки служанок с сосудами 
в руках. Над головой женщины, сидящей слева, сделано уменьшенное 
изображение рельефного фронтона с розеткой в тимпане. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом, правая сторона ее отбита; в. 6. 0.025. Под 
надписью сохранился уголок углубления, показывающий, что на нижней 
части стелы был второй рельеф. 
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Найдена в Керчи, в апреле 1903 г., на продолжении Институтской 
улицы, во дворе дома Л№ 1, там же, где были обна&ужены 579, 679, 
707, 838; служила пев'ек ытием могилы. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, АЁ, 10, 1904, стр. 73, № 80 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\/, стр. 48, № 277. 

"НМ(5) Зота[стр] 
Фамувоив, [уатре]. 

Элида, дочь Фанна, прощай. 

*НМ($), камень — НАТЕ. 
По характеру письма — 1 в. н. э. (вряд ли позднее середины века). 

420. Стела известняковая, разбита на две части; в. {.00, ш. 0.58, 
т. 0.11. Вверху стела украшена рельефным фронтоном с угловыми акро- 
териями и розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. 
Под фронтоном находится рельеф, обрамленный аркой, опирающейся 
на колонны. На плоскости фона рельеЁ›а местами сохранились следы го- 
лубой краски. В левой части рельефа изображен всадник на коне, иду- 
щем вправо. Перед всадником (справа) показана сидящая в кресле жен- 
щина, она одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Надпись в три 
строки, сильно выветрившаяся и неразборчивая, вырезана по линейкам 
под рельефом. 

Ёайдена в Керчи, в 1892 г., на Карантинном шоссе, во дворе дома, 
принадлежавшего Д. Вербицкому (рядом с домом № 86), там же, где 
были найдены 156, 356, 368, 376 — 437, 540, и тогда же куплена для 
Керченского музея, где и хранилась. Теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: К—\\, стр. 116, № 653. 

‘Нра -- - уалрете. 

Ватцингер датирует началом Г в. н. э. 

421. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.58, ш. 0.63, 
т. 0.14—0.19. От рельефа уцелела только нижняя часть. Посредине была 
изображена сидящая в кресле женщина. Справа стояла девушка в длин- 
ном хитоне. Слева была тоже женская фигура, от которой почти ничего 
не осталось. Надпись, частично поврежденная, вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.05. 

Куплена в Керчи в марте 1910 г. у Н. Ключковского, по словам 
которого найдена на Глинище, на 5-й Продольной улице, в одном из 
дворов, примыкающих к площади Собачьего кургана. Хранится в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 97, № 7 (по собственной копии). 

@айс (оу% Зшстра- 
о0. ха\ трофбс 

Пахроф!Л\а, уойрете. 

Фаида, жена Сократа, и кормилица Патрофила‚' прощайте. 

По характеру письма — вторая половина 1 в. н. ®,



422. Стела известняковая; разбита на две части, внизу повреждена, 
нижний левый угол обломан; в. 1.04, ш. 0.36, т. 0.13. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены по сторонам среднего акротерия. На 
рельефе изображен стоящий в три четверти оборота вправо безбородый 
длинноволосый воин, онирающийся на колонку. Одет в кафтан, штаны, 
сапоги и плащ. Сирава на низкой подставке стоит большой овальный 
щит, за ним три копья. Надпись, левая и нижняя части которой сильно 
пострадали, вырезана под рельефом. 

Найдена в Мерчи. на Аджимушкайской улице, а в 1892 г. куплена 
Керченским музеем. Хранилась в Царском кургане, теперь местонахо- 
ждение стелы неизвестно. 

Изд.: К—\/, стр. 80, № 453, табл. 32. 

@[ва]уёуп 01(Ё) 
ГАр |3‹5ш)уо|;]‚ 

[1ее]. 
Феаген, сын Аристона, прощай. 

Ватцингер читал  @ка’ём1 о10)|[6|......т{0у0||6 уатре(?)], заметив, что 
в строке 1-й вслове о'о[5 буквы 1Ю даны в лигатуре. «Это мало вероятно, 
во-первых, потому, что Г и О никогда не связываются лигатурой, во- 
вторых, потому, что после имени собственного в звательном падеже 
слово о65 должно быть поставлено в том же падеже. Поэтому следует 
скорее в конце строки видеть небрежно вырезанную букву Е. В строке 
2-й между буквами Т и № для двух букв 1@ места не хватает, на фото- 
графии видно скорее О, чем О. В строке 3 й последняя буква Е относи- 
лась, по-видимому, не к уа’ре, а к первоначальной надписи: камень был, 
вероятно. использован дважды» (Латышев, Архив). В настоящее время 
надпись настолько повреждена, что проверить чтение (как и характер 
письма) не представляется возможным. 

Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. 

423. Стела известняковая; в. 0.86, ш. 0.48 (ширина с карнизом 0.6), 
т. 0.22. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя 
акротериями в виде пальметок и щитком в тимпане. Над фронтоном — 
две щестилепестковые розетки. На  рельефе изображен всадник на спо- 
койно стоящей, оседланной и взнузданной лошади, обращен вправо. Одет 
в кафтан, плотно облегающие тштаны и плащ. Перед ним (справа) слуга, 
подносящий ему, по-видимому. канфар. Сбиты головы, местами повре- 
ждена поверхность рельефа. Под ним вырезана надпись; в. 6. 0.045. 

Найдена около Керчи, в 1850 г.. А. Ашиком при раскопках некро- 
поля на «Карантинном поле» (Часы досуга, стр. 156). Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Ашик, Часы досуга, стр. 181 и табл. С, № 29; Стефани, ДБК, 
Н, № Х1УП; Латышев, 1РЕ, И, № 162 (по собственной копни); К-—-\\, 
стр. 106, № 608. 

ФВеббере 1& 
{32 |=рочу!о0, 

Хо*ее. 

Феодор, сын Струния, прощай. 

®. |]трооу'оо — Кизерицкий, заметивший на камне остатки начальной 
буквы, подтверждавшие это чтение; [Хо? |хрооу'оо — Стефани — чтение, как 
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отметил Латышев, невозможное, так как на стертом месте не могли бы 
поместиться две буквы; Трооу'оо — Латышев (1РЕ); в Архиве им принято 
чтение Кизерицкого: ср. географическое название Утрочуетбас (5епгео, ВСН, 
1898. стр. 489). 

По характеру письма — 1 в. н. э. (не ранее середины). 

424. Стела известняковая, вверху обломана, внизу стесана; в. 1.30, 
ш. 0.58—0.60, т. 0.20. Сохранился рельсф, на котором изображена си- 
дящая в кресле обращенная вправо женщина в хитоне и плаще, наки- 
нутом на голову. По обе стороны от нее — фигурки служанок. Головы 
всех фигур сбиты. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.035—0.05. 
Нижняя часть плиты покрыта тамгообразными знаками (ср. 357). Оче- 
видно, знаки были вырезаны при вторичном ислользовании плиты. Не- 
которыми знаками перерезаны буквы греческой надписи. Наряду со 
знаками в правой части илиты имеется изобракение лошади, а несколько 
выше, среди знаков, начертаны греческие буквы ПАП (Соломоник, СЗ, 
стр. 99 сл., № 44). 

Найдена в Керчи на горе Митридат. Хранится в Москве в Истори- 
ческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 232 (по описанию и по фото Орешникова, 
с приложением фото); К—\\У, стр. 34, № 192. 

@соуе!хл) от 
Атрутерюо, уатре. 

Феоника, жена Деметрил, прощай. 

Ватцингер датирует началом [ в. н. э. По характеру письма -- вто 
рая половина 1 в. н. э. 

425. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.02—1.18, 
ш. 0.55, т. 0.17. На рельефе, верхняя часть которого утрачена, изобра- 
жена сидящая в кресле женщина (голова отбита), одетая в хитон и 
нлащ. Слева на высоте спиики кресла видна фигурка девочки, стоящей 
на постаменте (верхняя часть ее утрачена). По обе стороны кресла — 
две маленькие фигурки служанок; стоящая справа служанка держит 
в руках пиксиду. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03—0.047. 

Найдена в Керчи, в 1896 г., на Глинище. Хранилась в Мелек-Че- 
семенском кургане (Марти, № 48), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 189, № 1Х (ср.: 300, ХЛ, 
1897, прот., стр. 3, № 9); с него: Латышев, 1РЕ, РУ, № 244; К—\, 
стр. 38, № 216. О релъефе см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 29. 

@соуейхя) оУ?) 
Хрос00 хой Эота- 
триоу ‘ЕМскоуас, 

уалрете. 

Феоника, жена Хриса, и дочурка Геликониада, прощайте. 

По характеру письма —1 в. н. э. (едва ли позднее середины Г в.). 

426. Стела известняковая, верхняя часть отбита; в. 0.77, ш. 0.51. 
Почти полностью сохранился рельеф, на котором изображена стоящая 
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женщина (верхняя часть головы утрачена) в длинном хитоне и набро- 
шенном на голову плаше; левая рука ее опущена вниз, правую, скры- 
тую нод плащом, она держит на уровне груди. Справа фигурка девочки 
с ларцом в руках. Надпись вырезана под рельефом. 

Из Керчи в 1856 г. стела была увезена англичанами. Хранится 
в Британском музее. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 68, № 31;* Мембоп, ВМ, П, СХС; с него: 
Латышев, 1РЕ, П, № 234; К—\/, стр. 56, № 322, табл. 22, 

Осоубхя) Эоталтр 
аН - Хойо0, Хотре. 

Феоника, дочь Никия, прощай. 

Ватцингер датирует концом Г в. до н. э. По характеру иисьма — пер- 
вая половина Г в. н. э. 

427. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.58, ш. 0.46, т. 0.1. 
Частично сохранился рельеф, на котором слева изображена сидящая на 
стуле (без спинки) женщина (голова отбита), обращенная вправо. Одета 
в хитон и плащ. Справа стоят две девочки, обе в одинаковых лозах — 
правая рука прижата к груди, леван опушена; одеты в хитоны и плащи, 
Надпись _ вырезана по линейкам под рельефом — (очень повреждена); 
в. 6. 0.035. . 

Найдена в Берчи около 1889 г. Хранится в Москве в Историческом 
музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., № 671 (по описанию и эстампажу 
Орешникова, присланным Латышеву в 1889 г.); К—\\, стр. 36, № 204. 

@еоуйхт) [( [0У7, 
Уаса ха Зоталё - 
рес Ааоб1хт ха! Ма - 
а, уойрете. 

Феоняка, жена Саса, и дочери Лаодика и Мамия, прощайте. 

3—4. Ма|шма — Латышев, Архив: «Ими второй дочери, издавая надиись 
вцервые, я считал целиком сохранившимся именем Ма, но теперь в начале 
строки 4-й рассмотрел три очень стертые буквы МТА, относящиеся, несом- 
ненно, к этому имени». 

По характеру письма — Г в. н. э. 

428. Стела известняковая, © выстуном для вставки в постамент; 
в. 0.92, ш. 0.42, т. 0.13. Увенчана карнизом, под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане; две розетки — над фронтоном. 
На рельефе, обрамленном антами, изображены стоящие рядом женщина 
(слева) и мужчина, Женщина одета в хитон и плащ, накинутый на голову, 
край которого она придерживает рукой. Мужчина в подпоясанном кафтане, 
штанах и плаще. правой рукой он опирается на копье, в левой держит 
овальный щит. Слева возле женщины представлена фигурка служанки 
с пиксидой в руках. Надпись вырезана под рельъефом; в. 6. 0.015, 

* Ашик на рис. ХХ1 ошибочно поместил в качестве изображения 
этого памятника изобрая:ение памятника 573. 
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Куплена в Керчи в сентябре 1909 г, у И. Пекерева для музея Мелек- 
Чесменского кургана (Марти, № 158), теперь местонахождение стелы 
неизвестно, 

Изд.: Марти, 300, ХХХ1, 1913, прот., стр. 28, № П. 

@сбусхос хай рт = 
<р Ка\Мтоул), 

Хере. 

Феоник и мать Каллитиха, прощай. 

Судя по зарисовке Латышева в Архиве, надпись относится к Ё в. н. в,. 

429. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамевт, разбита 
на две части, вверху обломана; в. 0.49—0.69, ш. 0.41, т. 0.09. Сохранился 
ельеф, на котором изображен всадник на спокойно стоящем коне вправо. 
адиись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.025—0.03. По-види- 

мому, для стелы была использована какая-то более древняя архатекту рная 
плита, так как на нижнем крае с оборотной стороны сохранился карниз. 

Найдена в Керчи, в июле 1903 г., на продолжении Карантинной 
улицы, во дворе дома Л№ 5, там же, где был обнаружен 662. Хранилась 
в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904. стр. 57, № 56а (по эстампажу 
и описанию Шкорпила); К—\/, стр. 100, № 563. 

Оебфи№е , 
Ха1ре. 

Феофил, сын Феофила, прощай. 

1. От В после имени Феофила на прорисовке с эстампажа сохранилась 
только часть верхней дуги. 

По характеру письма (судя по прорисовке с эстампажа) — 1 в. н. э. 

430. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.86. ш. 0.56— 
0.58, т. 0.16—0.18. Сохранилась часть рельефа, на котором изображен 
всадник, обращенный вправо. Головы коня и всадника утрачены. Справа 
сильно поврежденная фигурка слуги с поднятой правой рукой; по-види- 
мому, он подносил всаднику сосуд. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом. 

Найдена в Керчи, в апреле {866 г. (вместе с 353), А. Е. Люценко 
при раскопках некрополя на северном склоне горы Митридат, с западной 
стороны Пирамидального холма, там же, где был найден 123, служила 
перекрытием могилы (д. АК, 1866/1). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 201; Латышев, 1РЕ, Н, № 83 (сверив 
с камнем); К—\\/, стр. 106, № 607. 

@ебфи№е Ка^\\ирёуоо 
ха\ Ка^ХМирёуп оёё 
Акоу(2)2ё00, Хо!рет(е). 

Феофил, сын Каллигена, и Каллагон, сын Дионисия, прощайте 
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8. Аоу(и)атоо, камень — АТОМОГМОТ. уа!рет(е), камень — ХАТРЕТАТ, 
По характеру письма — [ в. н. э. (едва ли ранее середины века). 

431. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 1.04, ш. 0.54, т. 0.14. Рельеф, который был обрамлен аркой 
и колоннами, сохранился почти полностью. Справа изображена сидящая 
в кресле влево женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на голову. 
Посредине стоит мужчина (голова утрачена) в плаще и салогах. Слева — 
фигурка слуги. Надпись вырезана по линейкам под рельефом, на месте 
стертой; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи на Глинище; куплена в феврале 1906 г. у С. Голов- 
лева для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 136). Теперь 
хранится в Берченском музее. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 26, № У (с приложе- 
нием фото), 

@ебфи\е В‘оу0;, 
хе!ов. 

Феофил, сын Биона, прощай. 

1. В первом слове последний слог -\: отделен значительным проме- 
жутком от двух первых, несмотря на то что на камне нет никакого 
изъяна. В(шуос: Марти писал, что в имени Биона третью букву можно 
принять или за омикрон, или за омегу; Латышев считал несомненным, что 
это омега; камень подтверждает это чтение. 

По характеру письма — первая половина Г в. н. э. 

432. Стела из белого аттического мрамора; в. 1.21, ш. 0.43, т. 0.14. 
Украшена фронтоном с тремя акротериями в виде пальметок и розеткой 
в тимпане. Ниже помещен рельеф, обрамленный антами, поддерживающими 
арку. В тимпанах арки (под фронтоном) находятся две розетки. На 
рельефе изображены женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову 
(край плаща она придерживает левой рукой); рядом с ней, справа — муж- 
чина в коротком кафтане, плотно облегающих штанах, мягких сапогах 
и длинном плаще, застегнутом на правом плече. В правой части рельефа — 
фигурка слуги. На левой боковой грани стелы сохранился карниз (суха- 
рики) — след позднейшего использования плиты в качестве строительного 
материала. Об этом же свидетельствуют три сделанные в стеле выемки: 
две в центральной части фронтона и одна в правом нижнем углу плиты. 
Надпись (А) вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. Кроме того, в нижней 
части стелы сохранились остатки четырех строк другой надписи (Б), вы- 
резанной более мелкими, но тоже четкими буквами; в. 6. 0.015. На карни- 
зах, образующих фронтон, различимы обрывки слов и отдельных букв, 
вырезанных тем же шрифтом, что и строки внизу стелы (В). 

Найдена в Керчи, весной {842 г., около завода, принадлежавщего 
Херхеулидае, при раскоцках Д. Карейши, в северной части насыпи 
шестого кургана, вблизи места, где был обнаружен 461. Хранится в Эр- 
митаже, 

Изд.: Карейша, 300, 1, 1844, стр. 612; Сибирский, 300, УТ, 1867, 
стр. 152; Ашик, ВД, П, стр. 65, № 18; Мига|!, Мёт. йе 1а зос. @’агс601. 
её 4е оот!$т. 0е 5(.-РёбегзБопгр, 1, стр. 250; ВаП. Ы151.-рВ1. йе ’Асай. 
@е 55.-Рё{ег5Бочгр, П, стр. 85; Ке!, АПрете!пе Г илегавог-Лейпаор, На!е, 
1849, № 2:5, стр. 648; Стефани, ДБК, П, № ХХ1Х; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 5 (ер.: айЧ., стр. 290), а также — ИАК, 23, 1907, стр. 52; К—\, 
стр. 69, № 401, табл. 27; Колобова, СА, ХХУШ, 1958, стр. 193. 
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А 

ОЭебфи№е *Оупо! - 
1400 ха\ стр @5- 
обера, уаёрете. 

Феофил, сын Онесима, и мать Феодора, прощайте. 

Б 

[Аеббу |9а! тти Воо\Т) хой о® бтраюг |ётанусса! 
ёт\ об ]хо1; тбу бурХобремчоу ха\ [т1рааи? 
Хр05®]! бахтоМем уйрыу тЛб ©!6 у 
оМУ аресие!ас. 

Да постановит совет и народ похвалить за это упоминаемого выте 
и почтить (?) золотым перстнем за угождение городу. 

1. Для принятого Латышевым восстановления [ёпамёса,‚ По мнению 
Болтуновой, на камне не хватает места. По предположению Толстого, 
последние две буквы этого слова могли быть вырезаны в начале второй 
строки. Мнение Толстого, как признает и Болтунова, не противоречит 
мнению Ватцингера (см. ниже) о том. что надгробие было сделано из 
плиты, на которой ранее был вырезан почетный декрет; ширина этой 
плиты первоначально могла быть больше, чем ширина изготовленного из 
нее надгробного памятника. ! 2. тбу 6)7обремоу — Латышев переводит «(выше) 
показанного», что согласуетси со значением глагола %2^де в страдательном 
залоге. Предложенный Колобовой (СА, ХХУШ, 1958, стр. 195) перевод 
«проявившего себя» неприсемлем (см.: СА, 1960, № 1, стр. 320), так как 
употребление среднего залога глагола $1/бе в таком смысле не засвиде- 
тельствовано. Эпиграфические тексты показывают, что в греческом языке 
существовало не только выражение, соответствующее русскому «выше- 
упомянутый», но и выражение, означавшее «упоминаемый выше». Первое 
встречается в антнохийской надписи 189/8 г. до н. Э. — т@у бе61))оЦёуоу 
‘е00у (ОИепЬегрег, ОС15, № 244. строка 33-я); второе — в надписи, 
найденной в районе древней Апамей Сирийской, датируемой 1 в. н. э., 
но воспроизводятщей письмо одного из Антиохов Сиряйских (какого 
именно — неясно): !у1 {ёутта‹ дхо)об® ос о15 б1оорёмов (ОнбепЬетрег, ОС15, 
№ 262, стр. 17). Предлагаемый нами перевод «упоминаемого выше» не 
противоречит переводу Латышева и в то же время передает несовершенный 
вид причастпя. 

* 
-©
2 

.
е
-
 

' ' ' ' |] х 

|' А7 |уано - - - саё 
к й ‚ ‚ й - 

[6]хо/у00 ха! жАеотто @тобохе Этоотр@]!?]. 

‚..нохвалы и наибольшего поощрения... 

1. ч - - - роу — Болтунова, после сверки с камнем, у.. . роу — Кизериц- 
кий, Латышев (Архив). |2. $о - - - х — Болдтунова, . 8ор.... — Кизерицкий, 
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Латышев (Архив).'3. |? А1 |усно - - - та — Болтунова, |' А% [туано — Кизериц- 
кий, |`А®? |ууа!о — Латышев (Архив).!|4. Строка прочитана Кизерицким 
я в таком виде воспроизведена у Латышева (Архив). 

Кизерицкий и Ватцингер считают, что камень был использован четыре 
раза: первый раз в качестве плиты, на которой был вырезан многострочный 
текст декрета, покрывавший всю его поверхность; затем — для изготовле- 
ния надгробного памятника в одной из боспорских мастерских, при этом 
текст декрета был стесан и от него сохранились лишь последние строки 
на нижней части плиты (вставлявшейся в постамент) и несколько букв на 
выступающих частях фронтона; еще позже плита была обработана и ис- 
пользована в качестве архитектурной детали; в четвертый раз — служила 
зперекрытием гробницы. Латышев (1РЕ) первоначально высказал предпо- 
ложение, что на надгробной стеле Феофила была помещена часть изданного 
в его честь декрета, содержавшая упоминание о полученных умершим 
наградах. При этом Латышев оставил в стороне вопрос о надписи на 
фронтоне, так как в то время он еще не располагал исправным ее текстом. 
Потом Латышев от своего первоначального иредположения отказался. 
высказав в ИАК уже другое мнение: при переделке стелы в надгробный 
памятник Феофилу и матери его Феодоре более древний текст, не имевший 
отношения к Феофилу. был стесан и остатки его уцелели не только внизу 
стелы. но и на фронтоне; Латышев допускал (в дальнейшем его мнение 
было принято Колобовой — ВДИ, 1953, Л№ 4, стр. 55; ВДИ, 1954, № 4, 
стр. 84; СА, ХХУ!Ш, 1958. стр. 193), что оба уцелевших фрагмента преж- 
него текста могли относиться к одному и тому же почетному декрету. Дей- 
ствительно, характер письма в обоих отрывках прежнего текста примерно 
одинаков, а разница в высоте букв может быть объяснена тем, что буквы 
на фронтоне частично стесаны, а в нижней части камня сохранились 
в прежнем виде. 

В решении другого вопроса — о происхождении стертого с камня 
почетного декрета - - существуют — разногласия. Стефани был убежден 
в том, что этот декрет был издан в Пантикапее. В противоположность 
этому Латышев считает, что уцелевтие фрагменты относятся к декрету, 
изданному каким-то другим государством, а не Пантикансем, потому что 
в то время. к которому относится надпись (1в. н. э.), никаких упоминаний 
© совете и народном собрании пантикапейцев не встречается. К этому 
вагляду полностью присоединяется Гайдукевич ( Античные города, стр. 141, 
прим. 1). К мнению Стефани возвращается Колобова, полагающая, что 
и надгробная надпись, и сохранившиеся фрагмевты декрета вырезаны 
юдним и тем же пантикапейским резчиком на стеле из местного ‘известняка 
и что, таким образом, в нижнем отрывке речь идет о постановлении 
совета и народного собрания Пантикапея, которое в дальнейшем было 
отменено и поэтому стерто с камня. В подтверждение своего мнения 
Колобова ссылается на стихотворную эпитафию Хариксена, сына Хариксена 
(наш 140). в которой встречается выра кение &х ‚ .. ётроо. Однако текст 
надниси 140 (см. комментарий) не дает никаких оснований рассматривать 
это выражение как свидетельство существования в Пантикапее 1 в. н. э. 
народного собрания. Колобова ошибается и в том, что стела сделана из 
местного известняка (ем.: СА, 1960, Л 1, стр. 320). Кизерицкий и Ват- 
цингер. на которых она при этом ссылается, говорят лишь о том, что 
надгробный рельеф был вырезан в пантикапейской мастерской. В действи- 
тельности хранящаяся тенерь в Эрмитаже стела сделана из белого, по 
мнению Кизерицкого и Ватцингера — из аттического, мрамора. Сходство 
‹прифта надгробной надписи и почетного декрета, очевидно, следует 
‘объяснять тем, что боспорский резчик, вырезавший надгробную надпись, 
приняд за образец начертания букв стесанного им текста почетного 
декрета, который по всем признакам был вырезан за пределами Боспора 
и, следовательно, вопреки заключению Колобовой, никак не может слу- 

жить основанием для суждения о боспорском государственном строе. 
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По характеру письма надгробная надпись, и нижний, и верхвий 
фрагменты декрета относятся к 1 в. н. э. 

433. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. {1.10, ш. 0.55, 
т. 0.19. Сохранилась часть рельефа. на котором изображены двё сидящие 
в креслах друг против друга женщины (верхние части фигур утрачены), 
одетые в хитоны и плащи. Возле каждой женщины у кресла фигурка 
служанки с пиксидой в руках. Надпись вырезана под рельефом, две ее 
последние строки исполнены по линейкам; в. 6. в первой, второй и пятой 
строках 0.04, в остальных — 0.035. 

Место и время находки стелы неизвестны. Латышевым отнесена к числу 
пантикапейских памятников. Куплена в 1894 г. и хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 21), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 179, № У; с него: Латышев, 
1РЕ, 1\У, № 245; К-—\/, стр. 48, № 278 (ио изданию Латышева). 

ОЭвофё\т коутс!> 
‘Ребшмос, стр 
%& Ко\нуос, ха 
оУЙ ‘ЕМухомис, 

5 ха!рете. 

Феофила, жена Родона, мать же Колона, и жена Геликониада, про- 
щайте. 

8. Ко)шмос, КоЛшуос — Шкорпил, с него: Латышев. Шкорпил отмечает, 
что хотя третья буква в имени Кб\шуо; повреждена, но несомненно, что 
это была либо буква А, либо Л. 

Шкорпил считал и Феофилу, и Геликониаду женами Родона. По бо- 
дее вероятному мнению Латышева, Геликониада была женой Колона и, 
следовательно, приходилась невесткой Родону и Феофиле. 

По характеру письма — 1 в,. н. э. (не ранее середины 1 в.). 

434. Стела известняковая, внизу обломана, разбита на пять частей; 
в. 0.84, ш. 0.69, т. 0.17. Увенчана узким карнизом. Под ним рельефный 
фронтон с тремя акротериями и щитком в тимнане. По сторонам фронтона 
помещены две розетки; три розетки — под фронтоном. Надиись вырезана 
ниже; в. 6. 0.065. 

Куплена в Керчи в ноябре 1892 г. у М. Фейна, ло словам которого 
была найдена на Глинище. Хранилась в Керченском музее, теперь место- 
нахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 50, Л 50 (по фото), а также — 
1РЕ, 1\, № 350; К—\/, стр. 11, № 76, табл. 4. 

"То9[ М ос " НАсстас 
Фар »|2хп МеохЛ№ё006 

[5У7 5[ 5] х&роу. 

Юлий Элитта Фарнаку, сыну Неокла, памяти ради. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
См. замечания к 641. 
Ватцингер датирует 1 в. н. э. По характеру письма — вторая половина 

1 в. н. э. 
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435. Стела известняковая; в. 0,93, ш. 0.44, т. 0.18. Увенчана фронто- 
ном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Рельеф обрамлен двумя 
колоннами. Изображена сидящая в кресле женщина, одета в хитон и плащ, 
левой рукой она поддерживает край илаща на уровне шеи. Справа стоит 
женщина, одетая также в хитон и плащ. Слева за креслом изображена 
фигурка служанки с сосудом. Надпись вырезана внизу; в. 6. 0.04. 

Обнаружена в Керчи, в 1883 г., над дверью дома, принадлежавшего 
Б. Букзелю. Стела перевезена из Керчи в Москву, где и хранится в Му- 
зее изобразительных искусств. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, Ц, Л№ 237 (по собственной копии); К—\’. 
стр. 34, № 191. 

КаЛэхбул) {0У?) 
Эрах!бс0, хатре. 

Калетиха, жена Фракида, прощай. 

По характеру письма — первая половина Г в. н. Э. 

436. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз-- 
бита на две части; в. 1.14, ш. 0.39, т. 0.12. Увенчана узким карнизом и 
рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимиане, две 
розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображены стонщие рядом 
мужчина (в хитоне и плаще) и женщина в длинном хитоне и плаще, на- 
кинутом на голову. Они пожимают друг другу руки. Между ними -— 
фигурка мальчика. Надпись вырезана под рельефом, в буквах местами: 
сохранилась красная краска; в. б. в первой строке 0.02, в следующих 
трех строках — 0.025, в пятой строке — 0.04. 

Найдена в Керчи, в январе 1904 г., на Глинище; тогда же куплена 
у С. Головлева для Керченского музел, где и хранится (теперь верхняя 
часть ллиты утрачена). 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 118, № 40 (по описанию и эстам-- 
лажу Шкорпила); с него: К—\/, стр. 66, № 382. 

Ка\Мцёбо03а 
оУЙ 3 х |№ё006 
ха\ бено! Хк \б 
ха\ Пордвуох\ , 

5 ха‘рете. 

Каллимедуса, жена Сокла, и сыновья Сокл и Парфенокл, прощайте. 

Форма бе1б6 встречается в боспорских надписях неоднократно. 
По характеру письма — Г в. н. э. 

437. Стела известняковая, двусторонняя, вверху и внизу обломана; 
в. 0.89, ш. 0.39. т. 0.13. На лицевой стороне сохранился рельеф, на ко- 
тором справа изображена сидящая в кресле женщина. Одета в хитон и 
плащ, накинутый на голову. Перед ней (слева) фигура молодого безборо- 
дого воина, изображенная в несколько уменьшенном масштабе по сравне- 
нию с женской фигурой. Он стонт, опираясь локтем левой руки на боль- 
шой овальный щит и скрестив ноги. Одет в плотно облегающие штаны и 
куртку с длинными рукавами и длинный плащ. Справа за креслом жен- 
щины показана фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись тщательно. 
вырезана; в. 6. 0.03. Оборотная сторона камня — см. 376. 
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Найдена в Керчи, в 1895 г., на Карантинном шоссе, во дворе дома, 
принадлежавшего Д. Вербицкому, рядом с домом Л 86, там же, где были 
юбнаружены 156, 356, 368, 420, 540. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 37, № 19, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 247 (по эстампажу Думберга); К—\/, стр. 43, Л 249, табл. 17. Фото 
плиты имеется у Марти — СА, УП, 1941, стр. 40, рис. 12, а также у Гай- 
‚дукевича — БЦ, стр. 237, рис. 37. 

Ка\\иофвува. о)М 
Вдста ха @бе) - 
фе Ко\Моу, Ха!ре|те. 

Каллисфения, жена Баста, и брат Коллион. ипрощайте. 

2—3. ё%е)|фс. Латышев дает зват. п. слова 2беЛфбс — айе\фе, между 
тем правильно ставить ударение на третьем с конца слоге: см.; В. Каь- 
пег. Аи5!0гИспе СтаттаМК Чет сг1есЫзсБепо $ргасЬе, Т. 1, Ва. В. Нап- 
поуег, 1900, стр. 405 сл. 

У Лукиана (Рзепйо!. 3) имя Васта; носит один хиосец. 
Ватцингер датирует концом 1 в. до н. э. По характеру лисьма — не 

ранее середины 1 в. н. Э. 

438. Обломок стелы известняковой. Сохранилась значительная часть 
рельефа. На нем слева изображена сидящая в кресле женщина (голова 
утрачена) в хитоне и плаще. Справа всадник, обращенный влево; головы 
всадника и лошади отбиты. Всадник одет в плотно облегающие штаны, 
куртку и плащ, на левом боку у него горит с луком. Позади всадника 
‘справа показан конный оруженосец (изображение сильно повреждено). 
У кресла женщины слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Под 
рельефом вырезана надпись. 

В 1856 г. стела увезена из Керчи в Англию; часть плиты с рельефом 
храпится в Британском музее, Низ плиты с надписью был отбит и утра- 
чен, вероятно при перевозке стелы, 

Изд.: Ашик. ВЦ, 1, стр. 67, № 23, табл. ХУП; Беккер, Пропилей, Ш, 
стр. 358, а также — Егтшап'5 АгсЫ1у, 13, стр. 179; с него: Латышев, 1РЕ, П, 
№ 238; К—\\, стр. 120, № 671, табл. 48. О рельефе см. также: Иванова, 
КСИИМК, 39, 1951, етр. 30, 31. 

Ка\Митрат ‘а 

7оу% Палтоо, 
Х‹хіре. 

Каллистратия, жена Папа, прощай. 

Чтепие принадлежит Беккеру и принято Латышевым, Ашик читал: 
1. КАМОУТРАТТА. |2. ГНМУН ПАШОХ. 

Ватцингер датирует памятник 1 в. н. э. 

439. Стела известняковал, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.83, ш. 0.39, т. 0.10. Увенчана узким карнизом, 
под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане, 
две розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображена стоящая 
женщина. одетая в длинный хитон и плащ, накинутый на голову. Справа 
фигурка служанки, верхняя ее часть и голова утрачены. Надлись выре- 
зана по линейкам под рельефом. 
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Найдена в Керчи, в январе 1904 г., на Глинище; тогда же куплена 
‚у С. Головлева для Керченского музея. где и хранится. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 128, № 48 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. 56. № 321. 

КалМст® о- 
У?| Ф:Метто, 

Хо1ре. 

Каллисто, жена Филиппа, прощай. 

По характеру письма — едва ли позднее середины Г в. н. . 

440. Обломок (нижняя часть) стелы известняковой; в. 0.31—0.38, 
ш. 0.48, т. 0.11. Сохранилась нижияя часть рельефа, на котором, как 
показывают уцелевшие его остатки, были изображены стоящие рядом жен- 
щина (в длинном хитоне и иплаще) и мужчина, Слева возле женщины — 
‘фигурка служанки с сосудом в руках (утрачены голова и плечи). Над- 
пись вырезана под рельефом. 

Найдена в Керчи, на горе Митридат. Хранилась в Молек-Чесменском 
‚кургане (Марти, А 8). теперь — в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 98 (по описанию и эстампажу Памфилова); 
К—\\, стр. 67, № 387. 

Ка№об * А тойЛом 00 
ха оу<!> | *Нёо», 

Холрете. 

ГКалус, сын Аноллония, и жена Гедин, прощайте. 

Ватцингер замечает: «В конце второй строчки на камне имеется ра- 
зура; судя по едва заметным остаткам букв, резчик высек здесь сначала 
не имя женщины, а слово уайрете». Наблюдение Ватцингера подтверждается 
новейшей сверкой. «Женское имя ‘Нёоу может быть == “Нбооу» (Толстой). 

По характеру письма — Г в. н. Э. 

4&1. Обломок стелы известняковой; в. 0.93, ш. 0.23, т. 0.22. Сохра- 
‚нился левый нижний угол рельефа с фигуркой служанки, одетой в длин- 
ный хитон и плащ; уцелела также правая часть изображения мальчика 
в кафтане и плаще. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.065. 

Найден в Керчи, в августе 1889 г., Ф. И. Гроссом при раскопках 
некрополя на берегу Керченской бухты, справа от Карантинного шоссе, 
‘близ городской скотобойни, против дома № 86, там же, где был обнару- 
жен 487 (д. АК, 1889/90, л. 18). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., Л№ 99! (по зарисовко и эстампажу 
ТГросса); К—\/, стр. 46, № 268. 

Кар[пос? тэё д8ё»0с ] 
ха\ {071 }- -- 

5 [Хе]Чрете? . 
Карп (?), сын такого-то, и жена. ., прощайте (?). 
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8. «Кизерицкий восстановил имя женщины: [За]рюу — не знаю, на 
каком основании. С таким же правом можно было бы дополнить [\Жоуа]роу, 
[Г^охё ] роюу, [ Мха рюу и т. п. После женского имени в строках 3-й и 4-й 
стояло, видимо, имя сына или дочери, которое пропало» (Латышев, Архив). 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 

442. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.97, ш. 0.53, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под ним четыре 
рельефные розетки. Ниже расположен рельеф, обрамленный аркой, под- 
держиваемой антами с профилированными базами и капителями. Верхние 
углы плиты украшены рельефным растительным  орнаментом, как бы 
вырастающим из капителей ант. На рельефе под аркой изображены 
стоящие мужчина и женщина, пожимающие друг другу руки. Мужчина 
одет в поднолсанный кафтан, штаны и плащ, женщина — в хитоне и плаще, 
окутывающем всю фигуру и накинутом на голову. Между ними стоит маль-- 
чик. Слева, рядом с женщиной — фигурка служанки с пиксидой в руках. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в июне 1895 г., на Глинище, во дворе частного. 
дома, там же, где был обнаружен 803. Хранилась в Мелек-Чесиеаском 
кургане (Марти, № 31), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 4, № 1Ш; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 223; К—\М/, стр. 74, № 418, табл. 29. 

КоМб!оу‚кой, КОУ 

Хаубха. ха 016 

Апрлтре, 
Хе!рете. 

Колидион, и жена Ханика, и сын Деметрий, прощайте. 

2. о% — в соответствии с камнем, о!{1>6% — Шкорпил и Латышев 
(ТРЕ, 1У ), о!<‹›ё — Ватцингер и Латышев (Архив).|3. Апрлуерие — Ватциня- 
гер и Латышев (Архив), в соответствии с камнем, Атлрлерос — Шкорпил 
и Латышев (1РЕ). 

Как отмечает Латышев (Архив), имена КоМбшу и Хаута встречаются 
в боспорских надписях впервые, 

Но характеру письма наибодее вероятна принадлежность надписи пер- 
вой половине 1 в. н. э. 

443. Обломок (нижняя часть) стелы известняковой; в. 0.57, ш. 0.49, 
т. 0.09—0.10. От рельефа уцелел лишь незначительный фрагмент бывших 
на нем изображений — ноги мужчины и край женского хитона. Надпись 
вырезана под рельефом; в. б. ок. 0.03. ` 

Куилен Керченским музеем, Хранился в Царском кургане, теперь 
местонахождение обломка неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 281; Латышев, 1РЕ, П, № 100 (по 
собственной копии); К—\\/, стр. 74, № 419. 

К бмафос 
Пала. (х)а! оУ! 
Мброоза, 
Ха‘рете. 

Конапс, сын Папы, и жена Мируса, прощайте, 
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1. Кбмафов — Латышев, 1РЕ и Архив, Кбуашюс — Стефани, полагавший, 
что имя повреждено, Кбуахос — Кизерицкий. Буква \ отчетливо видна на 
эстампаже. || 2. Пёта (х)а! уоут) — Латышев, 1РЕ, МАТ — Стефани, видевший 
и здесь поврежденность надписи. Чтение Латышева ха! {оу? принял Ват- 
цивгер, думавший, что после Патха резчиком сначала была вырезана пер- 
вая буква имени жены и затем переправлена в К, из-за чего буква стала 
‹неясной. 

С именем Кбуафос Латышев (ТРЕ, П, айй., стр. 298) сравнивает назва- 
ние племени Коуафтумо!, упоминаемое у Птолемея (Р0!., Сесдг. У, 9, 18). 

Латышев отнссит надпись к римскому времени. По характеру письма 
на рисунке, хранящемся в Архиве ЛОИА, наиболее вероятна принадлеж- 
ность надписи 1 в. н. э. 

444. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.92, ш. 0.51, т. 0.15. Увенчана карнизом, под ним 
рельефный фронтон с акротериями (обломаны) и розеткой в тимпане. На 
рельефе, обрамленном антами, изображены слева две женщины в хитонах 
и плащах, сирава мужчина в кафтане, штанах и плаше, пожимающий 
руку стоящей рядом женщине. Поверхность рельефа сильно повреждена. 
Надпись вырезана под рельефом (на месте уничтоженной, более ранней), 
‚сильно стерта; в. 6. 0.03. 

Куплена в Керчи в 1891 г. у Тульмана для Керченского музея, где 
и хранится (верхний обломок с рельефом утрачен). 

Изд.: Латышев, МАР, Л№ 17, 1895, стр. 37, № 20, а также — 1РЕ, 1, 
«№ 251 (по фото); К—\/, стр. 77, № 437. 

[К 9206 'А р:ё005 
хо\ [иу?<!> КаММдк, 

Хайрете. 

Косус, сын Ариея, и жена Калла (?), прощайте. 

1. [Ковоо — Латышев, Архив, [К]особ[&] — Латышев, 1РЕ. К чтению 
этой строки Латышев (Архив) замечает: «В первом издании я считал, что 
на шестом месте стояла стершаяся буква Х. Но теперь согласен с Кизе- 
рицким, который считает, что там стоял разделительный знак». |2. Ка)- 
^ч — Болтунова, Ка |[стп?]| — Латышев. — Болтунова указывает на не- 
возможность чтения КамМ]3<1|: в 3-й строке перед уа‘ресе ничего нет, 
а в конце 2-й строки после АЛ видна большая часть буквы Н, 

С формой род. и. 'Арёоос ср. Фамуёоос (524), Т:л)ёоо5 (265) и т. д. 
По характеру письма — первая половина Г в. н. э. 

445. Стела известняковая; в. 0.92. ш. 0.46—0.48, т. 0.12—0.16. Увен- 
чана рельефным фронтоном с двумя акротериями и розеткой в тимпане; 
две розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображены стоящие 
рядом мужчина и женщина. подающие друг другу правые руки. Мужчина 
одет в кафтан, штаны, сапоги и плащ, откинутый за спину; на женщине 
хитон и плащ, накинутый на голову. Слева фигурка слуги. Надиись вы- 
резана под рельефом; в. б. ок. 0.03. По-видимому, на ее месте была более 
древняя надиись, позднее стертая, 

‚ Куплена в Керчи в 1894 г. И. К. Суручаном для собственной коллек- 
ции. Хранится в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1п5, стр. 18, № 34, а также — 1РЕ, 1У, № 316 (по 
своей коции); К—\\, стр. 66, № 380. 
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Козайс ГЛабхо), 

Хотре. 

Косса, сын Главка, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

446. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.75, ш. 0.43. Увенчана 
узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями 
в форме пальметок и розеткой в тимпане. Две розетки — над фронто- 
ном. Рельеф обрамлен антами, поддерживающими арку. Изображены 
стоящие рядом женщина и мужчина (справа), пожимающие друг другу 
руки. Она одета в дливный хитон и плащ, пакинутый на голову; муж- 
чина — в подпоясанный короткий кафтан, штаны и плащ. Возле женщины 
слева — фигурка служанки. Рельеф очень стерт. Под ним вырезана надпись. 

Найдена, по-видимому, в ГКерчи или окрестностях. Увезена из Керчи 
в 1856 г., хранится в Британском музее. 

Изд.: Мем10оп, 1ВМ, Н, СиХХХУ; с него: Латышев, ГРЕ, П, № 239; 
К—\/, стр. 64, № 367, табл. 25; Латышев, Архив (текст составлен путем 
сопоставления издания Ньютона с фото Кизерецкого). 

КоуМа оу?) 
А (о]зхоорёбо). 

Булия, жена Диоскурила. 

1. Коу!ма — в соответствии с чтением Латышева (Архив), Кооа!а — Нью- 
тон. Латышев отмечает, что имя Коош!а неизвестно, имн же КооМа встре- 
чается повторно. 

По характеру письма -- 1 в. н. э. 

447. Нижняя часть стелы  известняковой, с выступом для вставки 
в постамент; в. 0.47, ш. 0.31, т. 0.08. Плита обломана до надписи; частично 
иповреждена.и первая строка надписи, вырезанной по линейкам; в. 6. 0.02. 
Кое-где в буквах сохранились следы красной краски; ряд букв уничтожен 
выбоийнами. 

Куплена в Керчи в 1884 г. И. К. Суручаном для собственной коллек- 
ции, Хранится в Херсоне в Историческом музее, 

Изд.: Латышев, о$. стр. 17, № 30, а также — ГРЕ, 1У, № 224 (по 
собственной копии). 

[Ко}оМа хой, 
[ @ :0б&5 ха 
‘Еррлк [о!] @[е]об&, 

Хагрете. 

Кулия, и Феода, и Гермес, дети Феоды, прощайте. 

1. [Ко]о!а — имя, часто встречающееся в надписях Боспора. Латышев, 
однако, признавал, что можно также дополнять и ['19]оМа, 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 

448. Обломок (средняя часть) стелы известняковой, с двумя рельефами; 
в. 0.35—0.49, ш. 0.68, т. 0.20. Сохранились незначительные остатки 
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нижней части верхнего рельефа, надпись под ним и верхняя часть нижнего- 
рельефа. Верхний рельеф, согласно убедительному предположению Шкор- 
пила, изображал сидящую в кресле женщину (а не мужчину, как оши- 
бочно считал Беккер, описание которого использовал Латышев в 1РЕ, |). 
Подлокотники кресла, согласно описанию Беккера, были украшены пзо- 
бражениями сфинксов. По обе стороны кресла были, по-видимому, изобра- 
жены фигурки служанок (ср. 424). Когда стела была вторично найдена 
в 1907 г., верхний рельеф оказался почти полностью уничтоженным. На 
нижнем рельефе изображен всадник, обращенный влево. В правой руке 
у него копье, на левом боку горит с луком. За ним (справа) выступает 
конный оруженосец; показана лишь передняя часть его лошади. Изобра- 
жение всадника сохранилось до пояса, оруженосца — по грудь, от коней 
сохранились только головы; лица всадника и оруженосца стесаны. Над- 
пись вырезана между обоими рельефами; в. 6. 0.035—0.04. 

В 50-х годах Х1Х в. хранилась в Керченском музее, посло 1856 г. 
затерялась, в 1907 г. вновь обнаружена в Керчи; тогда же куплена у 
С. Головлева для Перченского музея, где и хранится. 

Изд.: Беккер, Пропилеи, П, стр. 355, а также — Егтап'5 АтсМ!Уу, 13, 
стр. 175; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 24{. После вторичной находки 
камня надпись издал Шкорпил — ИАК, 27, 1908, стр. 52, № 12, — очень 
убедительно пояснивший в своей статье, каким образом камень был опять. 
засыпан землей, и тицательно отметивший все неточности в копии Беккера; 
К—\\, стр. 37, № 211, ср.: МасЬёгаре, стр. 140. 

Ааобёхл) 0У?) 
@соф№о0, уатре. 

Лаодика, жена Феофила, прощай, 

По характеру письма — 1 в. н. э. (вероятно — вторан половина Ё в.). 

449. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.18, ш. 0.56, т. 0.19. Увенчана рельефным карнизом и таким же фрон- 
тоном с тремя акротериями и рогеткой в тимпане. Две розетки помещены 
над фронтоном, Так как левый верхний угол стелы отбит, то утрачены 
бывшие с этой стороны акротерий и розетка. Рельеф обрамлен полуколон- 
нами с дорическими капителями (верхнля часть левой полуколонны сбита). 
В центре рельефа изображена сидящая в кресле и обращенная вправо 
женщина. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. По обе стороны 
от нее стоят мужчина и юноша, одетые в хитоны и плащи. Лица у всех 
сильно повреждены. Надпись вырезана под рельефом; в. б. 0.03. 

Куплена в Керчи в 1891 г. у Е. Запорожского для Керченского музея, 
где и хранится, 

Изд.: Латышев, ЗРАО. \, 1892, стр. 378, Л№ 681 (по копии Бобрин- 
ского), МАР, № 9, 1892, стр. 48, № 3, а также — 1РЕ, 1У, № 225 (по фото); 
К—\, стр. 44, № 254, табл. 17. . 

Аебхле ой Комт, Миутро - 
фё\а. хал о1% Мархе, 

ха‘рете. 

Левкий, жена Метрофила, и сын Марк, прощайте. 

Ватцингер датирует Г в. до н. э. По характеру письма — скорее всего 
1 в. н. э. Римские имена Аебжов == Г.ис1иб и Мархов == Магсия соответствуют 
такой датировке. 
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450. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, верх 
‚обломан; в. 1.03, ш. 0.5, т. 0.15. На рельефе (верхняя часть его утрачена) 
‘слева изображен всадник (голова отбита) на оседланном коне, обращенном 
вправо; всадник одет в узкие штаны и плащ; на правом бедре у него кин- 
жжал, из-за спины виден горит, Позади всадника слева — слуга. Справа 
перед конем — мальчик в хитоне и плаще, протягивающий всаднику кисть 
винограда, девушка в калафе, в длинном хитоне и плаще и два мальчика, 
одетых так же, как и первый. Под рельефом по линейкам вырезана 
надпись; в. 6. 0.045. 

Стела находилась в коллекции ЙИ. К. Суручана в Кишиневе. Теперь 
хранится в Херсоне в Историческом музее, Предположительно отнесена 
к числу пантикапейских памятников. 

Изд.: Болтунова, Сб. «Нумизматика и эпиграфика», вып. 4. 1963, 
стр. 98—99, № 5 (по своей копии). 

Аб\псо», ‘(Н)уодреу - 
6с ха\ о106 Грка(Е)у - 
‹У, уа‘рете. 

„Лолесон, Гегумен и сын Гигиенонт, прощайте, 

1—2. '(Н)уооре» |66, камень — ГОХМЕЖ | 03.|2—2. ‘Гуа(1)у|ох, каменъ — 
ХТТАМ©еМ. Имя Аб)лооу — по-видимому женское. Лолесон и Гегумен, 
были, очевидно, родителями Гигиенонта. 

По характеру письма — 1 в. н. э, 

451. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.79, ш. 0.45 — 0.48, 
т. 0.13. На рельефе изображены две стоящие рядом женщины (головы 
их утрачены), пожимающие друг другу руки. Одеты в хитоны и плащи. 
Слевао—ослужанка с сосудом в руках. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в феврале 1899 г., на Глинище, за Братской цер- 
ковью, там же, где был найден 752. Хранилась в Мелек-Чесменском кур- 
гане (Марти, № 85), теперь — в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 62. № УП; Латышев, ГРЕ, 1У, 
№ 252 (по эстампажу Шкорпила); К—\\/, стр. 76, № 433. 

Абуу10у|рудетр 
ха\. ‘Нббу оу” 
Хабалои, 

ха!рете. 

Лингион, мать, и Гедин, жена Садала, прощайте. 

1. Абутюу == Лоужлоу. | 2. Конечная буква № в слове 'Нёбу переправлена 
из Н. ‘Нбоу == ‘Нбооу. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

452. Стела известняковая; в. 1.21, ш. 0.33, т. 0.19. Увенчана рельеф- 
ным карнизом и таким же фровтоном с тремя акротериями в виде паль- 
меток и розеткой в тимпане. Две такие же розетки помещены по сторо- 
нам среднего акротерия. На рельефе, обрамленном полуколоннами, изо- 
бражен стоящий бородатый мужчина в хитоне и плаще. Слева слуга 
в коротком подпоясанном кафтане, в правой руке он держит лук (?). На 
фигуре мужчины были следы голубой краски, на одежде слуги и на ро- 
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зетках — рововой. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 
около 0.03. 

Обнаружена в Керчи, в июле 1901 г., на Карантинной улице, в доме 
№ 69; тогда же куплена для Керченского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 41, № 6 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 87, № 491. 

Абааубре 
Аёсуа, 

уатре. 

Лисандр, сын Десха, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

453. Стела известняковая; в. 1.20, ш. 0.44, т. 0.15. Увенчана рельеф- 
ным фронтоном с тремя акротериями, щитком в тимпане и двумя розет- 
ками по сторонам среднего акротерия. На рельефе изображен всадник на 
оседланном и взнузданном коне, обращенном вправо. Костюм всадника: 
кафтан, штаны и плащ; за спиной виден горит. Справа показан другой 
всадник в такой же одежде (до половины закрыт первой фигурой). Перед 
первым всадником — слуга, протягивающий ему виноградную кисть; за 
всадником — оруженосец, почти совсем закрытый большим щитом. Над- 
пись вырезана по линейкам под рельефом; в. б. 0.03. 

Куплена в 1906 г. для музея Мелок-Чесменского кургана у С. Голов- 
дева, по словам которого стела найдена на Глинище (Марти, № 139). Те- 
перь местонахождение ее неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХХ!, 1913, прилож., стр. 14, рис. 6; К —\У, 
стр. 116, № 651, табл. 46. Латышев (Архив) подготовил к печати по фото 
у Марти. 

Лосёрауе Ак - 
уо5!00 - хай бе1ё 
АЛосщиауе, 

ха!рете. 

Чисимах, сын Дионисия, и (его) сын Лисимах, прощайтс. 

Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. Поскольку памятник утрачен, 
а фото у К—\\ неясно, судить о времени по характеру письма нет воз- 
можности. 

454. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 
1.16, ш. 0.53, т. 0.20. Увенчана узким, сильно поврежденным карнизом, 
под ним рельефный фронтон с тремя акротериями в форме пальметок я ро- 
зеткой в тимпане. Над фронтоном были помещены две розетки (почти пол- 
ностью сбиты). Рельеф обрамлен антами, на которых покоится арка. Над 
антами стела украшена волютами (с правой стороны волюта стерта). На 
рельефе изображена сидящая в кресле женщина; она обращена вправо, 
в три четверти оборота в сторону зрителя. Перед ней (справа) фигурка 
служанки с сосудом в руках. Поверхность рельефа сильно повреждена, 
лица сбиты. Надиись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.027. 

Найдена в Керчп, в феврале 1897 г., на Глинище, в саду, принадле- 
жавшем Бортию, там же, где был обнаружен 751; тогда же куплена 
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у С. Головлева для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, ® 58).. 
Теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 8300, ХХ1, 1898, стр. 197, № УТГ; с него: Латышев, 
ТРЕ, 1У, № 378, а также — К—\\, стр. 31, № 172. 

Лосщауен. оУ?) 
ХабаЛа, Халре. 

Лисимахия, жена Садала, прощай. 

Лосщиауела — другая форма известного имени Лосищ)ул). 
Определение времени по характеру письма затрудняется плохой со- 

хранностью надписи. Наиболее вероятна принадлежность ее Г в. н. Э. 

455. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, верх 
обломан, поврежден нижний выступ; в. 0.75, ш. 0.49, т. 0.10. На рельефе 
(сохранилась только нижняя часть), обрамленном каннелированными ко- 
лоннами (сохранившиеся их части очень испорчены), изображена стоящая 
женщина (уцелела лишь часть фигуры до пояса), опирающаяся на ко- 
лонку. Одета в длинный хитон и плащ. Слева — фигурка служанки с со- 
судом в руках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03— 
0.035. С левой стороны часть букв соскоблена, ряд букв поврежден вы- 
боинами. 

Куплена в Керчи в феврале 1909 г. у Н. Ключковского для музея 
Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 150). Теперь хранится в Керчен- 
ском музее. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 73, № Ш. 

Аоочафулд<» оуг 
[Коо|р0б, уойре. 

Лисимаха, жена Косса, прощай. 

1. Лосищаул<(›; йота приписная в им. и зват. п. имен с Оосновой на 7; П 
часто встречается в боспорских надписях. | 2. [Кос]соб — Марти; дополнение 
имени, предложенное Марти, поддерживает Болтунова, заметившая при 
сверке с камнем остатки сигмы перед сохранившимся окончанием -со0. Ла- 
тышев, знакомый с надписью только по фото Марти, указывал на воз- 
можность и другого восстановления имени, например [Хро]соо. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

456. Стела известняковая; в. 0.82, ш. 0.41, т. 0.18—0.21. Увенчана уз- 
ким карнизом. Непосредственно под ним находится рельеф, обрамленный 
аркой и антами. По сторонам арки, над антами, помещен орнамент в форме 
волют. Изображены стоящие рядом женщина, одетая в хитон и плащ, на- 
кинутый на голову, и мужчина (справа) в хитоне и плаще. Обе фигуры 
сильно повреждены. Надпись вырезана под рельефом (в. 6. 0.03), на- 
месте другой, более древней, от которой сохранилпись отдельные штрихи. 

Куплена в Керчи в 1902 г. у вдовы Тульмана. „Хранится в Одессе 
в Археологическом музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 75, № 82 (по эстампажу); К—\\, 
стр. 61, ^ 350. 

Маба_ ‘оу?) 
Аор.!од, 

хатре. 

Мада, жена Дорития, прощай. 
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По характеру письма — не ранее конца [ в. н. э., может быть первая' 
половина П в. н. э. 

457. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.79, ш. 0.28—0.29, т. 0.05. 
Увенчана карнизом, под ним узкий и высокий рельефный фронтон с ро- 
зеткой и тимпаном. Две розетки по сторонам фронтона. На рельефе изо- 
бражены стоящие в полоборота друг к другу и, по-видимому, пожимающие 
друг другу руки: слева — мужчина в подпоясанном кафтане, плаще, шта- 
нах и низких сапогах, справа — женщина в хитоне и плаще, накинутом 
на голову. Надпись вырезана под рельефом, уцелела только незначитель- 
ная ее часть; в. 6. 0.035. 

Найдена в Керчи, в марте 1881 г., С. И. Веребрюсовым при раскоп- 
ках некрополя на южном склоне горы Митридат, к востоку от Пирами- 
дального холма, в насыпи (д. АК, 1881/7). Хранится в Москве в Истори- 
ческом музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 172, а также — ОАК, 1852— 1888, арр., 
стр. 7, № 2 (по собственной копии); К-—-\\, стр. 60, № 345, 

Матс [тоё деёуо$| 

Маей, сын такого-то. . . 

В строке 2-й Кизерицкий читал 'АЗо... 
Буквы вырезаны небрежно, сохранилась небольшая часть надписи, 

что затрудняет уверенную датировку. Ватцингер датировал 1 в. н. э. 

458. Стела известняковая, разбита на две части, обломан верхний ле- 
вый угол; в. 0.77, ш. 0.37, т. 0.13. Увенчана карнизом, под ним рельеф- 
ный фронтон с тремя акротериями (левый обломан), розеткой в тимпане 
и двумя розетками по сторонам среднего акротерия. Ца релъефе, обрам- 
ленном аркой и антами с профилированными базами и капителями, изо- 
бражен стоящий юноша в подпоясанном кафтане, плаще, штанах и сапо- 
гах. Фигура сильно повреждена. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 

Подарена В. А. Цехановским в сентябре 13892 г. Нерченскому музею 
(ОАК, 1892, стр. 34), где и хранится (теперь рельеф утрачен, уцелела 
в поврежденном виде лишь нижняя часть стелы). 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 48, № 46, а также — ТРЕ, 1У, 
№ 320 (по эстампажу); К—\\/, стр. 82, № 461. 

Махдр:е 
› А ко\\шуГо), 

Хе!ре. 

Макарий, сын Аполлония, прошай. 

Буквы и значки, имеющиеся под надписью, гесомненно более позднего 
происхождения. Значение их неясно. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

459. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.89, 
ш. 0.48, т. 0.15. Увенчана узким карнизом. Рельеф обрамлен аркой и ан- 
тами с профилированными базами и капителями, последние украшены ак- 
ротериями. На рельефе изображена женщина, стонщая лицом к зрителю, 
в хитоне и плаш'е, накинутом на голову. Правая рука ее прижата к груди, 
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левая опущена. Слева — фигурка служанки. Рельеф очень поврежден. Над- 
шъсзь вырезана под рельефом довольно небрежно, но по линейкам; в. 6. 0.026— 
0.03. 

Куплена в Керчи в январе 1896 г. у Е. Запорожского Керченским му- 
звем, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 63, № 15, а также — ТРЕ, ТУ, 
№ 379 (по фото и эстампажу); К—\\, стр. 53, № 307, табл. 22. 

Махара<> “роут<:> 
Море‘ус0, 

уа*ре. 

Макария, жена Мирина, прощай. 

Толстой относит надпись к позднему времени, «например, ко П в. н. э.», 
Но характеру письма она едва ли позднее Г в. н. Э. 

460. Стела известняковая; в. ок. 0.81, ш. 0.41, т. 0.11. Увенчана уз- 
ким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями. Под ним — 
рельеф, на котором изображена стоящая лицом к зрителю женщина; 
справа — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана под 
рельефом, в буквах сохранилась красная краска; в. 6. 0.02—0.025. По- 
верхность стелы, включая и рельеф, сильно испорчена выбоийнами, лица 
фигуё сбиты; повреждена также надпись. 

айдена в Керчи в 1882 г. Куплена И. К. Суручаном для собствен- 
ной коллекции. Теперь хранится в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 246 (по рисунку, описанию и эстампажу 
Суручана); К—\\, стр. 57, № 331. 

Машиа от Коммис, 
уолре. 

Мамия, жена Коллия, прощай. 

1. Мара — Суручан и Кизерицкий в соответствии с камнем; М[а]м‘а — 
Латышев. 

По характеру письма — скорее всего 1 в. н. э. 

461. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.28, 
ш. 0.56, т. 0.17. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтовом 
с тремя акротериями в виде пальметок, покоящихся на волютах. В тим- 
пане круглый щиток, над фронтоном помещены две розетки. На рельефе 
изображена (справа) сидящая в кресле женщина; она обращена лицом к 
зрителю. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову; край плаща 
поддерживает левая рука. По обе стороны кресла стоят служанки. Одна 
из них (справа) держит в руках сосуд. Слева изображен стоящий на 
постаменте юноша в кафтане, шароварах и плаще. Возле него слева — 
фигурка слуги. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.025. 
Надпись вырезана на месте старой, стертой. 

Найдена около Керчи, весной 1842 г., Д. Карейшей при раскопках 
одного из курганов около завода Херхеулидзе, вблизи места, где был 
обнаружен 432; служила перекрытием могилы (ИАК, 23, 1907, стр. 51). 
Хранится в Эрмитаже. 
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Изд.: Карейша, 300, 1, 1844, стр. 611; Ашик, ВЦ, П, стр. 66, № 22; 
и вторично: стр. 71, № 45 (перепечатав копию Карейши и не заметив, что 
это та же самая надпись); Стефани, ДБК, П, № ХХХ1\У; Латышев, 1РЕ, 
П, № 173 (по собственной копии); К-—-\У, стр. 47, № 270, табл. 18. 

Мадоа 51(ё) Морулхос, 
Хатре. 

Мас, сын Мирмека, прощай. 

1. Масе о!(&ё) — Латышез, с него: Кизерицкий—Ватцингер, МАХАХГ — 
камень, МАКАРТ — Карейша, Ма{[5|а — Стефани (на камне он читал МА. АТ!Г). 
Об имени Маса см. следующую надпись. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

462. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.90, ш. 0.43—0.44, т. 0.13. Увенчана узким карни- 
зом, под ним рельефный фронтон с двумя акротериями в форме полупаль- 
меток (левый сильно поврежден) и розеткой в тимпане. Две розетки 
помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном аркой и антами, изо- 
бражены стоящие рядом женщина (слева) и мужчина. Костюм женщины: 
высоко подпоясанный хитон и плащ, накинутый на голову; костюм муж- 
чины: куртка, сапоги и плащ. Возле женщины слева — фигурка служанки 
с сосудом в руках. Рядом с мужчиной справа изображена фигурка слуги 
с полотенцем, перекинутым через плечо. Надпись вырезана по линейкам 
цод рельефом; в. 6. в первой и второй строках 0.03; в третьей — 0.025. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для собствен- 
ной коллекции. Хранится в г. Иванове в Браеведческом музее. 

Изд.: .Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 100, № 1У (по копии и опи- 

санию Смирнова); с него: ЗЕС, П, № 488. 

Маса [Э5}сратоуейход 
ха} {оу?) Жоуару, 

хо!рете. 

Мас, сын Стратоника, и жена Психарион, прощайте. 

1. Масо, имя МЯсас (От пасбора:) ср. с именем Ххоряс (ВесЬ!е!1, Наз!. 
Регвопепп., стр. 481) — Крёнерт. |2. Фоуар = Тоуароу. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

463. Стела известняковая, в двух обломках; в, 1.17, ш. 0.46—0.48, 
т. 0.15. Увенчана карнизом и рельефным фронтоном с розеткой в тимпане. 
Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображен стоящий 
мужчина в плаще. Правая рука его опущена, левая прижата к груди. 
Справа — фигурка слуги в коротком кафтане; он стоит в такой же пове, 
как и мужчина. Надпись вырезана ло линейкам под рельефом; середина 
ее очень стерта; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи в 1885 г. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане 
(Марти, № 13), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 174 (по эстампажу Памфилова); К—\У, 
стр. 93, № 527 (по фотографии и заметкам Шкорпила). 
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Мастаробс 

Мастоб, 
Хатре. 

Мастарус, сын Мастуса, прощай. 

1. Мастаробс -- Латышев, Архив, Мастароо — Латышев, 1РЕ. Чтение ис- 
правлено в Архиве на основании указания Шкорпила, прочитавшего по- 
следнюю букву ® на камне. 

Ватцингер датирует 1 в. н. Э. 

464. Стела из белого мрамора, внизу стесана для вставки в поста- 
мент; в. {1.14, ш, 0.52—0.54, т. 0.16. Увенчана низким фронтоном с акро- 
терием вверху и розеткой в тимпане. На рельефе, обрамленном антами 
е профилированными базами и капителями, изображен всадник на обра- 
женном вправо, оседланном и взнузданном коне; туловище и лицо всад- 
ника сильно повреждены. Одет, по-видимому, в короткий хитон и плащ. 
За конем стоит оруженосец с копьем и горитом. Под лошадью изобра- 
жена бегущая собака. Первая строка надписи вырезана по линейкам 
(в. 6. 0.035—0.04) на месте стесанной, более ранней надииси; слово уаре, 
вырезанное без линии, вероятно, оставлено от предшествующей надписи. 

В 50-х годах Х1Х в. перевезена из Керчи в Эрмитаж, где и хра- 
нится. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 65, № 9; Стефани, ДБК, П, № ХХХУПЕ 
Латышев, 1РЕ, П, № 175 (по собственной копии); К—\\, стр. 105, № 604, 
табл. &4. 

Мостароб Фаруйхоо, 
Ха!ре. 

Мастарус, сын Фарнака, прощай. 

1. Массароо — Латышев, в соответствии с камнем, МАХТАГОТ — читал 
Ашик, восстанавливавший Маста\[е] Э] уатре. 

По характеру письма {1-я строка может относиться к 1—началу П в. н. э. 
2-я строка, первоначально принадлежавшая, вероятно, более ранней над- 
писи, исполнена письмом, характерным для первой половины 1 в. н. э. 

465. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в,. 1.81, 
ш. 0.52, т. 0.19-—0.20. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с тремя акротериями в форме пальметок и щитком в тимпане, 
Над фронтоном помещены две розетки, под фронтоном — три розетки. На 
рельефе изображен стоящий воин, локтем левой руки он опирается на 
колонку, к которой прислонен большой овальный щит с умбоном. Справа — 
фигурка слуги. Воин одет в короткий подпоясанный кафтан, штаны, са- 
поги и длинный плащ, застегнутый на правом плече. На левом боку 
у него меч, Лица воина и слуги сбиты, имеются повреждения на фигуре 
воийна. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.035—0.038, буква О не- 
сколько меньше других. ` 

Куплена в Керчи в 1894 г. для Мелек-Чесменского кургана (Марти, 
№ 17), теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 175, № [; с него: Латышев, 
[РЕ, 1\, № 323; К—\\, стр. 93, № 529, табл. 36. 
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Мастароб бетё 
ФиЛшу!б00, уатре. 

Мастарус, сын Филонида,`прощай. 

По характеру письма -- 1 в. н. Э., едва ли позднее середины века. 

466. Стела известняковая; в. 1.29, ш. 0.49, т. 0.14. Увенчана фронто- 
ном с тремя акротериями в форме` пальметок (левый сбит, центральный 
поврежден) и розеткой в тимпане. Под фронтоном профилированный кар- 
низ, Рельеф обрамлен антами, на которых покоится арка. Изображены 
стоящие женщина (слева) и мужчина (справа), они подают друг другу 
руки. Женщина одета в длинный, высоко подпоясанный широким поясом 
хитон и плащ, накинутый на голову. Мужчина одет в хитон и плащ, по- 
крывающий левое плечо и нижнюю часть фигуры; край плаща перебро- 
шен через левую руку. Рядом с женщиной слева изображена фигурка 
служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.02—0.03. 

Найдена в Керчи в 1936 г., тогда же поступила в Керченский музей, 
где и хранится. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 206, № ХУТ (с приложением фото) 
(ср.: СА, УП, 1941, стр. 32, рис. 1, стр. 36). ` 

Мастоб ’ Ари! ф00 
ха\ (оу? ‘НМикс, 

Ха‘рете. 

Мастус, сын Ареифила, и жена Гелиада, прощайте. 

По характеру письма — не позднее первой половины 1 в. н. э. 

467. Обломок стелы известняковой, обломана вверху и внизу, с левой 
стороны срезана; в. 0.60, ш. 0.34—0.36, т. 0.12, Сохранился рельеф, 0об- 
рамленный антами. Изображен стоящий мужчина в плаще, слева — фи- 
гурка слуги. Поверхность рельефа сильно повреждена. Едва заметная 
надпись сохранилась под рельефом; в. 6. 0.02. В начале и конце третьей 
строки видны следы стесанной, более древней надписи. 

Куплена в Керчи в январе 1913 г. у Л. Демиденко, по словам ко- 
торого найдена на Глинище, Хранилась в Керченском музее, теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 71, № 4. 

Мастоб 
Мо:робфрод, 

Хе!ре. 

Мастус, сын Миродора, прощай. 

1. Судя по прорисовке с эстампажа в ИАК (54), надпись относится 
скорее всего к Г в. н, э. 

468. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.99, ш. 0.51, 
т. 0.21. Тщательно вырезанная надпись сохранилась почти целиком, 
в буквах заметны следы красной краски; в. 6. 0.045. 
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Найдена в Керчи, в феврале 1909 г., на продолжении 1-й Аджимуш- 
кайской улицы, во дворе дома №1, «над гробницей» (д. АК, 1909/10, л. 80). 
Хранится в Керченском музее, В настоящее время утрачена часть стелы, 
на которой расположены две первые строки, не сохранились также началь- 
ные буквы ОГ в строке третьей. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 5, № 4. 

[ М]=уёае _ [ха\] 
Ка\Мафвут 
о! Меуе\ао00, 

Ха!рете. 

Менелай и Каллисфен, сыновья Менелая, прощайте. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

469. Обломок (нижняя часть) стелы известняковой, отбит левый ниж- 
ний угол; в. 0.69, ш. 0.48, т. 0.10. Рельеф почти полностью утрачен, 
сохранились только ноги мужской фигуры и нижняя часть фигурки слуги 
(до плеч). Надпись вырезана по линейкам. 

Найден в Керчи, в ноябре 1874 г. (вместе с 194, 195, 207, 229, 666), 
А. Е. Люценко при раскопках некрополя на северном склоне горы Ми- 
тридат, в могилах (ОАК, 1874, стр. Х—Х!1), там же, где были обнару- 
жены 178, 202, 352==653, 502, 857. Хранился в Царском кургане, теперь 
местонахождение обломка неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1875, стр. 91, № 8; Латышев, 1РЕ, П, № 176 
(по собственной копии); К—\М, стр. 93, № 556. 

Мёуеуро, 
› А ко\ЛиуГоо, 

хетре. 

Менехм, сын Аполлония, прощай. 

1. Мечеуиан==Мечонуе; во втором слоге -- вместо а: написано в соот- 
ветствии с произнощением. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

470. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.86, ш. 0.64— 
0.66, т. 0.19. На сохранившемся полностью рельефе изображена сидящая 
в кресле, обращенная лицом к зрителю женщина в длинном хитоне и 
плаще. Высокая спинка кресла имеет поперечную перекладину. Голова 
женщины изображена на фоне рельефного фронтона (балдахин). Возле 
кресла справа — фигурка служанки с сосудом в руках; слева — мальчик, 
стоящий на постаменте, и рядом с ним (слева) — женская фигурка, изоб- 
раженные в одном масштабе, меньшем, чем изображение служанки, стоя- 
щей справа. Все лица сбиты. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.045—0.05. 

Найдена в Керчи жителем Комидасом на Глинище, во дворе принад- 
лежавшего ему дома, а в 1868 г. подарена Керченскому музею (ОАК, 
1868, стр. М), где и хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1869, стр. 193; Латышев, 1РЕ, П, Л№ 249 (по 
собственной копии); К—\М, стр. 38, № 216, табл. 15. О рельефе см.: 
Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 29. 
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Муитрофё\а. оут<!> 
Ебауд00, Хатое. 

Метрофила, жена Эванфа, прощай. 

По характеру письма — [ в. н. э. 

471. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.69, ш. 0.41, т. 0.10 — 
0.11. Рельеф почти полностью утрачен, сохранились только ноги муж- 
ской фигуры. Надпись, хорошо сохранившаяся, вырезана под рельефом; 
в. 6. около 0.025. 

Найдена в Керчи, в марте 1885 г., на северном склоне горы Митри- 
дат, во дворе дома, принадлежавшего А, Пленкину. Хранилась в Цар- 
ском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, П, № 181, а также — ОАК, 1882—1888, стр. 15, 
№ 16 (по зарисовке и эстампажу Гросса); К—-\М, стр. 87, № 495. 

Мутрбфи^\ос 
5э1ё Ве(о)тейро0, 

хатре. 

Метрофил, сын Феотима, прощай. 

2. @с(о)тейроо (==дкотроо), камень — @КО'ТЕТМОХ. 
Судя по зарисовке Гросса, надпись по характеру письма может быть- 

отнесена к Г в. н. э. 

472. Стела известняковая; в. 0.94, ш. 0.31, т. 0.11. Увенчана карни- 
зом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном. 
антами, изображены стоящие рядом мужчина и женщина (справа). Муж- 
чина — в кафтане, плаще и сапогах; женщина одета в хитон и плащ. 
Справа — фигурка служанки с полотенцем, Все лица сбиты. Надпись, 
правая сторона которой очень стерта, небрежно вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.025. Эта надпись, по-видимому, сделана на месте стесанной, бо- 
лее древней многострочной надписи, которая была исполнена по линейкам. 

Найдена в Керчи, в январе 1897 г., на Гливище; тогда же куплена 
у С. Головлева для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 60), те- 
перь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 198, № УШ; Латышев, [РЕ, 
1\, 327 (по фото и эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 68, № 395. 

МихаМоу Миа - 
Моуо[с], ХаТр(е). 

Микалион, сын Микалиона, прощай. 

®. уа19(е), камень -— ХАТРН. 
Миха|Мшу0[5] — как отметил Латышев (Архив), имя отца, по-видимому, 

добавлено другой рукой. 
Насколько можно судить о характере письма плохо сохранившейся и 

небрежно исполненной надписи, она принадлежит скорее всего Г в. н, э. 
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473. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, Увен- 
чана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями 
и розеткой в тимпане, Две розетки — над фронтоном. На рельефе, об- 
рамленном антами, изображена стоящая лицом к зрителю женщина (по- 
вреждено правое плечо). Справа представлена фигурка служанки, слева — 
слуги. Их лица сбиты. Поверхность рельефа сильно повреждена, детали 
почти не различимы, Надпись вырезана под рельефом, читается с боль- 
шим трудом. 

Где и когда найдена стела, неизвестно. Хранилась в Царском кургане, 
теперь местонахождение ее неизвестно. 

вд.: Латышев, 1РЁ, П, ай4., стр. 299, № 1021 (по фото Кизериц- 
кого); ер.: 1РЕ, 1\У, ай4., стр. 287, — где Латышевым восстановлено имя 
женщины; К-—-\/. стр. 68, № 394. 

Моххбда? [ха\ оу?, 

| Во]отор| е " 
ха!рете. 

Моккоф (?) и жена Боспориха, прощайте. 

1—8. Моххё%а?  [х]а\ оу) | [Во]втор[у ] — Латышев, 1РЕ, 1У и Архив, 
Моххо%а (х)а! оу 'Осфобуд — Кизерицкий, по фотоотпечатку. Латышев 
{Архив) оспаривает возможность такого чтения прежде всего потому, что 
у женщины оказалось бы два имени, а кроме того, имя ‘’Осфобу? нигде 
не засвидетельствовано. ` 

С женским именем [Во]стор[({]7 ср. мужское имя Востбре(ов у Демо- 
<фена (ХУ1Ш, 90; 1РЕ, 12, № 201); также в боспорских надписях. 

Ватцингер датирует 1 в. н. э. 

474. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.09, ш. 0.50, т. 0.12. Увенчана рельефным карни- 
зом и таким же фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
Две розетки помещены над фронтоном. Рельеф обрамлен аркой и антами 
© профилированными капителями, украшенными сверху пальметками. 
Изображен стоящий мужчина — в кафтане (?) и плаще, окутывающем его 
‹Ёигуру до колен и накинутом на голову (?). Слева — фигурка слуги. 

ица сбиты. На плаще мужчины были заметны следы темной краски. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.025—0.035. 

Найдена в Керчи, в 1902 г., при выравнивании Шлагбаумской улицы 
звозле городской больницы, недалеко от места находки 516, над гробни- 
цей. Хранится в Керченском музее (верхняя часть стелы теперь утрачена). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 75, № 84 (по эстампажу и опи- 

ханию Шкорпила); К—-\\/, стр. 89, № 509. 

Моубёрл дте)ео - 
Зёра. * А\ебауброд, 

Хе1ре. 

Монима, отпущенница Александра, прощай. 

Имя Моу!шл) в других боспорских надписях не засвидетельствовано. По 
мнению Латышева, оно сохранилось на Боспоре в память жены Митри- 
дата Эвпатора. «Однако вероятнее, что имя отпущенницы, бывшей ра- 
быни, восходит к прилагательному рбущиюс, производному от глагола дёчы, 
и означает „постоянная“, „верная“» (Толстой). 

По характеру письма — 1 в. н. э. 
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'475. 'Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.82, 
яп. 0.33, т. 0.11. Увенчана рельефным фронтоном. с тремя акротериями, 
%оветкой в тимпане и двумя розетками по сторонам среднего акротерия. 

а рельефе, обрамленном антами с профилированными базами и капите- 
лями, изображена женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. Она 
<тойт.лицом к зрителю, руки ее сложены на груди. Слева на низеньком 
постаменте (?) стоит девочка в такой же одежде. Надпись вырезана не- 
брежно под рельефом (на месте более древней, стертой); в. 6. около 0.025. 

Найдена в Керчи, в 1884 г. (вместе с 204), на Глинище, при про- 
кладке дороги к Новому кладбищу. Хранилась в Царском кургане, те- 
перь местонахождение стелы неизвестно, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 251, а также — ОАК, 1882—1888, стр. 1, 
№ 10 (по рисунку и эстампажу Гросса); ср.: ГРЕ, Ц, ад4., стр. 306, а 
также — ТРЕ, Г\У, ай4., стр. 289; К—\\, стр. 52, № 300, табл. 21. 

Мобса. Эоа - 

<р ‘Нрёро[с], 
уа1ре. 

Муса, дочь Гемеры, прощай. 

1--®. %1ар — Латышев, Архив,  Зоуа|к[0р] — Латышев, ТРЕ, на 
жамне — @УГАТРН. О форме Зоуатрт см. 369. |2. ‘Ниёра[<] — Латышев (ТРЕ, 
1У), на основании надписей [РЕ (12, № 513). 

Ватцингер датирует сееэдппой 1 в. н. э. Судить о характере письма 
чо воспроизведению у К —\\ затруднительно. 

476. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.74, ш. 0.43 — 
©.45, т. 0.14—0.15. Сохранился рельеф, сильно испорченный. Изображена 
<сидящая в кресле обращенная вправо женщина. Одета в длинный хитон 
м плащ. За креслом, слева — фигурка служанки (очень повреждена). 
Надпись вырезана под рельефом (на месте стесанной, другой многостроч- 
ной), читается с трудом; в. б. 0.025—0.035. 

Найдена в Керчи. в 1900 г., при рытье фундамента для арестного 
дома на Институтской улице, там же, где был обнаружен 760. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 129. № 49 (по описанию и эстам- 
жажу Шкорпила); с него: К—\/, стр. 32, № 179. 

Моротуо[0|у 
{оУ[7] ’Адойа»ЕМ[о0], 

уатре. 

Миропнун, жена Агафангела, прощай. 

1. Женское имя Морбтуоиу соответствует мужскому Морбтуоос (Гпс., Род. 
32, а также — С1С, Ш, № 6441). Об именах, производных от пбром, см.: 
Е. ВесЬ!е!1. О1е а!!зспев Етапеолатшео. СбЫвореп, 1902, стр. 119. ||2. 'Аха- 
ЗаууёКоо == 'АчдаЗатЕМов, 

По характеру письма — не ранее конца 1 в. н. э. 

477. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; раз- 
бита на две части; в. 1.04, ш. 0.53, т. 0.16. Увенчана узким карнизом, 
апод ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
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Две розетки — над фронтоном. На рельефе изображена сидящая в кресле 
обращенная вправо женщина. Одета в хитон и плащ. накинутый на го- 
лову. Справа — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0.035—0.037. 

Обломни стелы найдены в Керчи: нижний — в феврале 1885 г. на 
Глинище, в саду, принадлежавшем жителю Я. Чернявскому (д. АК, 
1885/10); верхний — в 1892 г. около православного кладбища, в разрушен-- 
ной могиле. Обломки соединены Шкорпилом, хранятся в Керченском: 
мувее (верхняя часть стелы теперь утрачена). 

Иэд.: Латышев, ТРЕ, П, ® 253 (по рисунку и эстампажу Гросса), 
также — ОАК, 1882—1888, прилож., стр. 14, № 15; К—\М/, стр. 28, &7› 157 
табл. 12 (по фото Шкорпила). 

М№скбпоМ. оу 
*Ако\\о»!00, Хатре. 

Никополис, жена Аполлония, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

478. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.75—0.89, 
ш. 0.56, т. 0.17. Сохранился рельеф, на котором изображена сидящая. 
в кресле обращенная влево женщина. Она одета в хитон и плащ, наки- 
нутый на голову; край плаща поддерживает у головы правой рукой. 
Лицо сбито. Перед женщиной — всадник на оседланном и взнузданном 
коне, обращен вправо. На правом бедре у него кинжал, с правой же- 
стороны свисает горит (сохранилась часть его). Утрачена голова лошади 
и верхняя часть фигуры всадника, левая нога сильно повреждена. За 
всадником слева изображен конный оруженосец, показана лишь передняя. 
часть его лошади. Между всадником и женщиной видна фигурка служанки: 
с сосудом в руке. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.035. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 186 (по эстампажу и описанию Орешни- 

кова, присланным Латышеву в 1888 г.); К — \\/, стр. 119, № 664, табл. 46. 
О рельефе см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 30, прим. 10, стр. 32. 

'Орфалахе З1дабуа, 
Х‹пре. 

Омпсалак, сын Сидавха, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 

479. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на три части. Сохранился рельеф с изображением всадника, обра- 
щенного вправо, и мужской фигуры на постаменте. 

Найдена в Керчи, в июле 1852 г., при раскопках некрополя на Ка- 
рантинной улице, недалеко от строившейся тогда тюрьмы; служила пере- 
крытием могилы. Хранилась в Керченском музее. Во время военных дей- 
ствий 1856 г. стела была утеряна. В декабре 1912 г. при расчястке до- 
рожки у здания музея на горе Митридат был вновь найден нижний 
обломок этой стелы (в. 0.60, ш. 0.42, т. 0.14). На обломке сохранилась 
часть рельефа (копыто задней ноги лошади) и вырезанная под ним над- 
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япись; в. 6. 0.03. Местонахождение этой части стелы в настоящее время 
‘также неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 103 (по отчету в 300, Ш, 1852, стр. 551, 
-№ 60); с него: К—\\, стр. 108, № 614а. После вторичной находки камня: 
Латышев, ИАК, 47, 1913, стр. 111, № 1 (по описанию и эстампажу Шкор- 
жпила). 

’Орфала[х]е бв:ё 
Хос!е[»[00 _ хай Во - 
тахто О1»дэ)т, уа!рете. 

Омпсалак, сын Сосигена, и дочь Энанфа, прощайте. 

По поводу этой надписи Латышев (Архив) вишет: «То, что сохрани- 
„лось на камне, вполне подтверждает чтение, предложенное мною в 1РЕ, 
чолько в строке 2-й стояло Хесисё[У]00, а не Хыа [у]005». При вторичной 
находке камня Латышевым были отмечены следующие повреждения 
в правой части текста: в строке 1-й — [96!#]; в строке 2-й — [39]; в строке 
3-й — у[а!р]ете. 

Судя по воспроизведению в ИАК, надпись по характеру письма может 
быть отнесена ко второй половине 1 в. н. 2. 

480. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.65, ш. 0.57, 
т. 0.17. Сохранился сильно поврежденный рельеф. В левой его части изо- 
бражен всадник, обращенный вправо. Перед ним стоит женщина. Справа — 
фигурка служанки с сосудом в руках. Головы всадника и женщины от- 
биты. Надпись вырезана на месте стертой, нод рельефом; в. 6. 0.033. 
Под ней (на расстоянии 0.075) находится другая надпись, глубоко выре- 
занная более крупными буквами (в. 6. 0.035). Шкорпил полагал. что она 
была вырезана уже в наше время. 

Куплена в апреле 1915 г. для музея Мелек-Чесменского кургана 
у И. Пекерева, по словам которого была найдена около Керчи в могиле 
у Аджимушкайской дороги. Хранится в Керченском музее. 

Латышев (Архив) подготовил к печати по фото и эстамнажу Шкор- 
пила. 

НПо‘рахе УЭтарто - 
хо0, Х{отре. 

Перак, сын Спартока, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

481. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.46, ш. 0.62, т. 0.16. Увенчана рельефным карни- 
зом и таким же фронтоном с тремя акротериями в виде пальметок (цен- 
тральный акротерий наполовину срезан карнизом) и розеткой в тимпане. 
Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами 
с профилированными базами и капителями, изображена сидящая в кресле 
женщина. Она одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Слева стоит 
юноша в коротком подпоясанном кафтане, штанах, сапогах и длинном 
плаще, застегнутом фибулой. Справа — фигурка служанки в длинном хи- 
тоне. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в апреле {903 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
некропволя на горе Митридат, на {-й Подгорной улице; служила перекры- 
тием могилы (ИАК, 17, 1905, стр. 21, № 81). Хранится в Керченском 
музее. 
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‚ — Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 60, № 61 (по эстампажу и они- 
санию Шкорпила); К—\\, стр. 44, № 253, табл. 17. 

Пар(са\е Патргсй - 
№0, уатре. 

Перисал, сын Перисала, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

482. Стела известняковая, разбита на две части, нижние углы обло- 
маны; в. 0.90, ш. 0.44, т. 0.19. Увенчана узким карнизом и рельефным 
фронтоном с тремя акротериями (очень стерты) и розеткой в тимпане; 
две розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображена сидящая 
в кресле женщина, Справа стоит мужчина в плаще. Головы обеих фигур> 
повреждены. Надпись вырезана по линейкам под рельефом, слева она 
обломана; в. 6. в первой строке 0.036, в остальных — 0.032. 

Куплена в Керчи в 1894 г. музеем Мелек-Чесменского кургана, где 
и хранилась (Марти, № 27). Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 183, № Х1; Латышев. 1РЕ, 
1\76 №15331 (по фото и эстампажу Шкорпила); К—\/, стр. 39, № 222, 
табл. 15. 

Па!р!са’№об 
[0!ё] ТарооХоб, 

[х1е(*)ре- 

Перисал, сын Тарула, прощай. 

По поводу упоминаемых в этой надписи имен „Татышев пишет: «Так 

как имя Пар'салов встречается в боспорских надписях и так как и бос- 
порцы в римское время охотно пользовались именами, оканчивающимися 
на -оо6 (например, 'Ата%обс, Мастаробс, Мастобс, Моххобе), то можно думать, 
что и Цариса№об — вват. п. к именительному Паиисалобс, которое является 
параллельной формой к Па{/са\ов». 

2. В отличие от прежних изданий даем ударение Тароо\оо в соответ- 
ствии © им. п. Тароо\ёс (Рге!51рКке, МатевЬосЬ). |3. [Х]а(1)ре; в копии Ла- 
тышева на месте буквы 1 стоит точка. В копии Шкорпила — [Х]АРЕ, 

Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. По характеру письма — скорее 
всего вторая половина 1 в,. н. э. 

483. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.77, ш. 0.36, т. 0.09. Увенчана рельефным фронтоном с розеткой 
в тимпане. Две такие же розетки помещены по сторонам фронтона. На 
рельефе изображен стоящий мужчина в кафтане и штанах. Левая рука 
его прижата к груди, в правой поднятой руке оя держит какой-то пред- 
мет. Надпись небрежно вырезана под рельефом; в. 6. 0.015—0.03. 

Найдена в Керчи, в июне 1872 г., при раскопках Ф. ЙИ. Гросса на 
горе Митридат, на северном склоне Пирамидального холма, близ верхней. 
дороги к Золотому кургану; служила закладом подбойной могилы (ОАК, 
1872, стр. ХУП). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 60, № 4; Латышев, 1РЕ, П, № 186 
(по собственной копии); К—\\/, стр. 84, № 476. Фото плиты дано Ивано- 
вой — СА, ХШ, 1950, стр. 241, рис. 3. 
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Пёрф1Аос 
Парф‘№оо, 

ха1ре. 

Памфил, сын Памфила, прошай. 

Небрежное выполнение надписи затрудняет ее датировку. Можно счи- 
тать вероятным, что она относится к Г в. н. э. 

484. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.65, ш. 0.49, т. 0.11. 
Уцелели лишь незначительные остатки нижней части рельефа, на кото- 
ром-были стоящие рядом мужчина и женщина; слева видны складки по- 
дола женского хитона, правее — ноги мужчины и нижний край его плаща. 
На одеждах сохранились следы розовой краски; фон рельефа, судя по 
остаткам росписия, был голубой, Небрежно вырезанная надпись очень 
стерлась; в. 6. 0.027. 

Куплена в Керчи в ноябре 1892 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранилась. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, Л 17, 1895, стр. 35, № 16, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 258 (по фото и эстампажу); К—\\, стр. 62, № 359. 

[Пё]»Ф!\[е] оё Аго- 
[1 600 ха! Зот[а]- 
<ру Жохар|+]0», 

ха!рече. 

Панфил, сын Диомеда, и дочь Психарион, прощайте. 

1. По поводу этой строки Латышев пишет: «В первом издании (МАР) 
я читал ['’А|М[=]Ф0[е], но, вторично рассмотрев эстампаж, увидел, что 
следует читать [Пё]уф\[е|». |2—8. О форме Зо1[&}тру см. комментарий 
к 369. 

Ватцингер датирует Т в. н, э. 

485. Стела известняковая; в. 0.80, ш. 0.46—0.47, т. 0.17. Увенчана 
узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамлен- 
ном антами, изображены стоящие рядом женщина и мужчина (справа). 
Женщина — в хитоне и плаще, накинутом на голову; мужчина — в под- 
поясанном кафтане, штанах, сапогах и плаще. В левой руке он держит, 
по-видимому, свиток. Между ними помещена фигурка слуги. Надпись 
вырезана по линейкам под  рельефом (на месте  более  древней); 
в. 6. около 0.025. 

Где и когда стела была найдена, неизвестно. Латышевым отнесена 
к числу павтикапейских памятников. Привезена из Керчи в Москву 
в Исторический музей, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 380, № 1881 (по эстампажу, при- 
сланному Орешниковым в 1891 г.), а также — 1РЕ, 1\, №№ 332; с него: 
К—\\/, стр. 69. № 397а. 

Па»фи№е Памфе - 
Коо, Хатре. 

Панфил, сын Панфила, прощай. 
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Памрике  ПамфуХоо — даем в соответствии с камнем, ЦПарфи.е Пар — 
Латышев. Латышев (Архив) замечает, что в конце строки 2-й видны 
следы букв АЁ, оставшихся от более древней надписи. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

486. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
в. 0.90, ш. 0.44, т. 0.10. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с розеткой в тимпане. Две розетки помещены над ‹Ёронтоном. 
На рельефе изображен стоящий мужчина в коротком кафтане, штанах и 
плаще. Рядом с ним слева стоит юноща в таком же кафтане и штанах. 
Они пожимают друг другу руки. В левой части рельефа видна %игурка 
слуги с кувшином в левой руке. Сохранность рельефа плохая. Под ре- 
льефом (на другом обломке) была сильно выветрившаяся надпись, вы- 
резанная на месте более древней, стесанной; некоторые буквы сохраняли 
следы красной краски. 

Куплена в Керчи в 1894 г. И. К. Суручаном для собственной кол- 
лекции. Уцелевшая часть стелы (верхняя, с рельефом) хранится в Хер- 
соне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, Гша$, стр. 17, № 31, а также — 1РЕ, 1У, № 228 (по 
эстампажу); К—\\, стр. 94, № 537, табл. 37. 

Палас хой ” А[Зо- 
206 [ха]! “ Алу(о)у, 

хайрет(е). 

Пап, Афим и Гагнон, прощайте. 

1--8. — МА[%)|и]о$ — восстановлено — Латышевым — предположительно. 
2. “Ацу(ш)у — Латышев, камень — АГХОЖ. |8. уа!рет(е) — Латышев, ка- 
мень — ХАТРЕТАТ. 

Ватцингер датирует 1 в. н. э. Состояние камня затрудняет датировку 
по характеру письма. Скорее всего надпись относится к Г в. н. э. 

487. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.00, ш. 0.48, 
т. 0.14. Под фронтоном с тремя акротериями (сбиты) и розеткой в тим- 
пане находится рельеф, на котором изображена сидящая в кресле жен- 
щина. Она обращена вправо, одета в хитон и плащ. Лицо и верхняя 
часть туловища очень повреждены. За креслом, слева, изображен маль- 
чик в хитоне, с полотенцем, переброшенным через левое плечо. Справа — 
фигурка служанки в длинном хитоне и плаще, с пиксидой в руках. Над- 
писбь З;БЁезана по линейкам под рельефом (на месте другой, стертой); 
в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в мае 1889 г., Ф. И. Гроссом при раскопках не- 
крополя, находящегося виправо от дороги, ведущей из Керчи к Каран- 
тину, против дома № 86 у городской скотобойни, в насыпи (д. АК, 
1889/30, л. 18). Хранится в Керченском музее (верхняя часть стелы 
теперь утрачена). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 306, № 2551 (по зарисовке и эстам- 
пажу Гросса); К—\\, стр. 43, № 247, табл. 16. 

Пар9ё»а. Хруот! - 
Фу0с, Халре. 

Парфена, дочь Хрестиона, прощай. 
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Пар%ёча — Латышев, Архив, Пар%суа][а(?) — Латышев, ТРЕ; камень — 
ПАР@ЕМА,А. Подготавливая надпись для второго издания, Латышев 
пришел к выводу, что видная на камне вторая А относится не к данной 
надциси, а к более древней, стертой. Парфеуа — о теофорных именах та- 
кого типа см. комментарий к 628, 

По характеру лисьма — первая половина Г в. н, э. 

488. Стела известняковая; в. 0.80, ш. 0.42, т. 0.02. Увенчана узким 
карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрам- 
ленном колонками, изображены стоящие рядом женщина и мужчина 
(справа), они пожимают друг другу руки. Женщина в длинном хитоне и 
плаще, накинутом на голову, мужчина — в кафтане и плаще. Слева — фи- 
гурка служанки с сосудом в руках. Рельеф и вся поверхность стелы 
сильно повреждены. Надпись вырезана под рельефом (на месте другой, 
стесанной), сохранилась илохо. 

Куплена в Керчи в августе 1893 г. у Е. Заморожского для Керчен- 
ского музея. где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 38, № 22, а также — ТРЕ, ГУ, 
№ 259 (по эстамнажу); К—\\/, стр. 63, № 365. 

По{с]!0у хай гоу? Ка\М ] - 
стратеиа, уа!ре<!уте. 

Пасион и жена Каллистратия, прощайте, 

1. Па[с|!шу — Латышев, Пасёшу — Ватцингер. 
Ватцингер датировал стелу временем, близким к началу нашей эры, 

и полагал, что этот памятник и памятник Дионисия, сына Никандра 
(301), сделаны одним мастером. 

Надиись настолько выветрилась, что датировка ее по характеру 
письма вызывает затруднения; по всей вероятности, ее следует оТ- 
нести к 1 в,. н. э. 

489. Стела известняковая, обломана вверху (утрачена вся венчающая 
часть) и внизу; в. 0.62—0.71, ш. 0.51, т. 0.16. На рельефе изображены 
три всадника, обращенные влево. Они одеты в кафтаны и короткие плащи, 
на левом боку каждого из них висит горит с луком. Левой рукой они 
держат поводья. Верхняя часть фигуры левого всадника, голова среднего 
и верхняя часть головы правого всадника обломаны. Местами на рельефе 
зозрбанились следы красок. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03— 
‚035. 

Найдена в Керчи, в январе 1902 г., В. В. Шкорпилом (вместе с 289) 
на Глинище, на 5-й Продольной улице, в частном дворе, в могиле. Хра- 
нится в Керченском музее (рельеф теперь утрачен). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 37, № 30; К—\\/, стр. 116, № 652, 
табл. 46. 

Паз‘ох хо% Ва - 
схе ха\ УЕршс <о2010% 
Хорустоо, уа‘рете. 

Пасион, Басилиск и Эрот, сыновья Хреста, прощайте. 

2. Резчик дважды вырезал букву Х в последнем слове, но потом, 
по-видимому, сам слегка стесал первую. 
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По замечанию Шкорлила (см. ИАК, 10, стр. 38), одновременность 
находки этого надгробия с 289, однородность материала, сходство в трак- 
товке одежды и почти одинаковое начертание букв дают некоторое осно- 
вание думать, что Хрустос обеих надписей — одно и то же лицо и Страто- 
ника, названная в 289, была матерью трех братьев, перечисленных 
в настоящей надписи, а Хариксен надписи 289 — их четвертым братом (ср. 
вамечания Ватцингера). Болтунова не соглашается со Шкорпилом, считая, 
что характер письма в обеих надписях существенно различается и надпись 
289 относится к более раннему времени. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

490. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.24, ю. 0.55—0.57, 
т. 0.14. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя 
круглыми акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над 
фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, изображен всадник на осед- 
ланном и взнузданном коне, обращенном вправо. За ним (слева) — фигурка 
слуги. Оба изображения сильно повреждены, детали почти неразличимы. 
Надпись вырезана под релЪефом; в. 6. 0.02—0.04. 

Куплена в Керчи у Типакова, нашедшего стелу на Предельной улице, 
в доме № 1. Хранится в Керченском музее (теперь верхняя часть плиты 
утрачена, на рельефе отбита голова всадника). 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 79, № Х1У. 

Пахрох\е о1Ё 
Палбход, уатре. 

Патрокл, сын Патока, прощай. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

491. Стела известняковая; в. 1.02, щ. 0.42, т. 0.12. Увенчана слегка 
выступающим карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями 
и розеткой в тимпане, Над фронтоном помещены две розетки. На рельефе 
изображен стремительно скачущий всадник, обращенный влево. На всад- 
нике плотно облегающая одежда, за спиной развевается плащ, у левого 
бока — горит с луком и стрелами. В поднятой правой руке он держит 
кнут, в левой — поводья. Повреждения на рельефе: сбиты ступни ног 
всадника и левая передняя нога лошади. На плоскости фона заметны 
следы синей краски, на лошади и седле — красной, на фронтоне — голу- 
бой. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Куплена в Керчи Д. И. Толстым у Б. Букзеля. С 1889 г. хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, [РЕ, П, № 190 (по собственной копии); К—\\, стр. 99, 
№ 559, табл. 39. 

Периуёуд о1ё 
*Асх\дки@б00, Ха(Т)ре. 

Периген, сын Асклепвиада, прощай. 

2. ха(Т)ре, камень — ХАРЕ. 
Ватцингер датирует стелу 1 в. до н. э., Болтунова — 1 в. н. э,, скорее 

второй его половиной. 
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492. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, с пра- 
вой стороны отбита; в. 0.80, ш. 0.27—0.30, т. 0.14. Непосредственно под 
верхним краем плиты находится углубление с сильно поврежденным релье- 
фом. Изображены стоящие рядом мужчина и женщина (сорава), пожимаю- 
хдие друг другу руки. Мужчина в хитоне и коротком плаще, с мечом 
у правого бока. От фигуры женщины сохранились только верхняя часть 
корпуса и протянутая рука. В промежутке между описанными взыше 
‹Ёигурами сохравились остатки еще какого-то изображения (жертвенник?). 

адпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.02, 
Найдена в Керчи, в марте 1900 г., во дворе арестного дома; тогда 

же куплена для Керченского музея (д. АК, 1900/5, л. 208). Хранилась 
в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 2, 1902, стр. 71, № 4 (по эстампажу); с него: 
К—\/, стр. 66, № 383. 

П\о]отёро[с] 
П^оотёруо| о], 

Харе. 

Плутерот, сын Плутарха, прощай. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Судя по воспроизведению в ИАК, надпись относится к [ в,. н. э. 

493. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на две части; в. 1.00, ш. 0.39, т, 0.11. Увенчана узким карнизом, под ним 
рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две 
‘розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, изо- 
бражены стоящие юноша (в центре), женщина (слева) и мужчина (справа). 
Женщина одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Юноша в кафтане, 
штанах и плаще. Мужчина закутан в плащ. На одежде юноши и жен- 
хдины сохранились следы розовой краски. Надпись вырезана под релье- 
фом; в. 6. 0.02—0.03; буквы О и @ меньше. 

Найдена в Керчи, в 1936 г., при замощении улицы на горе Митридат. 
Хранится в Керченском музее (верхняя часть стелы с рельефом теперь 
утрачена). 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 205, № Х1У. 

Пбе ха\ бе:ё 
“Есуе, Ха/рете. 

Поф и сын Гелен, прощайте. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

494. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.81, 
ш. 0.29—0.35, т. 0.12. Венчающая часть утрачена. На рельефе изобра- 
жены стоящие (справа налево) женщива, юноша (они стоят на возвыше- 
нии) и мальчик. Женщина одета в длинный хитон и плащ, накинутый 
на голову. Юноша в плотно облегающих штанах и куртке. Мальчик изо- 
бражен в такой же, как у юноши, одежде, Поверхность стелы повреж- 
дена, лица стерты. На одежде всех трех фигур были ваметны следы 
краски (голубой, розовой, фиолетовой, красной, черной и позолоты). 
'Надпись вырезана под рельефом (на месте более древней, стертой); 
в. 6. 0.01—0.025. 
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Найдена в Керчи, в конце 1850 г., на Глинище, в том же кургане, 
гдёе были найдены известные статуи и 309, и 507. Хранится в Эрмитаже, 

Изд.: Ашик, Часы досуга, стр 179 табл. С, № 17; Стефани, ДБК, 
П, № Х1У; Латышев, 1РЕ, П, № 70 (по собственной копии); К—-\, 
стр. 70, № 405, 

По9обоа. ° А ко\)\шу?о0, 
* А по\\фугос 'А ко\\шу!ор), 
УЕрос ‘Ерриотёу00, 

Ха(")рете. 

Пофуса, дочь Аполлония; Аполлоний, сын Аполлония; Эрот, сын 
Гермогена, прощайте. 

4. уа()рете. камень — ХАРЕТЕ, 
По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

495. Стела известняковая; в. 0.82, ш. 0.25—0.28, т. 0.09. Увенчана 
треугольным фронтоном с тремя акротериями в форме пальметок (цент- 
ральный и левый сбиты) и розеткой в тимпане. На рельефе, обрамлен- 
ном антами с профилированными базами и капителями, изображен стоя- 
щий Бць›;;ина, закутанный в плащ. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в апреле 1900 г., при раскопках К, Е. Думберга 
на Карантинном шоссе, близ мыловаренного завода Зидорфа; служила 
‚перекрытием могилы (ИАК, 2, 1902, стр. 44, № 22). Хранится в Керчен- 
ском музее. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1, № 334 (по эстампажу Шкорпила); с него: 
К—-\\, стр. 84, № 473а. 

По\(е)рох- 
раст| о% Ка- 
Хобуос ‘Кр- 
[+Фуаое? - 

5 <00, уатре. 

Полемократ, сын Калуса, гермонасита, прощай. 

1—®. По\(е)нох|расл,  камень — ПОЛХМОКРАТН. Латышев полагает, 
что буква Т вырезана резчиком по ошибке вместо Е. 

В этой надииси впервые встречается этникон 'Ерроуасе!стс, ОТНОСЯЩИЙСЯ 
к боспорскому городу Гермонасса — родине погребенного. Стефан Визан- 
тийский дает этот этникон в двух формах: ‘Еришуассатов и ‘Ермоуаасох. Об 
упоминаниях в боспорских эпитафиях названия родного города умершего 
см. комментарий к 188. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

496. Стела из белого мрамора, антропоморфная; в. 0.97, ш. вверху 
0.49, внизу 0.56, т. 0.16. Украшена двумя рельефами. Один из них поме- 
щен в верхней, круглой части, другой — в нижней части стелы. На верх- 
нем рельефе изображен всадник (может быть, мальчик), обращенный 
вправо. Перед ним — фигурка слуги. Нижний рельеф изображает загроб- 
ную трапезу. На ложе возлежит мужчина в кафтаяе и илаще с кубком 
в левой руке. Изголовье ложа украшено изображением львиной головы, 
Перед ложем находится круглый треногий столик (на нем хлебец, два 
сосуда и ложка-черпак). Слева в кресле сидит женщина, обращенная 
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зправо. Одета в длинный хитон и плащ, накинутый на голову. За крес- 
лом — фигурка служанки с сосудом (?). У изголовья ложа — фигурка слуги, 
в правой руке он держит кувшин, через левое плечо у него переброшено 
полотенце. Лица на обоих рельефах повреждены. Надпись вырезана на 
узкой части стелы, между рельефами; в. 6. 0.04. 

Стела была вделана в стену церкви Иоанна Предтечи в Керчи, где, 
в частности, ее видел и снял копию А. Пезарос. В ноябре {895 г. пере- 
дана в Керченский музей, где и хранится (д. АК, 1895/90, л. 173). 

Изд.: РаЦав, ВетегКкопреп, , табл. 17, № 5 (ср. стр. 278); \Махе], 
Весце!, табл. \1, № 10. Надпись приводят: СошёБге, А 1{опг..., 
Аррепй., стр. 322, № 2; С1атКе, Ттахе!в, 1, стр. 435; КоеМег, Мём. $0г 
1е5 Пез, стр. 247. С них перепечатал: ВоескЬ, С1С, П, № 2114; с Бёка: 
Ашик, ВЦ, П, стр. 61, № 6; Мурзакевич, ЖМНП, ОКФ, 1837, март, 
стр. 683, ср. также: 300, 1, 1844, стр. 324; Латышев, 1РЕ, П, № 192 
(по собственной копии, снятой в 1883 г.), ср.: 1РЕ, 1\, а@4., стр. 288; 
К—\/, стр. 138, № 763, табл. 55; 3. Коотёас, 'Ару. 'Еф., 1945—1947, стр. 114. 
№ 71 (копия, снятая в 1825 г. Пезаросом, отождествленная с ТРЕ — Ц, 
№ 192 — Робером: В ЕС, 64, 1951, стр. 177) и стр. 101, № 3 (см.: Той4, 2Н5, 
74, 1954, стр. 74). Фото плиты дано у Ивановой — СА, ХЛ, 1950, стр. 251, 
рис. 14. 

Поп№ оёё 
Косай, уа1[ре]. 

Публий, сын Косса, прощай. 

1. Пождл оё — издатели в соответствии с камнем, ПОП АТМТЕ — копия Пе- 
зароса. Пёж!-. — латинская форма зват. п. к Пбждмов (РаБПпз). |2. хаЧре]: 
для букв РЕ в конце строки 2-й на камне не хватило места. 

По характеру письма — 1 в. н. э. (не ранее середины). 

497. Стела из мрамора; в. 0.67, ш. 0.38, т. 0.11. Увенчана фронто- 
ном с розеткой в тимпане. Под фронтоном на рельефе изображен стоящий 
мужчина в хитоне и плаще. Слева — фигурка слуги. Головы обеих фигур 
повреждены. Надпись вырезана внизу; в. 6. 0.098. 

Т'де и когда стела найдена — неизвестно, В 50-х годах Х1Х в. переве- 
зена из Керчи в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Ашик, ВЦ, 1, стр. 66, № 20; Стефани, ДБК, П, № ХХ ХхХ; 
Латышев, 1РЕ, П, № 193; К—\\, стр. 91, № 522, табл. 36. 

Посе!бфу1е 
Пос!бшу‘оо, 

хо1ре. 

Посидоний, сын Посидония, прощай. 

Обращает на себя внимание двоякое написание одного и того же 
имени — через : и через . 

Ватцинге), датирует началом 1 в. н. э. По характеру письма — 1 в. н. э. 

498. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.86, ш. 0.37—0.38, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под ним рель- 
ефный фронтон с двумя акротериями и розеткой в тимпане, Две розетки 
помещены по сторонам фронтона. На рельефе изображена загробная тра- 
пеза: на высоком ложе возлежит мужчина, спереди стоит пиршественный 
стол. У изголовья ложа справа — фигурка слуги. Поверкность рельефа 
очень сильно стерта. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 
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', Хранится в Одессе в Археологическом музее, куда доставлена из 
Керчи (Юргевич — Каталог музея Одесского археологического общества, 
2-е изд., 1890, стр. 79, № 6 — ошибочно утверждает, что стела была най- 
дена в Херсонесе). 

Изд.: Латышев, ГРЕ, П, № 194 (по собственной копии); ср.: стр. 305; 
К--М/, стр. 132, № 729. 

Пр1ре _ А‹о[х]№е - 
[6]00, хатре. 

Прим, сын Диоклида, прощай. 

Ао[х]\е! | [$]о0 — после сверки с камнем, [А|ко[х]\ : | 5100 (?) — Латышев. 
Ватцингер датирует концом 1 в. н. э. Датировка надписи по характеру 

письма невозможна ввиду плохой ее сохранности. 

499. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.52, ш. 0.30, 
т. 0.10. На рельефе изображен юноша (верхняя часть фигуры отбита) 
в коротком кафтане, штанах и плаще, откинутом за спину; он стойт, 
облокотясь на колонку, к которой прислонен большой овальный щит. 
Справа — мальчик, закутанный в длинный плащ. Надпись вырезана по 
линейкам под рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в апреле 1955 г., на горе Митридат, на 2-й Митри- 
датской улице. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Чуистова, МИА, № 69, 1960, стр. 245, рис. 10. 

Прорл9е о1ё 
’А1а%06 хо\ дде)|фе 
’Ао906 Прорлде, 

уа!рете. { 

Промеф, сын Агафа, и брат Агафа Промеф, прощайте. 

‚ — Из надписи можно заключить, что памятник был поставлен Агафом 

на могиле своих брата и сына, носивших одинаковые имена. 
По характеру письма — Г в. н. э. 

500. Стела известняковая (нижняя часть), с выступом для вставки 
в постамент; в. 0.63, ш. 0.54, т. 0.13. Сохранились незначительные и не- 
ясные следы нижней части рельефа. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом (на месте более древней), местами сильно стерта; в. 6. 0.027. 

Куплена в Керчи в августе 1893 г. у Е. Запорожского для Керченского 
музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 32, № {1, а также — ГРЕ, 1\, 
®№ 217 (по фото и эстампажу). 

Протоуёупс ха\ @во - 
уеёхлр ха\ ‘Еррбборос 
ха\ Фаруйхс 
УЕррл)(т)06, Ха‘рете. 

Протоген,.Феоника, Гермодор, Фарнак, дети ГеРмеса. прощайте. 
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2. ‘Еррдборов — после сверки с камнем, ‘Ерро%(о)ров — Латышев, считав- 
ший, что ва камне после А ошибочно вырезан 0. ||3. ха\ Фаруйхле — конец 
этой строки в данной надписи оставлен незаполненным; сохранившиеся 
буквы принадлежат более древней надписи, что было отмечено Латышевым 
в Архиве; до этого Латышев считал, что различимые на камне после 
Фарудхлс буквы принадлежат данной, а не более древней надписи; поэтому 
в 1РЕ после имени Фарнака он поставил многоточие, а в условном шрифте 
дал в конце строки буквы ЕМТОТ, отделив их от слова Фаруйхлс интерва- 
лом. |4. “Еррл)(т)о$ — на камне после Н вырезана вторая Н, в которую 
врезана буква Т. Форма род. п. “Еррлто; — именительный ‘Еррл& — встре- 
чается также в 367; ер.: С1С, 1М, № 8563, где вырезано ЕРМНТ!У. 
Ср. также @а\7;, род. п. @а)тусос (см.: Раре—Вепве!ег; КаВпег. Ацв БгИспе 
Статмта&К дег рг1ес\15сЪеп $ргасне, Т. 1, Ва. 13. Наппоует, 1900, стр. 512 +). 

Крюгер обратил внимаяие на то, что имя Гермодор происходит от одного 
корня с именем Гермес. На этом основании он полагает, что Гермодор, 
а следовательно, и остальные погребенные были детьми Гермеса. 

По характеру письма надпись относится к Г в. н. э. 

501. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, поврежден правый 
край; в. 0.99, ш. 0.46—0.49, т. 0.17—0.18. Утрачены венчающая и верхняя 
части рельефа. Изображена сидящая в богато украшенном кресле женщина 
(утрачена ее голова и илечи). Одета в хитон и плащ. По обе стороны 
кресла изображены фигурки служанок: стоящая слева — с сосудом в руках, 
справа — с полотенцем, перекинутым через левую руку. Под этим рельефом 
находится второй рельеф, значительно меньшего размера. На нем изо- 
бражены двое мальчиков, стонщих на постаменте, правый несколько выше 
ростом. Оба в кафтанах и штанах. Две надииси вырезаны над вторым 
рельефом; в. 6. 0.028—0.035. 

Найдена в Керчи, в феврале 1910 г., при рытье фундамента на северном 
склоне горы Митридат, на углу 1-й Нагорной улицы и 2-го Подгорного 
переулка, в доме № 3. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 92, № 2 (по собственной копии, 
© приложением фото). О форме стелы и ее рельефах см.: Иванова, СА, 
ХШ, 1950, стр. 250, 251; КСИИМК, 39, 1951, стр. 29. 

Пхо\№& о18 Атпрлутр! - 
00 ха\ оУ1» Еохрат!@, 
уайрете. 
*Арстоу ха\ * Арёотоу, 

5 о10% Пто№№&, уалрете. 

Птолла, сын Деметрия, и жена Эвкратия, прощайте. 
Аристон и Аристон, сыновья Птолла, ирощайте. 

Имя Пто\\ас представляет собой, по-видимому, сокращение более пол- 
ного имени — либо Пхо\Хароу (последнее встречается в мессенской надписи: 
С16, 1, № 1296==1С, У, № 1408), либо, что более вероятно, Птог!ератов 
{2во5ба, О10 Регвопеопатеп, стр. 410, & {141). Имя Пхо\\ас встречается 
в греческих документах из Египта (Рге!5Ке, МашепЬос\). 

Обращает на себя внимание, что два разных брата носят здесь одно 
и то же имя 'Аостоу, 

По характеру письма — 1 в. н. э. (не ранее середины), 
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502. Стела извеестняковая, с выступом для вставки в постамент; в {.19, 
ш. 0.69—0.72, т. 0.15—0.16. У венчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с двумя угловыми акротериями в форме полупальметок и розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены над фронтовном. На рельефе, обрамлен- 
ном антами, справа изображена женщина, сидящая в кресле (подлокотники 
в виде сфинксов, высокая спинка с перекладиной). Она одета в хитон 
и плащ, накинутый на голову. Справа, возле кресла — фигурка служанки, 
В левой части рельефа изображен всадник на оседланной и ванузданной 
лошади. Она стоит на постаменте. Под лошадью -— собака. Рельеф по- 
вребжд(‹)а%.з лица сбиты. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1872 г. (вместе с 178, 202, 352==653, 857), А. Е. Лю- 
ценко при раскопках на горе Митридат, с восточной сторовы Парамидаль- 
ного холма, в разрушенной могиле и в насыпи, ее окружающей (д. АК, 
1872/30), там же, где были обнаружены 194, 195, 207, 229, 469, 666. 
Хранится в Керченском музее (теперъь разбита на шесть кусков). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 61, № 6; Латышев, 1РЕ, П, № 258 (по 
собственной колии); К—\\, стр. 118, № 661, табл. 47. О рельефе см. также: 
Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 30, 31. 

П+хойераи\с оу?) 
‘Нрахйе!о0, хойре. 

Птолемеида, жена Гераклида, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

503. Нижняя часть стелы известняковой, © Ввыступом дия вставки 
в постамент, разбита на три части; в. 0.45, ш. 0.45, т. 0.09. Сохранилась 
левая нижняя часть рельефа, на которой уцелела нижняя часть изображе- 
ния мужчины в плотно облегающих штанах и длинном плаще, Слева — 
фигурка слуги. Поверхность рельефа сильно повреждена. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в конце Х1Х в., на Институтской улице, во дворе 
дома Л№ 4, а в апреле {1903 г. куплена для Керченского музея, где @ 
хранилась. В настоящее время из трех кусков стелы сохранился лишь 
один. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 62, № 64 (по эстампажу и описанию 
Шкорпила); с него: К—\\, стр. 86, № 487. 

Под оу Мелаут(00, Хатре. 

Пифон, сын Мелантия, прощай. 

Неясно сохранившаяся на камне после слога МЕ черточка скорее может 
быть принята за царапину на камне, чем за букву 1, которая дала бы 
необычную форму имени — Ме!\аут00. 

По характеру письма — 1 в,. н. Э. 

504. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на три части; в. 1.21, ш. 0.48—0.55, т. 0.10. Увенчана фронтоном с тремя 
акротериями (повреждены) и розеткой в тимпане. Две розетки помещены 
под фронтоном по краям стелы. На рельефе, обрамленном антами, под- 
держивающими арку, изображен всадник на коне, идущем вправо. Одежда 
всадника — кафтан (на нем заметны следы розовой краски) и плащ. 
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У левого бедра горит с луком. За всадником слева показан пеший оруже- 
носец с большим овальным щитом и коцьем в правой руке. Надиись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.025—0.035. 

Найдена в Керчи. в январе 1902 г. (вместе с 830), В. В. Шкорпилом 
при раскопках некрополя на Глинище, на углу Булганакской и Предель- 
ной улиц; служила перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 108, № 189). 
Два куска стелы хранятся в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 62, № 65 (по эстампажу и описанию 
Шкорпила); с него: К-—-\/, стр. 105, № 601. 

Побрре ‘Ноах\ёху - 
<ос, уаТре. 

Пирр, сын Гераклеонта, прощай. 

Следует отметить форму род. п. ‘Нрах\ёшусов вместо формы ‘Нрах\ёшъ0в, 
обычной у авторов, в надписях и папирусах. По характеру письма — 
Т в. в. э. 

505. Стела известняковая; в. 0.86, ш. 0.46, т. 0.15. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный Ёронтон с тремя акротериями в форме 
пальметок и розеткой в тимпане, Две розетки помещены над фронтоном. На 
рельефе, обрамленном антами, изображены стоящие рядом женщина 
и мужчина-воин (справа). Женщина одета в длинный хитон и плащ, 
накинутый на голову. Мужчина в коротком подпоясанном — хитоне 
и плаще, с болышим овальным щитом в левой руке. Справа, прислонив- 
шись к щиту, стоит мальчик-слуга, держащий в руках неясный предмет 
(шлем?). Под рельефом вырезана надпись; в. 6. 0.035. 

Место и время находки стелы неизвестны, Латышевым отнесена к числу 
пантикапейских памятников. Хранится в Эрмитаже, 

Изд.: Ашик, ВЦ, Ц, стр. 70, № 41; Стефани, ДБК, П, № ХЬШ; 
.Пабтышев, 1РЕ, П, № 196 (по собственной копии); К—\М, стр. 69, № 400, 
табл. 21. 

‘Рббоу ‘НАбоо, уатре. 

Родон, сын Гелия, прощай. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

506. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, 
вверху обломана; в. 0.85. ш. 0.46, т. 0.14. Рельеф полностью утрачен, со- 
хранилась только нижняя часть стелы с надписью, вырезанной неров- 
ными буквами; в. 6. 0.027—0.050. 

Куплена в Керчи в 1895 г. для Одесского музея Общества истории 
и археологии (ныне Археологический), где и хранится. Где была найдена 
стела, неизвестно. Латышевым отнесена к числу пантикапейских памят- 

ников. 

Изд.: Юргевич, 300, Х1Х, 1896, прот., стр. 5, № 3; Латышев, ГРЕ, 
1У, № 336 (по собственной копии). 

‘Ребеу о1Ё 
Х руст!оуос, 

ха1ре. 

Родон, сын Хрестиона, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 
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507. Стела, точных сведений о внешнем ее виде не имеется. По сооб- 
щению К. Р. Бегичева, которое Латышев видел в архиве Археологи- 
ческой комиссии, «в августе 1853 г. на Глинище, в южной стороне того 
самого кургана, где незадолго до того были найдены известные статуи, 
открыли могилу, закрытую тремя плитами, из коих две — с релье- 
фом и надписями». 

Надциси были изданы Латышевым (ТРЕ, П, № 107 и 235а; наш 309). При 
подготовке 2-го издания (Архив) он использовал лучшую копию, найденную 
Шкорпилом в архиве Керченского музея (см.: ИРАИМК, П, 1922, стр. 92, 
прим, 2). 

Р Обе)стелы. по-видимому, утрачены; местонахождение их было неиз- 
вестно уже Латышеву. Нияе приводится надпись, изданная Латышевым 
под № 107. 

‘Рббеу Тирохра - 
<006 ой 0У7) 

‘Р(е)5аУт<!>, Хабрете. 

Родон, сын Тимократа, и жена Роксана, прощайте. 

1—8. Тииохра|коов — Латышев, Архив, Трохра|[ т1006 — Латышев, 
1РЕ. |2. — 'Р(ш){аут <(› — Латышев, Архив, РОБЕАМН! - копия — Бегичева, 
*Ра[5)4у[1)]? — Латышев, 1РЕ. уа!рете — Латышев, Архив, уа!ре[т]е — Латы- 
хпев, 1РЕ. 

Судя по зарисовке, надпись может быть отнесена к 1 в. н. э. 

508. Стела известняковая; в. 0.73, ш. 0.45. Увенчана низким карнизом 
{сбит). Непосредственно под ним находится рельеф, обрамленный аркой 
и поддерживающими ее антами. По обе стороны арки помещены две розетки 
{правая сбита). В левой части рельефа изображена сидящая в кресле 
женщина, обращенная вправо. Она одета в хитон и плащ, накинутый на 
тголову. Справа стоит мужчина в плаще. Между ним и женщиной изображена 
ё›игурка слуги. Надпись вырезана под рельефом (на месте уничтоженной, 
олее древней). Она настолько плохо сохранилась, что Ватцингер, издав- 

ший надгробие по черновикам Кизерицкого, смог разобрать лишь две 
начальные буквы ХА; ниже строки 3-й видны следы еще одной стертой 
строки. 

Найдена в Керчи, на северном склоне горы Митридат, в насыпи кур- 
гана. Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: К—\М, стр. 45, № 256. Латышев (Архив) прочитал и заново 
подготовил к печати по эстампажу и описанию Орешникова, 

Ха --- ала оу) Ая - 
ор.т)[800? ха!} Аго[х\]её - 
%7, уа!рете, 

Са...ена, жена Диомеда (?), и Диоклид, прощайте. 

1. %а - - - уа — первые две буквы даны у К—\\; окончание -ама про- 
читал Латышев (Архив). Это имя могло бы быть дополнено Ха[рапк! ама 
или Ха|тхорЦамма (см.; ВОогпзе!!!—Напзеп, стр. 34); более подходит второе 
имя, так как первое носит египетский характер (Доватур). 1—2. Ач | ор.т)| $00? — 
после сверки с камнем, Ацоил)|5оо? — Латышев (Архив). |8. уа!рете — после 
сверки с камнем, }с![р)ете — Латышев (Архив). Остальные дополнения 
принадлежат Латышеву. По поводу написания имени Аюрл%1; через т 
©м. комментарий к 538. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 
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509. Стела известняковая; в. 1.37, ш. 0.53—0.55, т. 0.17. Увенчана 
узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и ро- 
зеткой в тимпане, две розетки по сторонам фронтона. Ниже расположены 
два рельефа в прямоугольных углублениях. На верхнем изображены: 
слева двое юношей в длинных подпоясанных кафтанах и плащах, они 
пожимают друг другу руки; справа — женщина, одетая в хитон и плащ, 
накинутый на голову поверх калафа. На нижнем рельефе изображена 
загробная трапеза: мужчина возлежит на ложе, спереди стоит круглый 
пиршественный стол; справа у стола — фигурка слуги. Рельеф очень стерт. 
Надпись вырезана под ним, довольно хорошо сохранилась. 

Где и когда стела найдена, неизвестно. Латышевым отнесена к числу 
пантикацейских памятников. В 80-х годах Х1Х в,. хранилась в Царском 
кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 109 и ай4., стр. 299 (по собственной ко- 
нии, снятой в 1883 г.); К—\/, стр. 70, № 404, табл. 27. 

ТоВёоу каттр ’ Ато\ о = 
У!б00 _ хай Панр:ой ЛО, 

хо! рстр Хрйстя, 
ха!рете. 

Сабион, отец Аполлонида и Перисала, и мать Хреста, прощайте. 

2. Латышев (ТРЕ, П, № 109) ПАТР1ХАЛОХТХ транскрибировал Парюа- 
[8]090, но уже в а@4. (стр. 299) предложил Цар:салоо на  основании 
надписи 698, отметив, впрочем, что подлинность последней вызывает со- 
мнение. Однако имя Парзако; встречалось неоднократно в боспорских 
надписях, найденных позже, Кизерицкий дает Паиисабоо, хотя на его 
фото ясно читается буква Л. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

510. Стела известняковая, сильно поврежденная, разбита на две 
части; в. 1.00, ш. 0.48—0.53, т. 0.14—0.17. На рельефе изображен всадник 
на слокойно стоящем коне, обращенном влево. Одежда всадника — каф- 
тан, штаны и плащ. Слева стоит женщина, обращенная в сторону всад- 
ника. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. б. около 0.03. 
Над первой строкой имеются следы букв более древней надписи. 

Найдена в Керчи, на Глинище, а в январе 1896 г. куплена у С. Го- 
ловлева для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 47). Теперь 
местовахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 188, № У, сер.: 300, ХХ, 
1897, прот., стр. 3, № УШ; Латышев, 1РК, 1, № 338 (по фото и эстам- 
пажу Шкорпила); К—\/, стр. 121, № 673. 

[3]е!!фоме (?) 'Арубда, 
Хе1ре. 

Серифан (?), сын Аргода, прощай. 

[3]а!!фаме (?) — Латышев, [Х]арёфауе [&] — Шкорпил. По поводу этой 
надписи Латышев пищет: «Чтение это (т. е. Шкорпила) вряд ли можно 
считать правильным, так как нижняя сохранившаяся черточка первой 
буквы может относиться только к ® или &, а пятая — отчетливо видная 
буква 1, а не Е. Вирочем, другого примера имени Хащ!рауос я указать не 
могу. Между буквами В и А камень поврежден». В Архиве Латышев ка- 
рандашом ириписал Парифамте. 

Ватцингер датирует Г в. н. э. 
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511. Надгробная статуя, известняковая, на низком прямоугольном по- 
стаменте; в. 0.91. Статуя представляет собой моколенное изображение 
стоящего прямо мужчины, задрапированного в плащ, одетый поверх хи- 
тона. Правая рука придерживает край плаща, левая опущена. Голова 
фигуры не найдена. Надпись вырезана на постаменте; в. 6. 0.037. 

Статуя найдена около Керчи, в ноябре 1877 г., в кургане (вместе 
с 576), Ф. И. Гроссом при раскопках некрополя на берегу пролива, 
справа от дороги в Карантин. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1878/9, стр. 173, № 6; Латышев, 1РЕ, П, № 199 
(по собственной копии); К-—-\/, стр. 136, № 739, табл. 54. 

Харал оу 'А то\ оу д|00, уатре. 

Сарапион, сын Аполлонида, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э., вряд ли позднее середины. 

512. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на четыре части: в. 1.16, ш. 0.47, т. 0.11. По описанию Латышева: 
«Верх украшен рельефным фронтоном с акротериями, завитками и тремя 
розетками, из коих одна помещена в треугольнике фронтона. В углуб- 
лении между антами изображена стоящая женщина в длинном хитоне и 
плаще, наброшенном на голову, с приподнятою к лицу левою рукою, 
и слева от нее девочка с цилиндрическим сосудом в руках». Надпись 
вырезана над головой девочки; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена около Керчи, в феврале 1903 г., на берегу Керченской 
бухты, возле городской скотобойни. Хранилась в Керченском музее, те- 
перь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд : Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 76, № 85 (по эстампажу и описа- 
нию Шкориила); с него: К-—-\\, стр. 52, № 299. 

Уарохл) 

Т9 
Морё|006, 

Ха'ре. 

Сарика, жена Мира, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. (датировка дана по прорисовке 
с эстампажа). 

513. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.78, 
ш. 0.52—0.53, т. 0.14—0.15. Увенчана рельефным карнизом и таким же 
фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две такие же ро- 
зетки помещены над фронтоном. На рельефе изображена загробная тра- 
пеза. В правой части представлен мужчина, возлежащий на ложе. Он 
опирается на локоть левой руки, в правой держит кубок. Его одежда: 
куртка с длинными рукавами и плащ, на голове остроконечная шапка. 
Спереди — круглый пиршественный стол на трех ножках. У изголовья 
ложа справа стоит мальчик-слуга, правая рука его поднята. В левой 
части рельефа показана сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. 
Надпись вырезана по линейкам плод рельефом (на месте более древней, 
стесанной); в. 6. в первой строке 0.028, во второй — 0.03. 

Куплена в Керчи в сентябре 1916 г. у вдовы Б. Букзеля. Хранится 
в Керченском музее. 
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Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. #15, № 7. 

(ё эаотлуё, 
Хе*ре. 

Сис, кораблестроитель, прощай. 

Шкорпил читает 3!са и предлагает сравнить мужское имя Жюас с муж- 
ским именем о$ (542) и женским \соойк (1199). Принимаем в им. п. 
Ёорму %ивё& (см.: Рте51рке, МатепЬис|); при ней зват. п, Жисй, род. п. — 
1509 — в 542 (формы Ушсос Вогпзе!!—-Напбеп вовсе не дает). 

Шкориил отметил, что пропуск имени отца дает основание считать 
кораблестройтеля Сиса вольвоотпущенником; также см.: Блаватский, СА, 
ХХ, 1954. стр. 52, прим. 3. 

По характеру письма — [ в. н. э.. вряд ли позднее середины. 

514. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; отбит 
правый верхний угол; в. 0.88, ш. 0.46—0.48, т. 0.12. Увенчана узким 
карнизом и рельефным фронтоном с двумя угловыми акротериями в форме 
половины листа аканфа и розеткой в тимпане. Две розетки помещены 
чад фронтоном. На рельефе изображен всадник на неоседланном коне, 
идущем вправо. Одежда всадника состоит из короткого кафтана, плотно 
©облегающих штанов и плаща, застегнутого на левом плече. Надпись вы- 
резана под рельефом; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в октябре 1916 г., у северной подошвы горы Ми- 
тридат, на Садовой улице, во дворе дома № 27. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 117, № 8. 

Утёфауос о106 

Укефанор, 
ха'ре. 

Стефан, сын Стефана, прощай, 

Датировка затруднена небрежной работой резчика. По-видимому, 
надпись по характеру письма можно отнести к 1 в. н. э., скорее к первой 
его половине. 

515. Обломок стелы известняковой; в. 0.44—0.61, ш. 0.62, т. 0.15. 
Сохранилась сильно поврежденная нижняя часть рельефа, на котором, 
судя по уцелевшим остаткам, была изображена сидящая в кресле жен- 
зщцина. обращенная вправо. Перед ней стоял воин, опирающийся правой 
укой на конье. Слева за креслом фигурка служанки (сбита голова). 
адпись вырезана под рельефом; в. б. около 0.04. 

Найдена в Керчи, в марте 1900 г., на Глинище; тогда же куплена 
для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 104). Теперь хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Шкориил, 300, ХХШ, 1901, стр. 69, № 1Х; Латышев, 1РЕ, 
1У, № 260 (ио эстампажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. &1, № 233. 

Хоувосор паттр 
Могрёро0 хай оу) 
КаЛт, уойрете. 

Синистор, отец Мирима, и жена Кала, прощайте. 
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Кала, очевидно, жена Мирима, а не Синистора. 
По характеру письма — не позднее середины 1 в. н,. э. 

516. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.00, ш. 0.45, т. 0.18. 
Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акроте- 
риями и щитком в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. На 
релъьефе изображены стоящие рядом женщина и мужчина (справа). пожи- 
мающие друг другу руки. Женщина одета в длинный хитон и плащ, на- 
кинутый на голову. Мужчина — в плаще. Слева возле женщины изобра- 
жена девочка-служанка с сосудом в руках. Лица всех фигур сбиты. По- 
верхность рельефа повреждена многочисленными выбоинами. На левой 
боковой грани стелы вверху и внизу имеются небольшие квадратные от- 
верстия со следами железных стержней. очевидно, вставленных при вто- 
ричном использовании камня, Надлись вырезана по линейкам под релье- 
фом (на месте более древней, стертой); в буквах сохранились следы ро- 
зовой краски; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1902 г. (вместе с 474), В. В. Шкорпилом при 
аскопках некрополя у Шлагбаумской улицы, возле городской больницы 

{)ИАК. 9, 1904, стр. 86, № 73); служила перекрытием могилы. Хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 77, № 86 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К--\\/, стр. 63, № 363. 

Уюто[те!]ро: 
10»%) ‘Нрах\ о, 

хойре. 

Сопатира, жена Гераклида, прощай. 

По поводу этой надписи Латышев пишет: «Нельзя наверное решить, 
пропали ли в испорченном месте {-й строки буквы ТЕГ или это место 
было уже испорчено при вырезке надписи и потому было завято только 
одной буквой (в последнем случае пришлось бы читать Хока[х]ра). К форме 
Хотатера ср. 'Арюстопатера, КайМтатера и др. у Папе— Бензелера». 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

517. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент, 
вверху обломана; в. 1.20, ш. 0.52—0.54. т. 0.18. На рельефе посередине 
изображена стоящая женщина, локтем левой руки она опирается на ко- 
лонку. Одета в длинный хитон и плащ. накинутый на голову. Слева — 
девочка, справа -— служанка с пиксидой в руках. Лица всех фигур повре- 
ждены. Надпись вырезана под рельефом; в. б. 0.03. 

Найдена в Керчи, в феврале 1910 г., на 2-й Булганакской улице, во 
дворе дома № 7. Хравится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил. ИАК, 40, 1911, стр. 111, № 27. 

Торёс Фотдстр 
Хрбсоо, уойре. 

Тофос, дочь Хриса, прощай. 

По поводу имени Тофос, встречающегося также в 1079, Латышев в Ар- 
хиве пишет: «Шкорпил читал Торфс, считая это имя варварским. Но моему 
мнению, оно скорее греческое, составленное из артикля <6 и существи- 
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тельного фёс». Крюгер выдвигает против предположения Латышева то 
соображение, что имена, составленные из артикля и существительного, 
в греческой ономастике не засвидетельствованы, и считает более правиль- 
ным сопоставлять имя Тофес с египетским женским именем @фос или Тфобс 
(та и другая форма встречается на папирусах — Рге!з!рКе, МашепЬнсЬ). 

По характеру письма — Г в. н. э. 

518. Стела извествяковая, © выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на три части; в. {.48, ш. 0.52, т. 0.14. Увенчана узким карнизом и 
рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две 
розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображен всадник на спо- 
койно стоящем коне, обращенном влево. На левом боку всадника горит. 
Перед всадником слева изображен мужчина в хитоне и плаще. Лица 
обеих фигур и голова коня стесаны острым орудием. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом; в. 6. 0.035—0.04. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1902 г.. В. В. Шкорпилом возле кер- 
ченской городской скотобойни, над гробницей, находившейся в несколь- 
ких шагах от той, в которой найден 739. Хранится в Керченском музее 
(в настоящее время сохранилась только нижняя часть стелы). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 47, № 44 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\М, стр. 121, № 678. 

Трофшу ха 
’Ау(Х№еб о0% 
КооМоо, уаёрете. 

Трифон и Ахилл, сыновья Кулия, прощайте. 

По характеру письма — вторая половина Г в. н. э. 

519. Надгробие в виде прямоугольной плиты, из белого мрамора; 
в. 0.20, дл. 0.37, т. 0.07. Четырехстрочная надпись вырезана на лицевой 
стороне плиты; в. 6. 0.02—0.023. 
. Найдена близ Керчи, в {938 г., Н. П, Кивокурцевым на хребте 
Юз-Оба при обследовании одного из курганов. Хранится в Керченском 
музее. 

у Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 211, № ХХУП. 

‘Гахёуд00_ ха 
Хохрасоос ха!  М+Хтоёоо 
тбу ёт\ коб жрособскоб 
ёдлотоЛораф!о0. 

(Памятник) Гиакинфа, Сократа и Милесия — служащих приходной 
канцелярии. 

Строка 1-я вырезана буквами более крупными, чем строка 2-я. На 
этом основании Марти предполагает, что носитель первого имени был 
начальником, а упомянутые в строке 2-й лица, имена которых вырезаны 
более мелкими буквами, были его подчиненными. С этим трудно согла- 
ситься, так как высота букв 3-й и 4-й строк такая же, как и в строке {1-й. 
Вероятнее, что резчик уменьшил размер букв в строке 2-й для того, 
чтобы уместить в одной строке два имевни. 

По мнению Марти, надцись, скорее всего, надгробная (с подразуме- 
ваемым словом сяра). Названные лица были членами коллегии, ведавшей 
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доходами Боспорского царства. Об этом см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 344 сл. 
Как указывает в своем комментарии Марти, должность просойхлв сущест- 
вовала и в Танваисе (см. 1247 == РЕ, П, № 432); см.: Т. Н. Книнович. 
Танаис. М.—Л., 1949, стр. 96. Марти также отмечает, что в Херсонесе за- 
свидетельствована должность [ётире)лусй5 пасёу тау х|0:убу по9ббшу (1РЕ, 1, 
3№ 355, 21). Интересно, что ни у одного из упомянутых в надписи лиц 
нет отчества; вероятно, это отпущенники. 

О род. н. имен умерших см. комментарий к 204. 
По характеру письма — Г в. н. э. 

520. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.27, ш. 0.57, 
т. 0.16. Сохранилась часть рельефа. Изображена сидящая в кресле жен- 
щина, обращенная влево. Одета в хитон и плащ. За креслом сирава 
фигурка служанки с сосудом в руках. В левой части рельефа стоит воин, 
опирающийся левой рукой на колонку. На нем кафтан, штаны, короткий 
плащ, у лояса меч. В промежутке между колонкой и фигурой жен- 
щины поставлен большой овальный щит с умбоном, за ним два копья, 
Возле колонки на фоне щита стоит мальчик-слуга. Рельеф сильно повре- 
жден. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в декабре 1908 г., на Садовой улице, в саду дома 
>® 30, там же, где и 609. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 26, № 6. 

Гуеойуоу — о1% Фар- 
Удход, уатре. 

Гигиенонт, сын Фарнака, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

521. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.80, ш. 0.45, т. 0.19. 
Увенчана низким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акро- 
териями и розеткой в тимпане. Две розетки номещены над фронтоном. 
На рельефе, обрамленном антами, изображена сицящая в кресле жен- 
щина, обращенная вираво. Она одета в хитон и плашщ, накинутый на го- 
лову. Справа стоит мужчина в плаще. Между мужчиной и женщиной изо= 
бражена стоящая на постаменте девочка с сосудом или ларцом в руках. 

Найдена в Керчи, в феврале 1869 г., при добывании глины около 
арестантской казармы; тогда же куплена у жителя А. Волченко для 
Керченского музея (д. АК, 1869/4, а также — ОАК, 1869, стр. ХУЦ!). 
Хранидась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неиз- 
вестно. ' 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870/71, стр. 274, № 35; Латышев, ГРЕ, П, 
3№ 259 (по собственной копии); К—\/, стр. 42, № 243, табл. 17. 

Т Фербул оуЩК» 
Маза, уатре. 

Гипсигона, жена Маса, прощай. 

Латышев (Архив) отмечает, что «под второй строкой вырезаны позд- 
нее неумелой рукой две буквы: Х.А». 

Ватцингер датирует второй половиной 1 в. до н. э. Судя по репро- 
дукции фотоотцечатка, надпись по характеру письма относится к 1в. н. э. 
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522. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.23, ш. 0.54, т. 0.14. Увенчана узким карнизом и рельефным фронто- 
ном с тремя акротериями в виде пальметок и розеткой в тимпане. Две 
розетки над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами с профилиро- 
ванными базами и с капителями, изображен всадник на идущей вираво 
неоседланной лошади. Костюм всадника: кафтан, штаны и длинный 
плащ; у левого бока — горит с луком (частично виден из-за спины). За 
всадником слева на втором плане изображен пеший оруженосец с оваль- 
ным щитом в руках. На голове у него шлем с нащечниками. Надпись 
вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.035—0.04. 

Найдена в Керчи, в июле 1900 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, Л 108), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 3О0О, ХХШ, 1901, стр. 42, № Х1; Латышев, 1РЕ, 1У, 
№ 347 (по эстампажу Шкорпила); К-—\\, стр. 104, № 594, табл. 40. 

‘Гфехралл) Ла- 
иёу00, уатре. 

Гипсикрат, сын Ламаха, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

523. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.64, ш. 0.52, 
т. 0.10. Сохранилась нижняя часть рельефа. Изображены двое стоящих 
рядом мужчин в плащах (фигура одного уцелела до плеч, другого — до 
пояса). Под рельефом вырезана надпись, левая ее часть не сохранилась; 
в. 6. 0.03 

Найдена в Керчи, на горе Митридат, в сплошной могильной насыпи; 
куплена в 1867 г. Керченским музеем (д. АК, 1867, № 11), где и хра- 
нится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 120, № 9; Латышев, 1РЕ, П, № 89 
(по собственной копии); К—\/, стр. 96, № 549. 

` Г 

-- - уале ха\ Фамуул) 
[0!] Мехерё)(00, 

халрете. 

‚ ..и Фанн (или Фанна), дети Менемаха, прощайте. 

1. - - -мале ай Фамут) — Латышев, Архив, - - - еуахе ха\ Фамул — Латышев, 
1РЁ, -*]а\ 'Еплфауут) — Стефани, полагавший, что 'Елтурауут было вырезано 
вместо 'Етфамес; ['Г )‹ |оуате — Кизерицкий. Против этого восстановления, 
как замечает Латышев (Архив), говорят и необычная форма имени, и 
малое пространство стертого места, позволяющее дополнить только че- 
тыре буквы, причем буквы \ вовсе нет на камне, стершаяся буква перед 
буквой № никак не О, а или Ё, или , а сохранившиеся штрихи после 
буквы А принадлежат или букве К, или букве Г (в условном шрифте 
эта буква отмечена как К). 'А%х]маие — Болтунова; дополнение это при- 
ходило в голову и Датышеву (Архив), однако он от него воздержался 
ввиду несоответствия этого восстановления сохранившимся очертаниям 
букв. Болтунова все же настаивает на том, что перед начальной № на 
камне видна вертикальная гаста, которая могла принадлежать Н. || 2. Ме- 
мерауоо — Болтунова, после сверки с камнем, [о!| Меус|р|@уоо — Латышев, 
Архив, [-10!] Ме»с|р|ауоо — Латышев, 1РЕ, Меуеуауоо — Стефани. 

Ватцингер датирует концом Ё в. н. э. По характеру письма надпись, 
вероятно, может быть датирована 1 в. н. э. 
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524. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.36, ш. 0.54, т. 0.17. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки поме- 
щены над фронтоном. На релъефе, обрамленном колоннами, слева изоб- 
ражена сидящая в кресле женщина. Она одета в хитон и плащ. Перед 
женщиной изображен всадник (его голова частично сбита) на спокойно 
стоящей лошади, обращенной влево. На всаднике плащ, у левого бока 
горит с луком и стрелами, из-под горита выступают ножны меча. Между 
женщиной и всадником пномещена фигурка служанки с сосудом в руках. 
Справа позади всадника стоит оруженосец, его фигура закрыта кру- 
пом коня, видна только голова. Надпись выревана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., под горой Митридат. Хранилась в Ки- 
шиневе у И. К. Суручана, тепэ›‚\[рь——в Херсонском историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 203 (по своей копии); К—\, стр. 118, 
№ 663. 

Фамуп Фоуубопс, 
ха‘ре. 

Фанн, сын Фанна, прощай. 

Фамул) Фаууёоос; такое же имя и отчество в 525. 
Ватцингер датирует концом Г в. до н. э. По характеру письма — 

Т в. н. э., возможно Ппервая его половина. 

525. Стела из белого мрамора, вверху и внизу обломана; в. 0.78, 
ш. 0.44, т. 0.11. На сохранившемся в четырехугольном углублении релъефе 
изображены: слева — женщина в хитоне и плаще, накивутом на голову, 
справа — мужчина в хитоне и плаще. Оба стоят в одинаковых позах: 
правая рука прижата к груди, левая придерживает свисающий край 
плаща. Справа — фигурка слуги в кафтане, штанах и плаще. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.03—0.035. 

Куплена в Керчи в 1894 г. И. К Суручаном для собственной кол- 
лекции, Хранится в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, Ги5, стр. {7, № 32, а также — ТРЕ, 1\, № 262 (цо 
собственной копии); К—\/, стр. 69, № 399, табл. 27. 

Фамут, Фамуё00с 
ха\ оу Махо, 

ха!рете. 

Фанн, сын Фанна, и жена Ма, прощайте. 

1. Фауут) Фаууёовс; такое же имя и отчество в 524. Ма‹›; камень — МАТ. 
Об имени Ма см.: Лурье, ВДИ, 1948, № 3, стр. 205. К примерам, при- 
веденным в этой статье, следует добавить: 5ЕС, ХГУ, № 204 — Ма [Ка]т- 
та%0[х]\ сса (надпись Ш--П вв. до н. э., найденная на афинской агоре). 

По характеру письма — [ в. н. Э. 

526. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.02, ш. 0.56—0.59, т. 0.18—0.20. Увенчана узким, почти совершенно 
стертым карнизом. Под ним рельефный фронтон с тремя акротериями, 
также стертыми, и розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены две 
розетки. На рельефе изображены стоящие рядом мужчина (слева) и 
юноща, пожимающие друг другу руки. Мужчина — в плаще, юноша — 
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в подпоясанной куртке, плотно облегающих штанах и плаще. Справа 
стоит женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на голову поверх 
калафа. У правого края изображена фигурка служанки. Рельеф сильно 
стерт. Надпись вырезана под рельефом; в. б. 0.04. 

Найдена около Керчи, в ноябре 1863 г., А. Е. Люценко при рас- 
копках на берегу Керченского пролива, справа от Карантинной дороги, 
с восточной стороны {-го кургана, у его подошвы (д. АК, 1863/6; ср.: 
ОАК, 1863, стр. ХШ). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1864, стр. 242; Латышев, 1РЁЕ, П, № 74 (по 
собственной копии); К-—\\, стр. 74, № 420. 

Фаруйхл) ха\ оё Фар [удхт; 
КооМа. оу%) ‘Нрах№етдо0, 

Ха!рете. 

Фарнак и сын Фарнак; Кулия, жена Гераклида, прощайте. 

8. Стефани читал ['ЦооМа; несколько лет спустя, когда была найдена 
надпись с женским именем КооМа, он согласился с чтением Латышева 
(см.: ОАК, 1870—1871, стр. 276). 

Ватцингер датирует концом 1 в. н. э. По характеру письма — Г в. н. Э., 
скорее вторая его половина. 

527. Стела известняковая; в. 1.16, ш. 0.54 — вверху, 0.57 — внизу, 
т. 0.16. Увенчана треугольным фронтоном с тремя акротериями, от ко- 
торых сохранились незначительные следы. В средней части стелы сде- 
лано большое прямоугольное углубление, обрамленное широким глад- 
ким бортом. Надпись вырезана в нижней части этого углубления. Выше 
находится рельеф, на котором изображены пять стоящих фигур. По 
краям рельефа — два мальчика в плащах. Между ними: слева — жен- 
щина, одетая в хитон и плащ, накинутый на голову поверх калафа; 
в центре — мужчина в подпоясанной куртке, плотно облегающих _ шта- 
нах и плаще; мужчина и женщина пожимают друг другу руки. Рядом 
с мужчиной справа изображена вторая женщива в такой же позе и 
одежде, как и первая, Пятистрочная надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.017. 

Куплена в Керчи в августе {1894 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 31, № 9, а также — ГРЕ, У, 
^ 213 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 77, № 440, табл. 30. 

Фарудтс “Оп\ауос 
хал. оу” МуррофёМа. 
ха! Эоталлр Пар®ёма 
хой о10% Фарудхлс хай 

5 ‘Гфёуоуос, ха!ре|те]. 

Фарнак, сын Гоплона, жена Метрофила, дочь Парфена, и сыновья 
Фарнак и Гипсигон, прощайте. 

1. “ОпЛеуов — Латышев, 'Ож!поуо; — Кизерицкий. Однако, по свиде- 
тельству Шкорпила, тщательно осмотревшего камень по просьбе Латы- 
шева, буквы А® видны хорошо (Латышев, Архив). Чтение Латышева 
соответствует камню. |5. уа!ре[се] — Латышев; по словам Шкорпила, «ясно 
можно различить все буквы, даже окончание глагола уе!рете». ' 

По характеру писъма — 1 в. н. Э. (скорее первая его половина). 
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528. Стела известняковая, двусторонняя (см. 567), внизу обломана; 
в. 0.85, ш. 0.37, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, продолжающимся 
на боковых гранях стелы. Под ним рельефный фронтон с тремя акроте- 
риями и розеткой в тимпане. Рельеф обрамлен аркой и антами. На 
рельефе изображен всадник на коне, идущем шагом вправо, фигура 
всадника очень повреждена, детали одежды неразличимы. Из-под седла 
видны три свешивающихся ремешка. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом, она очень сильно испорчена; в. 6. 0.03. Надпись, имеющуюся 
на другой стороне плиты, см. в 567. 

Найдена в Керчи, на Глинище, в апреле 1910 г.; куплена у Е. За- 
порожского музеем — Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 162). Теперь 
хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, 300, ХХХЦ, 1913, прот., стр, 29, № Ша; Латышев 
{Архив) подготовил к печати по фото, 

Фаруахтс |‘Нра |- 
х№е!|д0]), хатре. 

Фарнак, сын Гераклида, прощай. 

Дополнения принадлежат Марти. 
1. Фаруёхле — после сверки с камнем, — Ф[а]рубхлс -— Марти. | 1—2. 

['Нра)|х\е([ 809 — после сверки с камнем, [‘Н ра ]}хле‹([б00] — Марти. См. за- 
мечания к 567. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

529. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.49, ш. 0.54, т. 0.21. 
От рельефа сохранилась нижняя часть. Рельеф изображал всадника на 
спокойно стоящем коне, обрап,енном вправо. От фигуры всадника со- 
хранились только воги. Виден также край седла, из-под которого свеши- 
ваются четыре ремешка. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.06. На нижней части плиты вырезана тамга (см.;: Соломоник, СЗ, 
стр. 56, № 9). 

Найдена в Керчи, в 1936 г., на улице Кирова, во дворе холодиль- 
ника Рыбтреста. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 209, Л№ ХХП (с приложением 
фото). 

Ф(а)равуе 1% Огобо- 
Хе!ре. уасаб роо, 

Филарсен, сын Феодора, прощай. 

1, ФиМ(а)роеме, — камень — ФТ1АРЖЕМЕ. Имя Фиаосемос, как замечает 
Марти, не отмечено в ‹соответствующих словарях собственных имен. , 2. Рез- 
чик вырезал окончание имени Феодора не слева направо, а справа на- 
лево (о0р). 

Марти на основании стиля рельефа и характера письма датирует 
первои половиной [ в. н. э. Но характеру письма — то же время. 

530. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в, 0.97, ш. 0.38—0.40, т. 0.10—0.11. Была увенчана узким карнизом и 
рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане, Две 
розетки — над фронтоном, На рельефе изображены стоящие мужчина и 
женщина, подающие друг другу руки. Мужчина одет в куртку и плащ, 
накинутый на левое плечо. Женщина в хитоне и плаще, который наки- 
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нут на голову поверх калафа. Слева фигурка служанки с сосудом в ру- 
ках. Надпись вырезана под рельефом; буквы обведены розовой краской; 
в. 6. ок. 0.02. .. 

Найдена в Керчи, в феврале 1884 г., на Глинище, во дворе дома, 
принадлежавшего И. Королю. Хранится в Керченском музее (верхняя 
часть стелы теперь утрачена). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 287, а также — ОАК, 1882—1888, стр. 10, 
№ 8 (по зарисовке и эстампажу Гросса); К—\\/, стр. 63, № 362, табл. 25. 

ФиХ)иоу Фаруйхор 
*Араотуё хай ом) М, 

Ха!рете. 

Филемон, сын Фарпака, амисиец, и жена Ника, прощайте. 

Максимова (Античные города юго-восточного Причерноморья, М.— Л., 
1956, стр. 350, прим. 4) считает жену амисийца Филемона Нику уроженкой 
Боспора (на том основанпии, что место ее рождения не указано) и видит 
в этой надписи свидетельство сушествования брачных союзов между жи- 
телями Амиса и жителями Боспора. Однако отсутствие в надписи упо- 
минания о месте рождения жены, как правильно замечают Книпович и 
Гайдукевич, не дает еще основания видеть в ней обязательно уроженку 
Боспора, а не Амиса, откуда происходил муж. 

Граждане Амиса упоминаются таки:е в надписях 1, 249, 250. В Тв. н. э. 
связи Боспора с Южным Причерноморьем стали особенно оживленными. 
См.: М. И. Ростовцев. Понт, Вифиния, Боспор. Русск. ист. журн., {917, 
стр. 117—118; Гайдукевич, БЦ, стр. 367; Гайдукевич, Античные города, 
стр. 132; Максимова, ук. соч., стр. 350 сл. 

Ватцингер датирует П в. до н. э. По характеру письма — по-види- 
мому, Г в. н. э., скорее первая его половина,. 

531. Стела известняковая, вверху обломана. Сохранились незначи- 
тельные остатки нижней части рельефа — ноги мужчины и мальчика, 

Найдена в Керчи, в октябре 1832 г. (вместе с 788), при раскопках 
Д. Карейши на продолжении горы Митридат, в насыпи кургана, где на- 
ходился «склеп цигмеев» (АДЖ, стр. 138). Местонахождение стелы было 
неизвестно уже Латышеву. 

Изд.: Карейта, ОВ, 1833, № 16; с него: ВоескЪ, С16, П, айд., 
стр. 1004, № 2113е, а также — Ашик, ВЦ, П, стр. 63, № 11; Латышев, 
ГРЕ. П, № 87 (по зарисовке, хранившейся в архиве Оленина); К—\\, 
стр. 96, № 548 (по зарисовке Карейши). 

Ф:ло[х\Я)|; ха! 

оёбс Ф1Хо[у! бч 

уо‘рете. 

Филокл и сын Филонид, прощайте. 

1. Фио[х\т]5 — Бёк, которому следует Латышев; копия, которой поль- 
зовался Латышев, дает Ф1ЛОТА!Х, другие издатели — ФТЛОТАНХ. | 2. 
Фио|у!]$5в — Латышев (Архив), считающий, что это имя ближе к штри- 
хам зарисовки (в зарисовке, хранившейся в архиве Оленина, — Ф1А0- 
НАНУ), чем имя Фи.[ох\]6, которое, следуя Бёку, он дал в первом изда- 
нии (в копии у Бёка Ф1АОНАНУ). Латышев допускал возможность и 
другого восстановления: Ф.7.[ор|7б75. ‚ 

Судя по рисунку, характер письма позволяет отнести надпись к Т в. н. э. 
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532. Обломок стелы известняковой; в. 0.39—0.46, ш. 0.42, т. 0.16. 
Рельеф был стесан, сохранились лишь незначительные и неясные следы 
нижней его части. При стесывании рельефа была попорчена также и се- 
редина первой строки надписи, вырезанной под рельефом по линейкам; 
в 6. 0.03—0.04. 

Найден в Керчи, в январе 1902 г., в могиле на Глинище, недалеко 
от тюрьмы. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 64, № 67 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 135, АпБапр, № 4. 

Фио[р.оо] 5[г о]!ё 
Аоохёо0, уалре. 

Филомус, сын Лукия, прощай. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
По характеру письма — Г в. н. э. (едва ли ранее середины). 

533. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.16, 
ш, 0.52, т. 0.16. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над 
фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, изображена — сидящая 
в кресле женщина. Обращена вираво, одета в хитон и плащ, накинутый 
на голову. Справа фигурка служанки с сосудом в руках. Местами сохра- 
вились следы красок: зеленой — на плоскости фона, красной — на орна- 
ментах венчающей части, на подушке в кресле, на сосуде, синей — на хи- 
тоне женщины, фиолетовой — на хитоне служанки. Надпись вырезана под 
рельефом; в. 6. 0.04—-0.05. По мнению Думберга, стела была в употреб- 
лении дважды: нижняя часть ее выглажена хуже верхней, а с правой 
стороны (в строке 3-й) сохранились следы букв ОХ от старой надписи. 

Куплена в Керчи в 1890 г. для  музея — Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 3), теперь хранится в Керченском музее (отбит верх стелы, 
включая часть рельефа, изображения на рельефе очень повреждены; над- 
пись почти вся уничтожена). 

. Изд.: Отчет Одесск. общ. ист. и древностей, 1889—1890, стр. 47; Гро- 
лих, Отчет Одесск. общ. ист. и древностей, {891, стр. 34; Латышев, ЗРАО, 
У, 1892, стр. 381, № 2611 (по первому изданию в Отчете Одесск. общ.); 
ЗРАО, УП, 1895. стр. 80, Л№ 261! (по зарисовке и описанию Думберга), 
а также — [РЕ, 1У, № 390; К—\\/, стр. 29, № 163. 

ФХобоа 

оУ 
Чхес!оо, 
Ха1ре. 

Филуса, жена Гикесия, прощай. 

По характеру письма — Е в. н. э. 

534. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.63—0.74, 
ш. 0.49, т. 0.16. От рельефа с изображением загробной трапезы сохрани- 
лась только нижняя часть: слева — ножка ложа, правее — скамеечка, 
ножки стола и край покрывала, свешивающегося с ложа; справа —- ноги 
слуги. Надпись вырезана по двойным линейкам под рельефом; в. 6. 0.033. 
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Найдена в Керчи, в январе 1909 г., В. В. Шкориилом при раскоп- 
ках на Глинище, в Тюремном переулке, во дворе дома, принадлежавшего 
Ф. Метленко, в том же кургане, где были обнаружены 593 и 630; стела 
служила перекрытием могилы (ИАК, 47, 1913, стр. 21, № 54). Хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 8, № 9. 

Ф(№)вчёбя ', уатре. 

Филонид, сын Филонида, прощай. 

Ф(\)ошу!%1, камень — ФТАОМТАН, 
По характеру письма — не позднее первой половины 1 в. н. э. 

535. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.33, ш. 0.65, т. 0.14. Увенчана узким карнизом, 

под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
Над фронтоном помещены две розетки. На рельефе, обрамленном аркой 
и антами, в левой части изображена сидящая в кресле женщина, обра- 
щенная влраво. На ней хитон и плащ, накинутый на голову. Справа 
стоит мужчина в плаще. По обеим сторонам сидящей женщины изобра- 
жены фигурки слуг. Служанка, стоящая слева за креслом, держит в ру- 
ках сосуд. Надпись вырезана под рельефом, на месте более древней, 
стертой; в. 6. около 0.04. 

Найдена в Керчи, в 1896 г., на Глинище, во дворе дома, принадле- 
жавшего Ф. Винтеру, там же, где был обнаружен 753; в 1900 г. куплена 
для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 105). Теперь хранится 
в Керченском музее (венчающая часть стелы и верх рельефа утрачены). 

Изд.: Шкориил, 300, ХХШ, 1901, стр. 71, № ХИ; Латышев, 1РЕ, 1У, 
№ 263 (по эстампажу Шкорпила); К—\М, стр. 45, № 261. 

ФиЛфта. хай. оу?) 
Осоуёхт, Ха!рете. 

Филот и жена Феоника, прощайте. 

Датировка надлиси затруднена плохой сохранностью текста, По ха- 
рактеру письма — скорее всего 1 в. н. Э., по-видимому, первая его поло- 

вина. 

536. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.81, ш. 0,32, т. 0.13. 
Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акроте- 
риями (центральный в форме пальметки. угловые — круглые, гладкие) и 
розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. На рельефе, 
обрамленном антами, изображены стоящие рядом женщина и мужчина 
(справа), они пожимают друг другу руки. Женщина в длинном, высоко 
подпоясанном хитоне и плаще; мужчина в куртке, плаще и сапогах. Над- 
пись небрежно вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи на Глинище и куплена в марте 1905 г. у С. Голов- 
лева для Мелек-Чесменского музея (Марти, Л№ 131). Теперь хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Марти, 300, ХХУП, 1907, прот., стр. 62, № Ш (см. фото в 300, 
ХХХ1, 1913, прилож., стр. 13, рис. 3); К—\/, стр, 59, № 340а. Латышев 
(Архив) подготовил к печати по фото Марти (300, ХХХ!) (см. выше). 
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Хар!х\1 @оого) ха 
{оут) 'АцаЗох а, 

харете. 

Харикл, сын Фиея, и жена Агафоклия, прощайте. 

› АцаЗохМа == ' Ача%бдх\ела — Марти, 'Ача9дх с ].а — Ватцингер. 
Датировка затруднена небрежной работой резчика. По характеру 

письма —- скорее всего 1 в. н. э. 

537. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.26, ш. 0.59, т. 0.13. Увенчана узким карнизом, 
под ним три розетки. Ниже находится рельеф, обрамленный аркой и под- 
держивающими ее антами. На рельефе изображен всадник на коне, иду- 
щем вправо. На всаднике кафтан, штаны и плащ, у левого бока горит 
с луком. Под ногами коня — бегущая собака. Позади всадника слева 
стоит пеший оруженосец с копьем и овальным щитом. Рельеф сильно по- 
врежден: головы всадника, оруженосца и лошади сбиты. Надпись выре- 
зана под рельефом (на месте более древней, стертой, от которой сохрани- 
лись следы); в. 6. 0.033. 

Куплена в Керчи в мае 1892 г. (вместе с 370) у Столярчука, по сло- 
вам которого оба камня найдены вместе недалеко от татарского клад- 
бища. Хранился в Царском кургане, теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 51, № 53, а также — ГРЕ, У, 
№ 355 (по эстампажу Думберга); К—\\, стр. 103, № 591, табл. 40. 

Хар!еуе ’Апфоб, 
Ха'ре. 

Хариксен, сын Апфуса, прощай. 

В условном шрифте 1РЕ, 1М имя погребенного ХАР1ЕЕМЕ. Однако 
на камне, по-видимому. йоты между Ё и Ж№ не было, но на этом месте на- 
ходилась царапина или трещина (по мнению Книпович, это не трещина, 
а след более древней надписи; так думал и Латышев, поскольку в транс- 
крилции он дает Хар(бсус, а не Харбеос). В первом издании (МАР) цара- 
пина на камне Латышевым не отмечается. 

*Атфоо — даем ударение в соответствии с им. п.’Атпфобв (Рге51Ке, Ма- 
теоЬосЬ). В прежних изданиях ударение ставилось на первом слоге. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

538. Стела  известняковая, вверху обломана, внизу — повреждена; 
в. 1.07, ш. 0.69, т. 0.18—0.19. Судя по сохранившейся нижней части 
рельефа, на нем была изображена сидящая в кресле женщина, обращен- 
ная вправо, Перед ней — фигурка служанки с сосудом в руках. Поверх- 
ность уцелевшей части рельефа сильно повреждена. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом; буквы неодинаковой величины; в. 6. 0.05—0.08. 

Найдена в Керчи, на 3-й Продольной улице, в сторону Аджимушкая, 
а в 1909 г. куплена у И. Понеделки. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, Л 151), теперь — в Керченском музее (низ плиты отбит, 
надпись повреждена). 

Изд.: Марти. 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 74, № 1У. Латышев 
(Архив) подготовил к печати по фото Марти. 
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Харёх()0У 
0у?| Мбххо), 

ха1ре. 

Харитион, жена Мокка, прощай. 

Харт(!)оу, камень — ХАРТГНОМ. Замена буквы Г буквой Н часто встре- 
чается в боспорских надписях (см., например, 508, 790, 963, строка 2-я). 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. Э. 

539. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.56, 
ш. 0.51—0.56, т. 0.22. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
Ёровтон с тремя акротериями в виде пальметок и розеткой в тимпане. 

ве розетки помещены над фронтоном. Рельеф обрамлен аркой, опираю- 
щейся на анты с профилированными базами и капителями. По обеим сто- 
ронам арки на капителях ант помещены волюты. На рельефе изображен 
всадник (лицо его сильно повреждено), обращенный вправо. Одет в олотно 
облегающие кафтан, штаны и плащ, застегнутый на правом плече. У пра- 
вого бедра меч, с левой сторовы — горит с луком (видна только верхняя 
часть, выступающая из-за спины); с седла свисают ремешки. Позади 
всадника слева стоит слуга. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.05—0.055. 

Место и время находки стелы неизвестны. До 50-х годов Х1Х в. хра- 
нилась в Керченском музее, теперь — в Эрмитаже, 

Изд.: Ашик, ВЦ, 1, стр. 68, № 29; Стефани, ДБК, П, № ХХХУТ; 
Латышев, 1РЕ, П, № 208 (по собственной конии); К-—\М, стр. 105, № 600, 
табл. 41. 

Хар‘тоу о1Ё 
Мобххоо, 

Хо!ре. 

Харитон, сын Мокка, прощай. 

По характеру письма — вторая половина Г в. н. э. 

540. Стела известняковая; в. 1.13, ш. 0.52, т. 0.12. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с двумя угловыми акротериями и 
розеткой в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе 
(сально поврежденном) изображены: справа — две женщины в хитонах и 
плащах, накинутых на голову; они пожимают друг другу руки; слева — 
два мальчика в той же позе, одетые в короткие кафтаны и плащи. Над- 
пись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03—0.04. 

Найдена в Керчи, в марте 1892 г., на Карантинном шоссе, во дворе 
дома, принадлежавшего Д. Вербицкому, там же, где были обнаружены 
156, 356, 368, 376 — 437, 420. Хранится в Керченском музее (теперь уце- 
лела только нижняя часть плиты с надписью, сохранившейся не пол- 
ностью). 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 39, № 24, а также — ГРЕ, У, 
№ 264 (по эстампажу); К—\\, стр. 77, № 439. 

Хобам‘а хой Вота - 

<тр Ходосцс», 
Халрете. 

Хозания и дочь Хреста, прощайте. 
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«Изображение на рельефе двух женщин, — пишет Латышев, — застав- 
ляет предполагать, что Хобауа — женское имя (а не зват. д. к мужскому 
имени ХоГамис)». 

Ватцингер датирует концом Т в. н. э. По характеру письма — Т в. н. э. 

541. Плита из белого, слегка желтоватого мрамора, с выступом для 
вставки в постамент; в. {.02, ш. 0.45, т. 0.08—0.09. Увенчана фронтоном 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане, На рельефе изображена стоя- 
щая женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову, левая рука по- 
коится на колонке. Слева — служанка с цилиндрическим сосудом в руках. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.018—0.02. 

Место находки неизвестно, но характер стелы и рельефа позволяет 
предполагать пантиканейское происхождение данного памятника. Хра- 
нится в Одесском археологическом музее, 

Издается впервые по копии и олисанию Н. С. Беловой. 

Хо! ра {оУ<1> 
’ Аух!рауоо, 

Хха'ре. 

Хедра, жена Антимаха, прощай, 

Имя Хедра в пределах Северного Причерноморья засвидетельство- 
вано только в надписях Пантикапея (542, 644, 645). 

Но характеру письма стела может быть отнесена к Г в. н. в. 

542. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.68, ш. 0.53, т. 0.14. 
Увенчана карнизом (сильно поврежден). под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями в виде пальметок. В тимпане розетка, еще две ро- 
зетки помещены над фронтоном. На рельефе в центре изображена сидя- 
щая в кресле женщина, обращенная вправо. На ней хитон и плащ, край 
которого она придерживает левой рукой. Справа стоит женщина в хитоне 
и плаще. Слева за креслом — фигурка служанки с сосудом в руках. Над- 
пись вырезана по линейкам под рельефом (на месте более ранней, сте- 
санной); в. б. 0.03—0.04. 

Найдена в Керчи. Из Керченского музея была привезена в Эрмитаж, 
где и хранится. 

Изд.: Стефани, ДБК, П, № 11; Латышев, ТРЕ, П, № 263 (по собствен- 
ной копии); К—\/, стр. 35, № 196. 

Хоёбра (9)эт&ттр 
Хлсоб, уоре. 

Хедра, дочь Сиса, прощай. 

1. (9)оуаттр, камень — ОХГАТНР. || 2. Стефани читал [Е]со0; следует 
читать ‹соб (Латышев читал 5со) уже потому, что буква Ё в этой над- 
писи не имест серповидной формы; см. последнюю букву в слове Хатре. 
Об имени Хсёс см. комментарий к 518. 

По характеру письма — 1 в. н. Э. 

543. Обломок стелы известняковой; в. 0.47, ш. 0.51, т. 0.13. Сохра- 
нилась нижняя часть рельефа, на котором была изображена стоящая 
жевщина в хитоне и плаще, слева — фигурка служанки с сосудом в руках. 
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От женской фигуры сохранилась нижняя часть (примерно до пояса). Фи- 
гсурка служанки сильно повреждена. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.027. 

Найдена в Керчи, в 1936 г., во время земляных работ на горе Мяи- 
тридат, за «Вторым креслом». Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 208, № ХХ. 

Хозй омт Зе0д00, 
хатре. 

Хоса, жена Севфа, прощай. 

Хоса — Толстой, Хбса — Марти. Женское имя Хосй ср. с мужскими 
именами Хосас, Хоссобс и Коссоос (см. указатель). 

Марти датирует Г в. до н. э. По характеру письма — 1 в. н. э. 

544. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент. В верху 
обломана; в. 0.64, ш. 0.44, т. 0.14. На рельефе (сохранившемся не пол- 
ностью) изображена сидящая в кресле женщина (голова отбита), обращен- 
ная вправо; одета в хитон и плащ. Перед женщиной справа — фигурка 
служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом (на месте более ранней, стертой); в. 6. 0.025—0.03. 

Куплена в Керчи в 1889 г. Хранится в Москве в Историческом му- 
зее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 307, № 2631 (но описанию и эстам- 
пажу Орешникова); К—\\, стр. 29, № 159. 

Хозооре(у)т) оУ?) 
Моахар‘оо, уатре. 

Хосумена, жена Макария, прощай. 

1. Ховооиё(у)т — после сверки с камнем, на котором вырезано ХОХОХ- 
МЕЙН, Хосоорёмт — Латышев. || 2.Махарюо — Латышев отметил, что буква Р 
переправлена на камне из буквы Ф. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

545. Стела известняковая, с выстулом внизу для вставки в постамент; 
в. 0.97, ш. 0.46—0.49, т. 0.13—0.15. Увенчана фронтоном с тремя акро- 
териями и розеткой в тимпане. Под фронтоном находится рельеф, обрам- 
ленный антами. Изображена сидящая в кресле женщина, обращенная 
вправо. На ней хитон и плащ, накинутый на голову, край которого она 
придерживает левой рукой; правая рука лежит на коленях. Справа -— фи- 
гурка служанки с сосудом в руках, Надпись вырезана по линейкам цод 
рельефом; в. 6. 0.03. Как показывает вторая строка, резчик, высекая 
буквы, обходил выбоины на поверхности камня. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, айд., стр. 307, № 2633 (по описанию и эстам- 

пажу Орешникова, пБисланным Латышеву в ноябре 1889 г., и по фото 
Кизерицкого), ср.: 1РЕ, 1\, ай4., стр. 289; К—\М, стр. 30, Л№ 169, 
табл. 12. 

Хойост д09 
? Ауопс1у!06, 

Ха!ое. 

Хреста, жена Аноптения, прощай. 
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*Ахотсумов — Латышев, Архив. По поводу этого слова Латышев (Ар- 
хив) пишет: «В {-м издании мне не удалось правильно прочесть в строке 
2-й имя мужчины; вновь рассмотрев эстампаж, я исправил его в ТРЕ (у, 
ай4., стр. 289). В середине строки 2-й резчик оставил пустое место между 
буквами Н и М, потому что камень в этом месте был еще ранее повреж- 
ден». О разных формах этого имени см.: Марти, ВДИ, 1950, № 4, стр. 71. 

Ватцингер датирует началом Г в. н. э. По характеру письма — 1 в. н. э. 

546. Стела известняковая, внизу обломана, сбит правый верхний угол; 
в. 0.99, ш. 0.51, т. 0.17. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с тремя гладкими акротериями (правый утрачен). Над фронто- 
ном помещены две розетки. На рельефе изображено пять фигур. Главное 
место в рельефе занимают: слева — женщина в хитоне и плаще, накину- 
том на голову; справа от нее — еще две женщины менышего роста, по- 
дающие друг другу руки. Они изображены в такой же одежде, как и 
первая женщина. У правого края стоит мальчик в подпоясанном кафтане 
и откинутом за спину плаще; в правой протянутой руке он держит вино- 
градную кисть. У левого края стоит девочка-служанка с сосудом в ру- 
ках. Лица всех фигур разбиты. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в марте 1901 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 116), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1\, ай4., № 472 (по описанию и эстампажу 
Шкорпила); К—\\/, стр. 77, № 439а, табл. 30. 

Хрузтл хал Лка Ма 
ха\  Кеоувёхт, Эота - 
хёрес Моуёро0, ха\ 
оё Мал, уагретв. 

Хреста, Италия и Клеоника, дочери Монима, и сын Маей, прощайте. 

Ватцингер датирует 1 в. до Н. э. 
По характеру письма — по-видимому, вторая половина Г в. н. э. 

547. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.71, ш. 0.50—0.51. 
т. 0.16. Рельеф полностью утрачен. Сохранились лишь незначительные 
остатки углубления, под которым вырезана по линейкам надпись; 
в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в феврале {910 г. (вместе с 647), на 1-й Аджимуш- 
кайской улице, во дворе дома Л№ 21, над гробницей. Хранилась в Кер- 
ченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 107, № 21. 

Хруз<!еу о1Ё 
Аа00, уатре. 

Хрестион, сын Дава, прощай. 

Даем написание Ааос в соответствии с Раре— Вепве1ег, Г144е!1 а. 5со, 
РОогпзе!!--Напзепо (стр. 217), текстом Менандра (например, «'Гретейский 
суд», изд. Кбгбе, стихи 85, 89, 128, 129). Шкорпил (ИАК) и Латыщев 
(указатель к 1РЕ, [2, а также Архив) дают в согласии с греческой Анто- 
логией (см.: Раре—Вепзе!ег) \105. Имя А8ос тождественно имени одного 
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из рабов комедии Менандра «Третейский суд». Соответствующее римское имя 
ПОаупз встречается также в качестве имени раба в римской комедии (на- 
пример, в Апйг!а у Теренция). Имя Аёо; упоминается также в ольвий- 
<кой надписи (1РЕ, 12, № 222). 

Судя по рисунку в ИАК, надпись по характеру письма относится 
к 1в. н. э. 

548. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.22, ш. 0.45, т. 0.11. Увенчана узким карнизом, под ним — рельеф- 
ный фронтон с розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены две ро- 
зетки. Углы фронтона соединены с карнизом рельефными валиками с на- 
сечкой, образующими рамку верхней части стелы. Рельеф обрамлен 
антами, поддерживающими ионический архитрав. На рельефе изобра- 
жены две стоящие рядом женщины, одетые в хитоны и плащи. Слева — 
фигурка служанки с сосудом в руках. Поверхность рельефа сильно ис- 
порчена. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в 1927 г., на Карантинной улице, при рытье фун- 
дамента для консервной фабрики. Хранится в Керченском музее (теперь 
уцелела только часть рельефа, надпись сохранилась тоже частично). 

Изд.: Марти, ИРАИМК, 104, 1935, стр. 85, № ХХ (с приложением 
фото). ‚ ‚ 

Хойост З0(;)йстр 
'Епогд%\о00, 

Хейре. 

Хреста, дочь Эпагафа, прощай. 

Э0({)аттр, камень — @УПАТНР. 
По характеру письма — 1 в. н. э. 

549. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.02, ш. 0.63, т. 0.19. 
Сохранились незначительные остатки нижней части рельефа с изображе- 
нием сидящей в кресле женщины и стоящего перед ней мужчины, опираю- 
щегося на колонку. Уцелели только их ноги. Надпись вырезана под 
рельефом; в. 6. 0.04. ` 

Найдена в Керчи, в августе 1887 г., Ф. И. Гроссом при раскопках 
некрополя на Аджимушкайской улице, посередине дороги, в насыпи, 
у разоренной могилы (д. АК, 1887/21, лл. 27-—28). Хранится в Керчен- 
ском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 111, ср.: 1РЕ, П, а4., стр. 299 (по эстам- 
пажу Гросса), а также — ОАК, 1882—1888, прилож., стр. 20, № 26; 
К—\/, стр. 39, № 223. 

Хруот(ох ‘НМоо 
ха\ 1оу? @воуеёхл), 

хо’рете. 

Хрестион, сын Гелия, и жена Феоника, прощайте. 

По характеру письма — [ в. н. э. 

550. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.53, ш. 0.52, т. 0.12. Рельеф стесан при вторичном исполь- 
зовании камня. Надпись вырезана под рельефом (на месте более древней, 
стертой); в. б. 0.03. 
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Найдена в Керчи, в апреле 1903 г., при раскопках В. В. Шкорпила 
на 1-й Подгорной улице, недалеко от угла продолжения Институтской 
улицы; служила крышкой погребальной урны (ИАК, 17, 1905, стр. 18, 
№ 65). Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 79, № 91 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—-\\, стр. 135, АпЬапр, № 3. 

Христ<!> 0У 
Ка\\иуоо, 

хатре. 

Хреста, жена Каллимаха, прощай. 

Судя по прорисовке с эстампажа, надцись по характеру письма от- 
посится к 1 в. н. Э. 

551. Стела известняковая; в. 1.67, ш. 0.50, т. 0.17—0.18. Увенчана 
узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и ро- 
зеткой в тимпане. Над фронтоном помещены еще две розетки. На рельефе, 
в левой его части, изображена сидящая в кресле женщина, обращенная 
вправо. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Справа стоит муж- 
чина, пожимающий руку женщине. На нем плотно облегающий кафтан. 
штаны, плащ и сапоги; у правого бедра — кинжал. Надпись вырезана по 
линейкам под рельефом; в. б. 0.03—0.035. 

Купледа в Керчи в 1894 г. для музея Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 25), теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ЗО0О, ХУШ, 1895, стр. 182, № 1Х; Латышев, 1РЕ, 1\, 
№ 356 (по фото Думберга); К—\/, стр. 40, № 226, табл. 15. О рельефе 
см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 29. 

Хртотёйву тбу 
Украхоувхоо, Хатре. 

Хрестион из рода Стратоника, прощай. 

1. х@м — см. комментарий к 331. 
Ватцингер датирует началом 1 в. до н. э. По характеру письма — 

1 в. н. э., вероятно вторая половина. 

552. Стела известняковая, с Ввыступом для вставки в постамент; 
в. 1.10, ш. 0.43, т. 0.12. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с акротериями и розеткой в тимпане. Под фронтоном рельеф, 
углубленное поле которого обрамлено антами, поддерживающими арку. 
На рельефе изображена стоящая женщина. Она одета в хитон и плащ, 
накинутый на голову. Слева фигурка служанки в такой же одежде. Над- 
пись вырезана под рельефом. 

Куплена в Керчи в 1891 г. А. А. Бобринским у Тульмана для Кер- 
ченского музея. Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение 
стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 52, № 13 (по фото), а также — 
1РЕ, 1, № 392 (ср.: 1РЕ, 1\, ай4.. стр. 295); К—\\, стр. 53, № 303. 
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Хроса. Эоталтр 
Хрустоо, 

<рофёрт) 68 
Махар‘о0, уатре. 

Хриса, дочь Хреста, вскормленница же Макария, прощай. 

По замечанию Кизерицкого, частица 8ё в строке 3-й первопачально была 
ошибочно вырезана как АМ; затем вторая буква была выскоблена и ря- 
дом с выскобленным местом вырезана буква К. 

Ватцингер датирует началом 1 в.-н. э.'! 

553. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.88, ш. 0.68. т. 0.12—0.19. Всю поверхность стелы занимает рельеф, 
обрамленный узким бортом. Однострочная надпись вырезана на верхней 
части обрамления; в углублениях букв заметны следы красной краски; 
в. 6. 0.02—0.025. На рельефе представлено поколенное изображение жен- 
щины. Она одета в хитон, подпоясанный широким поясом, концы кото- 
рого завязаны спереди. Поверх хитона короткое покрывало, накинутое 
на голову. Край покрывала женщина придерживает на груди правой ру- 
кой. В левой руке она держит гранат. Слева — фигурка служанки (голова 
отбита). Под рельефом находилась еще одна надпись, потом стесанная. 

Найдена в Керчи, в январе 1903 г., в западной части Глинища, при- 
мыкающей к железнодорожной ветке Керченского металлургического 
завода; тогда же куплена для Керченского музея (д. АК. 1903/19, л. 30), 
где и хранится, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 80, № 92 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К—\\/, стр. 55, Л№ 318, табл. 22. О рельефе см.: Ива- 
нова, КСИИМИ, 39, 1951, стр. 32. 

Хростоу Атриутрёоо, Халр(е) 

Хрисион, дочь Деметрия, прощай. 

Хросюу — после сверки с камнем, Х[ро]сюу — Латышев. Ха1р(е) — Бол- 
тунова, прочитавшая на камне ХАТРР; уатре — Латышев. 

По характеру письма — скорее всего Г в. н. э. 

554. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.98, ш. 0.56, т. 0.23. Сверху имеются два четырехугольных углубле- 
ния, очевидно для укрепления фронтона. На рельефе изображена стоящая 
женщина, она обращена вправо, опирается локтем левой руки на ко- 
лонку. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Надпись выре- 
зана мелкими буквами по верхнему краю плиты, над рельефом, послед- 
ние буквы первой строки повреждены; в. 6. 0.011. 

Куплена в Керчи в октябре 1895 г. у Е. Запорожского для музея 
Мелек-Чесменского кургана (Марти № 36), теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 10, № УШ; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 394; К--\М, стр. 50, № 287, табл. 20. 

Хрос!оу ‘НрахЛебоо Фоудстр, Агоу0с‘оо , 
88 {о0Уй, уатре. 

Хрисион, дочь Гераклида, жена же Дионисия, прощай. 

По характеру письма — скорее всего начало Г в. н. э. 
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555. Стела известняковая, обломан левый нижний угол; в. 0.51, 
ш. 0.27, т. 0.09. Увенчана низким карнизом и рельефным фронтоном 
© розеткой в тимпаче. По сторонам фронтона две розетки. На рельефе 
изображена стоящая женщина. На ней хитон и плащ, накинутый на 
голову. Справа фигурка девочки. Надпись вырезана под рельефом (на 
месте стертой, остатки букв которой кое-где различимы), в углублениях 
букв заметны следы красной краски; в. 6. 0.015. 

Найдена в Керчи в 1880 г. Хранилась в собственной коллекции 
И. К. Суручана в Кишиневе, теперь — в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 277 (по описанию и эстампажу Суручана); 
К—\М, стр. 56, № 324, табл. 23. 

Хрбос!о» |Аа[&] ха [80] - 
{@л1р] Хросиоу, уайёре|те]. 

Хрисион, дочь Дамы, и дочь Хрисион, прощайте. 

Приведенное выше восстановление надписи предложено Латышевым 
{Архив) после вторичного изучения эстампажа. В его транскрипции текст 
надписи, однако, выглядел так: Хрозюу [А]ар(% ха]) [Зо|расте?| Хро[с|!0у, 
ха!ре. Болтунова, в транскрипции которой мы даем текст, прочитала на 
камне ряд букв, которые не удалось прочесть Латышеву. 

В 1РЕ (, № 277) Латышев читал: Хрос...... зе. .. | Хро[с]о[о], ха?- 
ре. Кизерицкий предложил читать: Хросо[3е[:6] 9[о|уастр] Хро|с|00, хатре. 
Как указал Латышев (Архив), такое чтение неприемлемо, так как не 
совпадает с сохранившимися очертаниями букв. 

Датировка по характеру письма затруднена плохой сохранностью 
надписи, вероятно — 1 в. н. э. 

556. Стела изввестняковая, вверху обломана; в. 1.32, ш. 0.36—0.40, 
т. 0.16. Рельеф сохранился полностью. На нем изображены стоящие ря- 
дом женщина и мужчина (справа), они пожимают друг другу руки. Жен- 
щина в хитоне и плаще, накинутом на голову; мужчина в подпоясанном 
кафтане, штанах, плаще и низких сапогах. Возле женщины слева — фи- 
гурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.022—0.025. 

Куплена в Керчи в 1895 г. для Одесского музея Общества истории и 
археологии (теперь Археологического музен), где и хранится. 

Изд.: Юргевич, 300, Х1Х, 1896, прот., стр. 5, № П; Латышев, ТРЕ, 
1, № 393 (по своей копии); К—\/, стр. 63, № 364. 

Хрбэиух оу) . 
Гасте!05, 
ха\ре. 

Хрисион, жена Гастия, прощай. 

1. Хросоу — Латышев, ХРНУ1Ю0М — Юргевич. | .  Гастеюс — род. п. 
к имени Гасте!с (как и в 607; другие формы род. п. см. в указателе). 

По характеру письма — 1 в. н. э. (едва ли ранее середины). 

557. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.04, ш. 0.34—0.41, 
т. 0.10—0.11. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане. По сторонам фронтона поме- 
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щены еще две розетки. На рельефе, обрамленном антами, ивображена 
сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. Одета в хитон и плащ, 
накинутый на голову, край плаща она поддерживает левой рукой. 
Справа — фигурка служанки с сосудом в руках. Рельеф сильно поврежден. 
Надпись небрежно вырезана под рельефом (на месте стертой); в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1867 г., на Глинище, недалеко от усадьбы, при- 
надлежавшей Николаеву. Хранится в Керченском музее (верхняя часть 
стелы с верхней половиной рельефа утрачена). 

Изд.: Стефани, ОАК, {868, стр. 119, № 7; Латышев, 1РЕ, П, № 265 
(по собственной копии); К—\У, стр. 30, № 168. 

охарьу 1оУд) 
Лардхоо, 

Хоре. 

Психариоп, жена Ламаха, прощай. 

\Жоули(== Чорарюу) — Латышев, Архив, оар ] — Латышев, 1РЕ, 
[ А2]уар{[<] — Стефани. оу) — Латышев, +[о]у7 — Стефани. 

атцингер датирует концом 1 в. до н. э. Плохая сохранность над- 
писи затрудняет датировку по характеру письма, вероятнее всего Г в. н. э. 

558. Стела известнякован. с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.17, ш. 0.53—0.55, т. 0.19—0.20. Увенчана узким карнизом, под ним — 
рельефный фронтон с тремя акротериями в форме пальметок и розеткой 
в тимцане. Две розетки помещены над фронтоном, Рельеф обрамлен ар- 
кой и антами с профилированными базами и капителями. Тимпаны арки 
украшены рельефными волютами. На рельефе изображен всадник, его 
оседланный конь идет шагом вправо. Костюм всадника: кафтан, штаны 
н плащ. На левом боку горит с луком и меч, Позади всадника слева 
стоит слуга. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.032. 

Куплена в Керчи в 1902 г. у вдовы Тульмана. Хранится в Одессе 
в Археологическом музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 67, № 70 (по эстампажу); К—\\, 
стр. 105. № 602. 

Чъодарёо» Газте‹, 
Холре. 

Психарион, сын Гастия, прощай,. 

Ватцингер датирует первой половиной 1 в. н. 2. По характеру 
цисьма — скорее всего вторая половина 1 в. н. э. 

559. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.50, ш. 0.50, т. 0.13. Увенчана карнизом, под ко- 
торым помещены три розетки, еще две розетки находятся на боковых 
гранях стелы. Под розетками расположен рельеф, обрамленный аркой и 
антами. Посередине рельефа стоит юноша с повязкой на голове; он изо- 
бражен в плаще, штанах и низких сапогах. Слева — фигурка слуги в каф- 
тане, плаще, штанах и сапогах. В левой руке, прижатой к груди, он 
держит какой-то неясный предмет. Надпись вырезана под  рельефом 
(сильно попорчена); в. 6. около 0.04. 

Найдена в Керчи, в июле 1880 г., на Глинище, около арестантской 
казармы, при рытье ямы в огороде, принадлежавшем крестьянину И. Де- 
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мидову. и тогда же передана Керченскому музею (д. АК, 1880/19, л. 9), 
где и хранится (верхняя половина стелы с большей частью рельефа те- 
перь утрачена). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1881, стр. 137, № 3; Латышев, 1РЕ, П, № 210 
(по собственной копии); К—\\/, стр. 89, № 503, 

\оуар!оу 
Гиойуомтос, 

Ха1ре. 

Психарион, сын Гигиенонта, прощай. 

Ватцингер датирует Г в. н. э. По характеру письма — не ранее второй 
половины 1 в. н. Э. 

560. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.09—1.1!, ш. 0.54— 
0.56, т. 0.15—0.16. На рельефе, верхнял часть которого утрачена, изобра- 
жена женщина (голова отбита), сидящая в кресле, обращена вправо. 
Одета в хитон и плащ. Перед женщиной (справа) стоит девочка-служанка 
с сосудом в руках. Надпись вырезана по едва заметным линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.04—0.045, в, первой буквы 0.05. 

Куплена в Керчи в 1913 г. у И. Понеделко, по словам которого най- 
дена на северном берегу Керченской бухты, между городской скотобойней 
и богадельней Золотарева. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИРАИМК, 1, 1921, стр. 379, № 1. 

ой оу) 
А9703{00<00>, 

Ха1!ре. 

Психея, жена Дионисия, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. (по-видимому, первая его половина). 

561. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.39—0.59, 
ш. 0.67, т. 0.17. На стеле были два рельефа. В левой части верхнего 
рельефа изображена женщина в хитоне и плаще, сидящая в кресле. По 
обе стороны от женщины стоят две служанки: одна из них (слева) дер- 
жит в руках сосуд, у другой через плечо перекинуто полотенце. Перед 
сидящей женщиной изображен всадник, обращенный влево. На фигурах 
и фоне рельефа местами сохранились следы розовой, зеленой и голубой 
красок, Голова женщины и верхняя часть фигуры всадника (до талии) 
отбиты. Нижний рельеф не сохранился. Надпись вырезана по линейкам 
на полосе, разделяющей рельефы, правая часть ее обломана; в. 6. 
0.04—0.05. 

Найдена в Керчи, в октябре 1907 г., между Карантинной и 1-й Аджи- 
мушкайской улицами, на участке Братской церкви, над древней гробни- 
цей (вместе с 230). Хранилась в Царском кургане, теперь местонахожде- 
пие стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 46, № 4; с него: К—\/, стр. 120, 
№ 671а. 

ох 1оу? Ка\№с9| ёу00] 
ха\ ос Гасетс, [ха‘рете]. 

Психея, жена Каллисфена, и сын Гастий, прощайте. 
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Дополнения принадлежат Шкорпилу. В строке !-й возможно и допол- 
нение Ка\\с9[ёуо06]}. Имя Гасту; чаще имеет форму Гастек, О формах 
род. п. этого имени см. комментарий к 556. 

Судя по эстампажу, надпись по характеру письма относится к первой 
половине 1 в. н. э. 

562. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.93, ш. 0.46, т. 0.11. Увенчана узким карнизом, 
под ним — рельевфный фронтон с розеткой в тимпане. Над фровтоном по- 
мещены еще две розетки. На рельефе, обрамленном антами, изображена 
стоящая женщина, облокотившаяся на колонку. Одета в хитов и плаш, 
край которого она придерживает левой рукой, Слева стойт мальчик 
в куртке, штанах и коротком плашще. Справа — фигурка служанки с не- 
ясным предметом (сосуд?) в руках. Рельеф сильно стерт. Надпись выре- 
зана под рельефом; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Керчи в 1934 г. Хранится в Керченском музее (венчаю- 
щая часть стелы вместе с верхней частью рельефа утрачена). 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 204, № ХП (с приложением фото). 

оХ> оуй@> Му- 
<раб@роо 

ха\ о10е Мастоб, 

Хабрете. 

Психея, ‚кена Метрадора, и сын Мастус, прощайте. 

Надпись очень стерта. Чтение, предложенное Марти, было подтвер- 
ждено новой сверкой с камнем. 

Ввиду плохой сохранности надписи датнровка ее по характеру письма 
затруднительна. Марти прав, относя памятник на основании — стиля 
рельефа и надписи к 1 в. Н. э. 

563. Стела известняковая, обломана; в. 0.69, ш. 0.48. Сохранился 
рельеф с изображением стоящей женщины в хитоне и плаще. Слева — 
фигурка служанки, справа — фигурка слуги. Детали неразличимы, так 
как поверхность рельефа испорчена. Надпись вырезана под рельефом (на 
месте более древней, стертой), очень повреждена, 

До 1856 г. стела находилась в Керченском музее, оттуда была уве- 
зена англичанами. Теперь хранится в Британском музее, 

Изд.: Беккер, Пропилей, Ш, стр. 355, № 5 (только краткое описание 
рельефа), а также — Егтац'5 АгсМ!у, 13, стр. 174, № 5; Мемж!оп, 1ВМ, 
П, СХС!Х; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 269; К—\М, стр. 67, № 390, 
табл. 26. 

=-=-е---бут 0У 
Ха|----- ‹эу]0с, Халре. 

По поводу этой надписи Латышев (в Архиве) пишет; «В первом изда- 
нии я оставил ОМН — буквы, приводимые Ньютоном и составляющие 
окончание женского имени, без дополнения. Мужское же имя я предпо- 
ложительно дополнил Ха[р1т? о5. Кизерицкий, неизвестно почему, из всех 
женских имен на оу выбрал [@со+]буп, оставив мое дополнение для муж- 
ского имени. Сейчас я вижу, что оно неправильно, так как между ХА и 
О% исчевло больше чем три буквы. Имя мужчины было, может быть, 
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Ха[круроу|ос, Ха[р!теу]о5 или что-либо подобное. Возможно, что перед ХА 
стояли и другие буквы, хотя вероятнее, что их не было». 

Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. 

564. Обломок стелы известняковой; в. 0.77, ш. 0.77. Сохранилась 
сильно поврежденная нижняя часть рельефа. Уцелело изображение ложа 
и незначительной части фигуры возлежащего мужчины (рука, держащая 
кубок). Спереди, перед ложем, показан круглый, уставленный сосудами 
стол на трех ножках. Справа, у изголовья ложа, фигурка слуги, в пра- 
вой руке у него сосуд, через левое плечо перекинуто полотенце. Рядом 
со столиком слева изображен стоящий на постаменте мальчик, одетый 
в куртку, штаны и плащ, с виноградной гроздью в руках. Левую часть 
рельефа занимает сидящая в кресле женщина, обращенная вправо (сохра- 
нилось только кресло, ноги женщины). Спереди, прислонившись к креслу 
спиной, стоит девочка-служанка. Заметны очень слабые следы изображе- 
ния другой служанки, более высокой, стоявшей левее (у самого края 
рельефа). Она держала в руках круглый сосуд с конической крышкой 
(отчетливо виден). Надпись вырезана по линейкам под рельефом (сохра- 
нилась частично), 

Стела находилась с 1843 г. в Керченском музее; оттуда в 1856 г. 
была увезена англичанами, хранится в Британском музее. 

Изд.: ЭиБо1в, МС, АМ., сер. 1, табл. ХХУ!1, рис. 5; с него: Мп- 
га!к, Ва!. Ы155.-рЬИ. 4е |Асай. @е $. -Рё1егзБоцтр, П, стр. 85; Ашик, 
ВЦ, Ц, стр. 69, № 33; Меж1оп, 1ВМ, П, СЪХХХП; с него: Латышев, 1РЕ, 

П, № 212; К— М, стр. 127, № 702, табл. 50. 

---бе о18 ’ Ауброуе - 
[6х]00, уатое. 

‚ .. сЫНн Андроника, прощай. 

Воспроизводим текст Ньютона, принятый Латышевым. 
Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. По характеру письма — Г в. н. э. 

565. Стела известняковая, вверху обломана, разбита на две части; 
в. 1.11, ш. 0.42, т. 0.18. На рельефе изображена загробная трапеза. 
Мужчина в хитоне и плаще возлежит на ложе, в левой руке у него чаша. Пе- 
ред ложем показан круглый стол на трех ножках. Слева, перед ложем, 
стоят мальчик (на нем короткий кафтан, штаны и плащ) и девочка в хи- 
тоне @ плаще. Они стоят обнявшись и держатся за руки. Справа, у из- 
головья ложа, — фигурка слуги. На его одежде сохранились следы голу- 
бой краски. Голова мужчины отбита, лица всех фигур стерты. Надпись, 
первая строка которой почти вся погибла, вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.033. Нод надписью вырезана тамга (см.: Соломоник, 
СЗ, стр. 72, № 25). 

Куплена в Керчи в феврале 1892 г. у Шереметьева для Керченского 
музея, где и хранилась, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 53, № 56 (по эстампажу Дум- 
берга), а также — 1РЕ, 1У, № 359; К—\/, стр. 132, № 728, табл. 54. . 

-- -- @-- [6 ёх т®»] 
Вас!\ехбу, уатре. 

‚ .. Один из числа придворных, прощай. 
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1. Кизерицкий, основываясь на имевшейся у него фотографии, счи- 
тал, что в начале строки было вырезано Воо.Сас, т. е. фригийско-фракий- 
ское имя Воббас (об этом имени см.: 7ризба, Э1е Регвопепцатеп, стр. 279, 
$ 557). Дополнение Латышева [0 ёх <@»)] он принимал, подтверждая его 
тем, что на камне можно заметить следы слова ёх. 

Слова ®у Васимжбу, по всей вероятности, обозначают вообще при- 
дворных. В таком смысле выражение о! Вас!\!х0! встречается у Полибия 
(УШ, 12, 10) и у Плутарха (Солон 27). Придворные должности упоми- 
наются во многих боспорских надписях римского времени (78, 584, 628, 
1051 и др.). 

По характеру лисьма — вторая половина 1 в. н. э. 

566. Стела известняковая, сильно повреждена; в. 0.64, ш. 0.28, т. 0.15—— 
0.17. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями. Фронтон опи- 
рается на колонны, обрамляющие рельеф, на котором изображен юноша 
в коротком кафтане, штанах, плаще и сапогах. Надпись вырезана под 
рельефом. Она очень стерта, можно разобрать только отдельные буквы. 

Найдена в Керчи в 1889 г. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане, 
теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: К—\/, стр. 83, № 472, 
- - @№.а 

Ватцингер датирует 1 в. н. э. 

567. Стела известияковая — оборотная сторона илиты 528. Увенчана 
узким карнизом, под_ним рельефный фронтон с тремя акротериями и 
розеткой в тимпане. Две розетки помещены под фронтоном. На рельефе 
изображен стоящий воин в подпоясанном кафтане, штанах, сапогах и 
плаще. Правой рукой воин опирается на копье, в левой держит большой 
овальный щит. Лицо сбито. Слева на низком постаменте стоит девочка. 
Надпись, состоявшая из нескольких строк и сейчас почти совершенно стер- 
шаяся, вырезана под рельефом. 

Найдена в Керчи, на Глинище, в сторону дороги в Катерлес; в ап- 
реле 1910 г. куплена у Е. Запорожского для музея Мелек-Чесменского 
кургана (Марти, № 162), теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, 300, ХХХ1, 1913, ирот., стр. 29, № 1Шб. 

В строке 3-й можно различить имя ‘Нрах/:(095, В строке 6-й -— уа!р(е]. 
Остальные сохранившиеся буквы не дают возможности для восстанов- 
ления. 

Сохранившаяся и воспроизведенная у нас часть надписи прочтена Ла- 
тышевым, подготовившим ее к изданию по фото (Архив). 

Марти относит памятник ко второй половине 1 в. н. э. и высказывает 
предположение, что надгробием Фарнака, сына Гераклида (лицевая сто- 
рона плиты — см. 528), воспользовались родственники последнего, так как 
на обоих сторонах читается имя ‘НоахАсз;. По его мнению, рельеф на 
лицевой стороне несколько древнее, чем рельеф на оборотной. 
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568. Стела известняковая (левая часть отбита); в. 0.53, ш,. 0.59, т. 0.18. 
Надпись вырезана на лицевой стороне плиты; в. 6. 0.045—0.05. Сохрани- 
лась только правая часть надписи. 

Куплена в Керчи в марте 1914 г. Керченским музеем у Н. Ключков- 
ского, по словам которого была найдена в Керчи, где-то на Глинище. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 27, № 14, 

Н дев»а] Эотдстр 

----- ‚ [109]й 8 Атрулутрёоо 
[<о6] -- --- Хо9, Хатре. 

Такая-то, дочь .., жена же Деметрия, сына .., прощай. 

Дополнения принадлежат Шкорпилу. ' 
По характеру письма — едва ли позднее середины 1 в. н. э. 

569. Обломок стелы известняковой; в. 0.68, ш. 0.43, т. 0.20. Сохра- 
нился правый нижний угол рельефа, на котором была изображена жен- 
щина, сидящая в кресле. Сохранились ноги, поставленные на скамеечку, 
подол хитона и нижняя часть ножки кресла. Справа — фигурка служанки. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.065. Осталась только ее правая 
часть. 

Куплена в Берчи в ноябре 1892 г. у Б. Букзеля, по словам которого 
найдена в Керчи. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 56, № 63, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 396 (по эстампажу Думберга); К—\/, стр. 37, № 209. 

"Н деё»а, оу?<!> Ароб - 
|с90], Хайтре. 

Такая-то, жена Друса, прощай. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
«Характер букв, — пишет Латышев в 1РЕ, — и имя Друса (часто встре- 

чающееся на Боспоре) указывает на то, что надпись относится ко времени 
римской империи». 

По характеру письма — не ранее второй половины Г в. н. Э. 

570. Стела известняковая, слева обломана; в. 0.83, ш. 0.26—0.40, 
т. 0.10. Увенчана узким карнизом. Под ним находится рельеф, обрамлен- 
ный аркой. По сторонам арки, под карнизом, помещены две розетки 

(уцелела одна, правая). На рельефе изображена стоящая женщина; она 
одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Левая половина рельефа 
обломана. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.02. Левая часть 
надписи стерта. 

Найдена в Керчи, в январе 1896 г,, на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 92), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХИ, 1900, стр. 103, № 14; с него: Латышев, 
1РЕ, 1\У, № 397; К—\/, стр. 54, № 310. 

—————— е Фо- 
[1&т7р] УКрохос, 

[ха1ре?]. 

‚ ., дочь Эрота, прощай (?). 

842



Шкорпил отметил, что в строке {-й пропало примерно семь букв. 
Латышев (Архив), принимая дополнения корпила, считает ВОЗМоЖНЫМ 
и следующее чтение: ['Н ®%еТуа - - - |06  99|[{аттр], — ”Еротов | [{0У7, — Хотре]. 
Против этого предложения говорит наблюдение Шкорпила, приведенное 
в комментарии к 298: в надгробиях времени, к которому относится надпись, 
слово {оу?) всегда предшествует имени мужа. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. Э. 

571. Обломок стелы известняковой; в. 0.20, ш. 0.07—0.22, т. 0.15. От 
надписи, вырезанной по линейкам, сохранилось только пять букв; 
в. 6. 0.06. 

Найден в Керчи, в апреле {902 г., при раскопках В. В. Шкорпила 
слева от Карантинного шоссе, возле богадельни Золотарева, около стены, 
ограждавшей двор, в насыпи гробницы (ИАК, 9, 1904, стр. 122—123, 
№ 282). Хранился в Царском кургане, теперь местонахождение камня 
неизвестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 83, № 97 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

` [/О д8 »а, ?) б8ёус] 
54 оуос? , 
хо|*ре). 

Такой-то или такая-то, сын (или дочь) Симона (?), прощай. 

Дополнения принадлежат Латышеву. В Архиве он добавляет: «Если 
обломок относится не к левой части камня, а к его середине, то в строке 
2-й можно предположить имя: ['Оул]с![оо] или другое, сходное». 

Судя по эстампажу, надпись по характеру письма относится к Г в. н. Э. 

572. Стела известняковая; в. 1.01, ш. 0.53, т. 0.16, Увенчана рельеф- 
ным карнизом и таким же фронтоном с тремя акротериями в форме паль- 
меток и розеткой в тимпане; две такие же роветки помещены на фронтоне. 
Рельеф обрамлен аркой, поддерживаемой четырехугольными колонками 
с профилированными капителями и базами. По сторонам арки — рельеф- 
ные вавитки, Изображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. 
Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Перед женщиной справа — 
фигурка служанки с пиксидой (?) в руках. Надпись вырезана под релье- 
фом; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена в Керчи, в марте 1879 г., С. И. Веребрюсовым (вместе с 361) 
при раскопках на горе Митридат, «на восточном возвышении», против 
Пирамидального холма, в полё кургана (ОАК, 1879, стр. 11Х). Хранится 
в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 133; Латышев, 1РЕ, П, № 214 (по соб» 
ственной копии); К—\/, стр. 31, № 171, табл. 12. 

* А пуа!6 ‘{0У7) 
Гахоо Тоо№боо ХКестМто, 
ха1ре. 

Афенаида, жена Гая Юлия Сестилия, прощай. 

Ватцингер датирует стелу второй половиной 1 в. до н. э. Латышев 
{Архив) высказывается за более позднее время, обращая внимание на 
форму букв и римское имя мужа погребенной. По характеру письма — 
вторая половина 1 в. н. э. — первая половина П в. н. э. 
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573. Стела известняковая; в. 1.29, ш. 0.52, т. 0.12. Увенчана тре- 
угольным фронтоном с тремя акротериями в форме пальметок (централь- 
ный утрачен, у левого сбита поверхность) и роветкой в тимпане. Под фрон- 
тоном по краям стелы две розетки. Рельеф обрамлен аркой, поддержи- 
ваемой антами с профилированными капителями и базами. Изображена 
стоящая женщина в длинном хитоне и плаще, окутывающем голову и 
руки. По обе стороны женщины — фигурки служанок; левая держит в ру- 
ках пиксиду. Надпись вырезана под рельефом; в. б. 0.03. 

Найдена в окрестностях Керчи в 1820 г. Хранится в Эрмитаже, 
Изд.: КоеМ!ег, Мёт, виг 1е8 Пез, стр. 254, № 812; Ваоч!-ВосЬейе, 

АВС. табл. 1Х, № 6 (по копии Стемпковского: камень был в то время, 
по словам Кёппена — Могйрев!., стр. 78, — у Дюбрюкса). По изданиям 
Кёлера и Рошетта переиздан: ВоескЬ, С1С, П, № 2110; с него: Ашик, ВЦ, Л, 
стр. 64, № 14; Стефани, ДБК, П, № ХХХ1! (по собственной копии); Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 215 (по собственной копии); К—\\, стр. 67, № 389, 
табл. 26. 

* А фумалс " оУ?) 
‘Уфербуоо, уатре. 

Афенаида, жена Гипсигона, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э.—начало 1Ё в. н. э. Ватцингер да- 
тирует стелу концом Г в. до н. э. —началом 1 в. н. а. 

574. Надпись, вырезанная над западной ншшей склема, расписанного 
фресками. Склеп открыт в 1867 г. на северном склоне горы Митридат, 
Склеп, высеченный в глине материка, состоит из короткого дромоса, за- 
ложенного плитой входа, и большой продолговатой _ камеры, по обеим бо- 
ковым сторонам которой устроены широкие ниши. В одной из них (восточ- 
ной) стоял известняковый саркофаг, в противоположной (западной) нише 
ничего не найдено, но, возможно, что в ней когда-то находился деревян- 
ный гроб. Стены и потолок погребальной камеры были украшены живо- 
писью (известна по эскизным копиям Гросса), главная сцена которой по- 
священа похищению Персефоны Плутоном. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 114 (с приложением рисунка) (ср. также: 
ОАК, 1867, стр. У1); с него: Латышев, [РЕ, П, № 120. Подробное описа- 
ние склепа дано у Ростовцева — АДЖ, стр. 161—169 (надпись видна на 
табл. ХОУ и Х11Х). Рисунок склена см.: Толстой и Кондаков, Русские 
древности, Ё, стр. 29; Мшп5. 5абС, 309, рис. 290. Надпись воспроизве- 
дена с карандашного рисунка Гросса, опубликованного Ростовцевым 
(табл. ХТЛХ, 8). 

"А\кикос ‘Нудс!кто». 

Алким, сын Гегесиппа. 

По характеру живописи и палеографическим особенностям надписи 
Ростовцев _ полагал, что склеп следует отнести к концу 1 в. до н. Э. пли 
к началу 1 в. н. э. Однако воспроизведенные Гроссом формы некоторых 
букв, особенио сигмы прямоугольных очертаний, заставляют считать да- 
тировку Ростовцева невозможной: палеографические особенности говорят 
о времени не раныше второй половины !—-первой половивы И в. н. э. 
Если принять датировку живописи Ростовцева, остается предположить, 
что надпись над нишей была сделана при повторном использовании склепа 
в более позднее время, а не тогда, когда склеп был построен и расписан. 
В пользу такого предположения может говорить, в частности, то, что 
надпись не написана краской, а вырезана. 
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575. Стела известняковая, закругленная внизу; в. 0.75, ш. 0.33—0.34, 
т. 0.12. Увенчана узким карнизом, под ним две розетки. Рельеф обрамлен 
аркой, поддерживаемой антами с профилированными кадителями и базами. 
По сторонам арки, на капителях ант две полупальметки (очевидно, угло- 
вые акротерии). На рельефе изображен стоящий и онирающийся на ко- 
лонку юноша в коротком хитоне и плаще. Слева — фигурка слуги. Рельеф 
был расписан, фон -— синий, на одежде заметны следы красной краски. 
Надпись, плохо сохранившаяся, вырезана под рельефом. 

Найдена в Керчи п куплена в 1899 г. И. К. Суручаном для собствен- 
ной коллекции. Теперь хранится в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: К—\\, стр. 90, № 514, табл. 36. 

*Аумшу оё Х -- 

Аннион, сын Х.., прощай. 

По характеру письма —1 в. н. э., может быть первая половина 
И в. н. э. Уверенная датировка затруднена плохой сохранностью надписи. 
Ватцингер датирует стелу началом 1 в. н. э. 

576. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.67, ш. 0.48, т. 0.16. 
На рельефе изображена сидящая в кресле женщина, обращенная лицом 
к зрителю. По обе стороны - кресла — фигурки служанок; стоящая слева 
держит в руках пдиксиду. Верхняя часть фигуры женщины (до груди) 
отбита. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. около 0.045, 

Найдена около Керчи, в ноябре 1877 г. (вместе с 511), А. Е. Лю- 
ценко при раскопках некрополя, находящегося справа от дороги из города 
в Карантин; служила перекрытием могилы (ОАК, 1877, стр. ХХП). Хра- 
нится в Керченском музее, 

Изд.: ОАК, 1873/9, стр. 172, № 5; Латышев, ТРЕ, П, № 218 (по соб- 
ственной копии); К—\\, стр. 37, № 207. 

*Аухом(а. 0У?) 
Хофох\ё005, Хатре. 

Антония, жена Софокла, прощай. 

По характеру письма — вторая половина 1--первая половина П в. н. э. 

577. Стела известняковая; в. 0.58, ш. 0.26—0.28, т. 0.07. Вверху плита 
стесана наподобие фронтона, внизу имеет выступ для вставки в постамент, 
Надпись небрежно вырезана под фронтоном, буквы неровные, мелкие; 
в. 6. 0.015. Под надписью в прямоугольном углублении находится рельеф. 
Изображен лицом к врителю юноша в хитоне, кафтане, штанах и плаще. 
В правой руке он держит какой-то круглый предмет. 

Найдена в Керчи, в апреле {867 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя на горе Митридат, у подошвы Пирамидального холма, в насыпи 
(д. АК, 1867, № 11). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 120, № 10; Латышев ГРЕ, П, № 125 
(по собственной копии); К-—-\М, стр. 84, № 475, табл. 33. 
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’ А по\Ло[» ], 
Хойре. 

Аполлонид, прощай. 

1. 'Ажо\Ла[»]!57) — зват. п., АПОЛ ЛОМТОХ — Стефани, 'Апо\\шомб15 — Ки- 
зерицкий; последняя в строке буква Х, по его словам, за недостатком 
места приписана внизу. Латышев (Архив) писал, однако, что он не мог 
различить эту букву ни на фото, ни на эстампаже, и полагал, что здесь 
скорее зват. п., @ не им. п. || &. уатре у Стефани пропущено. 

По характеру письма — 1--первая половина П в. н. а. Небрежность 
исполнения и плохая сохранность поверхности затрудняют более точную 
датировку. 

578. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.79, ш. 0.63, т. 0.18. 
Сохранилась нижняя часть рельефа. Слева изображен всадник, обращен- 
ный вправо, головы всадника и лошади отбиты, Всадник одет в кафтан, 
штаны и плащ, вастегнутый фибулой; на левом его боку — горит с луком. 
Справа на стуле сидит женщина (верхняя часть ее фигуры утрачена), она 
одета в хитон и плащ. Рядом с женщиной — фигурка служанки с сосудом 
в руках. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена в окрестностях Керчи в 1869 г., куплена у Б. Букзеля Кер- 
ченским музеем (д. АК, 1869/4), где и хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 127 (по собственной копии); К-—-\, стр. 117, 
№ 657, табл. 46, О рельефе см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 30, 
прим. 10 и стр. 32. 

’Апо\\фу1е_ о1Ё 
АоЛасёоо, уолре. 

Аполлоний, сын Даласия, прощай. 

По характеру письма скорее всего 1 в. н. э. (не позднее начала 
П в. п. э.). 

579. Обломок стелы известняковой, с выступом для вставки в поста- 
мент; в. 1.12, ш. 0.56, т. 0.17. Сохранилась незначительная часть рельефа — 
ступни ног мальчика. Надпись тщательно вырезана по линейкам ниже 
рельефа; в. 6. 0.035. 

Найден в Керчи, в марте 1903 г., на продолжении Институтской улицы, 
во дворе дома № 1, в могиле, там же, где были найдены 419, 679, 707, 
838. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 40, ^№ 34 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\У, стр. 65, № 377. 

› Апо\Л\фу:е оё 
Козоб ха\ оу) 
*Адтпуайс, уа!рете. 

Аполлоний, сын Косуса, и жена Афенаида, прощайте. 

По характеру письма — вторая половина Г--первая половина Ц в. н. э. 

346



580. Стела известняковая, вверху обломана, с выступом для вставки 
в постамент; в. {.47, ш. 0.62, т. 0.14. На рельефе ивображена сидящая 
в кресле женщина, корпусом она обращена вправо, но лицом повернута 
к зрителю. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Справа изваян 
стоящай лицом к зрителю юноша, закутанный в плащ. За креслом фи- 
гурка служанки с пиксидой в руках, а возле юноши, справа, мальчик. 
На хитоне женщины заметны следы фиолетовой краски, а на её плаще и 
плаще юноши -— голубой. Надпись вырезана по линейкам под рельефом, 
на месте стертой; в. б. ок. 0.035. 

Найдена в Керчи, в мае 1892 г., ва Институтской улице, во дворе 
дома № 401. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, ЛЕ 17, 1895, стр. 41, № 30, а также — ТРЕ, 1У, 
№ 278 (по эстампажу и фото); К—\/, стр. 45, № 258, табл. 18. 

*Атпо\\фуе<1>  Мууй, 
Хатре. 

Аполлоний, сын Мены, прощай. 

1. «Резчик вырезал сначала 'Атло\комси и, заметив ошибку, вырезал 
поверх буквы А букву Е (на фото и эстампаже это отчетливо видно), но 
забыл изгладить последнюю йоту» (Латышев). 

По характеру письма — вторая половина Г или начало П в. н. э. 

581. Стела известняковая; в. 1.35, ш. 0.51, т. 0.16. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями в форме паль- 
меток и щитком в тимпане; по сторонам средпего акротерия две розетки, 
На рельефе изображена женщина, сидящая в кресле. Одета в хитон и 
плащ, накинутый на голову. Справа — фигурка служанки с сосудом в ру- 
ках, Надпись вырезана под рельефом; в. 6. в первой строке 0.03, во вто- 
рой — 0.025. Плита была использована дважды. Новая надпись вырезана 
на месте выскобленной старой, от которой, однако, остались следы. 

Найдена в Керчи, в 1886 г., на татарском кладбище. Хранится 

8 Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 220 (по копий и эстампажу Орешникова); 

К — \\, стр. 33, № 185, табл. 13. 

*Арёсл Эоталтр УЗара - 
жву0с, Хатре. 

Арета, дочь Сарапиона, прощай. 

Чтение надписи принадлежит Латышеву и принято Ватцингером. На- 
личие следов старой надписи не было нонято Ватцингером, который пи- 
сал, что, судя по фотографии и эстампажу, резчик вырезал сначала {0У7, 
а взатем выскоблил это слово и написал Зо{атпр в разуре. Следует отметить, 
что остатки более ранней надписи видны не только на месте слова Зотаттр, 
но и в других частях обеих строк. 

По характеру письма — вторая половина 1--первая половина П в. н. э. 
Ватцингер датирует памятник концом Г в. до н. э, 

582. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 1.42, ш. 0.54, т. 0.15. От рельефа сохранились нижняя часть 
женской фигуры в длинном хитоне со следами голубой краски; по обейм 
сторонам кресла, в котором сидит женщина, фигурки девочек, из них 
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одна держит пиксиду, другая, по-видимому, калаф(?). Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом; в. б. 0.044. Ниже надписи выреван знак тамги 
(Соломоник, СЗ, стр. 73, № 26). На нижнем выступе стелы сохранилось 
шесть букв от другой, очевидно более ранней надписи. 

Куплена в Верчи в мае 1892 г. Л. Ф. Демиденко, по словам которого 
стела была найдена на южном склоне горы Митридат. Хранится в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 36, № 18, а также — ТРЕ, 1, 
М№ 237 (но эстампажу Думберга); К—\\У, стр. 34, № 195, табл. 13. 

’Ар.ара8т<> Ф1ло - 
илАо0ха\ Эоа - 
<тр Махар!в, 

Ха‘рече. 

Ариараф, сын Филомела, и дочь Макария. прощайте. 

По характеру письма — вторая половина 1 или скорее начало П в. н. э. 

583. Стела известнлковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.75, 
ш. 0.41—0.42, т. 0.12. Увенчана рельефным фронтоном с тремя роветками. 
На рельефе изображены стоящая лицом к зрителю девушка, возле нее 
справа — служанка с пиксидой в руках. Девушка одета в хитон и плащ. 
в складках которого скрыты ее руки. Голова служанки отбита. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.025—0.04. 

Куплена в Берчи в 1894 г. И. К. Суручаном для собственной коллек- 
ции. Хранится в Херсонском псторическом музее (теперь стела разбита 
на три куска). 

Изд.: Латышев, Пп$, стр. 19, № 36 (по собственной копии), а также — 
1РЕ, ТУ, № 365; К—\\У, стр. 56, Л 320, табл. 23. 

*Арёт) Э0 - 
{аттр УНре - 
уос, уаТре. 

Арита. дочь Герона, прощай. 

1. *Ае!тл — несомненно == 'Арус1) (итацизм). Ту же огласовку,  через 
долгое & (*Асут»), имеет имя царицы гомеровского острова феаков Ареты. 
Наряду с этой формой употребительна была и другая, через е (?Аргти). | 
. При сверке копии Латышева с камнем было замечено, что в том месте. 
где вырезана вторая буква Н, находилась округлая раковина: это вызвало 
ошибочное предположение Латышева, что буква Н псправлена из Ф. 

По характеру письма — конец 1--первая половина Г в. н. Э. 

584. Стела известняковая, с двумя рельефами; в. 0.69, ш. 0.64. От 
верхнего рельефа уцелел только низ (части ног лошади, мальчика, стоя- 
щего перед лошадью, ц собаки). На нижнем изображен конный воин, 
обращенный вправо; в правой руке он держит наперевес длинное колье, 
к правому бедру прикрецлен кинжал, у левого бока висят горит и длин- 
ный меч. На поводу он держит другую лошадь. Лицо всадника сбито; 
морда и ноги второй лошади повреждены. Надпись вырезана между релье- 
фами. 

Найдена около Керчи в 1850 г. Хранится в Британском музее, 
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Изд.: Ашик, Часы досуга, стр. 181 и табл, С, № 28; Мембоп, 1ВМ, 
П. СЬХХХЦ; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 131; К—\М, стр. 106, № 606, 
табл. 40. 

* Артер/боре<1> Аг& 
ёт\ тто птуахе(до0с, 

Хо1ре. 

Артемидор, сын Диоги, заведующий пинакидой, прощай. 

Ньютон полагал, что тимахж!с — один из рельефов, украшающих памят- 
ник. Латышев отметил ошибочность этого мнения, справедливо полагая, 
что ёт\ 76 тимах1806 несомненно название должности, так же как и в 36, 
где 6 &т! с7б тимахл8ос упоминается среди других государственных долж- 
ностей, Артикль 6 пропущен здесь лотому, что имя погребенного постав- 
лено в зват. п. (ср. 78). 

По характеру письма — вторая половина 1-—-первая половина Ш в. и. Э. 

585. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.12, 
ш. 0.49, т. 0.12. Увенчана рельефным карнизом и фронтоном с тремя 
акротериями и тремя розетками (теперь эта часть стелы утрачена). Под 
фронтоном, в прямоугольном углублении, рельеф. Изображены две стоя- 
щщие лицом к зрителю фигуры: справа — мужчина в длинном плаще, 
слева — фигурка слуги в хитоне. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.025. _ 

Найдена в Керчи, в феврале 1914 г., в Безымянном переулке, между 
Барантинной и Аджимушкайской улицами, во дворе дома № 13, над гроб- 

ницей. Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Шкорпил, ПАК, 58, 1915, стр. 22, № 7 (с приложением фото). 

* Аотёроу 
› Ариот{0)у0с, 

халре. 

Артемон, сын Аристиона, прощай. 

По характеру письма — конец 1--первая половина П в. н. э. 

586. Стела известняковая, расколота на два куска; кусок верхней 
части плиты слева утрачен; в. 0.85. ш. 0.39, т. около 0.12. Увенчана 
рельефным фронтоном с тремя акротериями и тремя розетками (одна из 
них в тимпане). В прямоугольном углублении — рельеф. Изображен всад- 
ник на неоседланной и невзнузданной лошади, обращенной влраво и высту - 
пающей шагом. Всадник повернут лицом к зрителю; на нем кафтан, штаны 
и плащ, на голове шапка в форме башлыка. Правой рукой он опирается 
о бедро. Надпись вырезана под рельефом, буквы были обведены краслой 

краской; в. 6. около 0.02, в третьей строке — 0.03. 
Найдена в Керчи в 1881 г,. Хранвилась в коллекции 11. К. Суручана 

в Кишиневе, теперь — в Херсонском историческом музее. 
Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 136 (по описанию и эстамиамн:у Суручана); 

К—\\/, стр. 101, № 572, табл. 39. 

АблообЕМис 
АоЛабЕМриоо, 

Хойре. 

Авлузелм, сын Далазелма, прощай. 
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Ватцингер относит памятник к концу 1 в. дб н. э. Однако характер 
букв, как на это указал и Латышев, свидетельствует о времени более 
позднем: по характеру письма — конец Г--первая половина П в. н. э. 

587. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раско- 
лота на две части; в. 0.72, ш. 0.40—0.43, т. 0.07—0.08. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. На рельефе изображены стоящие рядом женщина и мужчина 
(справа), пожимающие друг другу руки. Женщина — в хитоне и плаще, 
накинутом на калаф; мужчина — в кафтане, штанах и плаще. Надпись 
вырезана небрежно под рельефом; в. 6. 0.03—0.032. 

Найдена в Керчи и в 1888 г. продана Кириаковым Эрмитажу, где и 
хранится. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, айд., стр. 300, № 1361 (по собственной копии); 
К—\/, стр. 58, № 337, табл. 23. 

АбЛОбЕМис 
АаЛоС(6) М, 

ха!ре. 

Авлизелм, сын Далазелма, прощай. 

ё. Аа).а((ё)\роо, камень — ААЛАХАМОХТ. Те же имена названы в 586; 
только первое имя написано там — АбообёМмс, а второе без пропуска 
буквы е. Можно предполагать, что это памятники, поставленные двум 
членам одной семьи, например деду и внуку (Латышев, Архив). 

Уверепная датировка затрудняется упрощенным и довольно небреж- 
ным письмом. Ватцингер датирует стелу П в. до н. э. — время несомненно 
слишком раннее. По характеру письма — скорее всего конец [—--первал 
половина П в. н. э. 

588. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.79. ш. 0.39, т. 0.09— 
0.13. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя акро- 
териями и розеткой в тимпане. Две розетки ло сторонам центрального 
акротерия. На рельефе представлена загробная трапеза. У ног возлежа- 
щего на ложе мужчины сидит женщина. Слева — фигурка служанки с пик- 
сидой (?) в руках. Перед ложем стоит круглый стол, на нем видны два 
сосуда. Надпись вырезана под рельефом; первые две строки ее начертаны 
по линейкам; в. 6. 0.025—0.03 

Найдена в Керчи, в мае 1903 г. (вместе с 347, 637), В. В. Шкорпилом 
при расковках на продолжении Институтской улицы, во дворе дома № 2. 
там же, где были обнаружены 369, 373, 700; плиты служили перекрытием 
могилы (ИАК, 17, 1905, стр. 23, № 93). Хранится в Керченском музее 
(уцелела только нижняя часть плиты). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 53, № 48 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К—\\/, стр. 129, № 713, табл, 51. 

Ваху 05 
Вас!\‘схоо, 

Хоре. 

Бакхий, сын Басилиска, прощай, 

Небрежное выполнение надписи затрудняет уверенную датировку по 
характеру письма. Вероятно, вторая половина 1--начало ЦП в. н. э. 
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589. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.76, 

ш. 0.52, т. 0.17. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями 
и розеткой (похожей на фиалу) в тимпане; две розетки помещены по 
сторонам среднего акротерия. На рельефе изображена (слева) женщина, 
сидящая в кресле и обращенная вправо; одета в хитон и плащ. Рядом 
с ней стоит юноша_ в хитоне, плаще и в низких сапогах, лицом он обра- 
щен к зрителю. Правые руки обеих фигур соединены в рукопожатии. 
Справа фигурка служанки, закутанная в плащ. Надпись вырезана под 
рельефом, от нее остались только начало и конец первой строки; осталь- 
ное уничтожено, по-видимому, нарочно; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в мае 1867 г. (вместе с 704), А. Е. Люценко при 
раскопках некрополя на продолжении горы Митридат, на южном склоне, 
около Чумацкой дороги, там же, где был найден 702; плиты служили 
перекрытием могилы (д. АК, 1867/11). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ГРЕ. П, № 275 (по собственной копии), стр. 42, 
№ 245. 

Вер[еу‘хт? (оу?| Прот! - 
[0У05, уатре?]. 

Береника (?), жена Протиона, прощай (?). 

Чтение и дополнения принадлежат Латышеву (1РЕ, Архив). 
«Кизерицкий читал: Вер[сунмамё?} о[18? } ПХоч! | оуов, [хатре]}. В 1-й строке, 

однако, четвертая буква от конца — несомненно буква р, написанная 
с легким наклоном вправо; во 2-й же строке на эстампаже видна только 
часть буквы е и ничего больше» (Латышев, Архив), 

Насколько можно судить по немногим сохранившимся буквам, над- 
пись относится скорее всего к Г в. н. э.—первой половине П в. н. э. 

590. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.93, ш. 0.58, т. 0.20. 
Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями в виде пальметок 
и щитком в тимпане. Над фронтоном две розетки, три розетки помещены 
под фронтоном. Ниже — рельеф, представляющий загробную трапезу. 
Мужчина в плаще возлежит на высоком ложе, с которого свешивается 
покрывало, в изголовье видны подушки. Перед ложем стоит круглый низ- 
кий стол. У изголовья ложа фигурка слуги. В ряде мест поверхность 
рельефа очень повреждена. Надпись четкая, вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.057. С левой стороны слова уа1рс и ниже его небрежно вырезана 
очень тонкими буквами вторая надпись, являющаяся точным повторением 
основной надписи, находящейся непосредственно под рельефом, 

Куплена в Керчи в августе 1892 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранится, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 44, № 35, а также — [РЕ, 1У, 
№ 289 (по эстампажу); К—\\, стр. 133, № 730, табл. 54. 

Гате Ме)х!оо, 
Ха1ре. 

Гай, сын Никия, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э.—начало П в. н, э. 

591. Стела известняковая, верх обломан; в. 0.81, ш. 0.39, т. 0.10. 
Увенчана фронтоном с тремя акротериями, от которых сохранились лишь 
незначительные следы; в тимпане розетка. Ниже рельеф, обрамленный 
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неканнелированными колоннами, на которых покоится арка. Изображены 
стоящие мужчина (справа) и женщина. Мужчина одет в короткий подпоя- 
санный кафтан и плащ, женщина — в хитон и плащ, накинутый на голову. 
С левой стороны возле женщины представлена фигурка служанки с сосу- 
дом. Лица всех фигур сильно повреждены. Надпись вырезана по линей- 
кам под рельефом; в. 6. 0.03. На месте этой надписи была более древняя, 
от нее местами сохранились остатки стесанных букв. 

Найдена в Керчи, в мае 1909 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
некрополя на 1-й Нагорной улице, против дома № 10; служила перекры- 
тием могилы (ИАК, 47, 1913, стр. 12, № 37). Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 37, 1910, стр. 6, № 6. 

Толос бе1бс 
* А\еёаубро)), 

Хотре. 

Гай, сын Александра, прощай. 

Но характеру письма — вторая половина Г в. н. э., может быть пер- 
вая половина П в. н. э. 

592. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.01, 
ш. 0.42, т. 0.14-—0.16. Увенчана профилированным карнизом. В нише, 
обрамленной антами с профилированными базами и капителями, представ- 
лена фигура женщины, стоящей лидом к зрителю. Она одета в хитон и 
илащ, накинутый на голову. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. ок. 0.02. 

Куплена в Керчи в 1902 г. у вдовы Тульмана. Хранится в Одесском 
археологическом музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 71, № 76 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К—\\, стр. 51, № 289. 

Гасте1у Калоб, Аацо- 
ф!№о0 оУ, Халре. 

Гастион, дочь Калуса, жена Дамофила, прощай. 

Тастелу == Гастиоу, ср. 892: ”Амеыу == "Аумоу. Женское имя Гастем встре- 
чается впервые. Ср. мужское имя Гастек. 

По характеру письма скорее всего 1 в., может быть первая половина 
Ц в,. н. Э. 

593. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.49, ш. 0.39, 
т. 0.12. От рельефа сохранилась нижняя ©его половина с частью фигуры 
воина, вооруженного мечом. В левом углу видна часть большого оваль- 
ного щита, стоящего на полу, а в правом — высокая узкая колонка, на 
которую, судя по другим подобным рельефам, воин опирался левой рукой. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.015—0.03. 

Найдена в Керчи, в мае 1908 г., на Гличище. в Тюремном переулке, 
при рытье ям для фундаментов во дворе, принадлежавшем Ф. Метленко, 
в том же кургане, где были найдены 534, 630 (ср.: ИАК, 47, 1913, 
стр. 21, прим. 1). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 23, № 2. 
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ГХашк!а Т иркохратор, 
Хере. 

Главкий, сын Тимократа, прощай. 

По характеру письма — вторая половина Г или начало П в. н. э. 

594. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.00, 
ш. 0.61, т. 0.14. Увенчана фронтовом с тремя акротериями и тремя розет- 
ками. На рельефе изображена обращенная вправо женщина, сидящая 
в кресле. Женщина одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Справа, 
лицом к зрителю, стоит женщина, тоже в хитоне и плаще, накинутом на 
голову. Слева за креслом фигурка служанки с пиксидой (?) в руках. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03, кроме О, @, Е, высота кото- 
рых равна 0.021. Строки надписи почти соприкасаются между собой. 

Буплена в Керчи в 1894 г. для музея Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 26), теперь хранится в Керченском музее. 

Пэад.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 183, № Х; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 369, а также — К—-\\/, стр. 35, № 198. 

Гохаргу {оуй) @еоуе! - 
хо0, ХаТре. 

Гликарион, жена Феоника, прощай. 

Гуохареу == ГЛохариюу (ср. 305). 
По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э.—первая половина 

П в. н. э. 

595. Обломок стелы известняковой; в. 1.02, ш. 0.68, т. 0.22. От рель- 
ефа ничего не осталось. Сохранилась надпись, тщательно вырезанная 
крупными буквами (в. 6. 0.065); первая строка ее повреждена, остальные 
читаются хорошо. 

Найден в Керчи, в феврале 1900 г., на Карантинной улиде, во дворе 
дома, принадлежавшего А. Семенову; тогда же куплен Керченским музеем 
(д. АК, 1900/5, л. 208). Хранился в Царском кургане, теперь местонахож- 
дение камня неизвестно, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1\У, № 268 (по фото Думберга). 

{ Г]Мохар]г оу [о\ё] 
Ухратоуе!хоо, 
хатре. ТкаМа_ *р - 
У? Адба, уаТре. 

Гликарион, сын Стратоника, прощай. Италия, жена Дада, прощай. 

1. [Г]\[охар]!0у [о!] — Латышев, Архив, [..Хар}! оу [о!ё] — Латышев, 
[РЕ, 1У 

По характеру письма — вторая половина [--первая половина П в. н. э. 

596. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.26, ш. 0.64, т. 0.21. Увенчана карнизом и рельеф- 
ным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане; две розетки 

23 Боспорские надписи 858



помещены над фронтоном. На рельефе изображена загробная трапеза. 
Правая часть рельефа занята изображением возлежащего на ложе муж- 
чины с чашей в руке, которую он протягивает слуге, стоящему у изго- 
ловья; перед ложем стоит столик на трех ножках, уставленный посудой. 
Слева в кресле сидит женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на 
голову. За креслом фигурка служанки с пиксидой (?) в руке. Над ложем 
в ногах возлежащего изображен в плоском рельефе мальчик с чашей 
в правой руке. Надпись вырезана довольно небрежно под рельефом; 
в. 6. 0.025—0.04. 

Найдена в Керчи, в апреле 1894 г. (вместе с 365), около Собачьего 
кургана, справа от дороги к Новому кладбищу, в саду, принадлежавшем 
А. Пасквале (д. АК, 1894/47, л. 155). Хранится в Керченском музее (те- 
перь верхняя часть плиты утрачена). 

Изд.: Латышев, МАР, Л 17, 1895, стр. 45, № 37, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 295 (по эстампажу); К—\/, стр. 131, № 722. табл. 53. 

ГЛохаргоу 

[ |охар‘оуос, 

х(@!)к(е). 
Гликарион, сын Психариона, нрощай. 

8. Х(а!)р(е), камень — ХЕРАТ. 
Ватцингер датирует стелу концом 1 в. до н. э. По характеру писъма — 

конец 1 в. н. э.—первая половина П в. н. э. 

597. Стела иввестняковая, вверху обломана; в. 0.76, ш. 0.55. На 
рельефе, обрамленном антами, изображен всадник на оседланном и взнуз- 
данном коне, обращенном вправо. Одет в кафтан, штаны и плащ, за спи- 
ной у него горит. Позади всадника слева стоит слуга. Под лошадью изо- 
бражена собака. Головы всадника, слуги и лошади отбиты. Надпись 
вырезана под рельефом. Хранится в Британском музее. 

Изд.: Ме\боп, 1ВМ, П, СЪЬХХХУП; с него: Латышев, ГРЕ, П, № 141; 
К—\\, стр. 102, № 586. 

Аатохе 'Ар!апоа - 
[1у00, уатое. 

Даиск, сын Арнарамна, прощай. 

Ватцингер датирует стелу 1 в. до н. э. По характеру письма — но 
ранее второй половины 1 в. н. э., скорее первая половина Ц в. н. э. 

598. Стела известияковая, внизу обломана; отбитый левый нижний 
угол присоединен к стеле и скреплен с ней дементом; в. 0.88, ш. 0.53, 
т. 0.19. Стела увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя 
акротериями и розеткой в тимпане; дво такие же розетки помещены над 
фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, изображен всадник, обра- 
зденный вправо; на нем короткий кафтан, плащ, откинутый за спину, штаны 
и сапоги. Из-зва спины виден лук в горите. Слева позади всадника слуга 
в коротком хитоне. Надпись вырезана по линейкам под рельефом (на месте 
другой, стертой); в. 6. 0.037. 

Стела находилась в коллекции И. К. Суручана в Кишиневе. Теперь 
хранится в Херсоне в Историческом музее. Предположительно отнесена 
к числу пантикапейских памятников. 

Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копии). 
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| \\ов 767 
9е т<ё Нодоб - 
э[о);, уа‘ре. 

Диомед, вскормленник Пофума, ипрощай. 

#—8. По%об9|мов — род. м. имени По%обс, образованный аналогично 
*Ада%обмо6 (1105) и Калобуов (495). 

Надгробный памятник Диомеда был поставлен ему, как видно, его 
хознином Пофуном, и если изображенный на рельефе всадник в сопрово- 
ждении слуги должен был представлять Диомеда, то как самый факт по- 
становки памятника господином своему «вскормленнику», так и сюжет 
рельефа отражают достаточно почетное в данном случае положение раба 
при его хозяине, Это обстоятельство представляет интерес для характе- 
ристики положения прослойки рабов, определяемых термином Эреттос, ПО- 
стоянно встречающимся в документах об отпущении рабов на ВоЛлЮ. 

По характеру письма —1—-начало 1 в. н. э. 

599. Обломок стелы известняковой, разбит на две части; в. 0.84, ш. 0.49, 
т. 0.20. Сохранилась левая нижняя часть рельефа с частично уцелевшим 
ивображением стоящего мужчины, рядом с ним слева — фигурка слуги. 
Надпись вырезана под рельефом (сильно стерта); в. б. 0.03. 

Найден в Керчи, в 1873 г., на северном склоне «Сахарной головы» 
на горе Митридат. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 109, № 5; Латышев, ТРЕ, П, № 147 
(по своей копии), ср.: 1РЕ, П, а4., стр. 301; К—\\, стр. 88, № 498. 

* Е 1ха ро| < ] 
*Ар!зтб0у0;, 

уатре. 

Эпикер, сын Аристиона, прощай. 

1. Латышев (Архив) предложил три возможных восстановления: Е+ |- 
эалрос, Г[5]хе:ров и КЕ[ ж!]харос, Последнее, предложенное Латышевым в ТРЕ, 
соответствует камню: на камне видны остатки буквы П. Стефани читал 
строку 1-ю: К.... ХАТРЕ, транскрибировал №..,.. уатре; Е[о]р[о}ха- 
ров — Ватцингер. 

По характеру письма — конец 1—-первая половина 11 в. н. э, 

600. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.20, 
ш. 0.48—0.50, т. 0.19. Увенчана карнизом и рельефным фронтоном с тремя 
акротериями и розеткой. Под фронтоном рельеф, па котором ивображен 
бородатый всадник, обращенный влраво; он одет в плащ, у него горит и 
лук. Повреждено лицо всадника, утрачена его правая нога, а также го- 
лова лошади, ее правая передняя и правая задняя ноги. Позади всадника 
виден другой конный воин — оруженосец, изображенный в меньшем мёас- 
штабе. Местами на рельефе заметны следы красной и синей краски. Над- 
пись довольно небрежно вырезана под рельефом; в. 6. 0.02—0.04. 

Найдена в Керчи, в 190% г., на Глинище; тогда же куплена у С. Го- 
ловлева для музея Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, 
№ 124), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУ1, 1906, прот., стр. 59, № П; с него: К—\, 
стр. 109, № 619*. Латышев (Архив) подготовил к печати по копии Шкорпила. 
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"Крос * А по\ \шуГо0, 
уотре. 

Эрот, сын Аполлония, прощай. 

1. Буква А, по словам Шкорпила, почти не видна. 
Латышев присоединяется к мнению Марти, относящего надпись к рим- 

скому времени на основании формы букв. Судя по воспроизведению в Ар- 
хиве, сделанному на основании копии Шкорпила, характер письма сви- 
детельствует о принадлежности надписи 1--!! вв. н. э. 

601. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.91, 
ш, 0.43, т. 0.13. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон 
с двумя акротериями и розеткой в тимпане; две розетки над фронтоном. 
На рельефе изображена стоящая женщина в хитоне и плаще. По обе сто- 
оны от нее — два мальчика, одетые в хитоны и плащи. Лица всех трех 

%игур повреждены. В поле рельефа сохранились следы синей краски. 
адпись вырезана под рельефом, довольно хорошо сохранилась; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в мае 1897 г., на Глинище; тогда же куплена 
у С. Головлева для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 56), 
теперь хранится в Керченском музее (значительная часть правой сто- 
роны стелы утрачена&. 

Изд.: Шкорпил, 800, ХХ], 1898, стр. 195, № 1\; с него: Латышев, 
1РЕ, 1\, № 370; К-—\, стр. 70, № 403. 

Коем!а оуу 
Меуврауо0, 

хатре. 

Евгения, жена Менемаха, прощай. 

По характеру письма — 1 в. н. э. или начало П в. н. э. 

602. Стела из мрамора, вверху обломана; в. 0.70, ш. 0.37, т. 0.08. Со- 
хранился рельеф, на котором изображен всадник (голова и ббльшая часть 
его туловища сбиты) на оседланном и взнузданном коне, шагающем вправо. 
Одет в плащ, в правой руке держит бич, левая поднята. Под лошадью — 
собака, бегущая вправо. Слева, позади лошади, изображен слуга в каф- 
тане, он держит сосуд, правая рука поднята к подбородку. Надпись вы- 
резана под рельефом; в. 6. 0.02—0.022, 

Найдена в Керчи, в 1889 г., на горе Митридат. Хранится в Москве 

в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 155 (по описанию и эстампажам Орешни- 

кова); К—\\, стр. 104, Л№ 595. 

Кохрася<!> о16 
Тохрахоо, 

Хо1ре. 

Эвкрат, сын Эвкрата, прощай. 

По характеру письма — Г--начало Ш в. н. э. 
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603. Стела известняковая (раньше — постамент статуи?); дл. 0.57 
ш. 0.29, т. 0.22. На верхней плоскости имеется продолговатое углубление 
Надпись вырезана на лицевой стороне, вторая строка ее повреждена; в. 6. 
в первой строке 0.05, буквы второй строки мельче. 

Найдена в Керчи, в июле 1895 г., на Карантинном шоссе, во дворе 
А. Волченко, рядом с домом Д. Вербицкого, там же, где были обнару- 
жены 117, 334, 642. 

Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неиз- 
вестно. 

Изд.: Латышев, МАР, ® 23, 1899. стр. 63, № 14 (по эстампажу), 
а также — 1РЕ, ГУ, № 371. 

Ебхоу{а, уалре. 

['О дгёп] дэ5% п[х}су. 

Эвтихия, прощай. Такой-то посвятил. 

Строка 2-я является, по-видимому, остатком более древней надииси, 
ипредставлявшей запись о посвящении дара какому-то божеству. 

Характер письма в воспроизведенной в ТРЕ, !ГУ прорисовке с эстам- 
пажа свидетельствует о принадлежности надписи второй половине [ или 
Нв. н.э. 

604. Стела известняковая, разбита на две части; в. ок. 1.02, ш. 0.63, 
т. 0.15. Увенчана карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями 
в форме пальметок и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над 
фронтоном. Рельеф обрамлен аркой, покоящейся на антах. Над капите- 
лями ант — вавитки. Изображена сидящая женщина, одетая в хитон и 
плащ, накинутый на голову, Под ней справа стойт мужчина в плаще. 
Между ними фигурка служанки с пиксидой в руках. В правой части 
рельефа показана фигурка слуги в кафтане, плаще и сапогах, в руках 
у него кувшин. Под рельефом надпись, вырезанная небрежно на месте 
другой, стертой. 

Найдена в Керчи. Хранилась в Кишиневе у И. К. Суручана, теперь — 
в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, Н, № 156 (по собственной копии); К—\, стр. 46, 
А 264. 

Ебр? - у -- ха 

о-- -- ухоу, 
ха1ре. 

«В первом издании я предложил читать надпись так: Кор[о]У [6] ха\ 
ка ]»оу(?), уоТре, но теперь вижу, что эти дополнения не совпадают со 
штрихами на камне. Первое имя, по-видимому, бесспорно; второе — сомни- 
тельно» (Латышев, Архив). «Ватдцингер читает (неизвестно, на основании 
заметок ли Габлера или по фотографии): Еор.. . ха\ [о18?] | М. . омноу | уатре» 
(Латышев, Архив). 

В настоящее время на камне читается: /. ЕТКАТ. |2. МКОМ. |3. ХАТРЕ, 
В строке 2-й между № и © отчетливо видна не замеченная Латыше- 

вым К. 
Ватцингер датирует стелу 1 в. н. э. По характеру письма возможна 

принадлежность надписи [ или первой половине П в. н. э. 

605. Обломок стелы известняковой; в. 0.75, ш. 0.54, т. 0.21. Утрач ена 
венчающая часть, сохранились незначительные остатки верхнего релье фа, 
на котором была ивображена, по-видимому, загробная трапеза. На ниж- 

357



нем рельефе изображен стоящий воин, опирающийся правой рукой на копье. 
Одет в кафтан, сапоги и длинный плащ. Поверхность рельефа сильно по- 
вреждепа. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.028. 

Найден в Керчи, в марте 1882 г., С. И. Веребрюсовым при раскопках 
на горе Митридат, к юго-востоку от Скалистого холма, против известко- 
вых печей, в насыпи (д. АК, 1882/7). Хранится в Симферополе в Крае- 
ведческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 82 (по собственной копии), а также — ОЛК, 
1882—1888, арр., стр. 7, № 3; К—\\, стр. 128, № 708, табл. 51. 

Лесикс 6 таттр ха! © 
о|!06 70анцаос, 

Халов\у. 

Зосим отец и Зосим сми, прощайте. 

По характеру письма — П в. н. э. 

606. Стела известияковая, внизу обломана; в. 0.85, ш. 0.32, т. 0.10— 
0.11. Увенчана рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя акро- 
териями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены по сторонам сред- 
него акротерия. На рельефе изображен стоящий длинноволосый и боро- 
датый воин с двумя длинными копьями в правой руке; большой овальный 
щит закрывает почти всю левую половину его фигуры. Одет в кафтан и 
плащ, на ногах сапоги. Слева — маленькая фигурка слуги с неясным пред- 
метом в руках. По середине стелы, книзу от рельефа, тянется вертикаль- 
ная, тщательно выглаженная полоса шириной 0.11; остальная поверхность 
лицевой стороны оставлена шероховатой. Надпись вырезана довольно 
небрежно, непосредственно под рельефом; в. 6. 0.02—0.04. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1906 г., при планировке Шлагбаумской 
улицы, недалеко от угла Институтской улицы в насыпи, вблизи места 
находки 288, 321 и 771. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 41, № 24 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила). 

П) 0%уёут) 
ЧТой, уатре. 

Гелиоген, сын Геры, прощай. 

Форма ‘Нра — род. п. к им. п. ‘Нрёз (Толстой). 
По характеру лисьма — конец Г--начало П в. н. э. 

607. Стела известняковая; © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.71, ш. 0.49. Увенчана карнизом, под которым помещены две розетки. 
Рельеф обрамлен аркой, опирающейся на анты с профилированными ба- 
зами и капителями; на капителях листья аканфа. На рельефе изображены 
три фигуры: справа мужчина в хитоне и Плаще, рядом с ним юноша в та- 
кой же одежде, опирающийся на колонку, в левом углу — фигурка маль- 
чика-слуги. Лица всех трех фигур повреждены. Надпись вырезана не- 
брежно под релъефом. 

Стела была, вероятно, найдепа в Керчи. В 1856 г. увезена в Англию. 
Хранится в Британском музее. 

Изд.: Межбоп, 1ВМ, П, СХСШ; с него: Латышев, 1РЕ, П, Л№ 161; 
К—-\\/, стр. 94, № 536, табл. 37. 
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‘Нрахйе!б1) Госте!ос, 

уатог. 

Гераклид, сын Гастия, прощай. 

1. Гастеюов — Латышев, Архив, Пастето5 — Ньютон, с него: Латышев, 
1РЕ, П, Пастею; — Кизерицкий. В Архиве Латышев отмечает, что на фото 
ясно видна скорее буква Г, чем П: подобное написание П во всяком слу- 
чае не соответствует времени надписи. В пользу чтения Гастею:; ГОВОрит 
также, как указывает Латышев, и то обстоятельство, что данное имя было 
очень распространено на Боспоре; в боспорских надписях встречается и 
та же форма род. п. Газтеюс; см. 556. 

Плохая сохранность надписи и небрежное ее выполнение затрудняют 
датировку. По-видимому, надпись относитсл к конду Г или И в. н. э. 

608. Стела известняковал, с выступом для вставки в постамент; в. 0.80, 
м. 0.43, т. 0.16. Увенчана узким карнизом, под ним  рельефный фронтон 
с тремя акротериями (левый утрачен, правый поврежден) и розеткой в тим- 
пане. Две розетки расположены над фронтоном. На рельефе, обрамленном 
двумя пилястрами (правый поврежден) с профилированными базами и ка- 
пителями, изображен стоящий мужчина в плаще, а слева изображен маль- 
чик с неясным предметом в левой руке. Лица обоих и нижняя часть мужской 
фигуры сбиты. Надпись вырезана (на месте другой, стертой) под релье- 
фом; в. 6. 0.022—0.025. 

Найдена в Керчи, в июне 1892 г., пна Аджимушкайской улице, во 
дворе дома, принадлежавшего А. Зеленой. Хранится в Керченском музее. 

Пад.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 48, ^ 45, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 312 (по эстампажу); К—\\, стр. 91, № 517. 

УН(с)оуос У Ахха, 

уатре. 

Гесих, сын Акка, прощай. 

“Н(с)охос, камень —- НОХХОХ. «Я готов скорее думать, что резчик 
ошибся, чем допустить неслыханное имя “Нооуос, которое, однако, Ват- 
цингер принял» (Латышев, Архив). 

Ватцингер датирует стелу концом 1 в. до н. э. По характеру письма 
надпись скорее относится к концу 1 в. н. э.—первым десятилетиям ПП в. н. э. 

609. Стела известняковая, обломана внизу, разбита на две части; 
в. 0.92—1.01, ш. 0.53, т. 0.18. Увенчана карнизом, под ним рельефный 
‹Ётронтон с тремя акротериями в форме пальметок и щитком в тимпане. 
Тад фронтоном по сторонам центрального акротерия — две розетки. Три 
розетки помещены под фронтоном; по одной розетке имеется также на бо- 
ковых гранях стелы. На рельефе изображены две женщины, сидящие 
в одинаковых креслах, в три четверти оборота друг к другу. Обе 
одеты в хитоны и плащи, накинутые на головы. За креслами, слева 
и справа — фигурки служанок с сосудами в руках, Лица всех фигур сбиты. 
Надпись под рельефом вырезана по линейкам на месте более древней, 
стертой; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в декабре 1908 г., на Садовой улице, в саду дома 
>№ 30, там же, где был обнаружен 520. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 26, № 7. 
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ОЭеоботл у0у7 Панф!М|о)] 
ха\ абе\фт) Хруот[+], 

ХоЧрете]. 

Феодота, жена Памфила, и Хреста сестра, прощайте. 

По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э. или первал поло- 
вина П в. н. э. 

610. Обломок стелы из серого мрамора, в трех кусках; в. 0.39, ш. 0.40, 
т. 0.12. Надпись тщательно вырезана; в. 6. 0.05. 

Обнаружена в Керчи, в стене церкви Иоанна Предтечи. В 1895 г. 
поступила в Керченский музей, где и хранится. 

Изд.: СопёЬт!е, А {опг... , Арреп., стр. 324 (по копии Биберштейна); 
Ваоп!-ВосЬве!\е, АВС, табл. М, № 5 (по копии Стемпковского); с них: 
ВоескЪ, С16, П, № 2111 (указывающий, что текст надписи был сообщен 
ему также Патерманном, который нашел его в армянской книге, издан- 
ной в Сан-Лазаре в 1830 г. Миной Бжешкианцем); с Бека: Ашик, В Ц, 
П, стр. 64, № 15; Мурзакевич, ЖМНИП, ОКФ, 1837, март, стр. 683 (см. 
также: 800, 1, 1844, стр. 324); Латышев, 1РЕ, П, № 285 (по собственной 
копии); ®. Кооуёас, 'Ару. 'Еф., 1945—1947, стр. 114. № 70 (копия, снятая 
в 1825 г. Пезаросом, отожествленная с 1РЕ — П, № 285 — Робером: ВЕС, 
64, 1951, стр. 177), стр. 101, № 2 (ем.: Тойй, 115, 74, 1954, стр. 74). 

@:оуй оё 
А‹0у0510) 
› Апазтриамё, 

хатре. 

Феона, сын Дионисия, амастриец, прощай. 

1. @коуа о1Е — Латышев, ОБОМАТЕ -- Гутри. 
По характеру письма — вторая половина [ в. н. э. или первая поло- 

вина П в,. н. э. 

611. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.80, 
ш. 0.43, т. 0.12. Увенчана аркой, покоящейся на антах с базами л дори- 
ческими калителями. По сторонам арки, на капителях ант, два акро- 
терия, центр арки сверху украшен низким акротерием. На рельефе изо- 
бражен стоящий безбородый мужчина, задрапированный в плащ. Слева 
фигурка мальчика-слуги с полотенцем в левой руке. Надпись, сильно 
стертая, вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в декабре {1903 г., на Глинище (в частном дворе 
на Братской улице) В. В. Шкорпилом. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904. стр. 57, № 56 (по копии Шкорпила); 
с него: К—\\, стр. 89, № 508. 

@софи\{схе Ософ! - 
№о0, Хотре. 

Феофилиск, сын Феофила, прощай. 

По характеру письма — вероятно, конец 1 в. н. э. или начало П в. н. э. 
Уверенной датировке мешает плохая сохранность надписи. 
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612. Стела иввестняковая, обломана вверху и внизу; в. 1.37, ш. 0.82, 
т. 0.14. Рельеф сохранился почти полностью. Извображен всадник на спо- 
койно стоящей лошади, обращенной вправо. Одет в плотно облегающую 
одежду, на голове у него остроконечный шлем. Из-ва спины слева Ввы- 
ступает большой горит с луком. За всадником, на заднем плане, видна 
частично другая лошадь. На переднем плане — третья лошадь, она осед- 
лана, всадник держит ее поводья вместе с поводьями своей лошади. 
Слева позади трех лошадей — жеребенок; всадник, обернувшись назад, 
смотрит на жеребенка. Надпись вырезана ло линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.065. 

Найдена в Керчи, Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 302, № 1651 (по эстампажу Орет- 

никова); К--\/, стр. 101, № 575, табл. 41. 

о9е Пал‘а 
оё Алриутреод, 

уатре. 

Юлий Патий, сын Деметрия, прощай. 

По характеру письма — вторая половина 1—-первая половина 1 в. н. э, 

613. Стела известняковая, вверху обломана; в, 1.34, ш. 0.06, т. 0.21— 
0.22. Сохранилась нижняя часть рельефа. В дентре изображена сидящая 
в кресле женщина (уцелела часть фигуры до колен), одетая в хитон п 
плащ. По обе стороны — фигурки служанок (сильно повреждены), у левой 
в руках пиксида. Поверхность стелы во многих местах имеет выбоины. 
Надпись, поврежденная выбойнами, вырезана под рельефом; в. 6. 0.055. 

Найдена в Керчи, в марте 1888 г. (вместе с 715), на Глинище, во 
дворе дома, принадлежавшего Рахуцкому. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 268; ОАК, 1882—1888, стр. 22, № 30 (по 
зарисовке и эстампажу &‚росса)‚ а также — Г[РЕ, П, айд., стр. 307 (по 
фото Кизерицкого); К—\\, стр. 36, № 206. 

каа оу) 
Меэеотрахо), 

уалое. 

Италия, жена Менестрата, прощай. 

1. Чкамма: в 1РЕ (П, № 268) и ОАК Латышев читал 'ЕтаМа; в айд. 
(стр. 307), на основании фото Кизерицкого, он прочел — ТтаМа, что нахо- 
дится в соответствии с камнем. 

По характеру письма — не ранее конца Г в. н. э., скорее первая по- 
ловина П в. н. э. 

614. Стела известняковая; в. 0.79, ш. 0.49—0.50, т. 0.18. Увенчана 
узким карнизом и рельефным фронтоном с розеткой в тимпане; две ро- 
зетки помещены над фронтоном. На рельефе изображен всадник, движу- 
щийся вправо. За ним слева виден его слуга (очевидно, конный оруже- 
носец), фигура которого наполовину скрыта крупом лошади всадника. 
Справа стоит женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову поверх 
калафа. Поверхность рельефа очень повреждена. Надпись вырезана под 
рельефом, тоже сильно повреждена. 
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Найдена в Керчи при добывании камня на горе Митридат, близ из- 
зестковых печей Смаги, там же, где 397; в августе 1877 г. куплена 
у А. Сей)дюкова для Керченского музея (д. АК, 1877/8). Хранится в Мо- 
скве в Историческом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1878/9, стр. 170; Латышев, ТРЕ, П, № 99 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 121, № 674. 

Ка уеёупс? ха 
Хариосбу<!», 

уайрете. 

Каллиген (?) и Хармосина, прощайте. 

1. Ка|)МА]{ёуле — Латышев, Ко[1]гутс — Стефапи. Однако, как заме- 
чает Латышев, буква Г хорошо видна на камне, а перед ней были еще 
стертые буквы; 'А[р]у%; — Кизерицкий, хотя на камне и фото хорошо 
видно, что перед А есть еще одна буква; Па}ёу)5 — Болтунова, которая 
отметила, что между прочтенными ею буквами ПА и Г на камне вы- 
боина. Уверенности в правильности чтения имени быть не может, так 
как первая буква неясна на камне и фото, а выбоина после А не дает 
возможности решить, что было первоначально на этом месте. 

По характеру письма — 1 в. н. э., возможно начало П в. н. э. 

615. Стела известнякован, с выступом для вставки в ностамент; в. 0.89, 
ш, 0.53, т. 0.13. Увенчана узким карнизом, под цим рельефный фронтон 
© двумя угловыми акротериями и розеткой в тимпанс. Над фронтоном — 
две розетки. Рельеф обрамлен аркой и антами. Над капителями ант тим- 
паны арки украшены волютами. На рельефе пизображены четыре чело- 
века, все обращены лицами к зрителю. Слева — женщина, на ней хитон 
и плащ, накинутый на голову. Рядом — юноша в куртке и илаще, с кин- 
жалом на левом боку. Возле юноши -— мужчина в плаще. Он пожимает 
руку стоящего справа второго юноши, одетого в куртку и плащ. Лица 
всех фигур стерты. Надпись вырезана внизу (на месте более древней, 
©битой), очень стерта; в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., А. Е. Люценко при раскопках некро- 
поля на горе Митридат, у подошвы Пирамидального холма, с Ввосточной 
стороны; служила перекрытием могилы (ОАК, 1873, стр. \1). Хранится 
в Герченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 109, № 6; Латышев, 1РЕ, П, № 388 
(по собственной копии); К—\, стр. 74, № 423, табл. 29. 

Коуафос ха! Козой 

о101 ’ АЛеЁдубро0, 
у0!р[ете]. 

Конапс и Косса, сыновья Александра, прощайте. 

1. Кбуофов — после сверки с камнем,: Хоу[$]е[!»] — Латышев, на осно- 
вании 661. где читается имя Хоуфетуос, Коуаре — Кизерицкий. | 2. ою! — Ла- 
тышев (Архив), [э!]о! — Латышев, ГРЕ.|3. уа!р[ете] — прочитано Болту- 
новой, 

По приводимым Ватцингером данным (стр. Х, 27, 74), стела едва ли 
может быть позднее второй половины 1 в. н. э. По характеру письма — 
ие ранее конца 1 в. н. э., возможен и П в. н. э. 
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616. Стела известняковая, вверху стесана, внизу обломана; в. 1.22, 
ш. 0.69, т. 0.20. На рельефе изображена загробная трапеза. На ложе 
возлежит мужчина в хитоне и плаще. Левой рукой он олирается на по- 
душки, в вытянутой правой держит чашу. Перед ложем показан круглый 
стол на трех ножках. Справа -— фигурка слуги. Слева сидит в кресле обра- 
щенная вправо женщина. Одета в хитон и плащ. За креслом слева — 
фигурка служанки. Лица фигур сбиты, поверхность рельефа очень по- 
вреждена. НПадпись вырезана по линейкам под рельефом. 

Найдена в Керчи в 1891 г. и тогда же куплена у Тульмана для му- 
зея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 9). Теперь хранится в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, 14, 1891, стр. 100; Гролих, Отчет 
Одесск. общ. ист. и древностей, {891, стр. 34 (оба не вполне точно); Ла- 
тышев, ЗРАО, УП, 1895, стр. 88, № 1001 (по фото Думберга), а также — 
ТРЕ, 1\, № 250; К—\\, стр. 128, № 704, табл. 52. 

Корует\! ы1ё — Коруе! - 
Мо0-ха\ тоут ‘Нёеа, 

хойрете. 

Корнелий, сын Корнелия, и жена Гедия, прощайте. 

Коруей\ов==Коруд)лов (римское имя Согпеп5); дифтонг заменяет здесь 
”. Коруе!!\ — латинская форма зват. п. Сотпе!!,‚ Такая форма повторно 
встречается в боспорских надписях. 

По характеру письма — вторая половина Г в. н. э.—-первая половина 
11 в. н. 2э. 

617. Стела известияковал, обломана вверху и внизу, разбита на две 
части; в. 1.01, ш. 0.59, т. 0.18. На рельефе изображен всадиик на осед- 
ланном коне, обращенный вправо. Одет в длинный плащ, застегнутый 
на правом плече круглой фибулой. В правой руке у него копье; на ле- 
вом боку — меч и горит с луком и стрелами. Справа — конный оружено- 
сец, изображенный в уменьшенном масштабе, показана только передняя 
часть его лошади. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.04—0.05. 

Найдена в Керчи, в феврале 1905 г., во дворе дома № 8 по 2-й Бул- 
ганакской улице, там же, где были обнаружены 130, 400, 618, 690. Хра- 
нится в Керченском музее (теперь только нижняя часть стелы, © над- 
писью). 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 122, № 45 (по оппсанию и эстам- 

пажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. 113, № 636. 

Кьр @у ое!& 
Корд9 уос, 

уаТре. 

Кпрафон, сын Кирафона, прощай. 

См. замечания к надписи 690. 
По характеру письма — вторая половина Г--начало П в. н. а. 

618. Два обломка стелы известняковой; в. 0.52, ш. 0.61, т. 0.18. Со- 
хранились незначительные остатки нижней части рельефа с изображе- 
нием загробной трапезы. Видны ножки ложа, столика и кресла, справа — 
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ноги слуги, слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вы- 
резана по линейкам под рельефом; в. 6. около 0.04. 

Найдены в Керчи, в апреле 1912 г., на 2-й Булганакской улице, во 
дворе дома № 8, там же, где были обнаружены 130, 400, 617, 690. Хра- 
нились в Керченском музее, теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК. 49, 1913, стр. 73, № 12. 

Кораде][У Кор]а%оуо|5 

5ё, уотре. 

Кирафон, сын Кирафона, прощай. 

Хотя на первом из вышеуказанных надгробий (617), найденных 
в том же дворе, вырезана почти такая же надпись (Кора%оу бе:ё Корёфоуос, 
Ха1ре), однако Шкорпил, основываясь на другом начертании слова — о!Е, — 
полагал, что в этих надписях названо не одно лицо, но два разных члена 
одного и того же семейства. 

Насколько можно судить по зарисовке с эстампажа, надпись принад- 
лежит скорее всего Г в. н. э., может быть — началу П в. н. э. 

619. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.04, ш. 0.42, т. 0.11—0.13. Увенчана узким карни- 
зом и рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. 
Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, 
поддерживающими арку, изображена стоящая и опирающаяся на колонку 
женщина в длинном хитоне и плаще, накинутом на голову. На хитоне 
заметны следы лиловой краски. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом (на место более ранней, стесанной); в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена в Керчи, в 1902 г. (вместе с 287 и 338), В. В. Шкорпилом 
при раскопках некрополя на Предельной улице, недалеко от тюрьмы; слу- 
жила перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 149, № 424). Хранится 
в Керченском музее (теперь уцелела только нижняя часть стелы). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 74, № 81 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с пего: К—\М, стр. 50, № 288. 

Ма &бе\ф1 <'> 
Особотоо хой ‘Ер - 
{.об, уатре. 

Ма, сестра Феодота и Гермеса, прощай. 

1. О приписной Йоте в им. и зват. п. имен, оканчивающихся на л), 
см. комментарий к 455. 

Упоминание братьев покойной служит указанием на то, что именно 
они поставили своей сестре надгробную стелу. 

По характеру — письма — вторая — половина — 1--первая — половина 
И в. н. э. 

620. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.32, ш. 0.48, т. 0.18. Увенчана узким карнизом. 
Под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане; 
две розетки помещены под фронтоном. На рельефе, обрамленном сверху 
аркой, изображен стоящий мужчина в плаще, со свитком в опущенной 
левой руке. Справа — фигурка слуги. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.057—0.068. 
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Куплена в Керчи в 1895 г. у Е. Запорожского для Керченского му- 
зея. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 62, № 11, а также — ТРЕ, 1\, 
№ 318 (по эстампажу и фото); К—\/, стр. 93, № 530, табл. 36. 

Мал ’ Ауо - 
же1у!0$, уолре. 

Маей, сын Аноптения, прощай. 

Судя по воспроизведению в 1РЕ, 1\, надпись по характеру письма 
относится к концу 1—--началу П в. п. э. 

621. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.93, ш. 0.40, т. 0.14. На рельефе, обрамленном колоннами, 
поддерживающими арку, изображен стоящий юноша в плаще. Слева фи- 
гурка слуги. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. около 0.03. На ве 
месте была, по-видимому, другая, более древняя надпись, к которой от- 
носятся несколько полустертых букв над первой строкой. 

Куплена в Керчи в 1895 г. для Одесского музея (теперь — Археоло- 
гический), где и хранится. 

Изд.: Юргевич, 300, Х1Х, 1896, прот., стр. 5, № 1\; Латышев, 
1РЕ, 1\У, № 319 (по своей копии); К—\\, стр. 89, № 507. 

Мал<!› Маёоис, 
уатре. 

Маей, сын Маея, прощай. 

1, Мод)@, камень — МАН!. Буквы АХМЕ, вырезанные над первой 
строкой, относятся к более древней надписи. 

Плохая сохранность и небрежное выполнение затрудняют уверенную 
датировку надписи по характеру письма. Скорее всего П в. н. э. (не ра- 
нее конца Г в. н. э.). 

622. Стела известняковая, обломана вверху; в. 0.76, ш. 0.49, т. 0.15. 
От рельефа уцелела только нижняя часть (ноги коня, обращенного вправо). 
Надпись вырезана под рельефом (иа месте более древней, стертой), очень 
повреждена; в. 6. около 0.04. 

Найдена в Керчи, в октябре 1899 г., на Глинище. Хранилась в Ме- 
лек-Чесменском кургане (Марти, № 95), теперь — в Керченском мувее 
(правая часть плиты утрачена). 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 105, № ХУП; Латышев, ГРЕ, 
1У, № 321 (по эстампажу Шкорпила); К—\М, стр. 100, № 569. 

Маце 

’ Ауанциёуо) 

Мамий, сын Ахемена, прощай. 

1—2. 'Ахациуоо, восстановление подтверждается сверкой с камнем, 
поскольку и сейчас сохранились буквы МЕЖ и Т; Маше ’ Аа( [иёу]о(о) — Латы- 

865



шев, 1РЕ; МАМНЕ | АХАБААОХ — Шкорпил, предложивший следующую 
предположительную транскрипцию: Мар(!): 'Ауаабоо. Чтение его принял 
Ватцингер. Маше 'А(а а!00(?) — Латышев (Архив), после вторичного изу- 
чения эстампажа. | Строка 3-я настолько стерлась, что нельзя прочесть 
ни одной буквы. || 4. уа(1)ре — Латышев, 1РЕ; на камне — ХАРЕ, что от- 
мечено было и Латышевым, 

Плохая сохранность надписи и небрежность работы резчика мешают 
уверенному суждению о письме; скорее всего конец 1 в. н. э.—первая 
половина П в. ин. Э. 

623. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.79, ш. 0.43, т. 0.!1. 
Увенчана гладким карнизом, под ним рельеф в прямоугольном углублении. 
Между верхним краем рельефа и карнизом помещены в центре две розетки, 
а по углам два полукруглых акротерия, На рельефе изображены рядом 
двое юношей, стоящих в пол-оборота друг к другу и пожимающих друг 
другу руки. Юноша, который стоит слева, закутан в плащ. Второй юноша 
изображен в плиотно облегающей куртке, штанах, сапогах и длинном 
плаще, застегнутом на правом плече. Лицо его сбито. Надпись, вырезанная 
небрежно, мелкими буквами, находится под релъефом, слева; в. 6. 0.016. 

Куплена в Керчи в апреле 1894 г. у П. Михайлова для Керченского 
музея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 49, № 47, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 322 (по эстампажу); К—\\, стр, 96, № 543, табл. 37. 

Маса< 
Ма$ос, 

уатре. 

Мас, сын Маея, прощай, 

Под изображением юноши справа можно различить на камне начало 
относящейся к нему надписи — ясно видна буква Е. Ватцингер, отмечая 
наличие здесь буквы, считал, что это могло быть Г, Е или П. Латышев 
(Архив) этой буквы рассмотреть на фото не смог. 

По характеру письма — вторая половина 1 в. и. э.—первая половина 
П в. н. э. 

624. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на две части; в. 0.62, ш. 0.47, т. 0.15. Увенчана рельефным фронтоном 
с тремя акротериями и тремя розетками. На рельсфе, поверхность кото- 
рого сильно повреждена, изображена женщина, сидящая в кресле; справа 
стоит мужчина в плаще. У кресла слева — фигурка служанки с сосудом 
в руке. На рельефе были заметны следы синей краски. Надпись вырезана 
по линейкам; в. б. 0.03. 

Найдена в Керчи, в 1911 г., на Глинище; куплена у Трофимцева для 
музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 165), теперь хранится 
в Керченском музее (уцелел лишь нижний обломок с рельефом, сильно. 
поврежденным). 

Издается впервые, Латышев (Архив) подготовил к печати по фото- 
графии Шкорпила, 

Мастароб о! Мас- 
<об, Хатре. 

Мастарус, сын Мастуса, прощай. 

266



Насколько можно судить по плохо сохранившимся остаткам надписи, 
она может принадлежать второй половине --первой половине П в. н. э. 

625. Стела известняковая, антропоморфная, внизу обломана; в. 0.80, 
ш. 0.36—0.43, т. 0.11—0.14. В венчающей круглой части (голова) имеется 
четырехугольное углубление, в котором помещено рельефное изображение 
стоящей женщины в длинном хитоне и плаще. На руках женщина держит 
ребенка (теперь его изображение стерто). Голова женщины повреждена, 
лицо сбито. Надпись вырезана небрежно, под рельефом, вверху прямо- 
угольной плиты, буквы ее неодинаковой величины. 

Где и когда найдена стела, неизвестно. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 6), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 250 (по описанию и эстампажу Памфилова); 
К—\\, стр. 138, № 762, табл. 56; см. также: Иванова, СА, ХШ, 1950, 
рис. 13. 

Мобса 
*Ерфто:, 
уатре. 

Муса, дочь Эрота (?), прощай. 

ё. 'Кротоо$ — Латышев (Архив), в соответствии с кампем, ”Ершто<0> $ — 
1РЕ. «Форма 'Еротоов неясна. К мужскому имени "Ерос такая форма род. и. 
невозможна. Форма эта была бы правильна к имени 'Ерету;, КОТОрое, 
однако, в греческом языке не засвидетельствовано. Думаю, что перед нами 
род. л. женского имени 'Ерато с орфографической ошибкой ('Ерштоо& вместо 
'Ерахобс), передававшей, может быть, местное произнощение» (Толстой). 

По характеру письма — не ранес конца Г в. н. э., может быть Л в. н. о. 

626. Обломок (средняя часть) стелы известняковой. Сохранилась нижняя 
часть рельефа с изображением сидящей в кресле женщины. Сохранились 
ее ноги, скамеечка, точеные ножки кресла. Слева полностью видна фигурка 
служанки с сосудом в руках. Справа другая фигурка служанки, несколько 
поврежденная. У левого края рельефа представлены две детские фигурки 
на высоком постаменте (головы и плечи их утрачены). Надлись вырезана 
под рельефом, сильно повреждена; в. 6. 0.04—0.045. 

Куплен в феврале 1911 г. Керченским музеем у Н. Ключковского, по 
словам которого был найден на Глинище, во дворе одного из домов, 
на 5-й Продольной улице. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 110, № 25. 

‘Орбуоиа. оуп<!> ‘Нрах№ей - 
бо0, уолре. 

Гомонойя, жена Гераклида, прощай. 

По характеру письма — конец 1 в. н. э. или первая половина П в. н. э. 

627. Стела известняковал, с выступом внизу; в. 0.82, ш. 0.45, т. 0.14. 
Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями 
и розеткой в тимпане. Две розетки расположены над фронтоном. На 
рельефе изображены: слева — женщина в хитоне и плаще, накивутом на 
голову поверх калафа, справа — мужчина в хитоне и плаще. Они пожимают 
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друг другу руки. Рядом с женщиной слева — фигурка слуги в плаще. Лица 
фигур повреждены. Надпись очень небрежно выревана (на месте более 
древней, стертой); в. б. 0.011—0.02, 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, ТРЕ, П, ай4., стр. 304, № 1861 (по описанию и эстам- 

пажу Орешникова, присланным Латышеву в ноябре 1889 г.); К—\/, 
стр. 64, № 372. 

*Оудсциос "Еротос, 
Хе!ре. 

Онесим, сын Эрота, прощай. 

Ватцингер датирует концом 1 в. до н. э. 
По характеру письма — конец 1 в. н. э.—-первая половина П в. н. э. 

628. Два обломка плиты из белого мрамора. Обломок А, ловрежден- 
ный с правой стороны, имеет в. 0.30, ш. 0.16, т. 0.06. Обломок Б с сохра- 
нившимся правым и нижним краями имеет в. 0.17—0.23, ш. 0.16; в. 6. 0.027, 
первая буква омикрон — 0.035. 

Обломки найдены в Керчи, в 1860 г. (вместе с 697 (А и Б)), при рас- 
копках А. Е. Люценко на берегу Керченского пролива, около арестантской 
казармы в насыпи около склепа, в котором был найден 697, Б и 725 (д. АК, 
1860/6, ср.: ОАК, 1860, стр. /1—УП). Хранились в Керченском музее; 
в настоящее время сохранился только обломок А, местонахождение 
обломка Б неизвестно. . 

Надпись на обломке А издал Стефани (ОАК, 1861, стр. 167, № 4), 
а также Латышев (1РЕ, П, № 187; по собственной копии), соединив оба 
куска. 

Обхж[.0с о166 той д8ёт0с] 
Порде[уох\тс--- 6 ёт! ттс] 
Вас!\е[{ас ёаот® ха! то!б ёх]]б - 
У0 т[ё рутретоу халесхебаов › 

5 ° ёу «[&... ёт]8!. 

‚ — Ульпий, сын такого-то, Царфенокл. . . наместник царской резиденции 
себе и своим потомкам соорудил этот памятник в... году. 

7. Дополнил — Стефани. |2. — Парфс[чох\с ---6 ° ёт!\ — к;] — Латышев, 
Пар9в[мос 6 ёт1 <; — Стефани. |3. Васи!\е[!ас — дополнил Стефани, осталь- 
ное — Латышев. |4. Дополнил Латышев, причем в ТРЕ конечное № дано 
как дополненное, а в Архиве — как читающееся на камне. | 5. Дополнил 
Стефани. 

О надписях, упоминающих Ульпиев, см. комментарий к 32; 6 ёт\ с6 
Васи\е!ас — см. комментарий к 58, ср. 1120. О теофорном имени Парфеуох\ , 
образованном от имени херсонесской богини — Девы, культ которой, 
видимо, был известен и на Боспоре, см.: Лурье, ВДИ, 1948, № 3, стр. 206. 

По характеру письма — конец 1 — начало П в. н. э. 

629. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.75, ш. 0.55, т. 0.16. 
Сохранились незначительные остатки нижней части рельефа — ноги трех 
фигур. Надпись небрежно вырезана под рельефом; в. 6. 0.045—0.05. 

Буплена в Керчи в феврале 1905 г. для музен Мелек-Чесменского 
кургана у Кучеренко, по словам которого стела была найдена в Керчи 
на Глинище (Марти, № 132), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: МаЁти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 23, № 1 (с приложе- 
нием фото). Латышев (Архив) подготовил к печати по фото Марти. 
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Пол‘а. Па - 
*‘о0, 

Ха!ре. 

Папий, сын Папия, прощай. 

По характеру письма — конец 1 — первая половина П в. н, э. 

630. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на две части; в. {1.17, ш. 0.43, т. 0.13—0.14. Увенчана узким карнизом, 
под которым рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображена 
сидящая на низком стуле женщина; на ней хитон и плащ. Справа — 
фигурка служанки с сосудом в руках. На стеле сохранились значительные 
следы краски: в тимпане и на поле рельефа — синей; хитон сидящей жен- 
щины был светло-розового цвета, с широкой синей каймой виизу. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена в Керчи, в апреле 1908 г., на Глинище, в Тюремном переулке 
при рытье фундаментов для новой постройки во дворе дома, принадлежав- 
шего Ф. Метленко, в том же кургане, где были обнаружены 534, 593 
(ер.: ИАК, 47, 1913, стр. 21, прил. 1). Хранится в Керченском музее, 
теперь верхняя часть стелы утрачена, рельеф сильно поврежден. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр, 27, № 8. 

Пордёуа. оу) 
УАлууоВго0), 

Ха1ре. 

Парфена, жена Зенобия, прощай. 

Но характеру письма — конец 1--первая половина !1 в. н. э. 

631. Стела известняковая, внизу обломана, разбита на две части; 
в. 0.80, ш. 0.40—0.42, т. 0.10—0.11. Увенчана узким карнизом, под ним 
рельефный фронтон с двумя угловыми акротерпями и розеткой в тимпане. 
Две розетки помещены по сторонам фронтона. На рельефе ивображен 
стоящий мужчина в плаще. Его правая рука прижата к груди, левая 
опущена. Рядом стоит мальчик, протягивающий мужчине правую руку. 
Лица обеих фигур стесаны. Надпись вырезана небрежно под рельефом; 
в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Керчи, в июле 1908 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
некрополя на горе Митридат, к северо-западу от «второго кресла Митри- 
дата»; служила перекрытием могилы (ИАН, 40, 1911, стр. 77, № 28). 
Хравилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 25, № 5. 

П‘у0тос 
› Ауотпсу!0с, 

Харе. 

Пинит, сын Аноптения, прощай. 

Шкорпил заметил, что П‘уото; — весьма редкое имя (Аш. Ра!. УП. 
№ 16; 5гер\. Вух., 5. у. В!3бмо»; 1С, ХИ, 2, № 562). В боспорской эпиграфикс 
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оно васвидетельствовано только данной надписью. У имени 'Аубкхтуик, кроме 
формы род. п. 'Ахоплтуюс, встречаются еще и формы 'Ахоктёмов и 'Ахопт»- 
у!606. 

Датировка затруднена небрежной работой резчика. Судя по эстампажу, 
надпись могла бы относиться ко второй половине 1 или П в. н. э. 

632. Стела известняковая, низ обломан; в. 0.79, ш. 0.63, т. 0.15. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.03. 

Куплена в Керчи в 1906 г. А. Л. Бертье-Делагардом у Е. Запорож- 
ского для Одесского археологического музея, где и хранится. 

Изд.: Штерн, З00, ХХУШ, 1907. прилож., стр. 30, № 1 (с приложе- 
нием фото). Латышев (Архив) подготовил к лечати по фото у Штерна. 

"Тоо\ос 'НМттас 

Пб%м Фаруах: - 

@у0с| рУЙр6 
хар'». 

Юлий Элитт Пофу, сыну Фарнакиона, памяти ради. 

По характеру письма -— вторая половина [|--первая половина П в. н. э. 

633. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на две части; в. 0.95, ш. 0.36—0.42, т. 0.09. Увенчана профилированным 
карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и щитком 
в тимпане; карнизы фроитова также профилированы. По сторонам фронтона 
помещены две розетки. Ниже углубление, в котором находился рельеф 
с изображением стоящего мужчины. В настоящее время рельеф почти 
полностью утрачен. Под ним надпись, вырезана по линейкам; в. 6. 0.015— 
0.025. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для собствен- 

ной коллекции. Хравится в Иванове в Краеведческом музее, 
Изд.: Латыщев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 103, № М1Ш; с него: 5ЕС. 

П, № 492. 
Уард!оу о1ё 
Тароо№об, уатре. 

Самбион, сыя Тарула, прощай. 

Об имени Тароо\ас см. 482. 
По характеру письма — конец 1--П в. н. э. 

634. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.78, ш. 0.58, 
т. 0.17. Утрачены венчающая часть и верхняя половина рельефа. В левой 
части рельефа изображена женщина, сидящая в кресле, обращена вправо. 
На ней хитон и плащ (фигура сохранилась до пояса). Справа в кресле 
сидит девочка, обращенная влево. За креслами женщины и девочки изо- 
бражены фигурки служанок с сосудами в руках. Поверхность релъефа 
сильно повреждена. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в апреле 1903 г., на Глинище; куплена у С. Голов- 
лева Керченским музеем, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 46, № 42 (по эстампажу и описанию 
Шкорпила); с него: К—\\, стр. 49, № 280. 
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Уамеёа Коут) о - 
жахос ха! Фота - 
<лр Лехоуфек, 

ха‘рете. 

Сания, жена Сопана, и дочь Зекинфида, прощайте. 

1. Хаме!а — Латышев, ауе — Згуста (Тризба, 1е  Регвопеппатеп, 
стр. 411, $ 1144). оуу — Болтунова, после сверки с камнем, ()оу? — Ла- 
тышев, так как на камне он видел только вертикальную гасту буквы Г. || 
д. Фехлуде!с== Фахоудс; см. также: Згуста, ук. соч., стр. 380, № 997. 

По характеру письма — конец 1Н в. н. э. 

635. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.59, ш. 0.44—0.48, 
т. 0.16. Увенчана низким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя 
акротериями и щитком в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. 
Рельеф обрамлен аркой и антами, над капителями ант — волюты. Изображен 
юноша, стоящий на высоком постаменте, он одет в короткий кафтан 
и длинный плащ. Слева — фигурка слуги, который протягивает юноше 
сосуд. Обе фигуры сильно повреждены, лица разбиты, Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом (на месте стертой, более ранней); в. 6. в первой 
строке — 0.02—0.028, во второй строке — 0.018—0.021. 

Куплена в Керчи в 1894 г. И. К. Суручаном для собственной коллекции. 
Хранится в Херсоне в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1п5, стр. 19, № 35, вторично: ТРЕ, 1У, № 341 (в обоих 
случаях по своей копии); К—\\, стр. 88, № 502, табл. 35. 

Утратбугхе оё ‘НАгоо, 
ха!р(е)!у. 

Стратоник, сын Гелия, прощай. 

®. уа!р(е):м, камень — ХАТР1М. Перечень надписей, в которых встре- 
чается та же форма уа!рему, см. в комментарии к 262. 

Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. По характеру письма — вторая 
половина 1--начало Ц в. н. э. 

636. Стела известняковая, верхняя часть обломана; в. 0.89, ш. 0.43, 
т. 0.13. Сохранился низ рельефа: ноги всадника, ноги и хвост лошади, 
в левом углу нога, принадлежащая фигуре пешего оруженосца. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.025—0.035. 

Куплена в Керчи в 1892 г. у Е. Запорожского для Керченского музея, 
где и хранится. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 381, № 201 (по эстампажу 
Орешникова), а также — 1РЕ, 1У, № 344; К—\\, стр. 104, № 598. 

Т(рбдее 
"Еротос, 
хатре. 

Тимофей, сын Эрота, прощай. 

®. "Еротос — Латышев, Архив, "Ерыто[&5] — Латышев, 1РЕ. 
По характеру письма — конец 1--первая половина П в. н. э. 
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637. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части, правый верхний угол отбит; в. 0.94, ш. 0.43, т. 0.09— 
0.11. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя 
акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном, 
На рельефе изображены стоящие воин и женщина (слева); по обе стороны 
от нее стоят два мальчика. Воин держит в левой руке большой щит, пра- 
806?13 опирается на копье. Надпись вырезана небрежно под рельефом; в. 6. 

Найдена в Керчи, в мае 1903 г. (вместе с 347 и 588), В. В. Шкорпи- 
лом при раскопках некрополя, ва продолжении Институтской улицы, во 
дворе дома № 2, там же, где были обнаружены 369, 373, 700; служила 
перекрытием могилы (ИАК, 17, 1905, стр. 23, Л 93). Хранится в Керчен- 
ском музее (теперь сохранились лишь незначительные остатки стелы). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 38, № 31 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\\, стр. 75, № 425, 

Тирох А хай, 
Аоудт@у ха 
Кебу!хе, 

Ха1ре. 

Тимокл, Динатон и Клеоник, прощай, 

Следует отметить постановку имен в одной и той же надписи в им. 
и зват. п. и слово уотре в ед. Ч. при нескольких погребенных, что, впро- 
чем, неоднократно встречается в боспорских надписях. Ха‘ре в ед. ч. при 
нескольких погребенных является, возможно, синтаксической ошибкой, 
что характерно для надписей Боспора позднего времени; либо выражение 
хе1ре следует понимать как обращение к прохожему (Ха!ре, пароб‘ла). 

По характеру письма — 1 в,. н. э., может быть начало П в. н. э. Не- 
брежная работа резчика затрудняет датировку, 

638. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 2.07, 
ш. 0.58—0.60, т. 0.17—0.18. Увенчана узким профилированным карнизом 
и рельефным фронтоном с тремя акротериями в форме пальметок и щит- 
ком в тимпане Двс розетки помещены над фронтоном. На рельефе изо- 
бражена загробная трапеза. Справа мужчина в хитоне и плаще возлежит 
на ложе. Спереди стоит круглый стол на трех фигурных ножках, на 
столо — круглый хлебец, два сосуда и ложка-черпак. Слева стойт воин 
© двумя копьями в правой руке и большим овальным щитом в левой. 
Возле воина слева изображен мальчик-слуга с виноградной гроздью в руке. 
У изголовья ложа — фигурка другого слуги с кубком, который он подно- 
сит возлежащему на ложе мужчине. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.031. 

Место и время находки стелы неизвестны. Латышевым отнесена к числу 
пантикапейских памятников. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 67, № 25, табл. {8; Стефани, ДБК, П, 
№ ХХХУ; Латышев, 1РЕ, П, № 71 (по собственной копии); К —-\, 
стр. 131, № 724, табл. 53. 

Тирамье ха 1& 
) Ариара®(т) ха\  Возта - 
{ФУ, Хар(е)те. 

Ч'ираний, и сын Ариараф, и Бостагон, прощайте. 
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1. По поводу этой строки Латышев в Архиве замечает: «Трудно ска- 
зать, выревано ли о!ё по ошибке вместо ою5 или же Бостагон не был сы- 
ном Тирания». |2, 'Арара9(1) — издатели, камень — АРТАРА@1. |3. ха!р(е)хе, 
камень — ХАТРАТТЕ, 

По мнению Латышева, орфографические ошибки надписи объясняются 
произношением и свидетельствуют о позднем времени надписи, которую 
он относит ко времени не ранее 11 в. н. э. Ватцингер датирует серединой 
1 в. н. э. По характеру письма — вторая половина 1 в. н. Э. или первая 
половина П в. н. э. 

639. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.33, 
ш. 0.61, т. 0.10—0.17. Увенчана рельефным карнизом, таким же фронто- 
ном с тремя акротериями в форме пальметок и розеткой в тимпане. Две 
розетки помещены над фронтоном. Рельеф обрамлен антами. В правой 
части рельефа изображена сидящая в кресле женщина. Она обращена 
лицом к зрителю, одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Слева 
изображена служанка, в руках у нее цилиндрический сосуд, покрытый 
конической крышкой. Левую часть рельефа занимают три стоящие маль- 
чика: крайний справа — самый высокий, слева — самый маленький. Всо 
трое одеты в плащи, доходящие до колен; на ногах у них мягкие са- 
пожки. Над ними (на втором плане) изображены стоящие на постаменте 
девочка и мальчик, они держатся ва руки. На девочке хитон и плащ, 
мальчик в коротком кафтане, плотно облегающих штанах, длинном плаще 
и сапожках. Головы всех фигур повреждены. Надпись вырезана под релье- 
фом (три строки — по линейкам, нижняя без линеек); в. 6. 0.025—0.04. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1885 г., на Институтской улице, во дворе 
дома Л№ 454; передана в Керченский музей, откуда в 1892 г. перевезена 
в Эрмитаж, где и хранится (ср.: ИАК, 23, 1907, стр. 52). 

Изд.: Латышев, [1РЕ, П, № 72, а также — ОАК, 18382--1888, прилож:., 
стр. 15, № 17 (по зарисовке и эстампажу Гросса), ср.: ТРЕ, 1\, ай4., 
стр. 287; К—\\, стр. 47, № 271, табл. 19. 

Фамуа. ха Нат‘а. 
о10\ Вёуоуос хай, 
{0у1) Ф(‚)Лотёра, 

хорете. 

Фанн и Напий, сыновья Ксенона, и жена Филотера, прощайте. 

8. Ф(.))штёра — Латышев (имя Фи)штёра зарегистрировано в словаре 
Рогизе!!—Напзец, стр. 38); камень — ФЕЛеТЕРА; Мищенко (Киевская 
старина, 1890, цюль, стр. 140) считал, что следует читать Филштёра. По 

нповоду этой надписи Латышев (ЗРАО, У, 1892, стр. 372) пишет: «Рас- 
сматриваемая надпись первоначально состояла из трех строк, заключав- 
ших в себе следующее: Фаууа_ ха\ Цата | о101 Еёуомос | уайрете. Затем, когда 
умерла мать, другому резчику было заказано прибавить в надгробном па- 
мятнике слова: ха 0У ФиХотёра; не видя возможности, по недостатку 
места, вставить эти слова между второй и третьей строками, он поставил 
союз ха! в конце второй строки, а слова 1оу? ФиЛотёра глубокими чертами 
врезал на месте третьей строки, не позаботившись изгладить уже вырезан- 
ное слово уащрете, так что буквы этого слова частью оказались между 
буквами вновь вырезанных слов, частью совпали с ними, образовав те 
странные знаки, которые видны теперь на камне... Чтобы нагляднее 
представить себе эти совинадения, следует сопоставить оба слова так: 

ХАТРЕТЕ 
ТУХМН ФЕЛОТЕРА 

873



и ватем наложить нижние на верхние: выйдут именно те знаки, которые 
видны на камне, и будет ясно, что второе Ё слова уа!ресе оказалось между 
А и Эив состав имени Фи\отера вовсе не входит. Слово уа!рет: резчик 
вновь вырезал в четвертой строке и отнес его уже ко всем трем покойни- 
кам». 

В 1РЕ, П и Архиве Латышев ссылается на аналогичный случай в ат- 
тической надписи, изданной в 5ВА (1888, стр. 245, № 22). Убедительное 
объяснение Латышева принимает и Ватцингер. Первоначальная и после- 
дующая надписи отличаются одна от другой и по характеру письма. Так, 
альфа в первоначальной надписи имела ломаную поперечную гасту, 
а в последующей — прямую. 

Ватцингер датирует 1 в. н. э. Небрежная работа резчика затрудняет 
датировку по характеру письма; по-видимому, обе надписи относятся Кко 
{1 в, н. э., более ранняя могла бы принадлежать и второй половине 

в. н. э. 

640. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.32, ш. 0.68, 
т. 0.19. Венчающая часть утрачена. Сохранились два рельефа. На верх- 
нем (уцелел не полностью) изображена загробная трапеза. В правой части 
рельефа на ложе возлежит мужчина в хитоне и плаще, с сосудом в левой 
руке. Перед ложем виден круглый стол с яствами. Под изголовьем ложа 
стоит мальчик-слуга с сосудом в руке. В левой стороне показана сидящая 
в кресле женщина, она обращена вправо, одета в хитон и плашщ, накину- 
тый на голову. Возле кресла — служанка с ларцом (?) в руках. Головы 
мужчины и и:енщины отбиты, лица слуг повреждены. На нижнем рельефе 
изображен всадник (голова его сбита) на спокойно стоящем коне, обра- 
щенном вправо. За ним слева выступает конный оруженосец в остроко- 
нечном шлеме, показана лишь передняя часть его коня. Перед всадником 
стоит мальчик-слуга, протягивающий ему кисть винограда. Надпись вы- 
резана ло зинейкам под нижним рельефом; в. 6. 0.045. 

Найдена в Керчи, в апреле 1903 г., на Глинище; куплена у С. Голов- 
лева Керченским музеем, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 48, № 45 (по эстампахжу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\\, стр. 125, № 692. 

Фарудхт, Хуиках! - 
уо0 ха\ бё 'Афраме, 

Ха‘рете. 

Фарнак, сын Хематина, и сын Афраний, прощайте. 

Имя Хират!уос одного корня с именем Хлиотшоу и Хлрата; см. 74, 129, 
643. Афраний — имя римское. 

НПНо характеру письма — конец 1—--начало П в. н. э. 

641. Стела известнякован, внизу обломана; в. 0.60—0.75, ш. 0.58, 
т. 0.20. Надпись вырезана по линейкам, конец ее обломан; в буквах видны 

следы красной краски; в. 6. 0.046. 
Найдена в Керчи, в ноябре {1895 г., на Глинище, во дворе дома, 

принадлежавшего Баранову, недалеко от Нового кладбища; тогда же куп- 
лена для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 35), теперь хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 9, № УП; с него: Латышев, 1РЕ, 
1У, & 349. 
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10606 "НМгх - 
<ах Фаруйкл)у 
) А 9 тууод@роо 

ВУ Х@р!»]. 

Юлий Элитта Фарнака, сына Афинодора (его статую постави.), ца- 
мяти ради. 

Шкорпил отметил, что эта надпись очень похожа на надпись 434, 
только вырезана тщательнее и буквы 2 и О в обеих надписях различны 
и по величине, и по форме. 

Штерн в комментарии к надписи 632 (300, ХХУШ, 1907, прилож., 
стр. 30, № 1), где также упоминут Юлий Элитта, высказал предположе- 
ние, что все три надписи (434, 632 и 641) относятся к одному и тому же 
человеку, по-видимому, должностному лицу синода, обязанностью кото- 
рого было хоронить умерших членов синода. Следует отметить, что пмя 
'Ниссаб (в форме род. п.) сохранилось и в надписи 1054, найденной в Та- 
мани и датированной правлением царя Котиса П. О роде Юлиев на Бос- 
поре см.: Мацулевич, СА, УП, 1941. стр. 71. 

По характеру письма — вторая половина 1--первая половина || в. н. э. 

642. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.77, ш. 0.34, т. 0.11. 
Увенчана узким карнизом; под ним рельефный фронтон с розеткой в тим- 
пане. Над фронтоном помещены две розетки. На рельефе изображен стоя- 
щий юноша в плаще. Справа фигурка слуги, Рельеф сильно поврежден. 
Надпись небрежно вырезана под рельефом; она до такой степени стерта, 
что буквы едва различимы. 

Найдена в Керчи, в марте 1892 г. (вместе с 334), на Карантинном 
шоссе, во дворе дома, принадлежавшего А. Волченко, рядом с бывшим 
домом Д. Вербицкого, там же, где были обнаружены 117, 603. Хранилась 
в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 51, № 52, а также — ГРЕ, 1у, 
№ 354 (по эстампажу и фото); К—\М, стр. 94, № 533. 

ФоЛах‘оу 

Фолах{(Фу06 

Филакион, сын Филакиона ... прощай. 

3. Строка 3-я, опущенная Латышевым в транскрипции в 1РЕ, добав- 
лена _ им в Архиве. | 4. Кизерицкий, следуя Думбергу, дает [у]а[!ре]. 

Ватдингер датирует 1 вв. н. э. 

643. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.95, ш. 0.57—0.60, 
т. 0.20. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя 
акротериями (левый сбит) и розеткой в тимпане. По сторонам среднего 
акротерия помещены две розетки. На рельефе изображена сидящая 
в кресле женщина, обращенная вправо. На ней хитон и плащ, накинутый 
на голову. Справа стоит мужчина в плаще. Возле кресла (у его спинки) 
изображена служанка с сосудом (?) в руках. Лица всех фигур стерты. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом (на месте другой, более 
ранней, стесанной); в. 6. 0.035. 
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Найдена в Керчи, в сентябре 1877 г., справа от Карантинного шоссе, 
при рытье канавы во дворе дома, принадлежавшего П. Мищенко; слу- 
жила перекрытием могилы (д. АК, 1877/8, л. 56; ор.: ОАК, 1877, стр. ХХП). 
Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1878/9, стр. 172, № 4; Латышев, [РЕ, П, № 262 
(по собственной копии); К—\/, стр. 42, № 240, табл. 16. 

Хлрала. доу% Ебуорг- 
Фу0с, Хатре. 

Хемата, жена Эвхариона, прощай. 

1. Хлрёла — Латышев, ср. 74, а также 640 (Хушат!уос) и 129 (Хурат!о»); 
Кизерицкий — Хешёта; ЕоуарЦшуов — Латышев, Архив, [\]оуар!оуов — Ла- 
тышев, 1ТРЕ, Стефани — ХРТМАТАТУМНКАРТ. 

Ватцингер датирует началом [ в. н. э. По характеру письма — конец 
1—первая половина 11 в. н. э. 

644. Обломок стелы из белого мрамора; в. 0.42, ш. 0.40, т. 0.18. Из 
двух надписей, бывших на стеле, верхняя сохранилась почти целиком; 
в. 6. 0.04; значительная часть нижней надписи утрачена. 

БКуплен в Керчи в 1891 г. А. А, Бобринским для Керченского музея, 
где и хранится. 

Изд.: Патышев. 1РЕ, 1\, № 377 (по зарисовке Гросса), а также — 
ИАК, 2, 1902, стр. 72 (отмечены исправления по эстампажу Шкорпила); 
Латышев (Архив), с исправлениями, отмеченными им в ИАМ. 

Хоёбра. [о[%)] 
’Аутирауоо, 

а1ре. 

Апртр([е] 
5 'Ар!о[тоуос (?), 

Хатре. ] 

Хедра, жена Антимаха, прощай. 
Деметрий, сын Аристона (?), прощай. 

1. Хофбра — Латышев (ИАК и Архив), в соответствии © камнем (см. 
это имя в 541, 542, 645, 690); Аогбра — копия Гросса, которой Латышев следо- 
вал в 1РЕ, отметив, впрочем, необычность имени Лобра и ВвоВМожЖНостЬ 
ошибки резчика, вырезавшего А вместо Х. |4. Атртр[е] — Латышев, Ар- 
хив (чтение безусловно правильное, так как после 1 на камне ясно видна 
верхняя горизонтальная часть буквы ); Атрлтр... — Латышев, 1РЕ.|5. 
'Ар!о{ точос (?) — Латышев, Архив; 'Арю(к... — Латышев, 1РЕ. 

По характеру письма — конец 1—-начало П в. н. э. 

645. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.62, ш. 0.61—0.62, 
т. 0.14—0.15. Увенчана узким карнизом, под нвим рельефный фронтон 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены 
еще две розетки. На рельефе, обрамленном антами, в левой части изоб- 
ражена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. Одета в хитон 
и плащ, накинутый на голову. У спинки кресла спереди стойт служанка 
с сосудом в руках. В правой части рельефа изображены три стоящие 
в ряд девочки (самая высокая — слева, самая маленькая — справа). Лица 
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всех фигур сбиты. Надпись вырезана под рельефом; очень стерта, местами 
повреждена выбоинами. 

Куплена в Керчи в январе 1910 г. у Н. Ключковского, по словам 
которого найдена где-то на Глинище, над гробницей. Хранится в Кер- 
ченском музее (теперь сохранился лишь незначительный фрагмент стелы; 
надпись погибла). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 94, № 3 (по собственной копии). 

Хобра. 7оу7) Востй- 
хеуос ха\ Зотдлриа: 
АаофёМа. хой Кахлоу 
ха\ Вйхбу!у, уайрете. 

Хедра, жена Бостакона, и дочурки: Дамофила, Кахион и Иконион, 
прощайте. 

О форме Зоуатрие см. замечания к 369. Ейхбмы == Еубмом, см. Е, С. Веп- 
5е1ег. Ое _ попитшЬБ оз ргорг!!5 её Га& тп!5 10 $ рго ш5 е% Стгаес15 1 -, —!у, 
рго ю5 ТетпитаМ5, О158, Б1ра1ае, 1870, стр. 172. Крюгер обращает внима- 
ние на этимологию имен Кауюу и Ейхбмюу. Первое означает «смешок», ср. 
глагол хатуббо, известный также в форме хауасо — Аристофан. Женщины 
в народном собрании, 849; Анакреовтические стихотворения, 33 (Нозе), 
29==31 (ВетвК). Второе имя явно означает «картинка», «портретик» (может 
быть, вследствие сходства с одним из родителей). ‚ 

По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э.—начало П в. п. э. 

646. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита пополам; в. 1.31, ш. 0.52, т. 0.17. Увенчана узким карнизом, под 
ним рельефный фронтон с двумя угловыми акротериями (стерты) и розет- 
кой в тимпане. По сторонам фронтона — две розетки. На рельефе изобра- 
жены стоящие рядом мужчина и женщина (справа). Они пожимают друг 
другу руки. Мужчина — в хитоне и плаще, женщина — в хитоне и плаще, 
накинутом на голову. Слева — фигурка слуги, справа — фигурка служанки. 
Поверхность рельефа повреждена, Надпись вырезана под рельефом; 
163. 6. 0.055—0.075. От первой строки сохранились лшпшь нижние концы 
укв. 

Найдена в Керчи, в 1927 г., на Карантинной улице, во дворе дома Л 86 
(бывший дом Ф. Й. Гросса), там же, где были обнаружены 183, 266, 268, 
300 и 667. Хранится в Берченском музее. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 84, № Х1Х (с приложением 

фото). 

Хр1|этт 1о»й] 
‘НрахЛ№ёоуос, 

ха1ре. 

Хреста, жена Гераклеона, прощай. 

Дополнения принадлежат Марти. 

По характеру письма — конец 1--начало П в. н. э. 

647. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.02, ш. 0.39—0.41, т. 0.13. Увенчана узким карни- 
зом, под ним рельефный фронтон с угловыми акротериями и двойной ро- 
зеткой в тимпане, На рельефе слева изображен воин, опирающийся на 
колонку локтем левой руки; на нем кафтан, штаны и плащ, у пояса — 
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меч. К колонке спереди прислонен овальный щит. Справа — женщина, 
сидящая в кресле. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. У кресла 
справа изображена служанка с сосудом в руках. Надпись вырезана по 
линейкам (за исключением последней строки) под рельефом (на месте 
более ранней, стертой); в. 6. 0.025. 

Найдена в Керчи, в феврале 1910 г., на 1-й Аджимушкайской улице, 
в доме № 21 (вместе с 547); хранилась в Царском кургане, теперь — 
в Керченском музее (нижняя часть стелы утрачена). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 108, № 22. 

Хруосоу о1ё 
Ка\\сёу00, 

ха10(е). 
Хрестион, сын Каллисфена, прощай. 

8. Ха!р(е), камень — ХАТР1. Под этим словом заметны остатки стертых 
букв_более древней надписи. ` 

По характеру письма — вторая половина Г в.—начало П в. н. э. 

648. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.84, 
ш. 0.40, т. 0.10. Увенчана узким карнизом; под ним, по краям стелы, 
помещены две розетки. В арке находится рельеф. На нем изображена 
стоящая женщина в хитоне и в плаще, накинутом на голову поверх ка- 
лафа. Края плаща она придерживает левой рукой. Слева — фигурка слу- 
жанки с сосудом в руках. Надпись небрежно вырезана под рельефом; 
сохранность надписи плохая, буквы очень стерты; в. 6. 0.015—0.02. 

Найдена в Керчи (вместе с 382 и 827), на 1-й Аджимушкайской улице, 
в усадьбе, принадлежавщей Л. Войкову, а в феврале 1896 г. подарена 
им Керченскому музею (д. АК, 1898/30, л. 182), где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 64, № 16, а также — 1РЕ, 1У, 
®® 395 (по эстампажу); К—-\\/, стр. 54, № 309. 

Хрба0у ОУ 
Фару(2)хор, 

Хатре. 

Хрисион, жена Фарнака, прощай. 

®. Фару(а)хоо — Латышев, камень — ФАРМКОХ. 
Ватцингер датирует началом ! в. н. э. Плохая сохранность надписи 

затрудняет датировку по характеру письма; скорее всего [ в. н. э., может 
быть первая половина ]1 в. н. э. 

649. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
в. 1.13, ш. 0.60, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный 
фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. По сторонам среднего 
акротерия — две розетки. Под фронтоном помещены еще три розетки. 
Ниже находится рельеф. На нем изображены две женщины, сидящие 
в креслах друг против друга. Обе одинаково одеты — в хитоны и плащи, 
накинутые на голову. За креслами, справа и слева, изображены две де- 
вочки — служанки, каждая держит в руках сосуд, лица всех фигур стерты. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.045. 
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Куплена в Керчи в мае 1894 г. у Н. Колковского для Керченского 
музея, где и хранится; теперь уцелела (в обломках) лишь часть плиты 
с надписью. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 39, № 25, а также ГРЕ, 1У, 
№ 266 (по эстампажу); К—\/, стр. 48, № 276, табл. 19. 

ой оУ! ’ АЖеЁву - 
6роо ха Праст Зота - 
тлр, Х@!р(е!)у. 

Психея, жена Александра, и Прота — дочь, прощайте. 

ё. Прот1 — редкое имя; как женское имя оно не зарегистрировано 
в словаре Рогпзе!!!—Напвеп. ! 3. Ха!р(е))у, камень — ХАТРИГНМ — «форма, 
которая возникла скорее всего потому, что резчик смешал форму повели- 
тельного наклонения Ха!ретсе с формой неопределенного наклонения уа‘ре!у. 
О форме двойств. ч. {арётиу, которую здесь усматривает Ватцингер, дати- 
рующий памятник 1 в. н. э., вряд ли можно думать, так как двойствен- 
ное число в это время уже вышло из употребления» (Латышев). Относи- 
тельно ус1реу в боспорских надгробных надписях см. комментарий к 262. 

По характеру письма — не Ррансе конца 1 в. н. э., скорее начало 
П в. н. э. 

650. Обломок стелы известняковой; в. 0.51, ш. 0.46, т. 0.14. Верх 
стелы был округлен. Надпись вырезана на лицевой стороне плиты; 
в. 6. 0.04—0.05. 

Найден в Керчи, в мае 1903 г., на Глинище; куплен Керченским му- 
зеем у С. Головлева. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 68, № 72 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К-—-\\, стр. 138, № 755. 

” Аба. ‘НАко - 
б@Фро), 

хо1о5. 

Ад (или Ада), сын (или дочь) Гелиодора, прощай. 

Бак замечает Латышев (Архив), остается неясным, «является ли ’Аба 
звательным падежом мужского имени ”Абав или это имя женщины». Ват- 
цингер считает это имя женским. 

Как правильно замечает Латышев, небрежная работа резчика надписи 
не позволяет точно определить ее время по характеру письма. «По об- 
щему впечатлению она кажется не позднее 1 в. до н. э.». 

Ватцингер датирует Ш в. до н. э. Насколько можно судить по харак- 
теру письма, не ранее Н в. н. э. 

651. Стела известняковая; вверху обломана, внизу срезана при вто- 
ричном использовании; в. 0.68—0.69, ш. 0.55, т. 0.17. Утрачена венчаю- 
Щая часть, рельеф сохранился почти полностью. Изображен всадник, 
обращенный влево; на левом боку у него горит; руками он держаит по- 
водья. Позади всадника виден другой конный воин в шлеме, с длИННнЫМ 
копьем. Этот воин изображен в меньшем масштабе, показана только пе- 
редняя часть его коня. Поверхность рельефа сильно повреждена, голова 
всадника сбита. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. 
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Найдена в ГКерчи (вместе с 366) при рытье погреба в доме, принадле- 
жавшем К. Синоплы. Надпись списана Латышевым в {883 г., после чего 
камень был вделан в стену того же дома; только в 1901 г. он был пере- 
дан жителем Краутом Керченскому музею, где и хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЁЕ, П, № 75 (по собственной копии); К —\/, стр. 113, 
^№ 638. 

* Аудестпр‹е 
Мутроф! М0 ха\ о1ё 

*Арстбрауе, 
ха!рече. 

Анфестерий, сын Метрофила, и сын Аристомах, прощайте. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

652. Стела известняковая; в. 2.34, ш. 0.53, т. 0.19. Увенчана узким 
карнизом. Под ним рельефный фронтон с тремя акротериями и щитком 
в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. Нод фронтоном стела 
украшена тремя розетками; на боковых гранях, на том же уровне, поме- 
щено еще по одной розетке. На рельефе изображен всадник на спокойно 
стоящей лошади, обращенной вправо. Костюм всадника: плотно облегаю- 
щая куртка, штаны, плащ и сапоги; на правом боку горит с луком и 
стрелами. Справа стоит мальчик-слуга в коротком хитоне и высоких са- 
погах, в руках он держит сосуды. Голова отбита. Надпись, средняя часть 
которой повреждена, вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.04. 
Под надписью вырезаны две монограммы (в. 0.093 и 0.03), заключающие 
в себе имена погребенного и его отца. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1913 г., В. В. Шкорпилом на Строга- 
новской улице, во дворе дома № 7, на глубине 3 м (там же, где был об- 
наружен 145), среди плит,составлявших мостовую, построенную, вероятно, 
во время %рецкого владычества. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 75, № 6. 

*А| т о^ Моу бч с] 
* Апалоорёоо _ Фаруй - 
х @бе|\]ф® прес - 

Восёрф руйритс 
5 Хбр. 

Аполлонид, сын Апатурия, Фарнаку, старшему брату, памяти ради. 

Дополнения принадлежат Шкорпилу. 
Нод надписью вырезаны две монограммы: Фар(уахле) и 'Аж(атоорюо) — 

Фарнак, сын Ацатурия. 
По характеру письма — П в. н. Э. 

653. Стела известняковая, двусторонняя, с выступом для вставки 
в постамент, вверху обломана; в. 0.96, ш. 0.52, т. 0.17. На обеих сторо- 
нах плиты имеются рельефы и надписи. Надпись на лицевой стороне 
см. под 352. На рельефе оборотной стороны изображены два стоящие друг 
против друга всадника. Одеты в плотно облегающие кафтаны, штаны и 
плащи. У правого всадника сбоку висит горит с луком. Верхняя половина 
его фигуры сбита. Левый всадник (голова утрачена) изображен в меньшем 
масштабе, на низком постаменте. Позади обоих всадников видны конные 
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оруженосцы. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.017 — 

Найдена в Керчи, в 1872 г. (вместе с 178, 202, 502 и 857), А. Е. Лю- 
ценко при раскопках некрополя на горе Митридат, с восточной стороны 
Пирамидального холма, в разрушенной могиле (д. АК, 1872/30). Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 60, № 5; Латышев, 1РЕ, П, № 76 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 123, № 686, табл. 49. 

’ Аж(о)\(^б)дюре 5& ’ Ат(о\)Хоу{о0 
хо\ Котёоу 68 Котту0с, 

ха!рете. 

Аполлодор, сын Аполлония, и Котион, сын Коттиона, прощайте. 

1. ’Ат(о)\(^6)%оре, — камень — АПОЛОЛОРЕ; ’Аж(о!.)Лоюуюо, — камень — 
АПелеМЮХ. | 1, &. Стефани читает не о, а ос, считая эти буквы окончанием 
имен собственных ('Апхолоборебс и Котиоуео0с). 

По характеру письма — не позднее первой половины П в. н. э. 

654. Стела известняковая, с Выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.04, щ. 0.44—0.46, т. 0.11—-0.15. Увенчана карни- 
зом, под ним рельефный фронтон с розеткой в тимпане; над фронтоном 
помещены еще две такие же розетки. На рельефе изображена сидящая 
в кресле женщина, обращенная вправо (?). Одета в хитон и плащ, наки- 
нутый на голову. Справа — фигурка служанки с пиксидой в руках. На 
плоскости фона, а также на хитоне женщины заметны следы синей краски, 
на плаще -- розовой. Надпись вырезана по линейкам под рельефом (на 
месте более древней, стертой); в. 6. 0.025—0.03, 

Найдена в мае 1914 г. на северном берегу Керченской бухты (против 
богадельни А. Золотарева, в разоренной гробнице). Хранится в Керчен- 
ском музее (теперь сохранился лишщь небольшой обломок стелы). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 24, № 10. 

* А{а9бхМе!а: 
{оУ%| Мен\а»!о|о], 

хе'р[е]. 

Агафоклея, жена Милания, прощай. 

Чтение и восстановление надписи привадлежат Шкорпилу. 
ё. Ме!\амо[о]; слабые очертания верхней части \' видны на эстампаже. 
По характеру письма — первая половина П в. н. . 

655. Стела известняковая, верх обломан; в. 1.09, ш. 0.53, т. 0.11—0.12. 
Сохранившаяся часть состоит из двух кусков. Украшена рельефом, на 
котором изображен мужчина в плаще, лицо его сбито. Правая рука, плечо 
и часть груди обнажены. В левой руке он держит свиток папируса (?), 
правая опущена в сторону стоящей на вемле колонки (алтарь?), вокруг 
которой обвивается змея. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.038—0.04. ° 

Найдена в Керчи в 1881 г.: верхний кусок — под горой Митридат, 
нижний — на берегу моря. Хранилась в коллекции И. К. Суручана в Ки- 
шиневе, теперь — в Херсоне в Историческом музее. 
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Ивд.: Латышев, 1РЕ, П, № 135 (по копии, описанию и эстампажу Су- 
ручана); К—\\М, стр. 83, № 469. 

Аблос Хотёстс ёу|к1рехбс, 
Хе'0е. 

Авл Ситесий эмпирик, прощай. 

1—®. ём|тирикбе == ёрлирухос. Латыщев считал это слово собственным 
именем, писал его с прописной буквы и поместил в указателе собственны х 
имен. Крюгер и Доватур высказывают предположение, что ёутарикб6 — 
обозначение профессии — врач эмпирической школы. Случаи, когда в нал- 
гробиях врачи упоминаются с указанием школы, к которой они принадле- 
жали, известны и в других надписях: ср.: КаБе!, ЕС, № _ 306, ‘атрёб ре- 
Зобихбе; С1С, ТУ, № 9792, !атрёс уритиамос жа пуворликов; С1С, 1У, № 9578, 
жуворатсхо6 (без !атрёс). Во всех приведенных случаях Бёк и Кайбель от- 
мечают, что речь идет о врачах. 

О том, что покойный был врачом, свидетельствуют также некоторые 
изображенные на рельефе детали (папирусный свиток, змен). 

По характеру письма — скорее всего первая половина П в. н. э. 

656. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.01, ш. 0.53, 
т. 0.16. От рельефа сохранилась только нижняя часть. Слева была изобра- 
жена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. Перед ней стоят 
лицом к зрителю двое мужчин (в плащах до колен) и двое мальчиков 
в подпоясанных кафтанах; мальчики держат по яблоку в левой руке, 
прижатой к груди. За креслом слева — фигурка девочки. Надпись выре- 
зана под рельефом, на месте другой, стертой; буквы в первых четырех 
строках более крупные, чем в трех остальных; в. 6. 0.02—0.04, 

Найдена около Нерчи, в апреле 1902 г. (вместе с 98), В. В. Шкорпи- 
лом при раскопках в степи, за 2-й Аджимушкайской улицей, справа от 
дороги к Дарскому кургану; служила перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, 
стр. 120, № 265). Хранится в Керченском музее (теперь плита разбита на 
уровне шестой строки, надиись очень повреждена). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 81, № 94 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила, с приложением фото); К—\М, стр. 48, № 272, табл. 18. 

427 г. 6. э. — 130 г. н. э. 

›А рессе!бтк хой Па - 
<буе1хос * А ффоб - 
<ос хал Ааобёхт [1 - 

966 вУЙрие Х& - 
5 р1у &у к@ ёте 

&хо’, Поупрод. 

Хатре. 

Аристид и Пантоник, сыновья Аффута, и Лавдика (поставили стелу) 
ради памяти матери в 427 году, в (месяце) Панеме. Прощай. 

Имя 'Афробе является параллельной формой к имени ’Атфос. «Очень 
странным, — замечает Латышев, -— представляется пропуск в надписи имени 
матери, в память которой поставлено детьми это надгробие. Не было ли 
это имя вырезано над рельефом, на верхнем карнизе? Ватцингер, несом- 
ненно, ошибается, когда в лемме пишет: стела ‘сыновей Апфа и их ма- 
тери Лавдики» (Архив). 
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657. Стела с выступом для вставки в постамент, верхняя часть оТ- 
бита; в. 1.15. ш. 0.52, т. 0.13. Рельефы высечены на обеих сторонах. На 
рельефе лицевой стороны (уцелела нижняя его часть) изображены: слева 
юноша (сохранились только ноги), опирающийся на колонку; по другую 
сторону ее — оруженосец (голова отбита) в коротком кафтане и плаще; 
он держит большой горит с луком и стрелами; рядом — женщина (голова 
отбита) в длинном хитоне и плаще; справа служанка с ларцом. Надпись 
вырезана по линейкам под рельефом; в.б. 0.04. Стиль рельефа, свиде- 
тельствующий о значительно более раннем времени, находится в резком 
несоответствии с характером письма надписи, что заставляет предпола- 
гать вторичное использование памятника. Рельеф на оборотной стороне 
не закончен, и изображенные фигуры намечены `-лишь силуэтами; в центре 
юноша в длинном плаще, облокотившийся на колонку. Перед ним справа 
большой овальный щит, за которым три колья. Слева — фигурка слуги. 

Стела находилась в коллекдии И. К. Суручана в Кишиневе. Теперь 
хранится в Херсоне в Историческом музее. Предположительно отнесена 
к числу пантикапейских памятников. 

Изд.: Болтунова, Сб. «Нумизматика и эпиграфика», вып. 4, 1963, 
стр. 99, № 6 (по собственной копии). 

’Ар(.)отоуеёхт Зотаттр 
“ОжЛеуо; ха! @бей- 
фбс Фаруйхтс, Хабрете. 

Аристоника, дочь Гоплона, и брат Фарнак, прощайте. 

1. ’ Ар(‹)стоуе!хл, камень — АРХТОМЕКН. 
По характеру письма — П в. н. э. 

658. Стела известняковая, верх обломан, края оббиты; в. 0.70, ш. 0.54, 
т. 0.17. На рельефе изображена сидящая в кресле женщина, обращенная 
лицом к зрителю. Одета в длинный хитон и плащ. Кисть правой руки 
приподнята к левому плечу, в левой руке, прижатой к груди, находится 
какой-то предмет. По сторонам кресла — фигурки двух служанок, одна 
из них держит пиксиду. Рельеф сильно поврежден, голова дентральной 
фигуры отбита. Под рельефом имеется надпись, она вырезана по линей- 
кам на месте уничтоженной, более древней надписи; в. 6. 0.04—0.05. 

Место и время находки стелы неизвестны. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1950, № 4, стр. 76, № &8. 

’Ар]энбу » оу [Ка®М. - 
с%|ёу00, Фотатр -- 
- м0--у06, уаТр[е]. 

Арсиноя, жена Каллисфена, дочь .., прощай. 

По характеру письма — едва ли древнее П в. н. э. 

659. Стела известняковая; в. 0.98, ш. 0.39, т. 0.12. Под рельефным 
фронтоном с акротериями и тремя розетками находятся два рельефа. На 
верхнем, обрамленном антами с профилированными базами и капителями 
ивображен всадник на оседланной лощади, обращенный вправо. Всадник 
одет в короткий кафтан. штаны, плащ и сапоги, на левом боку висит го- 
рит с луком. За всадником выступает конный слуга, его конь показан 
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только до половины. На нижнем рельефе изображена лощадь, без седла 
и узды, обращенная вправо. Надпись, поврежденная с обоих концов, вы- 
резана (на месте более ранней, стертой) между обоими рельефами; 
в. 6. 0.017—0.023. От более древней надписи в левом углу плиты сохра- 
нились буквы А и №. 

Куплена в Керчи в 1882 г. у Б. Букзеля Керченским музеем. Теперь 
хранится в Симферопольском краеведческом музее (верхняя половина 
нлиты утрачена). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 132, а также — ОАК, 1882—1888, арр., 
стр. 9, № 6 (по собственной копии); К—\/, стр. 113, № 632. 

*Архёро» 68 'ОЖор - 
по0, Хатре. 

Артемон, сын Олимпа, прощай. 

*О\ош|коо — Болтунова в соответствии с камнем, '’Орр.. | тоо — Латы- 
шев, 1РЕ, П, № 132, ‘Оре|тоо — Латышев, Архив, ‘Ормл|тоо — Кизериц- 
кий. 

Ватцингер датирует стелу 1 в. н. э. По характеру письма наиболее 
вероятна первая половина П в. н. э. 

660. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.78, ш. 0.64, 
т. 0.20. Верхний рельеф почти полностью утрачен (на нем, по-видимому, 
был изображен всадник). На нижнем рельефе изображены три стоящих 
война (их головы сбиты), одетые в кафтаны, штаны и плащи. Все трое 
держатся левой рукой за рукоятки мечей, правые руки опущены. Между 
головами первых двух фигур (считая слева) вырезана тамга (см.: Соло- 
моник, СЗ, стр. 65 сл., Л 19). Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.047. 

Найдена в Керчи, в мае 1892 г., за шлагбаумом, во дворе дома, при- 
надлежавшего Е. Николаевой, против дома Мухина. Хранится в Керчен- 
ском музее, 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 43, № 32, а также — 1ГРЕ, 1У, 
№ 283 (по эстамнажу Думберга); К—\/, стр. 112, № 631, табл. 44. 

УАхтау Тро - 
фоухос Ажрас 

Уаса. сбу 1010 - 
У сОуЕУЁЙУ [1У7] - 

5 [976 Х#р 
Атта, сына Трифона, (поставил) Дорас, сын Саса, своего родственника, 

памяти ради. 

4. В слове соу)суёау буква Е между буквами № и А, первоначально, 
по-видимому, пропущенная, вписана в лигатуре с предшествующей ей бук- 
вой № С формой ачутеуёау ( == со’еуёа, со11еут) ср. стобам (ТРЕ, 12, № 118), 
охатхау и Зодасёрау (1РЕ, 12, № 200), 1ерёау (81, 104, 105 и др.). 

Среди боспорских надписей имеется еще одно надгробие Атта, сына 
Трифона (83), с изображением аналогичной тамги, датируемое тем же вре- 
менем, что и наше, и найденное примерно в том же районе. Это надгро- 
бие поставлено умершему членами синода, к которому он принадлежал, 
«Вполне естественно, — пишет ее первый издатель Марти (ИГАИМЫК, 104, 
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1935, стр. 59), — предположить, что речь идет об одном и том же лице». 
См. возражения Мацулевича (СА, УП, 1941, стр. 71). 

По характеру письма — скорее всего П в. н. э. 

661. Стела известняковая; в. 0.73, ш. 0.39—0.41, т. 0.13. Увенчана уз- 
ким профилированным карнизом. Под ним две четырехлепестковые розетки, 
расположенные по сторонам арки, обрамляющей поле рельефа и покоя- 
щейся на двух визких массивных дорических колоннах. Изображены стоя- 
щие мужчина (слева), закутанный в плащ, и женщина в хитоне и плаще. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.02. 

Где и когда стела найдена, неизвестно; в 1853 г. она была перевезела 
из Керчи в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 69, № 32; Стефани, ДБК. П, № ХШУ; Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 92 (по собственной копии); К—\М, стр. 61, Л№ 353, 
табл. 24. 

Васо\еёб1 о1ё Хобудецуов 
ха Зоудлтр Маха|рёа, 

уа!рете. 

Басилид, сын Хондина, и дочь Макария, прощайте. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

662. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; в. 1.39, 
ш. 0.52—0.59, т. 0.17. Увенчана профилированным карнизом и рельефным 
фронтоном с тремя акротериями в виде пальметок и розеткой в тимпане. 
Под фронтоном помещены три розетки. На рельефе изображен стоящий 
воин, Он опирается на колонку; одет в короткий кафтан, шаровары, са- 
поги и длинный плащ. Перед колонкой стоит большой овальный щит, 
из-за которого видны два копья. Слева — фигурка слуги; в руках он дер- 
жит шлем. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.04—0.05. 

Найдена в Керчи, в феврале 1903 г., на продолжении Карантинной 
улицы, во дворе дома № 5, там же, где и 429. Хранится в Керченском 
музее. 

у Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 53, № 49 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); К—\\, стр. 87, № 494, табл. 35. 

Вас!№е(бу оё 
Вас!Лебо0, 

уаТре. 

Басилид, сын Басилида, прощай. 

Ватцингер датирует стелу 1 в. н. э. По характеру письма — первая 
половина П в. н. э. 

663. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.12, ш. 0.47—0.48, 
т. 0.15—0.18. Увенчана рельефным карнизом, под ним фронтон с тремя 
акротериями в виде пальметок и щитком в тимпане. Над фронтоном по- 
мещены две розетки. На рельефе изображена сидящая в кресле женщина, 
обращенная влево. Одета в хитон и плащ, накинутый на голову. За крес- 
лом фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись выревана под релье- 
фом; в. 6. 0.03—0.035. 
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Куплена в Керчи в феврале 1882 г. у Б. Букзеля для Керченского 
музея, где_ и хранится. 

Изд.: Латышев, ОАК, 1882—1888, арр., стр. 8, № 5, а также — ГРЕ, 
П, № 223 (по собственной копии); К—\/, стр. 33, № 183, табл. 13. 

Веубе! Зоудттро 
Мохатдреос, 

Халре. 

Бензис, дочь Мокапориса, прощай. 

«Веубе!, по-видимому, зват. п. от фракийского имени Веу с == Веуётс; 

замена буквы $ буквой © встречается и в надцисях из Танаиса (Файыаров 
и Фабмарос и т. д.)» (Латышев, Архив). 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

664. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.02, 
ш. 0.41, т. 0.09. Увенчана рельефным карнизом и фронтоном с тремя ак- 
ротериями и розеткой в тимпане, две розетки помещены над фронтоном. 
Ниже — в углублевии, обрамленном аркой и двумя антами с профилиро- 
ванными базами и капителями (над капителями — завитки), — находится 
рельеф. На низеньком постаменте изображен стоящий лицом к зрителю 
ювоша, одетый в кафтан, штаны и плащ; на ногах сапоги; ниже его локтя 
справа изображен какой-то предмет. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом (сохранилась плохо); в. 6. 0.022. 

Найдена около Нового Каравтина, на даче, принадлежавшей С. Л. Пав- 
ловичу (там же, где был обнаружен 886); передана в июле 1894 г. Кер- 
ченскому музею. Хранилась в Царском кургане, теперь — в Керченском 
музее (уцелела только часть стелы и надпись). 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 45, № 38, а также — ГРЕ, 1У, 
№ 296 (по эстампажу); К—\\, стр. 81, № 459, табл. 33. 

ГАохаоу 
ГАохоуос, 
уаре] + ]У.- 

Гликон, сын Гликона, прощай. 

По характеру письма — П в. н. э. 

665. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.95, ш. 0.54, т. 0.12— 
0.13. Увенчана рельефными волютами и двумя розетками, очень стертыми. 
Ниже находится рельеф, обрамленный аркой. Изображен справа мужчина 
в плаще, в левой руке он держит свиток; слева — женщина в хитоне и 
плаще, опирающаяся левым локтем ва колонку. Возле мужчины (справа) — 
фигурка слуги, возле женщины (слева) — фигурка девочки с сосудом 
в руках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в.б. 0.03. По 
мнению Ватцингера, стела сделана в той же мастерской, в которой была 
изготовлена стела 746. 

Найдена в Керчи, в феврале 1903 г., на Глинище; тогда же куплева 
у С. Головлева для Керченского музея (д. АК, 1903/19, л. 44), где и хра- 
нится (теперь сохранился только обломок стелы). 
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Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 54, № 51 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К—\\/, стр. 72, № 411. 

Асрбфие 
Асрё, уатре. 

Дамофил, сын Дамы, прощай. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

666. Стела известняковая, верх (вместе с верхним рельефом) и низ об-- 
ломаны и утрачены; в. 0.87, ш. 0.59, т. 0.18. Сохранившийся нижний 
рельеф обрамлен аркой, опирающейся на консоли. По сторонам арки — 
две розетки. На рельефе изображена сидящая в кресле женщина, одетая 
в хитон и плащ, накинутый на голову. По обе стороны кресла стоят слу- 
жанки. Лица женщины и служанок сбиты, сбиты и львиные головы на под- 
локотниках кресла. Надпись вырезана под рельефом; поверхность ее по- 
вреждена острым инструментом, отдельные буквы сбиты; в. 6. 0.04. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1874 г. (вместе с 194, 195, 207, 229, 469), 
при раскопках А. Е. Люценко на северном склоне горы Митридат, в «мо- 
гиле» (ОАК, 1874, стр. Х—Х!), там же, где 178, 202, 352 == 653, 502, 857. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1875, стр. 90, № 7; Латышев, 1РЕ, П, ® 290 
(по собственной копии); с него: Сарпа!, 1СгВ, 1, № 894; К—\М, стр. 37, 
№ 208, табл. ХУ. 

Аа о!ё Ве!%о0[с], 
хеуторёшу 6 ха[}| 
трёухиф отейёрас 
@рахфу, хай +р - 

5 м% ЧЕЖёуп, уа!рет|е]. 

Диз, сын Бифия, центурион и начальник отряда фракийцев, и жена 
Елена, прощайте. 

О военных званиях, упомянутых в надписи, см.: Моттвеп, ЕрБет. Ер!ег., 
1У, стр. 226 сл.; С1сВог!ав (ВЕ, 1У 1901, 341 сл.) предполагает, что сжетра нашей 
надписи была \ фракийской когортой. О римских войсках на Боспоре 
см. замечания к 726. 

По характеру письма — П в. н. э. 

667. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.88, ш. 0.60, 
т. 0.19. На верхнем рельефе изображева загробная трапеза: на высоком 
ложе возлежит мужчина с сосудом в левой руке, перед ложем стоит сто- 
лик на трех ножках, уставленный сосудами. Слева в кресле сидит жен- 
щина в хитоне и накинутом на голову плаще. Возле кресла — служанка 
с пиксидой в руках, у изголовья ложа — слуга с перекинутым через плечо 
полотенцем. Под рельефом вырезана надпись 4; в. 6. 0.015. На среднем 
рельефе слева изображен юноша в хитоне и плаще. Справа от него изоб- 
ражены стоящие в ряд три бородатых воина в плащах; каждый из них 
в правой руке держит два копья, в левой — большой овальный щит. Под 
этим релъефом вырезана надпись Б; в. 6. 0.02—0.025. От нижнего рельефа 
сохранились только головы женщины (слева) и мужчины (справа). Между 
ними в самом верху поля фигура мальчика. 
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Найдена в Керчи, в июле 1927 г., на Карантинной улице, во дворе 
дома № 86, там же, где были обнаружены 183, 266, 268, 300, 646. 

Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Марти, ИГАЙМК, 104, 1935, стр. 85, № ХХ1, с фото. 

А 

А(+)0убз106 №(1)хдудроо, — Хатре. 

Дионисий, сын Никандра, прощай. 

Б 

’Ар.о(е!)8() А(:)охоз!о0, уа[1]ре. 

Аристид, сын Дионисия, прощай. 

А. А(()оудаис, — камень — АТОМУТУ10%. №(‹)хауброо, камень — МНКАМА- 
РОХ. || Б. 'Арст(е1)%(3), камень — АРТУТНАТ. А(()оуос1оо, камень — АТОМ- 
у31оХ. 

Как замечает Марти, стела относится к типу монументальных, очень 
‘высоких надгробий с несколькими рельефами, характерных для второй 
половины Г и начала П в. н. э. Данная стела, судя по характеру 
нисьма обеих ее надписей, принадлежит П в. н. э. 

668. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 1.42, ш. 0.44, т. 0.!8. От рельефа сохранилось только изоб- 
ражение лошадиных ног; рельеф, по-видимому, был похож на 393. Над- 
цись вырезана под рельефом; в. 6. 0.04. 

О месте, где была найдена стела, см. 307. Хранилась в Царском кур- 
гане, теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, № 12, 1891, стр. 84. № 2; Латышев, 
МАР, № 9, 1892, стр. 55, № 18, а также — 1РЕ, 1\, 2№ 301 (по фото); 
К—\/, стр. 110, № 623. 

А1бфамте 
о1Ё Атофйу - 
<о0, {айре. 

Диофант, сын Диофанта, прощай. 

Ватцингер датирует стелу Г в. н. э. По характеру письма — скорее 
всего конец 1—-первая половина П в. н. э. 

669. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.17, 
ш. 0.49—0.52, т. 0.12. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный 
фронтон с тремя круглыми акротериями и розеткой в тимпане; две ро- 
зетки по сторонам центрального акротерия. Под фронтоном в прямоуголь- 
ном углублении — рельеф. Изображена загробная трапеза. На высоком 
ложе возлежат двое мужчин в хитонах и плащах, каждый из них в пра- 
вой руке держит сосуд. Перед ложем стоит круглый столик на трех фи- 
гурных ножках. В ногах возлежащих слева мужчин в кресле сидит жен- 
щина, обращенная лицом к врителю. Она одета в хитон и плащ, накину- 
тый на голову. У изголовья ложа представлена фигурка слуги, протяги- 
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вающего канфар возлежащему на ложе. Надпись под рельефом, вырезапа 
на месте более древней, стертой; в. 6. 0.03—0.04. 

Найдена в Керчи, в январе 1899 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 81{), теперь месточахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХЦ, 1900, стр. 60, № Ш; Латышев, 1РЕ, 1\, 

№ 304 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 150, № 720, табл. 53. 

А!дфамтос 

‘Нробороо, 
Хо1ре. 

Диофант, сын Геродора, прощай. 

По характеру письма — П в. н. э. Ватцингер датирует памятник на- 
чалом 1 в. н. э. 

670. Стела известняковая; в. 0.70, ш. 0.41, т. 0.14. Увенчана гладким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с двумя угловыми акротериями и 
розеткой в тимпане, по сторонам среднего акротерия еще две розетки. На 
рельефе, обрамленном антами, справа изображена стоящая женщина в хито- 
не и плаще, накинутом на голову поверх калафа. В центре на высоком поета- 
менте представлены два мальчика (из них стоящий справа более высокий) 
в кафтанах и плащах. По-видимому, у обоих мальчиков в руках по птице. 
Слева изображена фигурка слуги с поднятой рукой. Надиись вырезана 
цод рельефом; в. 6. 0.02. 

Найдена около Керчи, осенью {1845 г. (вместе с 671, 786), Д. Карей- 
шей при раскопках около Карантинной дороги, в кургане; служила пере- 
крытием могилы (ЖМВД. ХУТ, 1846, стр. 218). Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ДБК, П, № 1,; Латышев, 1РЕ, П, № 79 (по собствен- 
ной копии); К—\\/, стр. 75, № 426, табл. 30. 

Анбфо(у)хос ха\ Ф 
ёрес Т:родё00, у(от)ре. 

Диофант и Филерот, сыновья Тимофея, прощай. 

1. Абфа(»)тос, камень — АТОФАТОХ. || Ф. у(а1)ре, камень — ХЕРЕ. 
Ватцингер датирует стелу концом 1 в. н. э. По характеру лисьма — 

П в. н. э. 

671. Стела известняковая; в. 0.71, ш. 0.40, т. 0.12. Увенчана узким 
карнизом, под ним рельефный фронтон с тремя акротериями в форме 
пальметок и щитком в тимпане. По обе стороны среднего акротерия две 
розетки. На рельефе изображена женщина, сидящая в кресле в три чет- 
верти оборота вправо, одетая в хитон и плащ, накинутый на голову. 
Справа стоийт мальчик, закутанный в плащ, а рядом с ним изображен 
юноша в кафтане, с длинными рукавами и плаще. Надпись вырезана по 
линейкам внизу; в. 6. 0.02. 

Найдена около Керчи, осенью 1845 г. (вместе с 670, 786), Д. Карей- 
шей при раскопках у Карантинной дороги, в кургане; служила перекры- 
тием могилы (ЖМВД, ХУ1, 1846, стр. 298). Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: ЖМВД, ХУТ, 1846, стр. 298 (по копии Карейши); Ашик, ВЦ, 
П, стр. 62, № 9; Стефани, ДБК, П, № ХХХУП; Латышев, 1РЕ, П, № 143 
(по собственной копии); К—\\, стр. 44, № 255, табл. 16. 
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Аибфаутос 01% 

Хртот!му0с, уаТре. 

Диофант, сын Хрестиона, прощай. 

2. Хрусхоуо$ — Латышев: «средние буквы 2-й строки хорошо видны 
как на камне, так и на эстампаже»; Хрустуоб — Карейша, — Хрузт..мов — 
Стефави. 

Уверенной датировке по характеру письма препятствуют повреждения 
надписи (главным образом второй ее строки). Наиболее вероятна первая 
половина П в. н. э. Ватцингер датирует стелу началом 1 в. н. э. 

672. Стела известняковая; в. 1.59, ш. 0.54, т. 0.18. Увенчана рельеф- 
ным фронтоном с тремя акротериями и щитком в тимпане. Под фронто- 
ном помещены две розетки; ниже фронтона стела украшена еще тремя 
розетками. На рельефе изображен всадник в кафтане и плаще, обращен- 
ный влево. На левом боку у него горит с луком. За всадником, справа, 
изображен другой всадник, его лошадь показана только до половины. 
Надпись вырезана под рельефом, ва месте другой, стертой; в. 6. 0.02—0.03. 

Найдена в Керчи, в 1873 г., жителем А. Сердюковым при добывании 
камня на южном склоне горы Митридат (ОАК, 1873, стр. ХУП). Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1874, стр. 109, № 7; Латышев, 1РЕ, П, № 145 
(по собственной копии); К—\У, стр. 113, № 634, табл. 44. 

Аробсе  Мезз!ор, 
Ха*ре. 

Друс. сын Мессия, прощай. 

Имена у отца и у сына римские (Мессий — родовое римское имя). 
Ватцингер датирует памятник началом 1 в. н. э.; Латышев на основа- 

нии характера письма относит его ко времени более позднему. Особенности 
письма действительно говорят скорее за вторую половину 1 или П в. н. э. 
Следует учесть, что, как было отмечено, надпись вырезана на месте бо- 
лее древней, выскобленной, а к рельефу отношения, очевидно, не имеет. 

673. Стела известняковая; в. 0.87, ш. 0.44, т. 0.12. Увенчана карни- 
зом и рельефным фронтоном с тремя акротериями, розеткой в тимпане и 
двумя розетками по сторонам среднего акротерия. иже рельеф, обрам- 
ленный антами с едва намеченными капителями. Изображены: сидящая 
в кресле женщина, обращенная вправо; она одета в хитон и плащ, наки- 
нутый на голову. Перед ней (справа) стоит мужчина в плаще, на голове 
у него пилос. За креслом представлена фигурка служанки с круглой пик- 
сидой в руках. Надпись вырезана неровными буквами под рельефом. 

Найдена в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, ГРЕ, П, ай4., № 941 (по описанию и эстампажу Ореш- 

никова, присланному Латышеву в 1889 г.); К—\/, стр. 41, № 235, табл. 16. 

Авр!еу ха\. оу) 
Мортма, 
уа1ре. 

Дорион и жена Мирена, прощай. 
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Ватцингер датирует памятник концом 1 в. до н. э. или началом 1 в. 
н. Э., делая, впрочем, оговорку о трудности уверенной датировки (см.: 
К—-\/, стр. 24). Латышев (Архив) на основании характера букв считает 
надпись более поздней. Датировка надписи затрудняется крайне небреж- 
ным выполнением; наиболее вероятна ее принадлежность П в. н. э. 

674. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.01, ш. 0.56, 
т. 0.16. Сохранился сильно поврежденный рельеф с изображением загроб- 
ной трапезы. В центре — возлежащий мужчина, подпирающий голову ле- 
вой рукой, в правой руке у него чаша. Перед ложем стоит круглый стол 
на трех ножках. Справа -— фигурка слуги, который подносит возлежа- 
щему сосуд, слева — второй слуга. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.03. По-видимому, на ее месте была другая, более ран- 
няя надпись, от которой уцелели лишь незначительные следы. 

Найдена в Керчи около 1889 г. Хранится в Москве в Историческом 
музее. 

› Изд.: Латышев, 1РЕ, П, айд., стр. 301, № 1501 (по описанию и эстам- 
пажу Орешникова); К—\/, стр. 132, № 727. 

УЕрроу “Ерромос, 
Ха1ре. 

Гермон, сын Рермона, прощай. 

Характер письма указывает скорее всего на П в. н. э. 

675. Стела известняковая; разбита на две части, внизу обломана, с ле- 
вой стороны большая выбоина; в. 0.91, ш. 0.48—0.50, т. 0.14. Увенчана 
широким гладким карнизом. Под карнизом поверхность плиты занята 
надписью, вырезанной по линейкам. В углублениях букв сохранилась кра- 
сная краска. Повреждены строки 2—5-я, находящиеся в месте перелома 
плиты. 

Найдена в Керчи, в марте 1903 г., на Глинище. Хранилась в Царском 
кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 59, № 60 (с приложением фото). 

430 г. 6. э. == 133 г. н. э. 

‘Н о» абт- 
[о5 АЧотёуда 
[Эоуд]ктр ' Ахр- 
[2]+<[со]- -0хос 

5.@ 1& Цб!о @}- 
Удр\у Мууо- 
бороо 51ф 
Мууохрётф 

ВУЙрлЕ Ха 
10 рьу &) <@ ЛО &- 

<ф хай ра 
*Артерло!о &/. 

Жена его Диогения, дочь Акрата, ...(поставила эту стелу) своему 
мужу Менокриту. сыну Менодора, памяти ради в 430 году, в месяце Арте- 
мисии, 4-го числа. 
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Чтение и дополнение надписи принадлежат Латышеву. 
«В надписи следует отметить некоторые особенности языка, а именно: 

необычную постановку указательного местоимения аб:о5 (строка 1-я) впе- 
реди имени, на которое оно указывает, и постановку имени отца с о! 
впереди имени сына (Мтуобороо о1Ф Муруохр!со вместо Мууохрёсе Мууобороо о!ф, 
причем о19 могло быть выпущено), а также форму &то вместо ёте!. Буквы 
.‚.. @КОХ.А (строки 4—5-я) для меня неясны; скорее всего они могут от- 
носиться к обозначению 7об ё%михоб, но это обозначение мы ожидали бы 
при имени покойного мужа Диогении» (Латышев). 

676. Стела известняковая; в. 0.79, ш. 0.44, т. 0.10. Увенчана фронто- 
ном и тремя акротериями (средний срезан). На рельефе в центре изобра- 
жена стоящая женщина, она одета в хитон и плащ, накинутый на калаф. 
Слева от нее фигурка служанки с пиксидой в руках, справа фигурка 
слуги в кафтане и плаще. Надпись вырезана под рельефом (очень повре- 
ждена); в. 6. 0.015—0.02. На ее месте была раньше, по-видимому, другая 
надпись, позднее стесанная. 

Где и когда стела найдена, неизвестно, но несомненно до 1893 г., так 
как в «Указателе памятников» (2-е изд., М., {893) она уже упоминается. 
Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: К—\\, стр. 67, № 388. 

‘Нёета. Г А]о[х]\ят!0000, 
тоу) 6& |'А п ]о^\ауГоо, 
[ха]}} ос А ]бхАттлавнс], 

|ха]Чеете. 
Гедия, дочь Асклепиада, жена же Аполлония, и сын Асклепиад, про- 

цайте. 

Чтение и дополнение надписи принадлежат Латышеву (Архив), по 
фото и эстампажу Орешникова. 

1. В своем чтении ‘Н%ета Латышев не был уверен. Ватцингеру не уда- 
лось прочесть связного текста, он различил разрозненные буквы и в строке 
4-й слово [уа'р)с<е. 

° Датировка по характеру письма затрудняется плохой сохранностью 
надписи; П в. н. э. (?). 

677. Стела известняковая; в. 0.82, ш. 0.49—0.52, т. 0.16. Увенчана 
рельефным карнизом и таким же фронтоном с тремя акротериями и щит- 
ком в тимпане, по сторонам среднего акротерия помещены две розетки. 
Венчающая часть стелы сильно повреждена, особенно левая половина. 
На рельефе изображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо, 
она одета в хитон и плащ, накинутый на Гголову. Слева — служанка 
с пиксидой в руках. Лица у обеих фигур сбиты. Надпись вырезана по 
линейкам под рельефом; вторая строка сильно повреждена, так как ка- 
мень здесь разбит; в. 6. 0.027. 

Где и когда стела найдена, неизвестно. Хранилась в Керченском му- 
зее, с 1853 г. — в Эрмитаже. 

Изд.: Ашщик, ВЦ, П, стр. 70, № 37; Стефани, ДБК, П, № ХГ; 
МегскИп, АгсВ. Тейдор. ХУ, 1857, стр. 31; Латышев. 1РЕ, П, № 229 (по 
собственной копии); К—\/, стр. 32, № 178, табл. 12. 

‘Нбо» о»Й 
Аорур[2х00, хатре. 

Гедин, жена Доримаха, прощай. 
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ё. Аоро[а3 |оо — чтение Латышева, проверенное по камню; верхние 
части букв О, Р, Т видны и теперь; из копии Латышева ясно, что во 
время произведенной им сверки надписи видна была и верхняя часть буквы 
М; А[ор]0[$дроо] — Стефани, Амрон[2) оо — Мерклин. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

678. Обломок стелы известняковой; в. {1.04, ш. 0.50, т. 0.16. Сохрани- 
лись незначительные остатки нижней части рельефа (по-видимому, на нем 
были изображены две женщины, сидящие в креслах друг против друга). 
Надпись вырезана небрежно под рельефом (на месте стертой, болое древ- 
ней); в. 6. 0.025. 

Найден в Керчи, в феврале 1899 г.. во дворе частного дома по Ин- 
ститутской улице. Хранился в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 97), 
теперь — в_Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 106, № Х1Х; Латышев, 1РЕ, 
1У, № 374 (по эстампажу Шкорпила); с него: К—\У, стр. 49, № 279. 

ОаВе\с Эотахтр 
Таирбуте, Х(ат)ре. 

Фабеида, дочь Псигоны, прощай. 

1. Шкорпил в письме к Латышеву указал, что между буквами В и Е 
в имени @а8:'; существовала лакуна, так как белый камешек, сидящий 
в этом месте в известняке, не поддавался резцу и резчик вынужден был 
его обойти. |&. Латышев отмечает, что перед первым словом вырезан ка- 
кой-то неясный знак, который мог быть либо буквой Е, либо листком; не 
исключена возможность, что это выщербина на камне; х(ат)ре — издатели, 
камень — ХЕЕРЕ, 

Об отсутствии обычного в надгробиях имени отца умершей см. ком- 
ментарий к 707. 

С женским именем @аВек Шкорпил предлагает сравнить мужские имена 
@2ыух, Вавоты!оу (см. 912). Крюгер сопоставляет имя @афе с египетским 
женским именем @аВ7&5, ТаВтс (Рге151рКе, МатепЬис|). 

По характеру письма — не ранее середины Н в. н. э. 

679. Стела известняковая, верхняя половина плиты обломана, с вы- 
ступом для вставки в постамент; в. 0.91, ш. 0.50, т. 0.17. От рельефа 
сохранилась только незначительная часть нижнего правого угла. Две 
надписи вырезаны под рельефом (в. 6. 0.04): верхняя (А) — по линейкам, 
нижняя (Б) — без _ линеек, 

Найдена в Керчи, в апреле 1903 г., на продолжении Институтской 
улицы, во дворе дома № 1, там же, где были обнаружены 419, 579, 707, 
838; служила перекрытием могилы. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 44, № 39 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\\, стр. 87, № 496. 

А 

Осотеёра: Х01 
Марбдхо00, 

Халре. 

Феотима, жена Марзака, прощай. 
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Б 

Го‘охе о1% Море!- 
У00, уаТре. 

Гоиск, сын Мирина, прощай. 

Имена Марбахле и Готохов в других известных нам боспорских надписях 
не встречались. 

По характеру письма — скорее всего П в. н. э. 

680. Обломок (средняя часть) стелы известняковой; в. 0.40, ш. 0.55, 
т. 0.16. Сохранилась только надпись, вырезанная по линейкам; в. 6. 0.03, 
последняя строка написана более крупными буквами (0.045) и без линеек. 

Куплен в Керчи в 1891 г. у Е. Запорожского для Керченского музея, 
где и хранится. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \М, 1892, стр. 377, № 673 (по копии Бобрин- 
ского), МАР, № 9, 1892, стр. 48, № 2, а также — 1РЕ, 1\, № 216 (по фото); 
К—-\М, стр. 75, № 424. 

Эгосёро: тоуй)<1> 
Ваух!00 ха! белё 
Мобрукке, Хобрете, 
ФиЛеота. 58 Моррихос 

5 хо! Дорэкоре трофире, 
уа‘рете. 

Феотима, жена Баххия, и сын Мирипп, прощайте. 
Филот, сын Мирмека, и вскормленник Зопир, прощайте. 

2. Вауую& == Важунос; форма Ваууюс встречается также в  надписи 
1023.|5. Хоср›поре; буква Р, вырезанная по ощибке, была выскоблена 
самим резчиком, но настолько небрежно, что хорошю видна и теперь. 

Наличие форм бе:ё (строка 2-я) и бё (строка 5-я) в одной и той же 
надписи указывает, что обе эти формы употреблялись одновременно в пер- 
вые века нашей эры. 

Как отметил Толстой, Филот был, вероятно, хозяином Зопира, раба, 
родившегося и воспитанного в его доме. 

По характеру писъма — П в. н. э. 

681. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.56, ш. 0.38, 
т. 0.16. От рельефа уцелели только незначительные остатки двух стоящих 
рядом фигур в длинных хитонах: слева, по-видимому, была ивображена 
женщина, справа — фигурка служанки. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.025—0.03. 

Обнаружена В. В. Шкорпилом в Керчи, в конце 1901 г., на Верхней 
Митридатской улице, была вделана в стену дома № 34. В конце 1910 г. 
куплена у А. Леваковского, хранилась в Царском кургане, теперь место- 
нахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИПАК, 3, 1902, стр. 46—47, № 13; Шкорпил, ИАК, 
40, 1911, стр. 116, № 2. 

ОЭеоф!Ат) Зотаттр 
‘Нрах№е‘бо0, 

халре. 

Феофила, дочь Гераклида, прощай. 
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В 1РЕ (Ц, № 236) Латышевым была издана надпись на крышке каменного 
цилиндрического сосуда, содержащая те же слова, которые были выре- 
заны на издаваемой стеле. Признавая надпись несомненно поддельной, 
Латышев внес ее все же в сборник, считая вероятным, что она списана 
с подлинной надписи резчиком, не знавшим греческого языка. Издавае- 
мая надпись подтверждает правильность высказанного Латышевым пред- 
положения: очевидно, именно с нее списана надпись на крышке камен- 
ного цилиндрического сосуда, изданная в ТРЕ, П, № 236. 

По характеру письма прорисовки с эстампажа Шкорпила — надпись не 
позднее первой половины 1 в. н. э. 

682. Обломок (средняя часть) стелы известняковой; в. 0.44—0.54, 
ш. 0.69, т. 0.15. Сохранилась нижняя часть рельефа. Изображена (слева) 
сидящая в кресле женщина (сохранилась по грудь), одетая в хитон и 
плащ. Слева — служанка (лицо сбито) с пиксидой в руках, в хитоне и 
плаще, накинутом на голову. Справа стоит мужчина в плаще (сохранился 
по пояс), изображенный в несколько меньшем масштабе по сравнению 
с женской фигурой. У правого края рельефа изображен слуга в кафтане 
и сапогах; в левой руке он держит щит. Надпись вырезана под рельефом, 
частично утрачена вместе с нижней частью стелы; в. 6. 0.04. 

Найден в Керчи, в ноябре 1900 г., на Глинище, там же, где был об- 
наружен 795. Хранился в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 113), 
телерь — в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, 1ТРЕ, 1, ай@., № 471 (по описанию и эстампажу 
Шкорпила); К—\М/, стр. 47, № 269а. 

'Тар.Влодос _ Акоу0з?о0 

ха\ 9}9(с) Фаууас ха\ Эоуа- 
[=7р 7 деёпа]- - страхоо 
[10У7?, ха!ретв]. 

Ямблох, сын Дионисия, и (его) сын Фанн, и дочь.., жена (?) ...страта, 
прощайте. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
ё. ‚16(5), камень — Х10; резчик пропустил букву Х. | 3. Шкорпил писал, 

что перед остатком буквы 3 видна уцелевшая верхушка буквы А (по сло- 
вам Латышева, на эстампаже рассмотреть ее невозможно), и считал, что 
буква эта стояла в окончании собственного имени покойной. 

О семье, к которой, по-видимому, принадлежал Ямблох, см. вамеча- 
ния к 795. 

По характеру письма — скорее всего первая половина П в. н. э. 

683. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 1.45, ш. 0.56, т. 0.18. Сохранилась нижняя часть сильно 
поврежденного рельефа. Справа сохранились незначительные остатки изо- 
бражения возлежащего на ложе мужчины. Перед ложем стоит круглый 
стол на трех ножках. Возле столика справа — фигурка слуги. Левую сто- 
рону рельефа занимает сидящая в кресле женщина (ее фигура сохрани- 
лась до пояса). У кресла стоит девочка — служанка с сосудом или ларцом 
в руках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом. 

Найдена в Керчи, в 1896 г., на Глинище, налево от дороги в Аджи- 
мушкай, во дворе частного дома, в той же могиле, где был обнаружен и 
7719. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 46), теперь — 
в Керченском музее. 

395



Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 188, № МП; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 313; К—\\, стр. 126, № 698. 

“ТХЛаре "Еротос, 
ха1ое. 

Гилар, сын Эрота, прощай. 

Ватцингер отмечает: «Между строками имеется незаполненная разли- 
нованная строка для помещения на ней еще одного имени». Однако, как 
замечает Книпович, если бы на незаполненной строке было вырезано еще 
одно имя, то получились бы необычайно и необоснованно частые строки. 

По характеру писъма — П в. н. э. 

684. Стела, обломанная вверху и внизу; в. 0.78, ш. 0.70. Рельеф со- 
хранился частично. Изображена сцена загробной трапезы. Справа на ложе 
возлежит мужчина в хитоне и плаще; видно покрывало, свешивающееся 
с ложа. Перед ложем стоит круглый столик. Справа, у изголовья ложа — 
фигурка слуги. В левой части рельефа изображена сидящая в кресле жен- 
щина в хитоне и плаще. За креслом слева — фигурка служанки с пикси- 
дой в руках. Утрачены головы мужской и женской фигур. Надпись вы- 
резана под рельефом (на месте другой надписи, стертой); буквы в строках 
3—4-й почти вдвое больше, чем в строке 1-й. 

Из Керчи стела увезена в 1856 г. Хранится в Британском музее. 
Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 70; Межбоп, 1ВМ, П, № СХСТ; с него: Латы- 

шев, 1РЕ, П, № 96; К—\М/, стр. 129, № 711, табл. 52. 

"Тсмубуп) оу) ‘Нрах\ёбо0, 
атре. 

‘Нрах\еёёт В, 
Харе. 

Исигона, жена Гераклида, прощай. Гераклид, сын Гераклида, про- 
щай. 

1—83. Имя Гераклида, в строке {-й написанное через ‹, в строке 3-й 
написано через е (см. такое же чередование в написавии этого имени 
в 308): в произнощении ‹ и е звучало. по-видимому, одинаково. |3. Непо- 
нятный значок в конце строки 3-й, данный в копии Ньютона, по пред- 
положению Ньютона, означал «1оу1 3’», т. ©. «вторая жена», и имя ‘Нрах- 
&& в этой строке он считал женским. При сверке с фото Латышев (Ар- 
хив) ясно различил на этом месте букву В, которая обычно ставится, 
когда у отца и сына одно и то же имя. Об этом см.: В. Коегпег. О1е 
АБКаггоор 0ег Ношопуш!а\% 1 вт1есЫ!5сбеп - Тозсбгбеп (5ИлипозБег1сЫ!е 
Чет Оеп{зсЬео  АКайетм!е @ег \155епзсБаЙепо га ВегПа, К1аз5е Гаг Зрга- 
сБев, Г(ега!аг пой Кпопоз%, ЛаБго. 1961, № 2). ВегНИп, 1961, стр. 98—99. 
Памятник был, видимо, поставлен матери и сыну. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

685. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.78, ш. 0.56, 
т. 0.16. Сохранились два расположенных один над другим рельефа. На 
верхнем, сильно поврежденном рельефе изображен всадник, обращенный 
влево. Фигура всадника почти полностью утрачена, сохранилась только 
его левая нога, виден меч и горит, висящие на левом боку. За всадником 
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<права в уменьшенном масщтабе показан второй всадник. Он одет в плотно 
облегающие куртку и штаны, сверху надет плащ. Под рельефом узкая 
полоса, занятая надписью; в. 6. 0.083. Ниже — второй рельеф, на кото- 
ром изображены два всадника на оседланных конях, обращенных друг 
к другу. Всадники одеты одинаково: в плотно облегающие куртки и 
штаны, их грудь, спину и плечи покрывают плащи. На левом боку 
у обоих гориты с луками. 

Найдена в Керчи, в феврале 1900 г., К. Е. Думбергом при раскопках 
некрополя на Карантинном шоссе, между городской бойней и тюрьмой; 
служила перекрытием могилы (д. АК, 1900/5, л. 185). Хранится в Сим- 
феропольском краеведческом музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 315 (по фото Думберга); К—\\, стр. 114, 
№ 639, табл. 45. 

Тсёоу Потоо, хотрес!». 

Исион, сын Папия, прощай, 

По наблюдению Ватцингера, под нижним рельефом имеется очень по- 
врежденная первая строка другой надписи: Па[жт]: А!с[ууоо жа\]. . Нали- 
чие остатков этой надписи подтверждено сверкой с камнем; остатки эти 
делают вероятным дополнение Ватцингера, однако уверенности в его пра- 
вильности быть не может. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

686. Стела известняковая, в виде гладкой прямоугольной плиты; 
в. 0.28, ш. 0.19. т. 0.07—0.08. Надпись небрежно вырезана на лицевой 
стороне камня, сохранились следы красной краски в углублениях букв; 
в. 6. около 0.02; буква ®Ф — 0.04. Место, где была вырезана последняя 
строка надписи, стесано, в результате чего слово Хатре почти полностью 
уничтожено, 

Найдена в Керчи, в 1908 г., в насыпи на северном склоне горы Ми- 
тридат (на восточном краю так называемой «аллей курганов», где нахо- 
дится склеп с фресками, открытый в 1872 г.). Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 24, № 3. 

Ками9е - 
\‚п; 

Ухефамо|о, 

ха]ре]. 

Калисфен, сын Стефана, прощай. 

Крайняя небрежность в выполнении письма затрудняет датировку. Не 
ранее второй половины П в. н. э. 

687. Обломок стелы известняковой; в. 0.46, ш. 0.28, т. 0.15. Сохрани- 
лась левая половина надписи, вырезанной по линейкам; в. 6. 0.04. 

Куплен в Керчи в октябре {895 г. у Е. Запорожского для Керчен- 
ского музея, где и хранился. Теперь местонахождение его неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР. № 23, 1899, стр. 60, № 7, а также — ТРЕ, 1\, 
№ 246 (по эстампажу). 
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КаХМЛе| га омт "Ета] - 
фр& ха\ Ф [астр] 
‘Ерроуеуй а, уа‘рече]. 

Калликлия, жена Эпафры, и дочь Гермогения, прощайте. 

1—2. Имя 'Етафрас восставовлено Латышевым предположительно (1РЕ), 
оно засвидетельствовано также надписью 392.|3. В имени 'Ерро{еу!а  рез- 
чик переправил букву Е из вырезанной сначала буквы Р. 

По характеру письма — П в. н. э. 

688. Обломок (нижняя часть) стелы известняковой, с выступом для 
вставки в постамент; в. 0.80, ш. 0.42, т. 0.14. Сохранились незначитель- 
ные остатки рельефа: ноги двух воинов, между ними — фигурка слуги, 
в центре рельефа — нижняя часть колонки и часть древка копья. Надпись 
вырезана по линейкам под рельефом; в. б. 0.03. 

Найден между Керчью и сел. Булганак, в феврале 1899 г., возле по- 
лотна строившейся железной дороги. Хранился в Мелек-Чесменском кур- 
гане (Марти, № 95), теперь местонахождение его неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХИ, 1900, стр. 105, № 16; Латышев, ТРЕ, 1\, 
№ 248 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 97, № 554. 

КаХ\о» ха\  Масто|5 
оё УАбалос, 

хо!реч(е). 

Каллон и Мастус, сын Адата, прощайте 

1. В слове Ка%\шу (транскрипция Латышева) омега напоминает соче- 
тание букв ТАГ. Это обстоятельство вызвало полемику. Латышев (Архив) 
в этой связи писал: «Первое имя Шкорпил читал Ка\ММы, добавляя тут же, 
что имя это ему неясно. Вопрос разрешается проще всего, если - предпо- 
ложить, что штрихи ГА1, отчетливо видные на эстампаже, написаны 
вместо @. Я писал об этом уже в {-м изд., но Соколов в своей рецензии 
на мое издание (ЖМНП, ОКФ, 1902, ноябрь, стр. 225 сл.) высказал пред- 
положение, что КайХ0му — женское имя; я ответил ему (ИАК, 10. стр. 97). 
Шкорпил, рассмотрев вновь камень, написал, что чтение совершенно 
верно». | 2. ” Абатос — род. п. к им. п. "’А8ас. Нам известна и другая форма 
род. п. — "Аба (см. 744). Зват. п. ед. ч. 5% (вместо о!10!), может быть, сле- 
дует объясвить так: вначале на памятнике было написано имя только 
одного Каллона (Ка\оу ё ’Абатхов, уатре), а слова ха! Мастоо были при- 
писаны позже, после смерти второго брата.|8. ха!рет(в), камень — 
ХАТРЕТАТ. 

Латышев относит надпись к римскому времени. Если чтение первого 
имени, принадлежащее Латышеву и принятое Шкорпилом, правильно, 
надпись по форме буквы омега — едва ли ранее второй половивы |] в. н. э. 

689. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.62, ш. 0.48, 
т. 0.18. От рельефа сохранилась частично лишь нижняя его половина. 
Слева изображен всадник, перед ним справа сидит в кресле обращенная 
в сторону всадника женщина в хитоне и плаще. У кресла — фигурка слу- 
жанки с сосудом в руках. Отбиты весь корпус всадника, голова ковя, 
верхняя часть фигуры женщины. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.025—0.03. 
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Куплена в Керчи в 1891 г. у Е. Запорожского для Керченского му- 
зея, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, У, 1892, стр. 378, № 83 (по эстампажу Ореш- 
никова), а также — 1РЕ, 1У, № 249; К—\/, стр. 118, А 659. 

Карорсйб е 
ха\ о106 Налорой - 

С, Холре. 

Каморсаз и сын Ксайорсаз, прощай. 

Между надписью и рельефом имеется некоторое несоответствие: надпись 
дает два мужских имени, в то время как на рельефе изображены жен- 
щина и мужчина. 

Ватцингер датирует стелу 1 в. н. э. По характеру письма — П в. н. э. 

690. Обломок (средняя часть) стелы известняковой; в. 1.79, ш. 0.60, 
т. 0.18. Сохранилась нижняя часть рельефа, на котором был изображен 
всадник, обращенный влево; уцелели ноги и частично туловище коня, 
а также левая нога всадника. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.035—0.04. 

Найден в Керчи, в марте 1906 г. (вместе с 400), на 2-й Булганакской 
улице, во дворе дома № 8, там же, где были обнаружены 130, 617, 618; 
служил порогом склепа. Хранится в Керченском музее (уцелел только 
обломок с левой половиной двух первых строк). ` 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 129, № 46 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\/, стр. 113, № 637. 

[Кор]2Эеу _ о!ё Уоо(3)Еу00 
[ха!] Эотатер Ходр(а), о- 
[›7] 6 ’ Ар:ото(8)То0, 

ха!рет(е). 

Кирафон, сын Сосфена, и дочь Хедра, жена же Аристодема, про- 
щайте. 

1. Хишо(3)ёуоо, камень — ХОХОЕМОХ. ||2. Хо!бр(а) и . ' А ристо(8)троо: в бук- 
вах А и А нет поперечных гаст. 

Латышев высказал предположение, что упомянутый здесь Кирафон, 
быть может, был отцом того Кирафона, надгробный памятник которого 
(617) найден в том же месте. Хотя слова э!ё и 3очатер поставлены в зват. п., 
Латышев восстановил форму {о[»1], а не {9[уа)], так как последняя в бос- 
порских надгробных надписях не встречается. 

Характер письма свидетельствует о времени едва ли более раннем, 
чем ПП в. н. э. . 

691. Стела известняковая; в. 1.22, ш. 0.47—0.49, т. 0.14—0.15. Перво- 
начально служила, по-видимому, надгробием могилы какой-то женщины; 
позднее стела была вторично использована, причем ее перевернули. Вы- 
ступ, служивший для вставки в постамент, был закруглен и превращен 
в венчающую часть стелы. Непосредственно под ним была вырезана но- 
вая надпись. Старая надпись, которая была расположена под рельефом, 
уничтожена, но рельеф и венчающая часть, превратившаяся при вторич- 
ном использовании в основание стелы, сохранились. Стела увенчана узким 
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карнивом, под ним — рельефный фронтон с тремя круглыми акротериями 
и розеткой в тимпане, две розетки помещены над фронтоном. Рельеф об- 
рамлен антами, которые были повреждены при уничтожении старой 
надписи. Изображена сидящая в кресле женщина, обращена вправо. Она 
одета в хитон и плащ, край которого придерживает левой рукой. Перед 
ней справа — фигурка служанки с сосудом в руках. Лица сбиты. На фрон- 
тоне и рельефе сохранились значительные следы краски. Более поздняя 
За&%ись вырезана довольно небрежно, но сохранилась хорошо; в. 6. 0.02— 

Найдена в Керчи, в апреле 1901 г.. на Глинище; тогда же куплена 
для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 123). Теперь хранится 
в Берченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 39, № 5 (по фото и эстампажу 
Шкорпила), с приложением фото; с него: Савпа\, 1СгВ, 1, № 896; К—\\, 
стр. 30, № 164, табл. 12. 

Г. Мо!ив!и5 
п41(1е5) соК(о)г(1з) Су- 
рг1ае, >> Ае|(11) беспп- 

@. 

Луций Волузий, воин Кипрской когорты, центурии Элия Секунда. 

АЛобкюс ОбХобо!0с 
стратнетие стирус Ко- 
прёас, хеутор!ос Зехобу - 
600, то1с парйо0а! 

5 уо!рет». 

Луций Волузий, воин Кипрской когорты, центурии Секунда, привет 
прохожим. 

Четыре буквы в латинской надписи, следующие за значком >, не 
вполне ясны. Поэтому за правильность восстановления Ае!(1) Латышев 
не ручался. 

Сокращенное написание СОНВ ==соБогв и знак `> для обозначения 
центурии общеизвестны в латинской эпиграфике. По-гречески ‘имя воина 
написано ОбХобоюс вместо Об0?.о09106. 

Надпись дает новое свидетельство о стоянке римских вспомогательных 
войск, в частности ГУ Кипрской когорты, в Боспорском царстве во 
П в. н. э., к которому она должна быть отнесена и по характеру письма. 
Другую надгробную надпись (греческую) солдата той же когорты Гая Мем- 
мия см. в 726. 

О Кипрской когорте см.: С1еЪог!5, НВЕ, 1У, 1901, 277. О римских 
войсках, стоявших на Боспоре, см.: Ростовцев, ЖМНП, ОКФ, 1900, март, 
стр. 144 (КПо, П, 1902, стр. 82—95); Дьяков, Уч. вап. МГПИ, ХХУШ, 
1, 1942, стр. 1—92; Гайдукевич, БЦ, стр. 334; Гайдукевич, Античные го- 
рода, стр. 130; Блаватский, Очерки военного дела, стр. 132 сл.; А. Н. Зо- 
граф. Монеты Тиры. М.—Л., 1957, стр. 13 сл. 

По характеру письма — скорее всего П в. н. э. 

692. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.75, ш. 0.45, 
т. 0.12. Рельеф сохранился частично: видна часть сидящей в кресле жен- 
щины, обращенной вправо, перед ней — фигурки двух стоящих мальчи- 
ков; ва креслом слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Рельеф 
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сильно стерт и поврежден острым орудием. Надпись вырезана под релье- 
фом, она очень повреждена; в. б. 0.025—0.03. 

Найдена в Керчи, в 1905 г., В. В. Шкорпилом прим{›аскопках на се- 
ве&пом склоне горы Митридат (ИАК, 30, 1909, стр. 12, № 42). Хранилась 
в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 127, № 44 (по описанию и эстам- 
пажу Икорпила); с него: К—\М, стр. 45, № 262. 

Гоуй М& Моу{р[о)], 
ом) Т]арсобе ха]] 
“Ноае х[а\] @гоу‘ха, 

ха!рече. 

Ма, жена Монима, сыновья Тарсус и Герей, и Феоника, прощайте. 

8. Имя @:оуха было, по всей вероятности, прибавлено впоследствии 
и другим резчиком. Это видно по редакции надписи: слово о10[!] не может 
относиться к дочери; ожидалось бы тогда или добавление к имени @сомтха 
слова Зотатур, или вместо о! стояло бы слово тёхма. О том же свидетель- 
ствует рельеф, на кото%ом изображена только одна женская фигура. На- 
конец, и ф_орма букв Е, К и № совершенно иная в слове @еоута, чем 
в остальной надписи. 

По характеру письма — 11 в. н. э. 

693. Стела известняковал, с выступом для вставки в постамент; в. 1.18, 
ш. 0.44, т. 0.15—0.19. Увенчана профилированным карнизом и рельефным 
фронтоном с двумя акротериями и щитком в тимпане; две розетки поме- 
тщцены над фронтовом. Рельеф обрамлен антами и покоящейся на них ар- 
кой. По сторовам арки — две розетки, над антами — украшевние в форме 
волют. На рельефе слева изображена сидящая в кресле женщина, обра- 
щенная вправо, одета в хитон и плащ; под ногами у нее скамеечка. 
Справа стоит женщина в хитоне и плаще. Посредине — фигурка служанки 
с сосудом в руках. Под рельефом небрежно вырезана надпись (на месте 
более древней, стертой); в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена около Керчи, в декабре 1899 г., К. Е. Думбергом при ра- 
скопках некрополя на Корецком хуторе (во дворе), принадлежавшем 
Ф. Кибальчичу; служил перекрытием могилы (д. АК, 1899/18, л. 196). 
Хранится в Керченском музее (уцелели только два обломка нижней части 
плиты). 

Из)д.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 380 (по фото Думберга); К--\\, стр. 36, 
№ 203, табл. 14. 

Махаре‘а 
Эо{дхру Пала, 

Ха!ре. 

Макария, дочь Папа, прощай. 

1. Махарейа == Махаиа.|2, О форме Зоуатрт см. замечания к 369. 
Ватцингер датирует стелу концом Г в. н. э. Насколько можно судить по 

небрежно выполненному письму, надпись относится ко П в. н. э. 

694. Стела из белого мрамора, с выступом для вставки в постамент, 
верхняя часть обломана; в. 1.21, ш. 0.39, т. 0.18. От верхнего рельефа 
уцелели незначительные остатки: ноги и складки платья сидящей в кресле 
женщивы. На нижнем сохранившемси рельефе изображен всадник, обра- 
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щенный вправо. Всадник одет в короткий кафтан, штаны и плащ. На 
левом боку горит с луком. За всадником слева стоит оруженосец в каф- 
тане, штанах и сапогах. В правой руке он держит меч. Под каждым 
рельефом вырезана надпись; в. 6. 0.025—0.03. От верхней надписи сохра- 
нились только концы строк; нижняя надпись дошла полностью. 

Обнаружена в Керчи, в 1949 г., на Эспланадной улице, в стене дома 
№ 21. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1950, № 4, стр. 69—70, А 3. 

Надпись под верхним рельефом: 

————— { Махарго) 
----- @ ка% ®- 
[{@тпр -- - { ]‘рете. 

‚ .. Макария ... и дочь. ., прощайте. 

Дополнения принадлежат Марти. 

Надпись под нижним рельефом: 

Пасшу о!ё Вас!Мсхо), 
уатре. 

Пасон (илц Пасион), сын Басилиска, прощай. 

Как замечает Марти, имя погребенного было, вероятно, Пасшу, НО 
резчик, должно быть по рассеянности, вырезал ПАФМ, а затем между 
альфой и омегой едва поместил сигму, для йоты же не хватило места. 

По характеру нисьма — П в. н. э. 

695. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.82—0.92, ш. 0.48, т. 0.16. Сохранилась только нижняя 
часть рельефа. Женщина сидит в кресле (утрачены голова и плечи). 
Слева за креслом — фигурка служанки с сосудом в руках. Перед женщи- 
ной стоит воин, в правой руке он, по-видимому, держит два копья, 
в левой — и ит. Сохранилась лишь нижняя часть фигуры. Между женщи- 
ной и воином изображена фигурка стоящего на постаменте мальчика 
в плаи:е. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.022, 

Найдена в Керчи на горе Митридат. Хранится в Москве в Историче- 
ском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 177 (по описанию и эстампажу Орешни- 

кова); К—\\/, стр. 45, № 260. 

Мений. сын Мения, прощайте. 

1. Мууюо: резчик сначала пропустил букву 1 и написал МНМО, затем 
поверх О вырезал 10. ). ха!рете — очевидно, как отметил Латышев, оши- 
бочно вместо Ха‘!ре. 

Ватцингер датирует стелу началом Г в. н. э. По характеру письма — 
П в. н. э. ° 
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696. Стела известняковая; в. 1.30, ш. 0.56. У венчана релъефным фрон- 
тоном с двумя розетками и жщитками в тимпане. Под фронтоном — три 
двойных розетки. Ниже, в прямоугольном углублении, находится рельеф. 
На нем изображена женщина, сидящая в кресле, обращена влево. Одета 
в хитон и плащ, накинутый на голову. С обеих сторон ее — фигурки слу- 
жанок; стоящая за креслом держит в руках пиксиду. Под рельефом — 
хорошо сохранившаяся надпись, вырезанная по линейкам; третья строка 
вырезана большими буквами (в. 6. 0.035), чем первые две (в. 6. 0.03). 

Найдена возле Керчи в 1850 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Ашик, Часы досуга, стр. 180, табл. С, № 27; Стефани, ДБЬ, 

И, № Х1У1; Латышев, ГРЕ, П, № 252 (по собственной копии); К—\\, 

стр. 36, № 205, табл. 14. 

Мор!уп оу) 
Меё1тос, 

Х@'р=. 

Мирина, жена Мегета, прощай. 

2. Мёууто; — Латышев, МЕРНТОХ -- Аннк. 
Ватцингер датирует стелу концом [ в. н. э. По характеру письма — 

скорее первая половина П в. н. э. 

697. Обломок стелы из белого мрамора, в двух кусках; в. 0.31, 
ш. 0.62, т. 0.05—0.07. Надпись, вырезанная на лицевой стороне плиты, 
сохранилась почти целиком. В буквах (в. 6. 0.03) кое-где видны следы 
красной краски. 

Обломок А. найден в Керчи, в 1850 г. (вместе с 628), А. Е. Люценко 

при раскопках на берегу Керченского пролива, окодо Арестантской ка- 
зармы,. в насыпи кургана, в котором находился мраморный саркофаг 
с надписью (725); обломок Б найден в 1861 г. на полу того же склела 
(ОАК, 1860, стр. М!--УП; д. АК, 1860/6, 1861/16). Хранятся в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1861, стр. 173, № 3; Латытев, 1РЕ, П, № 254 
(по собственной копии). 

403 г. 6. э. = 106 г. н. э. 

Об\а[ 106 о105 Мастоб 
*Аус|рауос 6 ёт! т 
утооо ОбЛж!а Ка\\оде - 
уеёа <1р сорВбо! 7 

5 руУйра @у т@ го’ ёте!. 

Ульпий Антимах, сын Мастуса, начальник острова (поставил) Ульши 
Баллисфении, супруге своей, памятник в 403 году. 

О надписях Ульпиев см. замечания к 32. 

698. Стела эизвестняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.01, ш. 0.37, т. 0.08. Увенчана треугольным фронтоном с тремя акро- 
териями (правый поврежден) и розеткой в тимпане. Под фронтоном — 
квадратное, слегка углубленное поле, на котором, вёроятво, было изо- 
бражение, исполненное росписью. Ниже — небрежно вырезанная надпись; 
в. 6. 0.025—0.03. 

Куплена в Керчи в 1888 г. у неизвестного лица Б. Букзелем и по- 
дарена им в 1890 г. (д: АК, 1890/41) Эрмитажу, где и хранится. 
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Изд.: Латышев, 1РЕ, П, ай4., стр. 296, № 86? (по собственной копин). 

Ца!р(валос; 
Уаорбфоо 

Ерулдуебс, 
‘Рвосёуа ос 

5 Париой о), 
Ха‘рете. 

Перисал, сын Саврофа, переводчик; Ревсинал, сын Перисала, про- 
щайте. 

8. ёрдрууеов — ср. надпись, найденную в Риме (СП,, \У1, № 5207): 'Азс- 
побруов Виорасоо о165 Ёрилуебс Харнатеу Восторауб; — и надпись 1053, где упо- 
минается @руерулуеё5 ’Алау@у. На основании этих надписей Латышев за- 
ключал, что должность переводчика на Боспоре была государственной. | 
4. По мнению Латышева, может быть, следует читать ‘Ре)(#)Ма\ов (хотя 
буква ® не вызывает сомнений); известно, что племенные имена часто 
употребляются как собственные. Племя ревксиналов, которое имеет в виду 
Латышев, упоминается в херсонесском декрете в честь Диофанта (ТРЕ, 1, 
№ 352). Сопоставление имени ‘Реос!ма)об с названием племени ‘Рео ао 
см.: 7оп5ба, Э1е Регвопеопатмеп, стр. 335, $ 765. 

Кондаков считал эту надпись подделкой. 
По характеру лисьма — П в. н, э. 

699. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.78—0.85, ш. 0.48, 
т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя 
акротериями в форме пальметок и щитком в тимпане. Над фронтоном 
помещены две розетки. На рельефе изображен всадник на спокойно стоя- 
тщдем коне, обращенном вправо. Перед ним — фигурка слуги с поднятой 
мо направлению к всаднику рукой, по-видимому, держащей сосуд. Рельеф 
очень поврежден, детали совершенно неразличимы, голова всадника сбита. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом (на месте более древней, 
стесанной); в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в ноябре 1908 г., при съемке кургана во дворе 
нового «Убежища Общества попечения о детях», на Карантинной улице, 
над разоренной гробницей. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 24, № 4. 

Пас!о)] оё 
<А› АЛос!рабуо0, 

х(#!)г(). 
Пасион, сын Лисимаха, прощай. 

8. у(а!)р(е) — Шкорпил, на камне — ХЕРН. 
По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

700. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; раз- 
бита на две части; в. {.04, ш. 0.50, т. 0.13, Увенчана узким карнизом и 
рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане, Две 
розетки помещены над фронтоном. Рельеф обрамлен аркой и антами, ка- 
пители которых украшены волютами. Изображены три фигуры: в дентре 
стоит женщина в длинном хитоне и плаще, накинутом на голову, по 
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сторонам — двое мужчин. Как отмечает Латышев, на стеле были видны 
следы росписи: «Фов углубления был выкрашен синей краской, лица и 
шеи фигур — белой, одежды — розовой. В розетках и на акротериях также 
сохранились кое-где следы розовой краски, а на фронтоне — голубой». 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; высота букв в первых 
двух строках 0.03, в слове ха!ре — вдвое больше. 

Найдена в Керчи, в апреле 1903 г. (вместе с 373), В. В. Шкорпилом 
при раскопках некрополя на продолжении Институтской улицы, во дворе 
дома № 2, там же, где были обнаружены 347, 369, 588, 637; служила 
перекрытием могилы (ИАК, 17, 1905, стр. 22, № 85). Хранилась в Цар- 
ском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестнво. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 45, № 41 (по эстампажу п опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\\М, стр. 66, № 379. 

’ Пвлес о6с хай Аго - 
убстос  Аго0у0стор, 

ха1ре. 

Патий, сын, и Днонисий, сын Дионисия, прощай. 

Следует отметить двоякую форму сигмы, которую резчик выреозает 
чаще лунарной, но один раз ломаной. Имя умершего сына поставлено, 
вопреки обычному порядку, впереди имени отца (следовало бы ожидать 
Акоубв:об Акоуос1о0 ха\ 605 Патек). Сып, по-видимому, умер раныше отца, 
и имя последнего лишь позднее было приписано на памятнике. Этому 
может служить до некоторой степени подтверждением и то, что Хатре по- 
ставлено в единственном числе. 

По характеру письма — первая половина Н в. н. э. 

701. Стела из сероватого мрамора; в. 0.39, ш. 0.23, т. 0.11—0.12. 
Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон с розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены по сторовам фронтона. На рельефе, 
обрамленном антами, изображена стоящая женщина в хитоне и плаще, 
накинутом на голову. Надпись вырезана по линейкам под рельефом (па 
месте более древней, стесанной); в. 6. около 0.012. 

По утверждению Н. Н. Мурзакевича, стела найдена в Керчи. В. Юр- 
гевич [Кр. указ. музея (Одесса), стр. 46, № 107] местом находки считал 
Херсонес. Латышевым отнесена к числу пантикапейских памятников. 
Хранится в Одесском археологическом музее, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1, № 256 (по собственной копии); К—\, 
стр. 51, № 290. 

Периеу!с трофёр) 
‘НМбоо, уойре. 

Перигенида, вскормленница Гелия, прощай. 

Ватцингер датирует Г в. н. э. По характеру письма — П в. н, э. 

702. Стела известняковая, антропоморфная, с выступом для вставки 
в постамент; в. 0.74, ш. 0.31, т. 0.07. Надпись вырезана на лицевой сто- 
роне прямоугольной части стелы. 

Найдева в Керчи, в апреле 1867 г., А. Е. Люценко при раскопках 
некрополя на южном склоне горы Митридат возле Чумацкой дороги, 
там же, где были обнаружены 589 и 704, «в насыпи над гробницей» 
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(д. АК, 1867/11). Хранится в Керченском — музее  (верхняя круглая 
часть стелы теперь утрачена). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 118 (с рисунком); Латышев, 1РЕ, Ц, 
№ 191 (по собственной копии); К—\\, стр. 138, № 759, табл. 56. 

<П› ф70> 

‚Пхот!оу 
Протоо, 
усйре. 

Плотион, сын Прота, прощай. 

Латышев согласен с мнением Стефани, который предполагал, что вы- 
резанное в 1-й строке ПЛЭТО (у Ватцингера неправильно П\ото) надо объ- 
яснять так: резчик, видя. что он неправильно вырезал имя умершего, 
начал надпись еще раз заново со следующей строки. 

По характеру письма — Н в. н. э. 

703. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вна- 
чательная часть левого края отбита; в. 0.69, ш. 0.37, т. 0.18. Увенчана 
узким карнизом. Под ним — рельеф в углублении, обрамленном аркой, 
поддерживаемой колонками (левая обломана), Изображены стоящие жен- 
щина и мужчина (справа), между ними — фигурка слуги. Женщина одета 
в хитон и плащ, накинутый на голову, мужчина — в плаще. Надпись вы- 
резана под рельефом; в. 6. около 0.02. ` 

Найдена в Керчи, в мае 1878 г.,. на северном склоне горы Митридат, 
недалеко от Старого кладбища. Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1880, стр. 133, № 8; Латышев, ТРЕ, П, № 106 
(по собственной копии); К—\\, стр. 68, № 397. 

Пб\№а хой (о)вё ’Ак | охЛо, ка!рете. 

Полла и сын Аполлос, прощайте. 

1. (о):Е — буква \ имеет на камне необычное начертание, напоминаю- 
эцее '. 

Крюгер предполагает, что имя По\а следует связывать с римским 
именем РапПа. В 1РЕ Латышев дал неправильное ударение — 'Алб\\о. 
Очень распространенное в эллинистическое время имя 'Атпо\\0с, согласно 
указанию Крюгера, считается уменьшительным от 'А т:о).).Фу06. 

Ватцингер датирует рубежом Г в. до н. э.—1 в. н. э. По характеру 
письма — первая половина Л в. н. э. 

703а. Стела известняковая, вверху и вниву обломана; в. 0.60—0.78, 
ш. 0.50, т. 0.16. Рельеф утрачен, сохранилась только нижняя часть стелы 
с надписью, вырезанной по линейкам. В углублениях букв заметны следы 
красной краски; в. 6. 0.03—0.045. 

Куплена в Керчи у С. Головлева, по словам которого найдена в фе- 
врале 1903 г. на Глинище. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 67, № 71 (по эстампажу и опи- 

санию Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 135, АпЬаор., № 10; Савпа%, 1СтВ, 
1, № 897. 

421 г. 6. э. == 124 г. н. э. 

ПбпМос Тууа - 
<10с ’ОутстфФо - 
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рос УимОтЕбс, 

ёт@у рё’, 
5 Хапре. 

*Еу с@! ахо’ &т(е):. 

Публий Игнатий Онесифор, синопец, 45 лет, прощай. В 421 году. 

1. НожМов — римское имя == РаБПиз. |2—8. Имя 'Оупс!фро | ро; ` допускает 
двоякое ударение: либо на 3-м, либо на 4-м слог® (см.: ВОогпве!!— Нап- 
зеп, стр. 282). |6. &=(е):, камень — ЕТ1. 

«Заслуживает упоминания особый прием, унотребленный резчиком 
при вырезке буквы ® в трех случаях из шести;: он сначала очерчивал 
четырехугольник, а затем уже вписывал в него букву. Буквы, имеющие 
цифровое значение, разделены точками. ФТакие же точки, вероятно по 
ошибке, поставлены и по обеим сторонам первой буквы имени 'Т1уйт05» 
(Латышев, ИАК, 10). Следует также отметить, что в этом имени буква ® 
вырезана в менышем размере, чем остальные буквы — резчик, видимо, 
не рассчитал места. Уроженцы Синопы упоминаются также в 129, 130, 
208, 733. О взаимоотношениях Боспора и Синопы см. комментарий к 208. 

704. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.84, ш. 0.48, т. 0.14. Увенчана узким карнизом и рельефным фронто- 
ном с тремя круглыми акротериями и розеткой в тимпане. Две такие же 
розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображены стоящие рядом 
мужчина и женщина, пожимающие друг другу руки. Женщина — в длинном 
хитоне и плаще, накинутом на голову. Мужчина — в коротком кафтане, 
плотно облегающих штанах и плаще, застегнутом на правом плече. 
Возле женщины слева — фигурка служанки. Надпись вырезана под ре- 
льефом; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Керчи, в мае 1867 г. (вместе с 589), А. Е. Люценко при 
расконках некрополя на южном склоне горы Митрьцат, возле Чумацкой 
дороги, там же, где был обнаружен 702; служила перекрытнем могилы 
(д. АК, 1867/11). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. 119, № 5; Латышев, 1РЕ, П, № 108 
{по собственной копии и эстампажу); К—\\, стр. 64, № 371, табл. 25. 

КАВВ СМ КЮ ХРНСТНГУ 

ХААТЕАООУЕ ХАРЕТЕ 
«Камень, — пишет Латышев (Архив), — был в римское время исполь- 

зован дважды. При вторичном использовании прежнюю наднись не стерли, 
и новые имена были глубоко врезаны по тому же самому месту; буквы 
старой надписи видны в промежутках между буквами новой и после 
ее конца. К новой надписи, несомненно, следует отнести слова: Ха !о]У 
а! Хруст)|ха‘ресе (Саббион и Хреста, прощайте). Все остальное отно- 
сится к прежней надписи, в которой сейчас можно восстановить следую- 
тщцее: Г - - - - НГ1 - - - - - 19]|[37  ха! ’Ат]а%обс, уа!ресе (.... жена и Агафус, 
прощайте). Это ускользнуло от Стефани, у которого была недостаточно 
точная копия и который предложил поэтому такое чтение: Ха Вуу ха! 
Хрустт) Зо({аттр?) | уа!ре|с|е - - - уа!рете, добавив, что остальные буквы дают, 
вероятно, варварское имя отца женщины». Болтунова при сверке с камнем 
обратила внимание на то, что в более древней надписи между словами 
19][У7 *а\ и ’Ах]а%об5 остается свободное место, в связи с чем она пред- 
ложила следующее примерное восстановление: ха\ +о|[ут) - - - ха о106 ?Ат]а- 
Зо06, уа‘рете. 

Рельеф, относящийся несомненно к более древней надписи, Ватцин- 
гер датирует -П вв. до н. э. По характеру письма более древняя 
надпись относится к концу П-—началу 1 в. до н. э.; более поздняя — П в. н. Э. 
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705. Стела известняковая. с выступом для вставки в постамент; в. 1.63, 
ш. 0.56—0.58, т. 0.16—0.18. Увенчана анфемием в форме пальметки. Снизу 
он ограничен рельефным карнизом, под ним — три розетки. Далее следуют 
два рельефа. На верхнем изображен всадник на спокойно стоящем, осед- 
ланном и взнузданном коне, обращенном вправо. Всадник одет в облегаю- 
щие кафтан и штаны, сверху накинут плащ. В левой руке у него сосуд, 
в правой — поводья. Перед всадником справа стоит — мальчик — слуга 
в кафтане и низких сапогах; в руке у него канфар, который он протягивает 
всаднику. Лица обеих фигур и ступни ног всадника сбиты. На нижнем 
рельефе слева изображена сидящая в кресле женщина. Одета в хитон 
и плащ, накинутый на голову. На шее у нее висит большая камея в виде 
мужского бюста. За креслом слева изображена девочка — служанка, 
держащая в руках прямоугольный ларец с двускатной крышкой. Справа 
стоит юноша в коротком хитоне и плаще. Повреждены лица всех фигур, 
сбит левый бок фигуры юноши. Под этим рельефом по линейкам вырезана 
надпись; в. 6. 0.035. 

Найдена между Керчью и Еникале, в 2 верстах от Керчи, в 1830 г. 
Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Ашяк, ОВ, 1830, № 84; с него: ВоесКЪ, С1С, П, № 2114с и вторично: 
а4., стр. 1005 (по копии Дюбуа); ОпоБо1в, УС, А., серия ТУ, табл. 260, 
№ 29; издание Бёка повторил Ашик: ВЦ, П, стр. 58. № 1; Стефани, ДБК, 
П, № ХХУП (по собственной копии); Латышев, ТРЕ, П, № 301 (по собствен- 
ной копии); К—\\, стр. 108, № 614, табл. 42. 

426 г. б. э.==129 г. н. э. 

Увоброс Хшхратоо Та - 
уде оу КОуанхбс Ме- 
Миудс <ф 610 крофбр[о] 
Меёрусус 01ф *Апренба: [»7] - 

Ь руб уарь» & тф о схо’ Нам|б:хф). 

Север, сын Сократа, тиед, с женой Мелитиной (поставили памятник) 
своему воспитаннику Мемнону, сыну Аминия, памяти ради в 426 г., в месяце 
Ксандике. 

Буквы в конце 3—5-й строк @, М№Н, А1К®, когда их смотрел Латышев, 
были обломаны, хотя предшествующими издателями они отмечены как 
сохранившиеся на камне. Другой уроженец города Тия, расположенного 
на южном берегу Черного моря, между Гераклеей и Амастрией, упоминается 
в надписи 732. О связях Боспора с городами Южного Причерноморья 
в первые века нашей эры см. в комментарии к 44. 

706. Стела известняковая; в. 0.27—0.45, ш. 0.57, т. 0.18. Надпись 
(в. 6. 0.03) вследствие повреждений поверхности сохранилась плохо. 

Стела была вделана в стену хаты на Корецком хуторе. Куплена 
в 1904 г. у П. Синявского. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 117, № 39 (по эстампажу Шкорпила). 

Хота[рос?] "То[ оХ !0 
Апрлусрёоо _ тоб 
ёл\ об толба]+ от - 
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о[0 @»]отухеу ст - 
5 Мтр] 'То[805] "Тобоо. 

Согам (?), сын Юлия Деметрия, заведующего школой, поставил стелу 
Иода, сына Иода. 

Дополнение надписи. кроме последней строки, принадлежит Латышеву. 
1. \ё(а[нос?]: на прорисовке с эстампажа (ИАК, 14) видны остатки 

восстановленной Латышевым части имени; буквы М и $ (лунарная) про- 
слеживаются вполне ясно. | 7— 4. '10[»]Моо Апрлусро» об ёт\ об полба[ 1е о[ о: 
было ли имя этого лица ‘105).ос Алрлтрос, или имя Атлрлусрюо является 
патронимиком, с уверенностью сказать нельзя; однако вероятнее первое, 
так как, во-первых, на Боспоре неоднократно встречается соединение 
римского родового имени ‘1об\о; с греческими именами, употребленными 
в качестве соспопита, во-вторых, в последнем случае следовало бы ожидать 
вставки артикля: 'Т1ооМоо тоб Атлрлутроо. Форма жааороу передает здесь 
живое произношение; у авторов известна только форма па/атаоуетоу, Юлий 
Деметрий стоял во главе учебного заведения. Поскольку его должность 
обозначена формулой © ёт!, какой обычно обозначались государственные 
должности, то возможно, что учебное заведение, во главе которого он стоял, 
было государственным. !4. ау)ёстлхеу — очевидно, ошибка резчика вместо 
@мёсттаем. ‹ 4—5. стл) | Мт»] '10[800} 16800 — Толстой, ст | уу .. .. .. ] (юбо0 — 
Латышев. Чтение  Шкорпила последних сохранившихся пяти букв 
5-й строки: [ёу т]ф 8о0’ (т. е. обозначение даты 474 г. 6. э.=={77 г. н. э.), — 
по мнению Латышева, неприемлемо, так как пятой от конца буквой 
является буква 1, а не Т, и никаких следов верхней гасты над 1 незаметно. 

По мнению Латышева, род. п. '10024оо Атиттроо зависит от слова сти!лу 
(стела Юлия Деметрия), из чего следует, что погребен был Юлий Деме- 
трий. Однако скорее следует считать ‘ТооМоо Атылусрос патронимиком 
к %61а[но5?], а слово ат1\ум связывать с именем, частично пропавшим 
в 5-й строке, которое мы предположительно восстанавливаем '16[%0)] 
'[6%о0. В соответствии с таким пониманием текста мы и двем предложенный 
выше перевод (Толстой). 
| По характеру письма наиболее вероятна принадлежность надписи 

в. н. Э. 

707. Стела известняковая; в. 0.85, ш. 0.36—0.38, т. 0.19—0.21. Увенчана 
рельефным карнизом и таким же фронтоном с розеткой в тимпане. Две 
розетки помещены над фронтоном. Рельеф обрамлен аркой и антами. Изо- 
бражена стоящая женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. 
Слева — служанка в длинном хитоне с сосудом в руках. Лица обеих фигур 
повбре›(і)‹%%ны. Надпись небрежно вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в марте 1904 г., на продолжении Институтской 
улицы, во дворе дома № 1, там же, где обнаружены 419, 579, 679, 
838. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 130, № Ы (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. 53, № 306. 

Ухрахоуесхт) Веруе! - 
Х, Хатре. 

Стратоника, дочь Берники, прощай. 

Написание Веру!/хлр вместо правильной формы Вереу!хл)р встречается 
в надписи 369 и является результатом редукции неударного гласного. 
Форма Веруе!хл, как заметил Толстой, — результат йотацивма. 
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Обращает на себя внимание то, что вместо обычного в надгробиях 
укавания имени отца здесь упомянуто имя матери (то же в 678). Латышев 
объяснял это тем, что памятник умершей дочери был поставлен матерью, 
а не отдом. Крюгер, считая, что имя отца должно было бы присутствовать 
в надгробной надписи, даже если бы памятник был поставлен матерью, 
предложил другое объяснение: Стратоника не имела юридического отда, 
т. ‚е. принадлежала к той категории лиц, которые в эллинистическом 
Египте обозначались термином ёпатсор. 

По характеру письма — П в. н. э. 

708. Обломок (средняя часть) стелы известняковой; в. 0.81 (справа 0.48), 
м. 0.55, т. 18, Сохранилась левая нижняя часть рельефа с изображением 
загробной трапезы (уцелела часть ложа, столик, ступни ног слуги). Надпись 
вырезана по линейкам под рельефом. ` 

Где и когда найдена стела, неизвестно. Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Марти, ВДИ, 1950, № 4, стр. 73, № 5. 

Утораме о6' 
ТахосаЛор, 

Ха1ре. 

Стиран, сын Танисала, прощай. 

1. б( вместо о!ё — возможно, ошибка резчика, перепутавшего порядок 
букв. 

По характеру письма — П в. н. э. 

709. Стела известняковая, вверху обломана. Размеры неизвестны, так 
как уже в то время, когда Латышев подготавливал 1РЕ, П, стела была 
утрачена. 

Найдена у входа в два склепа, обнаруженных в 1830 г. между Керчью 

и Еникале {«в 2 верстах от Керчи»). 
Изд.: ОВ, 1830, № 84; с него: ВоескЪ, С1С, П, № 21144 и повторно, 

по более тщательной копии Дюбуа. СТС, П, айа., стр. 1006; с него: Ашик, 
ВЦ, П, стр. 59, № 3; ОпЬо18, МС, АМ., серия 1, табл. 264, № 30; 
Латышев, 1РЕ, П, № 297 (по копии Дюбуа) и айд., стр. 308. 

Те.б9еос 

"Асса Эбубаб хра - 
(В)хтриос сбу О - 
усихос Кам\Митр - 

5 ате!ас Эотатрбс 
*Ауаньбу(00) хай о%96 

Га й Я 3 
Техоф 600 01хо - 
борлуса. вотф то 
[зУуеТОУ. 

Я, Тимофей, сын Атта, синдак, постельничий, с женой Каллистратией, 
дочерью Ахемена, и сыном Тимофеем построил себе памятник. 

ё. Х!м%аЁ — Латышев замечает, что имя это нигде больше не встречается; 
здесь, по-видимому, оно употреблено вместо №!убо6, Т. ©. синд. | 2—38. 
хра|(В)бтрос — Латышев, КРА[РАТР10% — кония _ Дюбуа, КРА | ВАТРТО3 — 
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Бёк. Термин храВатрос (в 711 в форме хравасаро;) Бёк связывает со словом 
хоаВатос — «кровать», «ложе». По-видимому, речь идет о придворной 
должности постельничего, т. ©. должностного лица, функции которого 
могли быть близки функциям архш„оъшче(щс (см 1243) Об этом см.: Мпп5, 
5аС, стр. 613; Гайдукевич, ЗА1. ’Ахациу(оо) — Латышев, 
АХАМЕМ — копия Дюбуа, АХАЦШЫ АГ — Бек |7—8. о!хо | 6билуса абтф — 
обращает на себя внимание грамматическая несообразность, явившаяся 
результатом ошибки составителя надписи или резчика; правильной была бы 
одна из двух конструкций: о!хо | ббрлуса ёраоте ИлИ 0ёхо | 6брлусе(у) абто. 

Надпись едва ли может быть отнесена к более раннему времени, чем 
П в. н. э., так как упоминания о придворных должностях встречаются 
в боспорских эпиграфических памятниках только со П в. н. э. 

710. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
в. 1.32, ш. 0.49, т. 0.15. Увенчана низким карнизом, под ним — рельефный 
фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном поме- 
эцены еще две розетки, а под ним — три. На рельефе изображен стоящий 
мужчина, локтем левой руки он опирается на колонку. Одет в хитон 
и плащ. Справа — фигурка слуги с сосудом в руке. Лица обеих фигур 
сбиты. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.02—0.035. 

Найдена возле Керчи, в июле 1947 г., во время разведки древнего 
некрополя на Карантинном шоссе. Хравится в Керченском музее. 

Изд.: Иванова, ВДИ, 1948, № 4, стр. 154, с приложением фото. 

440 г. 6. э.==143 г. н. э. 

Фиофтио, <@(‹) ха! Лато- 
уйхой. дтеЛеодЕро! 
Мууоф!\о0 стр ст - 
ур дмёсттову По - 

в [»}:!кбау 6 абеЛфбс 
рме!ас Харуу &у КЫ 
’ ёке!. 

Филофему, он же Леонак, вольноотпущеннику Менофила, эту стелу 
поставил брат Понтикион памяти ради в 440 году. 

1. <@®(‹), камень — Т. |6. пмегас — Ж. и Л. Робер (ВЕС, 66, 1953, 
стр. 153) и Болтунова в соответствии с камнем; |3У(7)+(т)с — Иванова, 
ошибочно прочитавшая на камне ММЕМУ, 

Неясно, чьим братом был Понтикион — умершего ли Филофема или 
его хозяина Менофила. Толстой считал более вероятным второе. 

711. Плитка из серого мрамора, прямоугольная, разбита на две части; 
в. 017, ш. 0.35, т. 0.01. Надпись вырезана по линейкам четкими буквами; 
в. 6. около 0.02. 

Найдена в Керчи, в январе 1903 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
за 3-й Подгорной улицей, против дома № 1, в разоренном склепе (ИАК, 

1905, стр. 3, № 1). Оба куска. плитки найдены внутри склепа, около 
входа. Остатки штукатурки на задней стороне плитки заставляют пред- 
полагать, что она была вделана в стену над входом внутри склепа. 
Хранилась в Керченском музве, теперь — в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 65, № 68 (по эстампажу и описанию 
Шкорпила). 
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437 г. 6. э.==140 г. н. э. 

Фием Хруотоо храВала - 
р.ос кобто тб руйра. охобор, - 
тоеу ёх т@у 1Ю010У Хру - 
@хоу Ву <® СЛо’ ё - 

5 00с. 

Филон, сын Хреста, постельничий, построил этот памятник на собствен- 
ные средства в 437 году. 

Следует отметить род. п. ётоо; Ввместо дат п. ёте., Во 2-й строке в 
слове рутиа первые четыре буквы даны в лигатуре; в 3-й строке в слове 
{р | @соу буквы НМ вырезаны в лигатуре. О должности постельничего- 
крабатария (храва=%риос) см. замечания к 709. 

712. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.87, ш. 0.59, 
т. 0.13—0.16. Сохранился рельеф, верхняя часть которого отбита. Изо- 
бражен стоящий воин. Он опирается локтем левой руки на четырехугольную 
колонку. Одет в подпоясанный кафтан, штаны и плащ, застегнутый на 
правом плече. На левом боку висит длинный меч, выступающий из-за 
спины. Справа к колонке прислонен овальный щит, за ним стоят три 
копья. Слева — фигурка слуги. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.035. 

Куплена в Керчи в мае 1910 г. у Н. Ключковского, по словам - которого 
найдена в Керчи, на Глинище, в частном доме на 2-й Продольной улице. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 106, № 19. 

Фе!Хота. бе1ё 
‘НёоМбохоо, уатре. 

Филот, сын Гедилиска, прощай, 

1, Фенотас==Фиота. |2. Имя ‘НбоМохос, по форме уменьшительное 
к ‘'Н%о%о6 или “Нбо№о6 (см.: Шкорпил, ИАК), не засвидетельствовано 
словарями личных имен (в частности, и Оогпзе!!!—Напвеп, стр. 254, не 
отмечает это имя). 

По характеру письма -— первая половина П в. н. э. 

713. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.53, ш. 0.42. Сохранился 
рельеф, обрамленный антами. На нем изображена стоящая женщина (голова 
сбита), опирающаяся левым локтем на колонку. Одета в хитон и плащ. 
Слева — фигурка служанки с сосудом в руках; лицо ее повреждено. 
Надпись вырезана под рельефом (на месте более древней, стертой). 

До 50-х годов Х1Х в. стела хранилась в Керченском музее, теперь 
находится в Британском музее. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 70, № 39; Ме\{боп, 1ВМ, П, № СХСТУ; с него: 
Латышев, 1РЕ, П, № 261; К—\/, стр. 55, № 316, табл. 21; Латышев, 
Архив (внес исправления, сличив издание Ньютона с фото Кизерицкого). 
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ФиЛосёра. ФиЛотор Зотаттр, 
{ом%} ё& ‘Нбо| , Гас--- уо1[рр. 

Филотера, дочь Филота, жена же Гезуса, Гас. . . прощай. 

1—2, Фа\фто|о — после сверки с фото, Ф\от[о] | о — прежние издатели. 
По поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: «Ашик списал стр. 3 
таким образом: /МАРОАГ ХАТРЕТЕ. Перепечатывая эту надпись, я написал, 
что если его копии можно доверять, то следует читать тароф[е!то(] уа!ресе. Та- 
кое дополнение подсказано было и копией Ньютона: ХПАР . А..... АГ. Е. 
Кизерицкий, однако, заметил, что „после ПА места хватит для двух, самое 
большое для трех букв, и позтому дополнение Латышева паробвета Вряд ли 
верно“, Рассмотрев фотографию, я вполне с ним согласился, но дополнить 
лакуну я не в состоянии, а предположение Кизерицкого, что здесь стояло 
какое-то сложное с 'Нбоо- слово, я считаю весьма сомнительным». Латышев 
(Архив) читает в начале 3-й строки буквы ТГАХ. Имена отца и дочери 
образованы от одного корня. Об этом см. комментарий к 214. 

Ватцингер датирует началом 1 в, н. э. По характеру письма (судя по 
фото) — П в. н. э. 

714. Стела известнлковая, вверху и внизу обломана; в. 1.20, ш. 0.59, 
т. 0.17. В левой части рельефа изображена сидящая в кресле женщина, 
обращенная вправо, на ней хитон и плащ, накинутый на голову поверх 
калафа. Справа стоит мужчивна в плаще. У ног сидящей женщины изо- 
бражен мальчик, он стоит на постаменте, в правой, опущенной руке держит 
какой-то предмет (гранат?). Головы всех фигур сбиты. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом; в. 6. около 0.045. 

Куплена в Керчи в январе 1896 г. у Е. Запорожского для Керченского 
музея, где и хранится (значительная часть рельефа теперь утрачена). 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 61, № 8, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 265 (по эстампажу и фото); К—\\, стр. 45, № 257, табл. 17. 

Х роа!0у “роу?) ?Артё - 
рмвуос ха! Утратбуе! - 
хе о1% ' Ато\Моугоо, 

уатре 

Хрисион, жена Артемона, и Стратоник, сын Аполлония, прощай. 

Обращает на себя внимание уа1ре в ед. ч. при двух именах умерших. 
Ватцингер датирует 1 в. н. э. По характеру письма — порвал половина 

И в. н. э. 

715. Стела известняковая, со всех сторон обломана; в. 1.18, ш. 0.62, 
т. 0.20. На рельефе изображена женщина в хитоне и плаще, сидящая 
в кресле. По обе стороны кресла — фигурки служанок. Стоящая справа 
держит в руках сосуд. Голова женщины отбита. Надпись вырезана по 
линейкам под рельефом; в. 6. 0.032. 

Найдена в Керчи, в марте 1888 г. (вместе с 613), на Глинище, во дворе 
дома, принадлежавшего Ракуцкому. Хранится в Керченском музее (теперь 
рельеф утрачен, надпись имеет повреждения). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 267, а также — ОАК, 1882—1888, прилож., 
стр. 21, № 29 (по зарисовке и эстампажу Гросса); К—\М, стр. 37, № 210, 
тобл. 14. О рельефе см. также: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 30. 
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ол од Гоатеь, 
хатре. 

Психея, жена Гастия, прощай. 

Ватцингер датирует Г в. н. э. По характеру письма — первая половина 
П в. н. э. 

716. Стела известняковая, с выступом для вставки в пностамент; 
в. 1.06, ш. 0.42—0.45, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под ним рельеф- 
ный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном 
помещены еще две розетки. На рельефе, обрамленном аркой и антами, 
изображены стоящие рядом женщина и мужчина (справа). Женщина одета 
в хитон и плащ, накинутый на голову; она опирается на колонку локтем 
левой руки, которой поддерживает край плаща у щеи. Мужчина — в плаще. 
Возле женщины слева стоит девочка — служанка с сосудом в руках. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. б. около 0.033. 

Найдена в Керчи на горе Митридат. Хранится в Москве в Историче- 
ском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 113 (по описанию и эстампажу, получен- 
ному в ноябре 1888 г. от Орешникова); К—\\У, стр. 66, № 384, табл. 26. 

Чоуарныеу ”Ерштос 
хо! ‘НЖиобера. *ро - 
У? Меуйттоо, 

ха‘рете. 

Психарион, сын Эрота, и Гелиодора, жена Мениппа, прощайте. 

3. Первая буква № исправлена из Н или из какой-то другой буквы. 
Ватцингер датирует началом Г в. н. э. По характеру письма — первал 

половина | в. н. э. 

717. Обломок стелы известняковой; в. 0.77—1.08, ш. 0.54, т. 0.15. От 
надписи, вырезанной по линейкам (в. 6. 0.06), сохранились только послед- 
ние две с половиной строки. Под ними отдельно вырезаны три буквы и 
тамга (см.: Соломоник, СЗ, стр. 71 сл., & 24). 

Найден в Керчи, в феврале 1902 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
на Глинище, на Карантинной набережной. в насыпи гробницы (ИАК, 9. 
1904. стр. 110, № 206). Хравится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 36. № 28 (по эстампажу. и оци- 
санию Шкорпила). 

-- -- [Ф \сд] < - 
орс < ЛУ ст МУ 

вУЙ(2)ч5 Хару. 
‚ .. Филистору (поставили) стелу, памяти ради. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
8. иму(и)тс, камень — ММ НУНУ, очевидно, ошибка резчика. По поводу 

вырезанных ниже надписи трех букв Латышев пишет: «Если три небрежно 
нацарапанные буквы под последней строкой обозначают цифру года по 
боспорской эре (аоф’ == 571), что. впрочем, весьма сомнительно, то надпись 
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относилась бы к 274 г. н. э.». К этому следует добавить, что такая дата 
находилась бы в противоречии с особенностями письма. 

По характеру письма — первая половина ПГ в. н. э. 

718. Стела известняковая; в. 1.28, ш. 0.74. На рельефе изображена 
сидящая в кресле женщина, одетая в хитон и плащ, накинутый на голову; 
в левой руке, лежащей на коленях, она держит какой-то плод (гранат), 
правой поддерживает край плаща. Слева — фигурка служанки с корзин- 
кой в правой и кошельком (?) в левой руке. Внизу надпись. 

Стела, вероятно, была найдена в Керчи. Теперь хранится в Британ- 
ском музее. 

Изд.: Мембоп, 1ВМ, П, № ССЦ; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 133; 
К—\\, стр. 33, № 182. 

’Арсёпоос 'АЛкёро. . 

Артипод, сын Алкима. .. 

После имени ’Адх(ро стоят две буквы; вторая из них сходна с буквой 
П, первая объяснению не поддается; возможно, это часть буквы Е, хотял 
при лунарных сигме и омеге чац.е и эпсилон имеет округлые очертания. 

Мужское имя 'Артпоос на надгробии с изображением женщины объяс- 
няется скорее всего тем, что оно является именем родственника умершей 
женщины, поставившего стелу. ‚ 

Окончание род. п. на о (дорическая форма) встречается на Боспоре 
и в других надписях, см.: 871, 1061, 1237, 1243, 1247, 1248. : 

По характеру письма — П— вв. н. э. 

719. Плита известияковая, один угол отбит; в. {.12, ш. 0.81, т. 0.14. 
На трех срезах плиты карнизы. Задняя сторона плиты грубо обтесана. 
Лицевая поверхность гладкая. Плита служила, по-видимому, столом. На 
верхней гладкой стороне небрежно вырезана надпись; в. 6. 0.04—0.07. 

Найдена около Керчи, в мае 1905 г., В. В. Шкорпилом при раскопках 
на берегу Керченской бухты, между городской бойней и бывш. фабрикой 
Д. Серганиди (вблизи места, где были обнаружены 416, 732, 733); слу- 
жила перекрытием могилы (ИАК, 30, 1909, стр. 41, № 141). Хранилась 
в Керченском музее, теперь местонахождение ее неизвестно. 

Изд.: г атышев, ИАК, 18, 1906, стр. 127, № 43 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

Гатов К(а)\Мюд6вупс. 

Гай Каллисфен. 

К(а))ла9еут; — Латышев, КАЛ АТХОЕМНУ — камень. Латышев, отмечая 
необычную для римского времени форму буквы @, напоминающую архаи- 
ческую форму этой буквы, „предполагает, что на столе написано имя 
вго владельца. С другой стороны, обращая внимание на небрежность 
письма, Латышев допускает, что кто-либо просто выцарапал на столе 
свое имя — «на память», как это делается и в наше время, 

Датировка по характеру письма (судя по воспроизведению в ИАК) 
затруднена небрежной работой резчика и необычной формой некоторых 
букв. Латышев относит надпись к римскому времени. 

720. Стела известняковая, антропоморфная, внизу обломана;. в. 0.73, 
ш. 0.35, т. 0.11. Надпись небрежно вырезана неровными :буквами; 
в. 6. около 0.04. ВО 
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Куплена Керченским музеем в 1892 г. у М. Фейна, по словам кото- 
рого была найдена на Аджимушкайской дороге, около сада, принадле- 
жабвш;эго Канунникову. Хранится в Керченском музее (теперь верх стелы 
отбит). 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 46, № 39, а также — ГРЕ, 1\, 
№ 298 (по эстампажу); К--\\/. стр. 138, № 761, табл. 56. Фото стелы дано 
у Ивановой, СА, ХШ, 1950, стр. 244, рис. Т. 

Аар@ Аа - 
36, уойре. 

Дама, сын Дамы, прощай. 

‚ Небрежное выполнение затрудняет датировку по характеру письма: 
не ранее П в. н. э., возможна привадлежность надписи к Ш в. н. э. 

721. Обломок стелы антропоморфной, отбит верх (голова), внизу стела 
также обломана. Размеры обломка: в. 0.69, ш. 0.34, т. 0.18. Надпись вы- 
резана по линейкам на лицевой стороне плиты; в. 6. 0.033. 

Куплен в Керчи в ноябре 1892 г. Керченским музеем у М. Файна, по 
словам которого найден у Братской церкви. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 47, № 42, а также — ТРЕ, 1У, 
Л 306 (по эстампажу); К—\/, стр. 138, № 760, табл. 56. 

УЕршс 566 71 - 

У®УОс, ха'ире. 

Эрот, сын Зенона, прощай. 

По характеру письма — не ранее конца И в. н. э., возможен и 
1 в. н. э. 

722. Обломок стелы известняковой; в. 0.15—0.18, ш. 0.57—0.59, т. 0.20. 
Со всех сторон камень обреван пилой, От надписи сохранились только 
четыре буквы; в. 6. 0.06—0.08. 

Найден в Керчи, в январе 1902 г. (вместе с 504), В. В. Шкорпилом 
ири раскопках на Глинище, на углу Предельной и 1-й Булганакской улиц; 
служил перекрытием могилы (ИАК, 9, 1904, стр. 108, № 189). Хранился 
в Царском кургане, теперь местонахождение неизвестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 82, № 95 (по эстампажу и опнса- 
нию Шкорпила). 

@соп[брхоо?] 

Феопомпа (?). 

Дополнил предположительно Толстой. 
° Надпись скорее всего имеет смысл «принадлежит Феопомпу». Может 

быть, камень стоял на вемле, принадлежавшей Феопомпу. Однако Тол- 
стой допускает, что надпись могла представлять собой и фрагмент над- 

гробия. 
Судя по воспроизведению в ИАК, надпись может быть отнесена по 

характеру письма ко ПГ в. н. э, 
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723. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.86, 
ш. 0.45, т. 0.19. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями и щитком в тимпане. Над фронтоном помещены еще 
две розетки. На рельефе изображен стоящий мужчина, в коротком хитоне 
и плаще. Справа -— фигурка слуги с виноградной гроздью в правой руке. 
Поверхность рельефа сильно повреждена, детали почти неразличимы, лица 
фигуё сбиты. Надпись вырезана по линейкам под рельефом. 

; айдена около Керчи, в октябре {867 г., А. Е. Люценко при раскоп- 
ках на Глинище, против хутора, принадлежавшего Николаеву, в кургане; 
служила стенкой могилы (д. АК, 1868/4). Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1868, стр. {19. № 6; Латышев, 1РЕ, П, № 165 
(по собственной копии); К—\М, стр. 92, № 525, табл. 36. 

Ч\арёо» ТХар шуос, 
Х(@)р(е) . 

Гиларион, сын Гилариона, прощай. 

@. Х(а!)р(е):У — Наук (Мапск, МСВ, Ш, стр. 332) и Латышев, ХЕРТХ — 
камень, уёрем(== уа!рее); Стефани ошибочно: уёрм == ур (ради) с подразу- 
меваемым дополнением цутпрл; или руеёас (памяти ради). 

Ватцингер датирует Г в. н. э. По мнению Латышева, начертание букв 
и само написание уёрм свидетельствует о более позднем времени. По ха- 
рактеру письма надпись может быть отнесена ко П—началу Ш в. н. э. 

724. Стела известняковая; в. 0.89, ш. 0.38, т. 0.12. На лицевой сто- 
роне плиты — изображен  семисвечник. Под ним  вырезана — надпись; 
в. 6. 0.07—0.075. 

Найдена в Керчи, в феврале {1897 г., на Глинище, в саду, принадле- 
жавшем К. Верле. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 67), 
теперь местонахождение стелы неизвестно. 

вд.: Шкорпил, 300, ХХ, 1898, стр. 210, № ХХ; с него: Латышев, 
ТРЕ, 1У, № 405. 

Хеброу. 

Симон. 

Надпись может быть отнесена к концу П--ПЕ в. н. э. 

725. Саркофаг из белого мрамора в форме прямоугольного ящика; 
дл. 2.12, ш. 1+.10, в. 0.93. Крышка саркофага имеет форму двускатной 
крыши с четырьмя угловыми акротериями. На одной ив продольных сте- 
нок в верхней части вырезана надпись, поврежденная грабительским про- 
ломом; в,. 6. 0.05. Слева и справа рядом с надписью вырезано по листку 
плюща. 

Найден в Керчи, в 1860 г., А. Е. Люценко при раскопках кургана 
на берегу Керченского пролива, около Арестантской казармы, в рав&эу- 
шенном склепе, около которого найдены 628 и 697 (А и Б) (д. АК, 1860/6; 
ср.: ОАК, 1860, стр. У1--УП). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1861, стр. 173, № 2; Латышев, ГРЕ, П, № 124 
(по собственной копии, с приложением зарисовки надписи, сделанной по 
фото). 

- 27 Боспорские надписи 417



’Аус! а[ у0с] - -- -- -- -- -- 

Сусас ёст - -- [рубс А]фоо М. 

Антимах ... (скончался), прожив. .. лет, месяца Лоя, 30-го числа. 

1-ю строку дополнил Стефани, 2-ю строку — Латышев. О предполо- 
жении Латышева относительно семьи, к которой принадлежал упомянутый 
в надписи Антимах, см. комментарий к 32. 

Стефани относит надпись ко П—Ш вв. н. э. По характеру письма — 
едва ли ранее начала Ш в. н. э. 

726. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.72, 
ш. 0.31, т. 0.10. На лицевой стороне плиты очень небрежно вырезана 
надпись. 

Найдена в Керчи, в марте 1866 г., А. Е. Люценко при раскопках на 
северном склоне горы Митридат, около Пирамидального холма, в насыпи 
(д. АК, 1866/1). Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение 
стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1867, стч. 202; Латышев, 1ГРЕ, П, № 293 (по 
собственной коции); с него: Сарпа%, [СтВ, 1, № 895; К—\/, стр. 4, № 18, 
рис. 1. 

Гало; Мер|рос, 
сжейртс Кокрёос. 

Гай Меммий из Кипрской когорты. 

Надгробная надпись римского воина Кипрской когорты, по мнению 
Латышева, не древнее П или Ш в. н. э. 

О Кипрской когорте и о римских войсках, стоявших на Боспоре, см. 
комментарий к 691. 

По характеру письма — Ш в. н. э. 

727. Стела известняковая; в. 0.79, ш. 0.23—0.28, т. 0.22—0.24. 
Лицевая сторона плиты почти целиком занята вырезанной надписью; 
в. 6. 0.025—0.045, в 7—10-й строках буквы мельче и поставлены теснее, 
чем в предыдущих. 

Найдена в Керчи, в январе 1901 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 118), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1У, № 474 (по эстампажу Шкорпила). 

Укра|коу) ХоёЦоо Аа|ба 
Ге|бхо» |тбу 1ВЦ0у сбуср|офоу 

в„7|В1(5) хариу. 
Стратон, сын Ходия, сына Дада, (поставил) Геоку, вскормленного 

вместе с ним (его памятник), памяти ради. 

1. В настоящее время ясно читается только буква А. |3—4. Хоё: | оо — 
од. п. от Хо%о6 или ХоМас.|4—5. Имя Аабас дано в словаре РОогп5е!!— 

Ё[апвеп (стр. 125) с острым ударением на первом слоге, 7ризёа (О1е Регво- 
пеопашеп, стр. 301, $ 598) ударения не дает. | 9— 10. мп) | 2)() — Латышев, 
камень — ММН | МНЕ. 

Смысл надписи сводится к тому, что Стратон, сын Ходия и внук Дада, 
поставил стелу Геоке, который был воспитан вместе с ним. 
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Толстой полагает, что Геока (по всей вероятности, раб или вольно- 
отпущенник) был молочным братом Стратона. Следует, впрочем, отметить, 
что в малоазийских надписях, где термин сбутрофос встречается нередко, 
он обозначает людей, вскормленных вместе, независимо от их социального 
положения, см.: А, Сатетол, АпабоПап 5бофтев, ргезеп{ей 10 М/. Н. ВосК- 
1ет, МапсПезфег, 1939, стр. 47. 

По характеру письма — Ш в. н. э. 

728. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.93, 
ш. 0.42, т. 0.10. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фрон- 
тон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены 
еще две розетки. На рельефе, обрамленном антами, изображена сидящая 
в кресле женщина, обращенная вправо. Она одета в хитон и накинутый 
на голову плащ, край которого придерживает левой рукой. Справа — 
фигурка служанки с сосудом в руках. На плоскости фона местами заметны 
следы голубой краски. Надпись вырезана по линейкам под рельефом (на 
месте более древней, стертой); в. 6. 0.02—0.03. 

Найдена в Керчи, в октябре 1902 г., В. В. Шкорпилом на Глинище. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 73, № 79 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—\М, стр. 30, № 165. 

‘Нёта. оу) Гбж(о)у|ос, 

хе[ре. 

Гедия, жена Гокона, прощай. 

1. ‘'Нёта == ‘Нёета (см. такое же написание в 616) в соответствии с про- 
изношением. Гох(о)у | о$ — Латышев, камень — ГОКОМ | ОХ. Латышев отме- 
чает своеобравную, открытую сверху форму буквы О, еще не встречав- 
шуюся в боспорской эпиграфике; Болтувова считает такую форму буквы 
О небрежной работой резчика. 

Датировка по характеру письма затруднена необычайной формой неко- 
торых букв и небрежной работой резчика. Наиболее вероятна принад- 
лежность надписи Ш в. н. э. 

729. Стела известняковая; в. 0.29, ш. 0.15, т. 0.06. На лицевой стороне 
крупными буквами вырезана надпись, 

Найдена в Керчи, в январе 1875 г., на Глинище, во дворе дома, при- 
надлежавшего Семенову, в древней могиле. Хранилась в Царском кур- 
гаве, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1876, стКЁТ 216; Латышев, 1РЕ, П, № 158 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 4, № 18а. 

“Нё‹о|кос ” Ер(о)т|ос. 

Гедист, сын Эрота. 

2—3. "Ер(о)т | о5 — ивдатели, камень — ЕРОТ | О3. 
По характеру письма — Ш в. н. э. 

730. Надписи на стенах склепа, открытого В. В. Шкорпилом при 
раскоцках в Керчи 20 апреля 1902 г., на северном склоне горы Митридат, 
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во 2-м Мечетном переулке, в усадьбе, принадлежавшей С. Иванченко 
(ИАК, 9, 1904, стр. 108, № 184). Против входа в склеп, в южной стене, 
две лежанки. В простенке между ними небольшая ниша. Надписи, наца- 
рапанные острым орудием, расположены следующим образом: {) слева от 
ниши; 2) справа от ниши; 3) на задней стене левой лежанки (против 
входа). Высота букв: 1) 0.025—0.05, 2) 0.035—0.08, 3) 0.05—0.13. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 85, № 99 (по копиям Шкорпила). 

1) ^ч 
ф/\ 

2) Х(а‘ё)рете, 
Пспёс. 

Прощайте, Папея. 

3) Ф/ИЫ(1) уара. 

Филине радость. . 

Во второй надписи: 1, у(а!)рете — Латышев; камень — ХЕРЕТЕ. В тре- 
тьей надписи: ФМУ(1) — Латышев; камень — ФТАТМТ. По поводу этой надписи 
Латышев (ИАК) пишет: «В трех буквах первой надписи Шкорпил, как мне 

кажется, справедливо видит обозначение года сооружения склела А &Ф — 
== 591 г. б. э. == 294 г. н. э. Четвертую букву, по его же предположению, 
можно принять за начальную букву названия месяца Афос. 

«Во второй надписи мы видим формулу прощания ‘а!ресе, обращен- 
ную к погребенным в склепе, и имя одной из погребенных — Патёа == 
== Паже(()а == Рар1а. В третьей надписи слова Ф/М0(1) харй без сомнения 
равносильны выражению ФМу(т), уайре. Это выражение интересно, между 
прочим, тем, что выясняет смысл слова харё, нередко встречающегося на 
перстнях, находимых в гробницах "Таврического полуострова (ДБК, 
табл. ХУ, №0№ 21-—-23 и 25; ОАК, 1861, стр, 105; 1878, стр. 38 — уарё 
* фородст)». Толстой вносит в это объяснение Латышева следующую по- 
правку: форма Патёа могла быть зват. п. не только женского, но и муж- 
ского имени. 

731. Надпись, исполненная красной и черной красками на стене склепа, 
открытого в Керчи, в мае 1890 г., при добывании камня на склоне горы 
Митридат, над Татарской слободкой, и доследованного Ю. А. Кулаковским 
(ОАК, 1890, стр. 21; ср. МАР, № 19, 1896). Надпись состоит из 12 строк, 
написанных в обрамлении, воспроизводящем форму прямоугольной мра- 
морной плиты (таБеПа апва!а). Контур ее обведен красной и желтой крас- 
кой. Надпись занимает пространство: в. 0.41 и ш. 0.38. По бокам два усе- 
ченных треугольника, в середине каждого из них желтой краской нарисо- 
ван лист плюща. Неболышой плющевый лист красного цвета помещен 
в конце надписи. Два таких же листа черного цвета помещены в начале 
и конце первой строки. Надпись хорошо сохранилась; стерто лишь первое 
слово в первой строке и левая сторона десятой строки. 

Изд.: ЗАК, 1890, стр. 21 сл. (надпись издана с ошибками); Ящур- 
жинский, ИТУАК, № 10, 1890, стр. 111—113; Кулаковский, МАР, № 19, 
1896 (тщательное и подробное исследование склепа с точными изобра- 
жениями; надпись комментируется на стр. 26—33; цветное фото ее дано 
на табл. УП); с него: Латышев, 1РЕ, ГУ, № 342. 
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' А[{а9 ] <5 1, 

Уюрахос В’бх@у прахтер 
о‘ховор/оас б Терф оу 
<обто ёху, ЭереМву халубу 

5 ха! робёусау> ЁК(о) ВаЛфу ётероу 
батёоу к1убс. 'Еудабе хало!хву - 
< ре рубе!с рос тароВр!се! 27 - 
6ё воб сс охоОЛеТ тб. батёа’ ®6 йу 
6е рё сс таровр!осеы о! схоМеТ т ботё - 

10 а а! ЁЁ ВаЛес, руте &т [7б харжбу 
№аВонто, влусе &у Фа№бо(о)тс, ее 
Эауфу е1с “Абоо учрусото. 

В добрый час. Сорак, сын Сорака, исполнитель судебных решений, 
выстроил этот героон заново от основания, не выбросив ни одной чужой 
кости. Да не потревожит никто меня, вдесь обитающего, и да не похитит 
моих костей. Если же кто-нибудь потревожит меня, похитит мои кости 
или выбросит их вон, да не получит он плода ни от земли, ни от моря, 
а после смерти своей да не уйдет в Аид. 

Ббльшая часть замечаний, приводимых нами далее, была предложена 
Кулаковским и почти полностью принята Латышевым. 

ё. Хфрахов — это имя в словаре Рогп5е!#!—Напвеп (стр. 249) даетёя 
с острым ударением на первом слоге; 7риз!а (О1е Регвопеппашеп, стр. 205, 
$ 333) и Мсерианц (Юбилейный сборник в честь В. Ф. Миллера, М., 1900, 
стр. 24 сл.) ударения не дают. би.бу прахлор — единственный в боспорской 
эпиграфике случай упоминания в надписи судебного должностного лица 
(ем.: Гайдукевич, БЦ, стр. 345), которое, по мнению Кулаковского, раз- 
деляемому и Латышевым, выполняло функции судебного исполнвителя. 
О функциях практоров в Афинах см.: С. Впво!!—-Н. 5жоБода. Ст1есЫ!зсЛе 
5‘аабзКиойе, П. МапосЬеп, 1926, стр. 1115; в других греческих государ- 
ствах — там же, 1, МбовсЬеп, 1920, стр. 488; в эллинистическом Египте -— 
В. ТацЬепзсМар. ТЬе 1ам о$ Стесо-Вошапв Евурб 10 ®е Пр о (Бе ра- 
&угі ?. \Магззама, 1955, стр. 446, 526 сл., 531 сл., 691 и ВаБтом!!2, 11Р, Х1-- 

Н, 1958, стр. 180 сл.|8. ‘ербиюу == прфоу, |4. &ху ЗереМыу == ёх ЗереМоу 
(ер. {1-ю строку ё 9а\49(с)16). |5. рлрбёу<ау> — форма мужск. р., относя- 
щаяся к слову 6отёоу, — ошибочно написано вместо формы средн. р. 7)бёу; 
с окончанием у (илбёмау) ср. формы ‘ерёау (81), ?рёау (80) и т. п. Ёб(о), 
камень — Е80.||7—10. тжаровр(сеь, схо)ет, ВаЛе! — Нулаковский считает не 
конъюнктивом аориста, а формами буд. вр., предлагая сравнить а. НеБт., 
3, 12: В\ётжете @беЛфо!, илупосе Еста: Ёу тсу1 Орбу хар поуурё @таст(ас, Но Ла- 
тышев полагает, что в 9—10-й строках это скорее форма конъюнктива а0- 
иста, и в 10-й строке соответственно дает ударение Вё%\е:, а не Ва\е!, сха- 
е? от схо\ёо — редкая параллельная форма к схой\ебо. Об этой форме (или, 

может быть, о схо\ае) см.; Евстафий в его комментарии к Илиаде ХУ, 
500: 'Тотёоу 88 бы @стер Выр@с Аётетал соЛЕбем ха! со\ау, обто жа\ то об охбЛов, 
*а\ тб рёу схой)ебелу жОгубу, файметая В& ЕГуа ха! схо)®  схойтов, & 06 ха! 7 
схойткра. Форма конъюнктива, аналогичная имеющейся в нашей надписи, 
встречается в одном анкирском надгробии — 6$ ёу ® схо)1 то руйра (СТС, 
Ш, № 4077), а! == . | 11. ХаВоио — Латышев (Архив) в соответствии с текстом 
надписи, \аВо — Кулаковский, Латышев, 1РЕ. За\4с(с)ус, в надписи — @А- 
АЛАЗНУ. |12. уерусоио — едва ли не единственный случай употребления 
формы желательного наклонения буд. вр. при союзе 11 для выражения же- 
лания или запрещения (см.: Коцевалов, СГАИМК, П, 1929, стр. 330— 
333). Формулу проклятий, которую мы встречаем в этой надписи, Латы- 
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шев сравнивает с С1С, П, № 2826, 7-я строка (обте 1 17 абтф  жартбу 
ёуёхл), Обсе 1 ЭаЛасса афто пЛот? реупсета! ,. . Заубус %% 0ббё 1 " жарёбе: 
абтф <6фоу) и клятвой херсонесцев (1РЕ, 12, № 401, строка 55 сл.). 

По мнению Кулаковского, принятому Латышевым, надпись не древнее 
Ш в. н. э. 

732. Стела из серого мрамора, внизу обломана; в. 0.60, ш. 0.45, т. 0.16. 
Увенчана треугольным фронтоном с тремя акротериями. В тимпане фрон- 
тона рельефный диск. Под фронтоном тонкими четкими буквами вырезана 
надпись; в. б. 0.035 (буква \`0.06 и буква ® — 0.07). 

Найдена около Керчи, в августе 1914 г., над гробницей, открытой на 
северном берегу Керченской бухты, между городской скотобойней и бывш. 
фабрикой Д. Серганиди, там же, где были обнаружены 416, 719, 733. Те- 
перь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 23, № 9. 

Тёрс!ос ‘Робфоо 

Т‘амбс уанх я - 
рос ёх®у Е8’. ТЭр 
68 сту)\ту ётер. - 

5 фау оё соуеуЕТс 

[вУЙВле Х@]Р+у. 

Тертий, сын Руфа, тиец, судовладелец, 62 лет. Стелу же прислали 
родственники, памяти ради. 

По заключительным словам надписи и по материалу, из которого сде- 
лано надгробие, видно, что оно было изваяно в Вифинии и в готовом виде 
отправлено в Пантикапей на могилу Тертия. Об импорте надгробных стел 
на Боспор см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 383 сл. и прим. 50 на стр. 547; 
М. И. Максимова. Античные города юго-восточного Причерноморья. М.—-Л., 
1949, стр. 350, прим. 2. Другой тиец упоминается в надписи 705, дати- 
рованной 129 г. н. э. 

По характеру письма — скорее всего первая половина Ш в. н. э. 

733. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.71, 
ш. 0.27—0.29, т. 0.08. Увенчана треугольным фронтоном © двумя угло- 
выми акротериями в форме полупальметок. В центре врезанного тимпана — 
рельефная розетка. Под фронтоном во всю длину стелы сделано прямо- 
угольное углубление, в котором на плоскости плиты начертана надпись, 
вырезанная буквами различной величины, отделенными одна от другой 
неодинаковыми интервалами; в. 6. 0.015-—0.025. Под надписью — два ли- 
стика плюща. Такой же листик вырезан в конце второй строки и еще 
один листик, значительно меньшего размера, помещен в середине нижней 
строки, перед последним словом. 

Найдена около Керчи, в мае 1905 г., В. В. Шкорпилом при раскоп- 
ках некрополя на берегу Керченской бухты, между городской бойней и 
бывш. фабрикой Д. Серганиди, там же, где были обнаружены 416, 719, 
732; служила перекрытием могилы (ИАК, 30, 1909, стр. 46, № 161). Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 132, № 49 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила), с приложением фото; К—\\, стр. 11, № 79, табл. 4. 
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Т‹(Вёргов) Кхабб, - 
ос Ме - 

У0\М 0У 
Улуажеос 

5 ёс@у хе’ 
ё59 а6е хе! - 
хои, уа‘рете. 

Здесь лежит Тиберий Клавдий Мениллион, синопец, 25 лет, прощайте. 

1. Т(Вёрос) — издатели, камень — Т!, сокращение, часто встречающееся 
в надписях. Омега в надписи имеет форму то \/ (3-я строка), то ® (4-я и 
5-я строки). В 4-й строке буквы ПЁ и в 5-й строке буквы ЁТ вырезаны 
в лигатуре. 

Уроженцы Синопы упоминаются также в надписях 129, 130, 208, 733а. 
О взаимоотношениях Боспора с Синопой см. комментарий к 208. 

Ртаепотмеп и пошеп погребенного свидетельствуют о том, что надпись 
не древнее времени правления императора Тиберия, полное имя которого, 
как известно, было Т1Бег!и5 С1ап@5 Мего. В действительности надпись 
оказывается гораздо более поздней. Ватцингер датирует П в. н. э. По 
характеру письма — П в. э. 

733а. Стела известняковая, вверху обломана, разбита на две части; 
в. 0.46, ш. 0.37, т. 0.16. С трех сторон сохранилось профилированное об- 
рамление. На лицевой стороне вырезана надпись; в. 6. 0.065. 

Найдена в Керчи, в феврале 1896 г., на Глинище, в саду, принадле- 
жавшем К. Фульде; тогда же куплена для музея Мелек-Чесменского кур- 
гана (Марти, № 43). Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 186, № Ш (ср. 300, ХХ, 1897, 
прот., стр. 2); Латышев, 1РЕ, ГУ, № 270 (по фото Шкорпила). 

511 г. б. э. — 214 г. н. э. 

[а)Естуоб, 
хещуЕ Ка - 

р\у & кбы 
алиф' ёхе, 

5 — уа!рете. 

„.. Я поставил в знак почета в 511 году, прощайте. 

По поводу этой надписи Латышев (в 1РЕ) пишет: «Некто воздвиг па- 
мятник нескольким друзьям или родственникам». 

734. Надпись, сделанная красной краской (в. 6. 0.07), на южной стене 
склепа, открытого В. В. Шкорпилом в Керчи, в марте 1902 г., при рас- 
копках на Шлагбаумской улице, рядом с домом № 21 (ИАК, 9, 1904, 
стр. 107—108, № 182). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 84, № 98 (по копии и описанию 
Шкорпила). 
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582 г. 6. э. — 285 г. н. э. 

Втф' | ёс(е): ха} | рлу! | А( | 
Ф | у0с_ А | Хоса | ход, | 
6 ёжо(5)е: аото | с. 

В 582 году в месяце Лое. (Склеп) Филона, сына Далосака, который 
делал он сам. 

2. &<(е): — Латышев, ЕТ1 — надпись. |4. А(&)о — Латышев, АО® — над- 
пись. |5—6. Перед именем Ф!\ы | уос, Оочевидно, пропущено существитель- 
ное средн. р. (например, руйре!0у, харарюу, ототеюу, стра и Т. п.), К кото- 
рому и относится местоимение о.|9—10. ёто({) | е — Латышев, ВПО | ЕЕ — 
надпись,. 

735. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.49, ш. 0.35, т. 0.09. 
Надпись вырезана на обеих сторонах камня крупными буквами. 

Найдена около Керчи, в сентябре 1867 г. (вместе с 746 и 777), у Пав- 
ловской батареи, где в древности, по-видимому, было еврейское кладбище 
(см. 746). Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение неиз- 
вестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 306 (надпись А по собственной копии, сде- 
ланной в 1883 г.; надпись ВБ — по копии Гросса). 

А Б 

ОТ А. АГА@ 
ст Н АРТСТ 

По поводу этой надписи Латышев пишет: «Вертикальная черточка 
в середине лицевой части камня (надп. А) представляет собой, видимо, 
остаток изображения семисвечника. Надпись Б, по-видимому, древнее и 
содержит имена умершего и его отда ('А{49[ыу] 'А р(ст[оуос] или что-нибудь 
подобное)». Крюгер предлагает читать в надписи А - - &у[ё] | стт)[с - -. 

Надпись может быть отнесена к Ш в. н. э. 

736. Стела известняковая, разбита, сохранилось только два обломка; 
в. 0.40, ш. 0.35, т. 0.68. Углубленная лицевая сторона плиты обрамлена 
по краям рельефным бортом («рамой») шириной около 0.04. Верхняя часть 
плиты занята еврейской надписью, на нижней вырезана греческая над- 
пись. Оба текста отделены один от другого горизонтальной чертой. От 
еврейской надписи уцелели только конды трех строк. Греческая надпись, 
вырезанная неровными буквами (в. 6. 0.015—0.03), имеет довольно вначи- 
тельные лакуны. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1899 г., возле лазарета, находившегося 
по левую сторону от шоссе, ведущего в Керченскую крепость, вместе 
с другими обломками плит с изображениями иудейских семисвечников,. 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 98), теперь — в Кер- 
ченском музее. 

Изд.; Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 107, № 20; Латышев, ТРЕ, ГУ, 
№ 404 (по этампажу Шкорпила). 

Упёр а[зат] - 
аосеос 'Тсаах: - 
00 то[5] рахар: - 
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сурахоо, е(1)р(т)»т) 
5 [хол} ву(@)каов1с. 

За упокоение Исаакия блаженнейшего, мир и упокоение. 

1—8. @[затж] | абсео[&5 — Шкорпил. |2-—-8. — "Тсаах! | оо — Латышев, — 'Ах]- 
ах | оо — Шкорпил. |8—4.  рахар. | отатоо — Шкорпил, рахар: | от }атоо — Ла- 
тышев, | 4. е(!)р(7)у7) — Шкорпил,  камень — ЕРТМН. ||5. Ц&Ъа!] — Шкорпил. 
@м(а)каосккв — Латышев, камень — АМПАХУ1!Х, аубтаовк; — Шкорпил. 

По характеру письма — П--1У вв. н. э. 
По поводу текста еврейской надписи запрошенный Латышевым в 1899 г. 

гебраист Д. А. Хвольсон написал: «Три еврейских слова, сохранившиеся 
в левом углу надписи, являлись, видимо, концом трех длинных строк... 
Восстановить их с уверенностью не представляется возможным. Мо- 
жет быть, пропала еще строка, предварявшая сохранившуюся первую... 
Предположительно можно восстановить следующее: 

л578 5 мл5! рМ) ЛАМЕО чБоЛ МИ ( 
ИАЫ (2 

2Э [лРУЗВа МБ П] 8 
[В этой могиле покоится Исаак, память о котором] да будет бла- 

женна 
[...] юноша (или род. п.: юноши) 
[Да пребудет его душа в покое] и мире . . 

Характер письма, особенно конечное шешм в слове, указывает на древ- 
ность надписи, которая может быть датирована ГУ или даже ПТ вв. н. э.». 

737. Известняковый бюст мужчины, закутанного в плашщ; в. 0.34, ш. 0.28. 
Сильно поврежден. На постаменте надпись. 

Найден, по-видимому, в Керчи или ее окрестностях. Увезен в 1856 г. 
из Керчи англичанами. Хранится в Британском музее. 

Изд.: Мем!опв, 1ВМ, П, № ССШ; с него: Латышев, ТРЕ, П, № 169; 
К—\, стр. 136, № 740. 

Картос Вассдроо 
ёт@у. . 

Карп, сын Бассара, (стольких-то) лет. .. 

1. Карков: остатки, правда незначительные, буквы Р сохранились, 
Ка[р]тов — Ньютон, с него Латышев. 

По вполне справедливому вамечанию Латышева (Архив), форма букв 
указывает на позднее римское время; по характеру письма -— не ранее 
второй половины Ш в. н. э., скорее 1У в. н. э. 

738. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. {.51, ш. 0.54— 
0.58, т. 0.21—0.23. В углублении сохранился рельеф с изображением всад- 
ника, обращенного вправо. Правой рукой всадник держит поводья, на пра- 
вом боку у него горит. Детали одежды неразличимы, так как поверхность 
рельефа сильно стерта. Позади всадника виден другой конный воин, изо- 
браженный на постаменте в меньшем масштабе. Показана только перед- 
няя часть коня. Надпись вырезана под рельефом. 
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Найдена в окрестностях Керчи около 1820 г. (Кёлер видел эту стелу 
в доме коменданта порта Буркановского). Затем стела затерялась, и только 
в 1889 г. ее нашел в Царском кургане Кизерицкий. Надпись на камне, 
однако, к тому времени настолько стерлась, что едва можно было разли- 
чить несколько букв. Выше первой строки и ниже третьей сохранились 
еще следы стершихся букв, очевидно принадлежавших более древней над- 
писи. В настоящее время стела хранится в Керченском музее. 

Изд.: КоеЫег, Мёт. вг 1е8 Пез, стр. 254, № 812; с него: ВоесКЬ, 
С16, П, № 2115; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 63, № 12; Латышев, ГРЕ, 
П, № 84 (по изд. Кёлера); К—\\, стр. 111, № 626, рис. 16 и табл. 43. 

К(е)уст[а»т! ог х а)] 

Мбры[тре) — 
дмёсттсеу Дот]гу,06]. 

Констанцию и Мирмоку (памятник) поставил Зотих. 

1. Дополнил Кёлер. Латышев и Бёк приняли чтение Кёлера, заме- 
нив только омикрон (вторая буква) омегой.|2. Мор[тх] — Латышев 
(сер. 461), Морр[1х!юу] — Бёк, считавший такое имя производным от назва- 
ния города Мирмекия; следует, однако, отметить, что имя Морихшу НИ- 
где не засвидетельствовано. |3. Дополнил Кёлер. Кизерицкий считал по- 
следнюю из разобранных им букв — букву Х — началом слова у[а!рехе]. 

По мнению Ватцингера, эта надпись была сделана в римское время 
на месте другой, стертой, и камень был использован еще в третий раз, 
когда на его задней, сглаженной стороне вырезали тамгу (Соломоник, СЗ, 
стр. 49, № 2). Плохая сохранность текста ватрудняет датировку; по осо- 
бенностям письма надпись, по-видимому, относится к Ш, если не 1У в. н. э. 

739. Надгробие из простого необработанного камня; в. 0.42, ш. 0.21, 
т. 0.10. Надпись вырезана небрежно и не вполне сохранилась; в. 6. 0.03. 

Найдено в Керчи, в феврале 1903 г., на Глинище, при съемке земли 
в переулке, там же, где был найден 548 (д. АК, ›1903/19. л. 44). Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев. ИАК, 10, 1904, стр. 65, № 53 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

’ А ра - 
[0])у ё=®]>] 

/ 

Хе!ре. 

Арамион, 30 лет, прощай. 

1—8. 'Арар|[о]» — Латышев, Архив, Араш! |[о]Уу (или 'Арам | [о]»?) — 
Латышев, ИАК. 

По характеру письма — не древнее 1У в. н. э. 

740. Стела известняковая; в. 2.44, ш. 0.89, т. 0.12. На лицевой сто- 
роне плиты неровными буквами в продольном направлении вырезана 
надпись; в. 6. 0.04—0.07. 

Найдена в Керчи, в сентябре 1887 г., Ф. И. Гроссом при раскопках 
некрополя на Аджимушкайской улице, посередине дороги; плита слу- 
жила стенкой гробницы (д. АК, 1887/21, л. 29). Хранится в Керченском 
музее. 
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Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 159 (по фото), а также — ОАК, 1882—1888, 
прилож., стр. 20, № 27. 

‘Нбоф\о0 
(<)об (№)шо!катроо. 

(Памятник) Гедифила, сына Сосипатра. 

Буквы надписи идут справа налево. Резчик, по мнению Латышева, 
стремился подражать старинной манере письма, что ему не всегда уда- 
валось: буква ® дважды оказалась повернутой в обратную сторону. 
Форма букв Т и , заключенных в скобки, явно надумана составителем 
надпоиси, причем форма буквы Т скорее напоминает архаическую форму 
буквы Х. Гайдукевич высказывает другое предположение: в данной над- 
писи могло сказаться влияние какого-либо негреческого письма с распо- 
ложением букв справа налево, например еврейского. 

О род. п. имени умершего см. комментарий к 204. 
По характеру письма — не ранее 1У в. н. э. 

741. Стела известняковая, с несколько выдающейся правой стороной 
и плохо отесанными краями; в. 0.47, ш. 0.20, т. 0.11. Надпись выре- 
зана небрежно; в. 6. 0.07—0.08 (буква О -— 0.015). 

Где и ‘'когда найдена, неизвестно. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 141), куда поступила еще до 1894 г.; теперь место- 
нахождение ее неизвестно. 

Изд.: Марти, 8300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 134. 

Тафос 

Аао - 
уха. 

Могила Лавника. 

2—3. Аа)\мха — Толстой, толковавший эту форму как род. п. муж- 
ского имени Лаоу!хав, Аао|у!ха(с) — Марти, отмечая, что на камне буква 
% отсутствует. 

Дифтонг ао в первом слоге имени Лаоукаб представляет собой ре- 
зультат стяжения гласных о, Ср. в аттических надписях римского вре- 
мени Асоё(хл) (СТА, №№ 1906, 2741, 3251) наряду с Аао%л) (№ 2332), 
Лаобихв о6 (Л 2539) наряду с Лаобихе о6 (№№ 2540, 2541, 2544, 2545 и др.). Как 
указывает К. Ме!взбегБапз (СтаютайК фег абМзсВео Тозсвг!беп 3. 1900, 
стр. 61), стяжение ао в ао встречается в аттических надписях только 
в именах собственных (и в производных от них) неаттического проис- 
хождения. 

Крюгер предлагает сопоставить имя Лабухо; с именем №хблаос, 
ср. Апибунов и М№хобтров, Экратбуиос, Микоотратов, ФиМдмкос и МикдфиМос, 

Что касается формы Ааоу(хаб (в форме Лаоу!хлс — Вогпве!!!— Напбеп, 
стр. 158), то она существовала как параллельная к обычной фоРме 
Аабуеков (Оогове!!—Напвеп, стр. 251), ср. Апрбусов и Аароу(хлу (Оогпве! ! 
Напбеп, стр. 251). 

Сравнительно редким для греческих надгробий является упоминание 
слова «могила». В тех случаях, когда в надгробных надписях упоми- 
нается могила или вообще надгробные сооружения, кроме <@фос (напри- 
мер, 16, П/Ш, № 12067 — уа!ре, тафов МеМстк), встречаются и Ф7хл), шутра, 
рУтетоУ, стра, сорбе, ст тафи, тбрВос. 

ебрежная работа резчика и упрощенный шрифт затрудняют дати- 
ровку. По характеру письма — едва ли ранее ГУ в. н. э. 
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742. Обломок верхней части стелы известняковой, вверху закруглен- 
ной; в. 0.25, ш. 0.13—0.15, т. 0.11. На лицевой стороне вырезана над- 
пись, в углублениях букв взаметны следы темно-красной — краски; 
в. 6. 0.03—0.06. 

Найден около Керчи, в сентябре 1910 г., В. В. Шкорпилом при 
раскопках в степи, вправо от дороги к Царскому кургану, у усадьбы, 
принадлежавшей М. Семеновой, в кургане; служил взакладом подбойной 
могилы (ИАК, 47, 1913, стр. 67, № 70). Хранился в Царском кургане, 
теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 104, № 17. 

Об | оча | у00 
№е: | хтфб | ро[о]. 

(Памятник) Устана, сына Никефора. 

Редкое негреческое имя Обсотауос встречается также в танаисской над- 
писи 220 г. н. э. 1278, 26-я строка. По поводу нашей надписи Латышев 
(Архив) пишет: «Так как, по словам Шкорпила, в той же могиле найден 
был камень с тремя крестами, то возможно, что и вта надпись христиан- 
ская». 

По характеру письма — не ранее ГУ в. н. в. 

743. Стела известняковая; в. 0.54, ш. 0.25—0.29, т. 0.08. Верхняя 
половина лицевой стороны плиты занята надписью, небрежно вырезан- 
ной крупными буквами; в. 6. 0.045—0.08. 

Найдена возле Керчи, в 1912 г. (вместе с двумя другими плитами 
с изображением семисвечника), в могиле за Цементной слободкой, вправо 
от шоссе, ведущего в Керченскую крепость. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 167), теперь — в Керченском музее. В той же могиле 
были найдены, по словам Марти, еще две плиты с изображением иудей- 
ского семисвечника. На одной из них имеется надпись, по мнению 
Марти, относящаяся к данной стеле. 

Ивд.: Латышев, Архив, по материалам Марти. 

ХаротА 
о1(6 

\еВ(1)ро(о). 
Самуил, сын Севера. 

ё. о!(6)% — Латышев, — камень — Х193. |3. Же8(7)ро(о) — Латышев, ка- 
мень — ЗЕВЕРО. 

Памятник несомненно еврейский. Марти относит его к 1У в. н. э., что 
подтверждается и характером письма. 

На другой плите: 

”Еу%а | х(еёта:). 
Здесь покоится. 

ё. х(е!та:) — Латышев; камень — К. 
Если Марти прав и эти слова относятся к надгробию того же Са- 

муила, то они должны быть помещены в начале эпитафии. 

744. Стела известняковая; в. 1.25, ш. 0.62—0.65, т. 0.21—0.22. Ли- 
цевая сторона имеет рельефное обрамление. Основная поверхность стелы, 
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тщательно отесанная и заполненная надписью, образует прямоугольное 
углубление. Внизу (посередине) в этой углубленной части стела про- 
бита и образвовано четырехугольное отверстие, чем сильно испорчена 
надпись. Неповрежденными остались шесть верхних строк; в. 6. 0.045, 
в последних строках меньше. В верхней левой части боковой грани плиты 
имеется рельефное изображение бычьей головы и под ней звнак — тамга 
(см.: Соломоник, СЗ, стр. 83, № 37). 

Стела была привезена из Керчи в Москву, в Исторический музей. 
Очевидно, она найдена в Керчи, но точных сведений о времени и месте 
находки не имеется. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, айд., стр. 303, 182% (по описанию и эстам- 
пажу Орешникова, присланным Латышеву в 1889 г., и фото Кивериц- 
кого). 

Между 649 и 640 гг. б. э.==между 343 и 353 гг. н. э. 

Утордут о- 
У! * А%а. Пол- 
оо трыхи- 
тоб ФЦу ст - 

5 Муу| тоб фи) - 
тдо0 0% - 
об -- - № - 
Сех[о0] аё - 
ст[се)] 

10 & =[$.]53’, 
А[е!00] хе’. 
Хач -- - с ёто!- 

в‹. 

Сторана, жена Ада, сына Паппа, принкипа, эту стелу любимейшего 
сына... лазика поставила в шестьсот сорок... году, 25 Дия. Делал 
Хан. .. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
8—4. пр!ухаф — название должности, см. комментарии к 35.||7. После 

букв ОХ Латышев читает букву М; однако, по справедливому замечанию 
нипович, остатки буквы перед отверстием не могут принадлежать букве 

М (ер. остатки этой буквы в 10-й строке).|7—8. Имя сына (в 12-й строке 
имя мастера) Латышеву восстановить не удалось.|11. Восстановление 
названия месяца не вызывает сомнений, так как название другого ме- 
сяца, начинающегося на букву А(Аа(оо или Аав:5100), слишкКом длИННо 
для имеющейся лакуны. | 12. Резчик написал свое имя на таком простом 
памятнике, следуя примеру художников. 

745. Стела известняковая; в. 0.52, ш. 0.36, т. 0.09. Надпись врезана 
крупными, но небрежными и неровными буквами и обведена с трех 
сторон (кроме нижней) прямой линией. 

Куплена в Керчи в мае 1894 г. Керченским музеем у С. Колков- 
ского. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 51, № 51, а также — ТРЕ, 1У, 
№353; К—\У, стр. 4, № 18а. 
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Фарутс 
Меуе|стра|тоо. 

Фарн, сын Менестрата. 

Латышев по характеру письма относит надпись ко времени не ранее 
1У в. н. э. 

746. Обломок стелы известняковой; в. 0.55, ш. вверху 0.49, т. 0.09. 
Посередине плиты вырезано изображение семисвечника, по сторонам его 
расположена небрежно вырезанная надпись, сохранившаяся лишь ча- 
стично. 

Эта надпись, а также надписи 735 и 777 найдены в окрестностях 
Керчи, в сентябре {1867 г., у Павловской батареи, где в древности было, 
по-видимому, еврейское кладбище.* Хранится в Керченском музее (те- 
перь сохранилась только левая половина плиты). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 304 (по собственной копии, сделанной 
в 1883 г.). 

=-- Ф0у, [0у% Хра | тёну(ос). 

‚ ‚ . жена Хрестиона. 

«В рукописной копии Гросса, хранящейся в Архиве Археологического 
общества, в начале строки 1-й дано М» (Латышев). 

По характеру письма — 1У в. н. э. 

747. Верхняя часть стелы известняковой; в. {.06. ш. 0.53. 
Найдена в 1817 г. П. Дюбрюксом при раскопках одного из курга- 

нов, расположенных на горе у сел. Катерлес, в 4 км к северо-западу 
от Керчи. В кургане был обнаружен каменный склеп, в котором, по 
словам Дюбрюкса,  оказались — «человеческие кости; обломки  ваз; 
‚ ‚ .большой камень, в котором высечено нечто вроде шкафа, с двумя гре- 
ческими словами внизу: МНТРОАОРОХ и АРТЕМОРОХ (он у меня в Керчи)». 
Судя по рисунку Дюбрюкса, это была верхняя часть стелы (низ, оче- 
видно, обломан), увенчанной карнизом и рельефным анфемием (паль- 
метка, поддерживаемая волютами); под карнизом на плите вырезана 
двустрочная надпись, содержащая два указанных выше имени. На ри- 
сунке Дюбрюкса обе сигмы в конце имен даны в перевернутом виде, 
а в имени отца Метродора (вторая строка) после буквы Т стоит Н. 
Тот же рисунок показывает, что под надписью в стеле было высечено 
четырехугольное углубление, ниша (уцелела только верхняя часть), ко- 
торая отмечена в описании Дюбрюкса как «нечто вроде шкафа» (см.: Бич, 
МИА, № 69, 1959, стр. 319; рисунок стелы на стр. 305). Местонахожде- 
ние стелы было неизвестно уже Латышеву. 

* О месте находки А. Е. Люценко в сообщении (хранится в Архиве 
бывш. Археологической комиссии) пишет так: «Возле Павловской бата- 
реи, к западу у первого скалистого холма, рабочими обнаружены во 
многих местах вемляные гробницы, покрытые дикарными камнями; та- 
ких гробниц вскрыто 21; все они оказались очень бедными и однооб- 
разными, имели длиною каждая от 3 до 31/,, шириною 1!/з и глубиною 
от 3/, до 1 арш., с остовами сильно истлевшими, лежащими головой на 
восток... В той же местности 30 сентября были открыты на глубине 
11/, арш. от поверхности вемли три обломка плит из мягкого ракови- 
стого камня с неполными древними надписями», 
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Первым издал надпись Кёлер (КоеМ!ег, Мётм. 5ог 105 Пеб, стр. 254, 
№ 812), списав ее у начальника керченского порта Буркановского, у ко- 
торого камень тогда находился; ВоескВ, С1С, П, № 2112 (по изданию 
Кёлера); с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 60, № 4 (при этом ошибочно при- 
водятся объяснения, данные Бёком не к № 2112, а к ® 2113); Латы- 
шев, 1РЕ, П, Л 180 (по копии Кёлера); К—\, стр. 15, № 105. 

Мутроберос 
› А рхёроуос. 

Метродор, сын Артемона. 

МНТРОДАРОХ | АРТЕМОРОХ — Дюбрюкс, МНТРОА@РОХ — Кёппен. Так 
как во времена Латышева перевернутая сигма в северочерноморских 
надписях не встречалась, он высказал предположение, что в данном 
случае Дюбрюкс допустил в своей копии ошибку. В настоящее время 
перевернутая сигма известна также по надписи 101. 

Латышев пишет, что благодаря чисто греческим именам и форме 
памятника он склонен относить надпись к «хорошему времени». Как 
текст, так и отмеченные в описании Кёлера особенности оформления па- 
мятника дают основание предположительно отнести надпись к 1\— 
Ш вв. до н. э. 

748. Плита, вакрывавшая вход в склеп, открытый в Керчи в 1853 г., 
в кургане, к западу от рва, опоясывавшего гору Митридат. Камень 
утрачен. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 189 (по отчету Люценко, хранившемуся 
в Архиве Археологической комиссии; других упоминаний об этой над- 
писи нет); с него: К—\\/, стр. 3, № 145. 

Пасихралл) Еб%(5)уо00, 
Харе. 

Пасикрат, сын Эвфина, прощай. 

1. Еб69(0)уоо — Латышев, ЕХ@ОТМОХ — копия Люценко. 
О времени этой надписи Латышев пишет: «Надпись, судя по форме 

букв, если они правильно списаны в отчете, и по чисто греческим име- 
нам, относится ко времени до римского господства». Наличие в тексте 
надгробия слова ха!1ре:и впечатление Латышева о форме букв делают 
наиболее вероятным отнесение надписи ко П—1 вв. до н. э. 

749. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.44—0.53, 
ш. 0.46, т. 0.14. От рельефа сохранилась только нижняя часть. Изобра- 
жены были две фигуры: слева в кресле сидит женщина в хитоне и 
плаще, справа стойт м).кчина в плаще; головы у обеих фигур отбиты. 
Между мужчиной и женщиной на постаменте стоят две маленькие фи- 
гурки (сильно повреждены). Надпись выревана под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в апреле 1898 г., на Глинище. Хранилась в Ме- 
лек-Чесменском кургане (Марти, № 90), теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХИП, 1900, стр. 102, № 12; Латышев, ТРЕ, 
1, № 367 (по эстампажу Шкорпила); с него: К—\/, стр. 46, № 266. 

431



Вас!\т) 0У 
@сотёЛо0, 

х«1ре. 

Басила, жена Феотела, прощай. 

ё. @сотё\ос — Латышев, @сотёМ[о]о — Шкорпил. 
Латышев относит надпись к римскому времени. 

750. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, рав- 
бита на две части; в. 0.99, ш. 0.51—0.54, т. 0.10. Верхняя часть стелы 
украшена рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тим- 
пане; над фронтоном помещены еще две розетки. На рельефе изображен 
всадник на спокойно стоящем коне, обращенном вправо. Слева, позади 
всадника — фигурка слуги. В правой части рельефа изображена сидя- 
щая в кресле женщина, обращена влево. На ней хитон и плащ, наки- 
нутый на голову. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. около 
0.035; сохранность надписи плохая, 

Найдена в Керчи, в январе 1897 г., на Глинище; в том же году 
куплена для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, Л№ 54). Теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 8300, ХХ]1, 1898, стр. 193, № П; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 285; К—\\, стр. 117, Л№ 656. 

Валах?) Маёо0с, 
ХаТре. 

Батак, сын Маея, прощай. 

На надпись ссылается Блаватский (КСИИМК, 37, 1951, стр. 248) 
в связи с клеймом на черепице, найденной в Анапе. Впервые такое 
клеймо (ВАЗТАТКН |АТАВАТА) Ш в. до н. э. было издано Гайдукевичем 
(КСИИМК, 17, 1947, стр. 25) и прочтено им: Васи\ихл)| 6;& Вата(хоо). 

По мнению Латышева, надпись относится к «позднему римскому вре- 
мени»; скорее всего П в. н. э. 

751. Стела известняковая; в. 0.98, ш. 0.46—0.47, т. 0.09. Под аркой, 
поддерживаемой антами, капители которых украшены акротериями (?), 
находится рельеф. Изображены две фигуры, стоящие рядом: мужчина и 
женщина (слева), соединившие в пожатии правые руки. Надпись выре- 
зана под рельефом; в. б. 0.02—0.03. 

Найдена в Керчи, в феврале {897 г., на Глинище, в саду Бортия, 
там же, где был найден 452). Хранилась в Мелек-Чесменском кургане 
(Марти, № 55), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ЗОО, ХХ1, 1898, стр. 194, № Ш; Латышев, ТРЕ, 1У, 
№ 220 (по эстампажу Шкорпила); К-—-\/, стр. 59, Л№ 340. 

Гале Аготёу00 ха 
[{]5У? Вас®\[п} хай №[о- 
хойрете. уасаб рлуке?], 

Гай, сын Диогена, и жена Басила, и Нумений (?), прощайте. 
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#—8. Васви[1] ха! №1)| илуее?] — Латышев, Вас/М[»] А1(оо] — Шкор- 
пил — чтение, которое, по мнению Латышева, невозможно принять, по- 
тому что на эстампаже перед буквой А видны следы буквы К. В правой 
части 3-й строки, как указывает Латышев, имеются следы букв, не за- 
меченных Шкорпилом и принадлежавших тому же третьему имени, начало 
которого читается в ковце 2-й строки; они дают возможность предполо- 
жительно восстановить имя №о[» | рлме?]. Имя это добавлено, по-видимому, 
позже другой рукой. 

Латышев относил надпись к римскому времени, чему вполне соответ- 
ствует римское имя погребенного, приведенное в зват., а не в им. п. Эти 
особенности наряду с формой букв условного шрифта в 1РЕ делают наи- 
1б]олэе вероятным отнесение надписи ко времени не позднее середины 

в. н. Э. 

752. Стела известняковая, верх имеет полукруглую форму, внизу вы- 
ступ для вставки в постамент; в. 1.03, ш. 0.38, т. 0.17. Две первые строки 
надписи сделаны по линейкам, третья без линеек, более крупными бу- 
квами; в. 6. 0.04-—-0.05. 

Найдена в Керчи, в феврале 1899 г., на Глинище, за Братской дер- 
ковью, там же, где был найден 451. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 80), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: корпил, 300, ХХП, 1900, стр. 59, № 2; Латышев, 1РЕ, 1У, 
№ 288 (по эстампажу Шкорпила); с него: К—\М, стр. 138, № 756. 

Голе Ка{(№):е 
Етрере, 
Хатре. 

Гай Келий Гимер, прощай. 

«Шкорпил, которому следуют Ватцингер и Марти, читает Га@е ха! 81е 
Евере, уа!ре. Однако прилагательное &:06 в смысле урустбс не употреб- 
ляется в надгробиях, написанных прозой, хотя в стихотворных эпитафиях 
и встречается (ср. КаБе!, ЕС, Л№ 438: ко\опраче %1 Хатуе и № 473: Те:- 
хёмие бе:е). Кроме того, глагол Хатре сТОИт здесь в ед. числе. Поэтому 
я предполагаю, что буква А вырезана по ошибке вместо Л, и читаю Ка!- 
о6 == СаеПпз (можно, конечно, было бы читать Ка:е == Саей1е, не меняя 
ни одной буквы, но имя Саей!из неизвестно). Е!рере написано или вместо 
“Нрере, или вместо “Тдере; вернее, мне кажется, последнее (ср. С1С, Ш, 
№ 5956)» (Латышев, Архив). 

Судя по оформлению памятника, размеру букв и орфографическим 
особенностям, надпись, возможно, относится к Ш в. н. э. 

753. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана, разбита на три части; в. 0.11, ш. 0.51, т. 0.14. На рельефе 
изображены стоящие мужчивна в длинном плаще и юноша (справа) в ко- 
ротком хитоне, плаще, штанах и сапогах; в правой руке он держит короткое 
копье. Лица обеих фигур сбиты, вероятно умышленно. Надпись вырезана 
под Ёельефом; в. 6. 0.02. 

айдена в Керчи, на Глинище, во дворе Ф. Винтера (вместе с 535). 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, Л 91), теперь местона- 
хождение стелы неизвестно. 

Изд.;: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 102—103, № 13; Латышев, 
.1]`1;’Е5.4ё\7‚ № 239 (по описанию и эстампажу Шкорпила); К-—-\/, стр. 96, 
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Апрботрахе о18 @гаё - 
у00 хай Алрботрале о16 
В[ос)сбхо0| рутрабе)фе, 

хаойрете. 

Демострат, сын Февгена, и Демострат, сыв Бастака, дядя по матери, 
прощайте. 

Чтение и дополнения принадлежат Шкорпилу и приняты Латышевым. 
Латышев относил надпись к римскому времени. Скорее всего над- 

пись следует отнести ко ПЁ в. н. э. 

754. Стела известняковая, со всех сторон обломана; с выступом для 
вставки в постамент; в. 1.20, ш. 0.48—0.50, т. 0.19. В верхней части со- 
хранились остатки рельефного фронтона с розеткой в тимпане и двумя 
розетками над фронтоном. На рельефе изображен мужчина, стоящий на 
низком постаменте, слева — фигурка слуги. Поверхность рельефа сильно 
стерта. Надпись вырезана под рельефом, плохо сохранилась; в. 6. 0.03— 
0.035. Над первой строкой видны слабые следы более древней надписи. 

Найдена в Керчи, в апреле 1901 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 119), теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1, а@4., № 475 (по эстампажу Шкорпила); 
К—-\/, стр. 86, Л№ 489а. 

‘Е[р]рохратт отё 
Хртуаст!Фу0с, Хатре. 

Гермократ, сын Хрестиона, прощай. 

Латышев относит надпись к римскому времени. Поскольку камень 
утерян, уточнить датировку можно лишь предположительно. По харак- 
теру письма в условном шрифте в ГРЕ — не позднее начала П в. н, э. 

755. Обломок стелы известняковой; в. 0.27-—0.36, ш. 0.41, т. 0.14. Со- 
хранилась нижняя часть рельефа, обрамленного антами. Был изображен 
всадник на коне, идущем шагом. Сохранились только ноги коня и всад- 
ника. Двустрочная надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.035—0.045. 

Найдев в Керчи, на Глинище (на участке, принадлежавшем крестья- 
нину Морозу); куплен в мае 1904 г. у С. Головлева для музея Мелек- 
Чесменского кургана, где и хранился (Марти, Л№ 126). Теперь местона- 
хождение обломка_ неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУТ, 1906, прот., стр. 62, № 1\; с него: К—\, 
стр. 101, Л 570а. Латышев (Архив) подготовил к печати по эстампажу. 

”Ершс ФЕХос1) - 

Уос, Хе19[е]. 

Эрот, сын Филона, прощай. 

Чтение надписи Латышева и Марти совпадает. Оба они относят 
надпись к римскому времени. 
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756. Стела известняковая, с выступом для вставки в пестамент, раз- 
бита на шесть кусков; в. 1.03, ш. 0.50, т. 0.10. Увенчана карнизом и 
рельефным фровтоном с розеткой в тимпане. Две розетки —- над  фронто- 
ном. На рельефе изображены стоящие женщина и рядом с ней слева муж- 
чина, они пожимают друг другу руки. Справа изображен второй муж- 
чина. В левой части рельефа — фигурка слуги. Надпись вырезана под 
рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в январе 1900 г. (вместе с 241 и 355), на Глинище, 
на 5-й Продольной улице, во дворе дома № 51, в разрушенной могиле. 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, ^ 102), теперь место- 
нахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 67, № \У1; Латышев, 1РЕ, 1\, 
№ 241 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 74, № 421. 

‘Нёёа. {0У?) 
Агоуёу00 ха\ 
Мохаторос, 

ха!рете. 

Гедея, жена Диогена, и Мокапор, прощайте. 

1. Предпоследняя буква № переправлена из Н — Латышев, 1РЕ, 1У. || 
8. Мохапорос — параллельная форма фракийского имени Мохапорк или Мох- 
хажор, которое, как свидетельствуют надписи, было употребительно и на 
Боспоре. 

Латышев относил надпись к римскому времени. Судя по условному 
шрифту в ТРЕ — вряд ли позднее начала П в. н. Э. 

757. Стела известняковая, в двух кусках, внизу обломана. Украшена 
двумя рельефами, между ними вырезана надпись. Верхний рельеф изо- 
бражал двух всадников; нижний, от которого сохранилась только верхняя 
часть, — стоящую женщину и слева — две маленькие фигурки, по-види- 
мому, слуг. Более точных данных о внешнем виде памятника нет. Надпись, 
как отмечает Латышев, была, вероятно, расположена не в одной строке, 
а в двух. 

Найдена в Керчи, в июле 1853 г., при углублении канавы, окружав- 
шей участок жителя И. Беляева, у завода Херхеулидзе, с северо-востока 
по направлению к Булганакской улице, недалеко от усадьбы Ф. Бота- 
ченко. Уже Латышев считал камень утраченным. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 42, № 25 (по сообщению Шкор- 
пила из архива Керченского музея). Копия Пюценко, исправлевная, 
в Архиве Латышева, ' 

‘НрахЖеёб1 оё Харёсемос, уолре. 

Гераклид, сын Харитона, прощай. 

«Надпись сохранилась вполне, так что точки в копии, указывающие 
лакуну перед уатре, поставлены напрасно. Характер букв хасли их пра- 
вильно списал Люценко) и общий облик камня свидетельствуют о рим- 
ском времени» (Латышев, Архив). Судя по условному шрифту в ИАК, 
23 — надпись едва ли позднее П в. я. а. 
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758. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.78, ш. 0.50, т. 0.13. 
Сохранилась нижняя часть рельефа с изображением сидящей в кресле 
женщины (слева) и двух стоящих мужчин; женщина — в хитоне и плаще, 
мужчины — в кафтанах, штанах и плащах. У кресла — фигурка служанки 
с сосудом в руках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом, сильно 
стерта; в. 6. 0.03. 

Куплена в Керчи в январе 1909 г. у Н. Ключковского, по словам ко- 
торого найдена ва городом, в сторону Аджимушкая. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 149), теперь местонахождение стелы не- 
иввестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 72, № П; Латышев (Ар- 
хив) подготовил к печати по фото Марти. 

КооМа. {о)[)] 
” Кротос, 

ха!ре. 

Кулия, жена Эрота, прощай. 

1. Коома — Латышев («на фото буква К видна отчетливо»), ‘'ТооМа — 
Марти, отмечающий, впрочем, что «начертание первой буквы настолько 
неясно, что ее можно принять за К, и за Ё, и ва |». 

«Стиль букв, характерный для римской эпохи» (Марти). 

759. Стела трапециевидной формы, известняковая; в. 0.30, ш. 0.27, 
т. 0.08. На лицевой стороне небрежно вырезана надпись; в. 6. 0.08. 

Стела хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 142), теперь 
ее местонахождение неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 134. 

Ма | рёа | а'. 

Мария, 101 (года). 

Латышев соглашается с Марти, считающим это надгробие христиан- 
ским или иудейским. По мнению Шкорпила, изложенному в письме к Ла- 
тышеву, буквы ар в 3-й строке означают вовраст умершей — 101 год. 

Марти и Латышев относят этот памятник к очень позднему времени. 
Вряд ли он древнее 1У в. н. э. 

760. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 0.94, ш. 0.43, т. 0.14. Увенчана двойным карнизом, 
под ним — рельеф в прямоугольном углублении. Изображены стоящие ли- 
цом к зрителю двое мужчин и одна женщина. Надпись вырезана под 
рельефом, частично повреждена; в. б. около 0.02. 

Найдена в Керчи, в декабре 1899 г., при земляных работах для фбуп— 
даментов нового арестного дома на Институтской улице, там же, где был 
обнаружен 476; служила перекрытием могилы (д. АК, 1898/18, л. 201). 
Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1У, № 255 (по эстампажу Шкорпила); с него: 
К—\М/, стр. 69, № 399а. 

Морт» (0У% 
Поо(дауво0 
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ха! [5]%с В‘отте, 
Ха1ре. 

Миртион, жена Посидония, и сын Бист, прощай. 

1. Мортиу == Мортоу. |8. ха\ [9]66 — Латышев, Архив; [х]а]! о6$ — Латы- 
шев, 1РЕ. 

Латышев относил надпись к римскому времени. 

761. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.02, ш. 0.49, 
т. 0.15. Увенчана карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя акро- 
териями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном; 
На рельефе изображена сидящая в кресле, обращенная вправо женщина. 
Она одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Справа — фигурка слу- 
жанки с сосудом в руках. Надпись вырезана между двойными личиями 
под рельефом. 

айдена в Керчи, в январе 1896 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, Л№ 49), теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Шко&пил, 300, ХХ1, 1898, стр. 189, № Х (ср.: 300, ХХ, 1897, 
крот., стр. 3, № 10), с него: Латышев, 1РЕ, 1\У, № 386; К—\\, стр. 30, 

® 166. 
О’ыдудт Акорут - 
600, уатре. 

Энанфа, дочь Диомеда, прощай. 

Латышев относит надпись к римскому времени. Судя по условному 
шрифту в ТРЕ — вероятно, П в. н. 2. 

762. Стела известняковая; в. 0.42, ш. 0.56, т. 0.12. Рельеф сильно по- 
врежден. В левой его части изображена сидящая в кресле женщина, 
обращенная вправо. Перед ней стоит мужчина в плаще, Между ними — 
фигурка служанки. Головы у всех трех фигур отбиты. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом, частично обломана; в. 6. 0.03. 

Где и когда стела найдена, неизвестно. В 1897 г. подарена С. Голов- 
левым музею Мелек-Чесменского кургана, где и хранилась (Марти, 
№№ 93). Латышевым отнесена к числу пантикапейских памятников. Теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 104, № 15; Латышев, 1ТРЕ, 
1У, № 269 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 42, № 244. 

Ор]бу‹е ха оуп, ‘ИМаЦе, 
ха!рете]. 

Оригий и жена Гелиада, прощайте. 

['Ор]5!!е — Латышев, Архив; Шкорпил читал только .... ГУМННАМ 
- -- и восстанавливал: -- - {0у% " НМ8[о5, | ха!ре]. Ватцингер принял чтение 
Шкорнила. В Архиве по поводу восстановления Шкорпила Латышев пи- 
шет: «Я различил на эстампаже верхнюю часть букв ХГ1Ё и на этом 
основании восстановил плервое имя. Последняя буква А (в слове *Нма[4]) 
хорошо видна на эстампаже, и поэтому дополнение Шкорпила ” НМ8(ос] 
неприемлемо». - - - е ха! {ом?) ‘НМЦав — Латышев, 1РЕ, Предложенное Латы- 
шевым восстановление имени умершего не может быть признано бесслор- 
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ным, так как имя 'Ороуюс нигде не засвидетельствовано (см.: Рогпве! — 
Напвеп, стр. 228). С ббльшим основанием можно’ предложить [Вр]оу‹е или 
[Фр]бу:е. 

Латышев датировал надпись «римским временем». Судя по ТРЕ — по- 
видимому, не позднее П в. н. Э. 

763. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
в. 1.54, ш. 0.48, т. {1.15. Увенчана низким карнизом, под ним — рельеф- 
ный фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки 
помещены над фронтоном, под ним — три розетки. На каждой из боковых 
граней плиты также помещено по розетке. На рельефе изображена ва- 
гробная трапеза. Возлежащий на высоком ложе мужчина держит в руке 
сосуд. Перед ложем стоит круглый стол на трех ножках. Слева в кресле 
сидит женщина. Возле нее — фигурка служанки с сосудом в руках. В пра- 
вой части рельефа у изголовья ложа — фигурка слуги с поднятой правой 
рукой. Лица у всех фигур сбиты. На рельефе сохранились следы кра- 
сок — синей, голубой и розовой. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.035. 

Найдена в Керчи, в январе 1900 г., на Глинище, вовле новой Алек- 
сандровской школы. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, 
№ 9%}‚ теперь местонахождение стелы неизвестно. 

зд.: корпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 68, № У1Ш; Латышев, ТРЕ, 
1У, № 333 (по эстампажу Шкорпила); К—\/, стр. 126, № 695. 

Пб9е о{(#) Ужиков - 
роо, уаТре. 

Поф, сын Скилура, прощай. 

1. о#) — Шкорпил, камень — ТГАТ. Как известно, имя Скилура носил 
скифский царь, современник Митридата Эвпатора. 

Латышев относит надпись к позднему римскому времени, не ранее 
П в. н. э. 

764. Стела известняковая, сверху и снизу обломана; в. 0.89, ш. 0.69, 
т. 0.16. В левой части рельефа изображен всадник на спокойно стоящем 
коне, обращенном вправо. За всадником слева — слуга. Справа (перед 
всадником) — в кресле сидит женщина. Одета в хитон и плащ. Между 
женщиной и всаднвиком — колонка. Левее перед  всадником — фигурка 
служанки, лочти полностью сбитая. Головы женщины и всадника также 
отбиты. Весь рельеф сильно поврежден. Надлись вырезана по линейкам 
под 1;.›]ельефом; в. 6. 0.04—0.06. 

айдена в Керчи, в августе 1914 г., на Глинище; тогда же куплена 
у И. Понеделко для музея Мелек-Чесменского кургана. Теперь местона- 
хождение стелы неизвестно. 

Латышев {Архив) подготовил к печати по описанию и эстампажу 
Икорпила. 

Удхла Матро - 
ёароо _ ха\ ф0 - 

тёхлр оул, 
хо!реч(е). 

Сакт, сын Матродора, и дочь Психея, прощайте. 
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НПо поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: «Шкорпил заметил, 
что резчик в конце строки {-й начал вырезать букву А, но провел только 
первую косую линию. Захла, вероятно, не имен. п. женского имени Сакта, 
а зват. п. мужского имени Захса;. Подтверждением этому служит, во- 
первых, то обстоятельство, что на рельефе изображены всадник и жен- 
щина, а не две женщины, а во-вторых, после имени отца не прибавлено 
слово {ом%». || 4. уа!рет(е), камень — ХАТРЕТАТ. 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

765. Стела известняковая. Сведения о ее внешнем виде ограничиваются 
беглым описанием в рукописном журнале раскодок К. Р. Бегичева, ко- 
торый сообщает, что одна из открытых им гробниц «была покрыта не- 
большою надгробною плитою с рельефными фигурами грубой работы и 
надписью под ними, наведенною красною краскою» (цит. по Латышеву). 

Найдена в Керчи, в октябре 1854 г., К. Р. Бегичевым при раскопках 
на горе Митридат, против Скалистого холма, в небольшом кургане; слу- 
жила перекрытием гробницы. Уже Латышев не мог найти эту стелу. 

Изд.: Латышев,‚ ИАК, 3, 1902, стр. 43, № 9 (по копии Бегичева); 
К—\\/, стр. 94, № 535. 

Бегичев списал надпись, очевидно, не вполне точно: 

ХОЖОММАМАХОХ 
ХАТРЕ 

Латышев (ИАК, 3) предложил следующее чтение: 

[30]о 0У А]грёуо0, 
ха1ре. 

Сосион, сын Ламаха, прощай. 

«Судя по внешнему виду памятника (рельеф) и форме надписи (хатре), 
а также и по характеру письма, насколько ему можно доверять в небреж- 
ной копии Бегичева, памятник относится к римским временам» (Латы- 
шев). 

766. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.52, т. 0.58, 
т. 0.18. Сохранились незначительные следы нижней части рельефа, на ко- 
тором, по-видимому, был изображен всадник (уцелели конские копыта). 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.04—0.05. 

Найдена в Керчи, на Глинище; куплена в феврале {1906 г. у С. Го- 
ловдена лля музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, Л 135). Теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 25, № 1У. Латышев 
(Архив) подготовил к печати по фото у Марти. 

Убррауе о1Ё 
№ехтуброо, 

ха1ре. 

Симмах, сын Никефора, прощай. 

Латышев присоединяется к мневию Марти, относящего надпись к рим- 
скому времени. 

439



767. Обломок стелы с надбвисью. По сообщению . Р. Бегичева, 9 ок- 
тября 1854 г. им была открыта на северном склоне горы Митридат гроб- 
ница, закрытая тремя каменными плитами. Две из них составляли, по- 
видимому, одно надгробие, нижняя часть которого с надписью увезена 
в 1856 г. в Англию и хранится в Британском музее (см. 324). Третья 
плита с надписью, приводимой ниже, была потеряна, и уже Латышев ее 
не видел. Бегичев описывает стелу как «памятник с надписью, барельефа 
которого здесь не отыскано», 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 43, % 8 (по копии Бегичева); 
К—\/, стр. 33, № 186. 

У@се  ”Еротос, 
Холре. 

Сос, сын Эрота, прощай. 

Латышев следующим образом определяет время надписи: «Судя по 
характеру письма, если в копии Бегичева правильно переданы формы 
букв, надпись относится к римским временам». 

768. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент;:в. 1.07, 
ш. 0.55, т. 0.18. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон 
с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над 
фронтоном. На рельефе изображен стоящий мужчина в плаще. Слева — 
фигурка слуги, держащего в руках какой-то предмет. Плоскость фона 
была окрашена в голубой цвет, плащ --в розовый. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0.035. 

Найдена в Керчи, в марте 1901 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 120), теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1У, № 476 (по эстампажу Шкорпила); К—\, 
стр. 86, № 486а. 

Текохрдт?) 
ОЭвофиАёсхоо, уойре. 

Тимократ, сын Феофилиска, прощай, 

Между буквами ® и К в слове @соф/\!охоо, как отметил Латышев, рез- 
чик оставил пустое место, так как камень здесь был поврежден. 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

769. Обломок стелы известняковой; в. 0.45, ш. 0.43, т. 0.11. Надпись 
вырезана небрежно; в. б. 0.025. 

Найден в Керчи, на горе Митридат. Хранился в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № {15), теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 260 и айд., стр. 306 (по описанию и эстам- 
пажу Памфилова); К—\\, стр. 4, № 18а. 

‘Тфеубут, оу) 
Хорутос, у(с1ре). 

Гипсигона, жена Хорета, прощай. 

2. у(а1ре), камень — ХЕГ.Н. Латышев (Архив) отмечает: «Буква Н вы- 
резана, по-видимому, поверх буквы Р». 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

440



770. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.56, ш. 0.57, 
т. 0.16. Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с акротериями 
и розеткой в тимпане, Две розетки над фронтоном. На рельефе, обрам- 
левном антами, изображен стоящий воин. Он опирается левой рукой на 
колонку, на нем кафтан, штаны и плащ; у левого бедра — меч. К ко- 
лонке прислонен щит, за которым видны три копья. Слева изображен 
мальчик — слуга в подпоясанном кафтане. Надпись вырезана под релье- 
фом, плохо сохранилась; в. б. 0.042. 

Куплена в Керчи в 1894 г. для музея Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 23). Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 180, № УЦ; с него: Латышев, 
[РЕ, 1\, № 348; К—\У, стр. 87, Л№ 493. 

Фамуа. РХадж | 00, 
Хатре. 

Фанн, сын Главкия, прощай. 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

771. Стела известняковая, антропоморфная, разбита на две части, 
внизу обломана; в. 0.50, ш. 0.32, т. 0.12. Под верхней частью («головой») 
по линейкам вырезана надпись, буквы которой были закрашены красной 
краской; в. 6. 0.023—0.03. ' 

Найдена в Керчи, на углу Институтской и Шлагбаумской улиц, во 
дворе дома № 7, там же, где были обнаружены 288 и 321; в марте 1910 г. 
куплена для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 160). Теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХХ, 1913, прот., стр. 31, № \. Латышев (Ар- 
хив) подготовил к печати по фото Шкорпила. 

Фи\енте 5Ё 
Утралоу!хоо], 

ХаТре. 

Филит, сын Стратоника, прощай. 

Как отмечает Марти, Ф!\вис написано или вместо ФиМте (об этом имени 
см.: Р16к—ВесЬ(бе!, Сг. Регвопепо., стр. 278), или вместо ФИОчжщуе, или 
вместо Ф/\усё, Все эти три формы зарегистрированы в словаре РВогпзе!!— 
Напзев (стр. 289). 

Латышев присоединяется к мнению Марти, относившего надпись к рим- 
скому времени. 

772. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.09, 
ш. 0.61, т. 0.14. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фрон- 
тон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены 
над фронтоном. На рельефе, обрамлевном аркой и антами, изображена 
загробная трапеза. На ложе возлежит мужчина с неясным предметом 
в правой руке. Спереди показан круглый стол на трех ножках. Справа — 
фигурка слуги и статуя девочки на постаменте. В левой части рельефа 
изображена сидящая в кресле женщина. У кресла — фигурка служанки. 
Стела сильно повреждена. Надпись вырезана по линейкам под рельефом 
(сохранилась плохо); в. 6. 0.02. 
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Куплена в Керчи в маев 1910 г. у керченского жителя Носа, по сло- 
вам которого найдена на Глинище, на 4-й Продольной улице, во дворе 
дома № 11 (против «склепа Деметры»). Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 163), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Латышев (Архив) подготовил к печати по фото, описанию и эстам- 
пажу Шкорпила, отметившего, что надпись вырезана на месте другой, 
стертой. 

Хомобса. Хоу)<!> Па!осв, 
холре. 

Хануса, жена Патия, прощай. 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

773. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.94, ш. 0.59, т. 0.17. Сохранилась только надпись, выре- 
занная по линейкам; в. 6. 0.03—0.045. 

Найдена в Керчи, в январе 1901 г., на Гливище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, Л {121), теперь местонахождение стелы не- 
известно, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, ГУ, № 477 (по эстампажу Шкорпила). 

Х руосЁшу 
› А то\ оу |00, 

Ха1ре. 

Хрестион, сын Аполлония, прощай. 

Латышев относит надпоись к римскому времени. 

714. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.81, ш. 0.50, 
т. 0.17. По словам Ватцингера, на стеле был верхний рельеф с изображе- 
нием женщины. Он утрачен полностью. Сохранилась нижняя часть вто- 
рого рельефа. На нем был изображен всадник, обращенный влево. Уце- 
лела фигурка слуги, правее — ноги коня и собака, бегущая влево. Над- 
пись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Керчи, в январе 1901 г., на Глинище. Хранилась в Ме- 
лек-Чесменском кургане (Марти, № 117), теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1У, № 473 (по эстампажу Шкорпила); К-—-\/, 
стр. 108, № 615. 

Хрбогоу {оу% Пбдоо 
ха о! ’ АВабёо, 

хе!рете. 

Хрисион, жена Пофа, и сын Абазион, прощайте. 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

775. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.59, ш. 0.58, 
т. 0.19. Сохранились незначительные остатки рельефа, на нем посередине 
была изображена сидящая в кресле женщина, обращенная к зрителю; по 
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обе стороны кресла — фигурки двух служанок. Надпись (уцелевшая пол- 
ностью) выревана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.045—0.05. 

Найдена в Керчи, в марте 1901 г., на Глинище. Хранилась в Мелек- 
Чесменском кургане (Марти, № 122), теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, 1М, № 478 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, 
стр. 35, № 197а. 

.. от> оУЙ> 
' А]уож<ёо00с, 

Хойре. 

‚ жена Аноптея, прощай. 

Имя женщины, как отметил Латышев, было ['Н%]стл или [Хру]стт), 
но не [Ка\\ст1) или подобное ему, потому что перед ® имеется место 
только для трех букв. Им. п. мужского имени, вероятно, 'Ахоттт6 (ср. 
ТО)яе-ё00в, Фаууйс-ёо06 и Т. п.). От этого же корня и имя 'Аубтллмс, 
встречающееся в некоторых надписях Боспора. 

Латышев относит надпись к римскому времени. 

776. Обломок стелы известняковой; в. 0.28, ш. 0.31, т. 0.10. От над- 
писи частично сохранились две строки, которые в 1883 г. были списаны 
Латышевым. 

Где и когда найден камень, неизвестно; Латышевым отнесен к числу 
пантикапейских. Хранился в Царском кургане, в настоящее время место- 
нахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 272 (по собственной копии). 

[*Н дгё»а] 
Мс![уо0?] 

оУ. 

Такая-то, жена Метиха (?). 

Надпись дополнена Латышевым. 
Форма букв и отсутствие слова уатр:, по мнению Латышева, указы- 

вают на время до римского господства. 

777. Стела известняковая, верхний левый угол обломан; в. 0.51, 
ш. 0.32, т. 0.09. На плите сохранилось изображение части иудейского се- 
мисвечника и ряд глубоко врезанвых букв. 

Найдена около Керчи, в сентябре 1867 г. (вместе с 735 и 746), у Пав- 
ловской батареи, где в древности было, по-видимому, еврейское кладбище 
(см. 746). Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, Л№ 305 (по собственной копии, сделанной 
в 1883 г.). 

-==-| -- - [3#т)0у | Харод| ) |00? 

‚ сын Самуила (?). 

Но поводу текста Латышев пишет: «Копия Гросса, хранящаяся в Ар- 
хиве Археологического общества, в конце строки {-й дает букву №, 
в строке 2-й Г1Т@М, строка 4-я пропущена». 
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Латышев относит надпись к «очень позднему времени». Скорее всего, 
не позднее 1У в. н. э. 

778.® Плита с вырезанной на ней надписью. Где и когда найдена, не- 
известно. В 30-х годах Х1Х в. хранилась в Керченском музее, но уже 
Латышеву ее местонахождение не было иввестно. ‚ 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 71, № 42 (без описания камня); с него: Ла- 
тышев, [РЕ, П, № 91. 

’А(В)туф 'А то\)о]дфроо], 

‘Еррлк. 
Афено, дочь Аполлодора, Гермес. 

1. 'А(9)туо, копия — АОНМ@. «Можно, разумеется, сомневаться в пра- 
вильности дополнений Ашика, мною принятых» (Латышев). 

779. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, внизу 
обломана; в. 0.67—0.79, ш. 0.42, т. 0.12—0.14. Верхняя часть рельефа 
утрачена. Сохранилась нижняя часть мужской фигуры в плаще, слева — 
фигуё›ка слуги. Надпись (очень стертая) вырезана под рельефом. 

айдена в Керчи, в 1896 г. (вместе с 683), на Глинище, в могиле; то- 
гда же куплена для музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, ® 45), 
теперь местонахождение стелы неизвество. 

зд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 187—188, № У1, (‹{Б.: 300, 
‚ ст ХХ, 1897, прот., стр. 2); с него: Латышев, ТРЕ, ГУ № 271; К — р. 89, 

№ 506. 
'А \ёбамбре 

бе(ё 
”"Еротос, 

Хойре. 

Александр, сын Эрота, прощай. 

780. Стела известняковая, с фронтоном и рельефом. Ивзображен всад- 
ник с горитом, обращенный влево. Перед ним слуга (?). 

Найдена в Керчи, в 1852 г., на старом кладбище над Татарской сло- 
бодкой. Местонахождение стелы было неизвестно уже Латышеву. 

Изд.: Беккер, Пропилеи, Ш, 1853, стр. 370, а также — Егтапо'5 Аг- 
сЫЁу, 13, стр. 341 (Беккер видел надпись в 1852 г. в доме керченского 
градовачальника Гагарина); с Беккера: Латышев, ТРЕ, П, № 119; К—\, 
стр. 108, № 616. 

! А\&баубре | У Еротос, ХаТре. 

Александр, сын Эрота, прощай. 

781. Часть стелы известняковой в двух обломках; ш. 0.39—41, т. 0.12. 
От рельефа сохранилась только бородатая голова и левое плечо муж- 
чины, а на нижнем обломке — ноги двух мужских фигур. Надпись выре- 
зана под рельефом; в. 6. 0.02. 

* Надписи, начиная с 778 до 817, относятся к числу тех, которые 
или совсем лишены дат, или имеют их, но не вполне надежно обосно- 
ванные. 
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Куплена в Керчи в 1894 г. для музея Мелек-Чесменского кургана 
(Марти, № 19). Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Ивд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 177, № Ш; с него: Латышев, 
1РЕ, 1\, № 233; К—\\, стр. 98, № 555. 

›Аубтелук Т рамоо 
хо\ УЕрос о166 *Ауо- 
птЛу(0с6, уа!рете. 

Аноптений, сын Тирана, и Эрот, сын Аноптения, прощайте. 

Как отмечает Латышев (1РЕ), в копии Шкорпила буква А дважды 
(1-я и 3-я строки) имеет обычную форму и трижды — с ломаной гастой. 
В 348 встречается написание имени 'Аубиедук с буквой Е ('Ахотлёмос, 
род. п.). 

782. Обломок стелы известняковой; в. 0.47, ш. 0.28, т. 0.15. От 
рельефа осталась только незначительная часть (точеная ножка стула); 
от надписи (в. 6. около 0.03) сохранилось начало двух имен. 

Найден в Керчи, в 1884 г., на Глинище. Хранился в Керченском 
музвее, теперь местонахождение его неизвестно. 

Ивд.: Латышев, ТРЕ, П, № 274, а также — ОАК, 1882—1888, стр. 13, 
№ 13 (по зарисовке Гросса); К—\М, стр. 40, № 225. 

'Аусё[рос?] 
› А ко\ \ оу1о0?]. 

Антерот (?), сын Аполлония (?). 

Дополнение имен сделано Латышевым в ТРЕ и повторено в Архиве. 
У Киверицкого— Ватдивгера (стр. 40, № 225): 'Ауе!ж(атров о1ё] | 'Атпо\о[бфроо, 
ха!ре]. Чтению этому противоречат прежде всего сохранившиеся, судя по 
зарисовке Гросса, буквы АМТЕ в 1-й строке; Латышев (Архив) отмечает 
также получившееся у Низерицкого несоответствие падежей в имени 'Ау- 
<!татро; (именительный) и в слове о!: (звательный), 

783. Стела известняковая, разбита на две части. Увенчана фронтоном. 
Найдена около Керчи, в мае 1840 г., Д. Карейшей при раскопках 

кургана, лежащего в сторону Карантина и завода Херхеулидае (ИАК, 
23, 1907, стр. 53). Местонахождение камня было неизвестно уже Латышеву. 

Изд.: Сгае!е, ТаС, стр. 14 (очевидно, по копии Карейши); с него: 
К1о%х, МУРЬ. п. Р., 36, 1842, стр. 223; ВоескАв, С16, П, ай4., стр. 1003, 
№ 2110с; Латышев, ТРЕ, П, № 67; ср.: ТРЕ, 1У, адд., стр. 287, а также — 
ИАК, 23, 1907, стр. 53. 

’ Ауси(ёУтс 
<ё» Еог00 
Ебтоуе18(1) 
жатр! ха! @е- 

5 оуе!(х)1) рт - 
хр\ хан Коту- 
хе#6(1)) < - 

хио бу()у(е)) - 
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реу <Йу ст - 

ю (Х)п», рУЙрЯс 
Хареу. 

Антиген из рода Эвия отцу Эвтихиду, и матери Феонике, и сыну Эв- 
тихиду воздвиг эту стелу памяти ради. 

@. соу Бооо означает, что Антиген был из ё›ода Эвия. |3 и 6—7. Е5- 
хо)е{8(1)), копия Карейши — ЕГТХХЕТАОХ, | 4— 5. 9с|оуе{(х)т — Латышев (ТРЕ, 
У, ай4., стр. 287), копия Карейши, повторенная в 1РЁЕ, Пи ИАК, 23 — 
@ЕОМНШН. |6. Верхние гасты обеих букв Т повреждены, вероятно, при 
азломе камня. |8—9. &»(1){(е!) | реу — Латышев (Архив), копия Карейши — 
АМВ | РЕМ, в 1РЕ, П — аме[отт) | оеу. | 9—10. ат | ({›)пч, кония — ЗТ Н | АНЖ. 

Судя по шрифту копии Карейши, наиболее вероятна принадлежность 
надписи П в., может быть первой половине П в. н. э. 

784. «Надгробие, украшенное изображениями». 
Найдено около Керчи, в мае 1833 г. (вместе с 790), при раскопках 

кургана, расположенного между Карантином и Керчью; плиты лежали 
«в стороне от гробницы». Уже Латышев считал камень утраченным. 

Изд.: ОВ, 1833, № 37; Мага!\, Ва!!. Ы15з6.-рЬ1. @е Г’Асай. @е 54. 
Рё\етзЬопга, П, 1845, стр. 85; Латышев, ТРЕ, П, 216 (по изданию ОВ). 

’Аууло]\]\с оуй Махаргоо, уолре. 

Анхиалида, жена Макария, прощай. 

Как отмечает Латышев (Архив), надпись на камне, весьма возможно, 

была вырезана не в одну строку, как показано в копии, а в две или три. 

785. Стела, разбита на две части. 
Где и когда найдена, неизвестно. Латышевым отнесена к числу пан- 

тикапейских памятников. Хранилась в Керченском музее, теперь место- 
нахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 69, № 34; с него: Латышев, ГРЕ, П, № 213. 

Г Арта? ]фёр[У]удс * Амтиоу оо 
о1 ]66, уатре. 

Артаферн (?), сын Антиоха, прощай. 

1. ' Арта?]фёр[»]75 — Латышев восстановил предположительно. 

786. Стела с рельефом. Изображены мужчина и женщина, подающие 
друг другу правые руки; возле них фигурка ребенка. Надпись вырезана 
под рельефом. 

айдена около Керчи, осенью 1845 г. (вместе с 670, 67{), Д. Карей- 
шей при раскопках у Карантинной дороги, в кургане; служила пере- 
крытием могилы (ЖМВД, Х\1, 1846, стр. 298). Уже Латышев считал 
эту стелу утраченной. 

Изд.: ЖМВД, ХУ1, 1846, стр. 298; с него: Латышев, ГРЕ, П, № 225; 
К—\, стр. 64, № 370. 
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Горуёа. Зотахтр Ерр - -- - уалре. 

Горгия, дочь Герма. ., прощай. 

«Ватцингер думает, что имя отца было ‘Ерра[1{бра]. Сомнительно, чтобы 
вся надпись была сделана на камне в одну строку» (Латышев, Архив). 

787. Стела известняковая; в. 0.58, ш. 0.37—0.46, т. 0.20. На лицевой 
стороне очень небрежно вырезана надпись; в. 6. 0.06—0.11. 

Найдена в Керчи, в 1910 г., на Глинище (в саду дома, принадлежав- 
шего Франческо). Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 166), 
теперь местонахождение стелы неизвестно. 

атышев (Архив) подготовил к печати по эстампажу Шкорпила с уче- 
том рукописи Марти, подготовленной к опубликованию в ЗОО. 

Гоу) 
Е!о[а] 'Тр - 

х\100. 

Иса, жена Иркия. 

Марти читал Гоу! | ср | */оо, полагая, что собственное имя женщины 
пропущено. Латышев (Архив) принимает чтение Шкорпила со следующей 
мотивировкой: «Шкорпил писал мне, что в конце строки 2-й он не видит 
буквы [. На эстампаже в этой строке не видно ни 1, ни А. Поэтому чте- 
ние Шкорпила, мною принятое, я считаю безусловно верным». 

788. Стела известняковая. Увенчана карнизом, под ним — рельефный 
ровтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки — над 
ронтоном. На рельефе изображены две стоящие фигуры — женщина 
слева) и мужчина, пожимающие друг другу руки. Женщина одета в хи- 
тон и плащ, накинутый на голову, мужчина — в длинный подпоясанный 
хитон и плащ. 

Найдена в Керчи, в октябре 1832 г. (вместе с 531), Д. Карейшей при 
раскопках на склоне горы Митридат, в ку.%гане‚ где находился «склеп 
пигмеев» (Ростовцев, АДЖ, стр. 138). Уже Латышев считал камень утра- 
ченным. 

Изд.: Карейша, ОВ, 1833, № 16; с него: ВоескЬ, С1С, П, ад4., 
стр. 1003, № 2110Ъ; Ашик, ВЦ, П, стр. 71, № 43; Беккер, Пропилей, Ш, 
1853, стр. 355, № 3, а также — Егтап'з АтеЫу, 13, стр. 174, № 3; Латы- 
шев, 1РЕ, П, № 150 (по рисунку и отчету Карейши, хранившимся в ар- 
хиве Оленина); К-—-\\, стр. 59, Л 342 (по рисунку из Эрмитажного ар- 
хива, совпадающему целиком с рисунком Карейши). Отчет Карейши пе- 
репечатал Ростовцев, АДЖ, стр. 138. 

'Ер(эл)с Фам»а, уайтре. 

Гермес, сын Фанва, прощай. 

1. 'Е(рл)с: судя по условному шрифту в ГРЕ, П, две буквы между 
Р и 2 воспройзведены Карейшей неясно, дополнение их дано предполо- 
жительно; ‘Ер[и]5 — Латышев, ЕРМ13 — Карейша, ЕРМОХ — Ашщик, ‘Ерш — 
Ватцингер. 
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789. Стела известняковая; в. 0.95, ш. 0.45, т. 0.12. Увенчана карни- 
зом и рельефным фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане, 
две роветки ё›асположены по сторонам среднего акротерия. На рельефе 
изображен о Ёащенный вправо всадник на спокойно стоящем коне. Одет 
в плащ, левой рукой держит поводья, в правой — плеть. Слева ва конем 
показана фигурка слуги (сильно повреждена). Под рельефом небрежно 
выревана надпись; в. 6. 0.03 (буква ©О — 0.022). 

Найдена в Керчи, в декабре 1894 г,, на Глинище, в саду, принадле- 
жавшем Тумковскому. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, 
№ 38), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 11, № Х; с него: Латышев, 
ТРЕ, Г\, № 309; К—\\, стр. 106, № 605. 

”Ерос Ф!\оуос, 
хойре. 

Эрот, сын Филона, прощай. 

790. «Могильный камень, украшенный изображениями» (Латышев, 
1РЕ, П, № 81). . 

Найден около Керчи, в мае 1833 г. (вместе с 784), при раскопках 
кургана, находящегося между Карантином и Керчью; плиты лежали 
«в стороне от гробницы» (ОВ). Местонахождение камня было неизвестно 
уже Латышеву. 

Ивд.: Без имени издателя, ОВ, 1833, № 37; с него: Мага\, Ва!. 
%въ.-рьп. йе Г Асай. @е $1.-РёфегвБочга, П, стр. 85; Латышев, ГРЕ, П, 

в 8!.. 
799())е, ‘Крыё, уаёрете. 

Зосим, Гермес, прощайте. 

709()ре, копия — 7ОХНМЕ. «’Ерыё я считаю формой зват. п. имени 
второго умершего, а не род. п. имени отца, так как глагол поставлен 
во мн. ч.» (Латышев, Архив). 

791. Стела известняковая; в. 0.71, ш. 0.27, т. 0.09. Небрежно выре- 
занная надпись читается с трудом. 

Куплена в Керчи в 1891 г. у Е. Запорожского для Керченского му- 
зея, где и хранилнсь. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 382, № 2802 (по копии Бобрин- 
ского), а также — МАР, № 9, 1892, стр. 50, № 9 и 1РЕ, 1\, № 373 (по 
фото); К—\/, стр. 4, № 18а. 

*Н№ Ко- 

@(), у(Э 
Элида, дочь Койда, прощай. 

Приведенную транскрипцию надписи Латышев (ТРЕ, 1У и Архив) дает 

предположительно. 

792. Стела известняковая, размеры неизвестны. На рельефе изобра- 

жен стоящий безбородый мужчина в плаще, справа возле него — собака. 

Надпись выревана под рельефом. 
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В 30-х годах Х1Х в. хранилась в Керченском музее, но уже Латы- 
шеву ее местонахождение было неизвестно. 

Изд.: Ашщик, ВЦ, П, стр. 68, № 30; Латышев, 1РЕ, П, № 160 (по за- 
рисовке, хранившейся в Архиве Одесского общества истории и древностей); 
с него: К--\\, стр. 84, № 480. 

"НМос ‘НМбоуос, Хатре.\ 

Гелий, сын Гелиона, прощай, 

У Ашика надпись разделена на две строки и во втором имени вместо 
букв А19 даны буквы МО. 

793. Стела известняковая; в. 0.74, ш. 0.37, т. 0.11—0.12. Верхняя 
часть украшена узким карнизом и рельефным фронтоном, с тремя акро- 
териями и розеткой в тимпане; две розетки помещены над фронтоном. На 
рельефе, обрамленном антами, изображены стоящие рядом мужчина и 
женщина, пожимающие друг другу руки. Наднись, вырезанная под релье- 
фом, очень стерта; в,. 6. 0.022—0.028. 

Найдена в Керчи в 1880 г. Хранилась в Кишиневе в коллекции 
И. К. Суручана, теперь — в Херсонесе в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, Л 163 (по описанию и эстампажу Суручана); 
с него: К—\\, стр. 60, № 346. 

@уг]ну о1Ё 
‘`ИМЕ]00, хойре. 

Фрасон, сын Гелия, прощай. 

„Д[атировка по характеру письма невозможна вследствие плохой со- 
хранности надписи. 

794. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент, 
вверху обломана; в. 0.58—0.63, ш. 0.48, т. 0.13. Сохравились совершенно 
незначительные остатки рельефа — ноги человеческой фигуры. Под релье- 
фом небрежно вырезана надпись, первая строка которой написана по ли- 
нейкам; в. 6. 0.02. 

Найдена в Керчи, в октябре 1895 г., на Глинище, в саду, принадле- 
жкавшем И. Абрамову; тогда же куплена для музея Мелек-Чесменского 
кургана, где и хранилась (Марти, № 37). Теперь местонахождение стелы 
неизвестно, ` 

Изд.: Шкорнил, 300, Х1Х, 1896, стр. 11, № 1Х, с него: Латышев, 
ТРЕ, 1\, ^ 314; К —\, стр. 82, № 463. 

Ч\арЦо]у Особороо, 
хатре. 

Гиларион, сын Феодора, прощай. 

Чтение и дополнение надписи принадлежат Шкорпилу, приняты Ла- 
тышевым. 

795. Стела известняковая, верхняя часть отбита; в. 0.93—0.99, ш. 0.60, 
т. 0.21. На стеле было два рельефа, верхний полностью утрачен. Со- 
хранившийся нижний рельеф обрамлен аркой, опирающейся на консоли, 
по обе стороны от нее помещены розетки. Под аркой стоит мужчина 
в хитоне и плаще. Слева ивображен мальчик, стоящий на низком по- 

Ра 
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стаменте. Поверхность рельефа сильно повреждена. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом; в. 6. 0.04 (буква А меньше остальных). 
В настоящее время вся надпись сбита; можно разобрать только началь- 
ные буквы первой строки — КО. 

Найдена в Керчи, в октябре 1900 г., на Глинище, там же, где был 
обнаружен 682. Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 112), 
теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 470 (по описанию и эстампажу Шкор- 
пила); К—\\, стр. 92, № 524. Зарисовка с эстампажа, перепечатка из 
Архива. 

КоМа — роу?) Агоуос‘ - 
00 ха\ о1% Агоубате, 
К№е:ховву!а. Фотттр 
ТснВ№бхоо хал Маста 

5 шё "арВ№буо00, уатре, 

Колия, жена Дионисия, и сын Дионисий; Никоксения, дочь Ямблоха, 
и Маст, сын Ямблоха, прощай. 

1. Ко)Ма — имя это отличается только написанием от распространен- 
ного на Боспоре имени КооМа. || 4. "Тау\оуов — по-видимому, другая форма 
хорошо известного имени 'ТарВ)\куос. |5. уатре в ед. ч. следует скорее всего 
рассматривать как описку (==)«(рете). 

Шкорпил в письме к Латышеву сообщал, что эта стела и 682, най- 
денные в одном и том же месте, сделаны из камня одного сорта, а буквы 
на них до такой степени одинаковы, что надписи на обейх были вырезаны 
несомненно одним и тем же резчиком (надпись 682, правда, вырезана не- 
брежнее). Если это так, то оба надгробия принадлежали одной семье, 
родословная которой такова: 

Аюуовиюс — Ко)а 
/—_—-‘\—-—" 

ТаиВлоуов  Аюубаю$ 

Мастхав, Фамуав, Мековсуа, #) дЕбуа . .. . бтратоо Хоут). 

Принимая во внимание приведенные выше соображения Шкорпила, 
надпись надлежит отнести, но-видимому, ко П в. н. Э. 

796. Стела из песчаника (?); в. ок. 0.80, ш. ок. 0.44. Сохранился 
рельеф с изображением стоящей женщины в хитоне и плаще, накинутом 
на голову. Слева — фигурка служанки с сосудом в руках. 

Найдена в Керчи, в июле 1852 г., при расконках некрополя на се- 
верном склоне горы Митридат, против Татарской слободки; служила пе- 
рекрытием могилы. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Беккер, Пропилеи, 1, 1853, стр. 368, а также — Егтмапо’5 Аг- 
сЫу, 13, стр. 338; 300, Ш, 1852, стр. 547; с Беккера: Латышев, ГРЕ, 
П, № 243, ср. айа., стр. 306; К—\/, стр. 52, № 298. 

М& {01 
‘Нрах\ёФуос, 

холре. 

Ма, жена Гераклеона, прощай. 
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1. «В 300 перед буквами МА отмечена двумя точками лакуна, но 
Беккер убедительно доказал, что надпись цела: МА не может быть 
окончанием имени более длинного; это или цельное имя, или стяженная 
форма. Многочисленные надписи свидетельствутют, что имя это было обыч- 
ным на Боспоре» (Латышев, Архив). 

797. Стела известняковая; в. 0.77, ш. 0.40, т. 0.11. Увенчана фрон- 
тоном с акротериями и розеткой в тимпане. На рельефе, обрамленном ар- 
кой и антами, изображена сидящая в кресле женщина, обращенная 
вправо. Перед ней — женская фигурка в хитове и плаще, стоящая на 
высоком постаменте, У постамента изображена служанка с сосудом в ру- 
ках. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.025 (буква О меньше 
остальных). 

Найдена в Керчи, в апреле 1897 г., на северном склоне горы Ми- 
тридат, в Татарской слободке; тогда же куплена у С. Головлева для 
музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, ^ 59). Теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 197, № МП; с него: Латышев, 
1РЕ, 1У, № 381; К—\/, стр. 43, № 248. 

Мар‘а. оу) 
Кособ, уотре. 

Мамия, жена Косуса, прощай. 

798. Плита известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.24, ш. 0.24, 
т. 0.09. На лицевой стороне тщательно вырезана надпись. 

Плита найдена в Керчи, в иювне 1890 г., на Глинище, Ф. И. Грос- 
сом при расчистке случайно обнаруженного разрушенного склепа (д. АК, 
1890/31). Хранилась в Царском кургано, теперь местонахождение нейз- 
вестно. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, № {2, 1891, стр. 83, № 6 (упомянута 
в ОАК, 1890, стр. 29); Латышев, Г[РЕ, 1, № 408 (по эстампажу Дум- 
берга и зарисовке Гросса). 

Мра 

«Судя по зарисовке Гросса, — пишет Латышев (Архив, а также — 
1РЕ, Н), — над надписью и под нею имеется довольно много пустого 
места; ва эстампаже нет и следа других букв, кроме  имеющихся 
шести. Надпись, несомненно, сохранилась полностью, но почему на 
камне стоит это единственное слово иё\ура, не знаю. Может быть, это 
собственное женское имя (ср., напр., 'Ататлиа) и мы имеем здесь над- 
гробную надпись». Если это так, то памятник был поставлен отпущен- 
нице или рабыне, носившей такую кличку. Слово иё\ура, взятое как имя 
нарицательное, значит в переводе на русский язык «забота» (Толстой). 
К этому можно прибавить: рё\лра — также предмет заботы, предмет 
нежной заботы, см., например: Пиндар, Пифийские оды Х, 92; Эсхил, 
Хоэфоры 235; Аристофан, Экклесиазусы 973. 

799. Надгробие с орнаментом («арабески») и надписью (в. 1. 07). Бо- 
лее точных сведений нет. 

Изд.: Беккер, Пропилеи, 1, 1853, стр. 355, а также — Егшао'5 Аг- 
сЫ!\, 13, стр. 174; Латышев, 1РЕ, П, № 178. 
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Мутрбёшрос, 

Беккер писал, что в 1852 г. он видел у стены Керченского музея 
несколько надгробных камней с «арабесками», но без надписей, кроме 
одного, на котором стояло имя МНТРОАДФОРОХ, 

«Ватцингер (К—\/, стр. 15, Л 105) думает, что Беккер говорит 
о надписи, которую я издал в ГРЕ, П под № 180» (Латышев, Архив). 

800. Стела известняковая (?), вверху обломана. Сохранился рельеф, 
на котором изображена женщина, сидящая на стуле (?) со скамеечкой 
под ногами. Перед женщиной стоит воин, протягивающий ей правую 
руку; в левой руке он держит щит. Голова отбита. За стулом женщины — 
фигурка служанки с сосудом. Надпись вырезана под рельефом. 

Место и время находки стелы, а также место ее хранения были не- 
известны уже Латышеву (см.: [РЕ, П, стр. 107). 

Изд.: Ащик, ВЦ, стр. 69, № 35 (без описания камня); Латышев, 
1РЕ, П, № 182 (по рисунку, хранившемуся в архиве Одесского архео- 
логического общества); с него: К—\\, стр. 41, № 234. 

[ М]оре!уе — оёё ’ Ат(о?) - 
\(о)дФроо, 
у(е1р)е. 

Мирин, сын Аполлодора, прощай. 

1—8. 'Ажп(о\)|\(0)%0роо: рисунок в архиве  Одесского общества — 
АП@ОЛОЛОРОХ. О написании этого имени Латышев замечает: «Трудно 
сказать, являются ли орфографические ошибки надписи ошибками 6рез- 
чика или переписчика; впрочем, ошибку в строке 2-й считаю ошибкой 
резчика». | 3. у(атр)е: рисунок — ХТРАЕ, 

801. Стела вверху обломана. Украшена рельефом, на котором изо- 
бражены: женщина, сидящая в кресле, перед ней на постаменте — фигурка 
мальчика, а за креслом — другая женщина. Надпись вырезана под 
рельефом. 

По словам Муральта, найдена П. Дюбрюксом, к северу от Керчи, 
около завода, принадлежавшего Херхеулидзе. Уже Латышеву место- 
нахождение стелы было неизвестно. 

Изд.: ОВ, 1827, № 20. Дваддать лет спустя надпись переиздал Мига!!, 
Мёт. @е 1а 5зос. @’агсЫёо!. е{ @е пипизш. @е $1.-Рё(егзБоцга, 1, 1847, 
№ 280; с него: Кей!, АПвем. БИбег.-йеНлпор, 1849, № 225, стр. 648; Ашик, 
ВЦ, Ц, стр. 59, № 2; Латышев, 1РЕ, П, № 104 (по первому изданию 
надписи в ОВ); К—\\, стр. 42, № 242. 

Памсала91) {оУ?) 
’Ако\\шуб00 _ ка(!) о16 
Матродшре, уа!рете. 

Пантагафа, жена Аполлония, и сын Матродор, прощайте. 

2. ха(!) — копия в ОВ и Ашик, КА1 -— Муральт. 
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802. Обломок известняковой плиты, на лицевой ее стороне сохранилась 
часть надписи, состоящей из двух строк; буквы вырезаны. Более подробных 
сведений не имеется. 

Найден в 1853 г. при раскопках Золотого кургана, производившихся 
А. Е. Люценко. Исследуя западную часть кургана, Люценко устано- 
вил, что до глубины 5 арш. (==3.55 м) насыпь кургана состояла из 
наваленных один на другой известняковых камней, промежутки между 
которыми засыпаны землей, Далее была выявлена «квадратная насыль 
из чистого морского песку, глубиною и шириною в 1 саж. (==2.13 м)... 
По обрезу она оканчивалась стеной или основанием, высотою в { арш. 
(==0.7!1 м), сложенным довольно тщательно из колотых дикарных камней, 
в числе коих находилось несколько штук известняковых правильно отесан- 
ных. На обломке одного из сих последних оказались вырезанными грече- 
ские слова» (сообщение Люценко в рапорте № 41 от 18 августа 1853 г. 
министру уделов Перовскому, см.: Дело Канцелярии министра уделов, 
№ 15, 1852—1853 гг., л. 112, Архив ЛОИА АН СССР). Местонахождение 
плиты неизвестно. 

Публикуется впервые, подготовил Гайдукевич. 

ТАКА 
АТОРА 

В рапорте Люценко, где сообщается © находке надписи, не дано ее 
рисунка, что лишает возможности определить характер письма, а вместе 
с тем и время надписи. Место находки плиты позволяет думать, что это, 
возможно, часть надгробия. 

803. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.48—0.56, ш. 0.4!1, т. 0.16. На рельефе была изображена 
сидящая в кресле женщина, обращенная влево; сохранилась лишь нижвяя 
часть изображения: ноги женщины со скамеечкой под ними, ножки кресла, 
справа — нижняя часть фигурки служанки. На рельефе и в буквах кое-где 
видны следы красной краски. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.032. 

Найдена в Керчи, в июне 1895 г., на Глинище, во дворе частного 
дома, там же, где был обнаружен 442. Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, ^ 30), теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, Х1Х, 1896, стр. 3, № П (ср.: там же, прот., 
стр. 3); Патышев, ТРЕ, 1\, № 389 (по фото и эстампажу Шкорпила); 
К—\\/, стр. 33, № 184. 

‘Рерл) охт, 
Холт((0)у0с, 

ха1ре. 

Рома, жена Саттиона, прощай. 

ё. Хахт(и)мо; — Шкорпил, камень — ХАТТ10ХО3, Хаты!ох, Ппо мнению 
Згусты (?ризба, Э1е Регзопеппатшеп, стр. 142, & 204), представляет собой 
сокращенное имя, происходящее от какого-то более длинного составного 
имени. Згуста помещает это имя в разделе имен, имеющих бесспорно 
иранскую этимологию. Против этого высказался Робер (1. ВоБег*, Веуце 
4е рЫПо!ор1е, 33, 1959, стр. 229) на том освовании, что в греческих городах 
встречается не только женское имя З4стоу (МаНПоу, 1СВ, Л 102), но 
и мужское ХЖаттеу (в тарентской надписи эллинистического времени, 
в окружении чисто греческих имен — Агс\В. Апз., 71, 1956, стр. 236). 
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804. Обломок стелы с остатком рельефа. По описанию Ашика, «на 
уцелевшей части этого камня видны лошадиные ноги и надпись» (ВЦ, П, 
стр. 68, № 28). Издание Ашика повторил Латышев (1РЕ, П, № 198), 
отнесший надпись к числу пантикапейских (К—\М, стр. 102, № 580). Уже 
Латышев считал этот обломок стелы утраченным, 

Хабала  Заба - 
Х0 [э1ё], уатре. 

Садал, сын Садала, прощай. 

«Зайалас, — замечает Латышев, — фракийское имя, часто встречающееся 
у писателей и в надписях». См. также: \У. Тотмавсвек. О1е аеп ТЬгаКег, 
Ц, 2. М/1еп, 1893—1894, стр. 41; 2ризёа, О1 Регвопеппатеп, стр. 285, $ 570. 
То же имя и отчество см. в 317. 

805. Стела; сведения о её внешнем виде отсутствуют. Латышевым 
отнесена к числу пантикацейских памятников. 

Изд.: Ашик, ВЦ, Л, стр. 68, № 27 (без описания стелы); с него: 
Латышев, 1РЕ, П, № 201; К—\М, стр. 3, № 14с. 

Х(е)эёжатрос Морфётос. 

Сосипатр, сын Нимфата. 

У(о)а!пасро: — Латышев; камень, судя по условному шрифту в 1РЕ, — 
ХОХШАТРОХ. № эроратов — Крюгер, Морфатов — Латышев, Архив, Мошра]<(1)$ — 
Латышев, 1РЕ. Латышев отказался в Архиве от своего первоначального 
чтения в ТРЕ по следующим соображениям: «В первом издании я пред- 
положительно восстановил Мошфа[!]=(1)с, но теперь, сравнив такие формы, 
как "Абатов, Алласов, Мб)жасов и т. п., думаю, что на камне дано имя отца. 
Так же читает и Ватцингер». Это замечание Латышева не было известно 
ряду исследователей, привимавших толкование надписи, данное в ТРЕ 
(«Сосипатр нимфеец» — см.: Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 287; Колобова, 
ВДИ, 1953, № 4, стр. 53; Гайдукевич, Античные города, стр. 117). 

Крюгер, предлагая принятое нами чтение Модфато;, сопоставляет 
Морра6 — род. п. Морфётов — с — Мо\тас — Молжатов — (ударение, — принятое 
`в изданиях папирусов); имя Моррёс является, по-видимому, уменышитель- 
ным. ср.: Мойтас от Мо)катбрас, 'А)еЁас от А\МеЕбаубро;, Аюуаб от Аютёмтб. 
Одно и то же лидо может обозначаться, как это видно из папирусов, то 
полным, то уменьшительным именем, например Мерес!шу и Мересав (УУПскКеп, 
АтсЫ1у, У1Ш, 1927, стр. 311, прим. 1). Кроме того, против сопоставления 
форм род. п. "Абатос, Аалалов, Молжатов, производимого Латышевым, Крюгер 
выдвигает то соображение, что первые два имени явно негроческие, тогда 
как третье — греческого происхождения 

806. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, разбита 
на две части; в. 1.32, ш. 0.56, т. 0.13. Увенчана треугольным фронтоном 
с розеткой в тимпане и тремя акротериями (очень повреждены). На 
рельефе изображены: слева — женщина, опирающаяся на колонку, она 
одета в хитон и плащ, накинутый на голову; в центре стойт юноша, на 
нем кафтан, штаны и плащ; справа — мужчина в хитоне и плаще; мужчина 
и юноша пожимают _ друг другу руки. Поверхность рельефа очень стерта, 
лица фигур сбиты. Под рельефом вырезана надпись, сильно поврежденная, 
видны только отдельные буквы двух строк. 

Куплена в Керчи жителем г. Иванова Д. Г. Бурылиным для собствен- 
ной коллекции. Хранится в Иванове в Краеведческом музее. 
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Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 103, № 1Х (по копии 
и описанию Смирнова). 

Текст даем по изданию Латышева. 
НПри повторном осмотре камня было установлено: выше 1-й строки 

видны следы еще одной строки; в 1-й строке буква Т в настоящее время 
не читается, а после буквы Н видна вертикальная гаста какой-то утрачен- 
ной буквы; во 2-й строке после ясно читаемого слова о!ё можно различить 
неясные остатки букв №С...П, а в конце строки буквы АТ; в 3-й строке 
можно различить букву Х. 

Вследствие весьма плохой сохранности текста датировка надписи 
затруднена. 

807. Стела известняковая; сведений о её внешнем виде не имеется. 
Сохранилось лишь краткое сообщение Дюбуа: «Надпись на известняковом 
надгробии из Нантикапея». Уже Латышев не знал, где находится эта стела. 

Изд.: ВоескЪ, С1С, П, ай4.. стр. 1004, № 2113 # (се Дюбуа); с него: 
Латышев, 1РЕ, П, № 276. 

Харе1у[е, хотре?]. 
Харин, прощай (?). 

Дополнение принадлежит Бёку. 

808. Стела; сведений о ее внешнем виде, размерах и материале не 
имеется. 

Найдена в Керчи, на северном склоне горы Митридат, на 1-й Нагорной 
улице. Местонахождение стелы неизвестно. 

Латышев (Архив) подготовил к печати по присланной ему в марте 
1918 г. колии Шкорпила, не сообщившего никаких других сведений 
о данной стеле. 

[Н деёиа] о7 
Г А]ох\&, уатре. 

Такая-то, жена Асклы, прощай. 

Как замечает Латышев, имя мужа Шкорпил дополнил по 335. Имя 
жены, конечно, должно было быть очень кратким. Имя 'Асх\&$ зарегистри- 
ровано в словаре Рогове!!!— Напбзеп (стр. 136). 

809. Стела известняковая (нижняя часть отбита); в. 0.60, ш. 0.48. 
Увенчана фронтоном с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Под 
фронтоном рельеф в углублении, обрамленном антами. Изображен всадник 
на коне, идущем вправо. Фигура всадника очень сильно повреждена, за 
спиной видна лишь часть плаща. От надписи, бывшей внизу, под рельефом, 
сохранилось только несколько букв. 

В 1856 г. вывезена англичанами из Керчи. Хранится в Британском 
музее. 

Изд.: Мезбоо, ТВМ, Н, № ССТУ; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 279; 
К--\/, стр. 101, № 571 (по запискам Кизерицкого и фото). 

---[&!лу: @е |---- 
Дополнения принадлежат Ньютону. 
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У Киверицкого— Ватцингера -- - - [а]тоб @: | - - - -. 
Ввиду плохой сохранности датировка надписи по характеру письма 

невозможна, 

810. Стела иввестняковая, вверху обломана. Была увенчана фронтоном, 
от которого сохранилась розетка в тимпане и нижний карниз. На рельефе, 
обрамленном аркой и поддерживающими ее антами, изображена сидящая 
в кресле женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. Слева — фигурка 
служанки с сосудом в руке. Под рельефом сохранились лишь незначитель- 
ные остатки надписи. 

Найдена в Керчи, в 1840 г., Д. Карейшей в кургане около сахарного 
завода Херхеулидае. Уже Латышев считал стелу утраченной. 

Изд.: К—\/, стр. 55, № 317 (по отчету Карейщши, хранящемуся 
в архиве Эрмитажа, с приложением рисунка). 

Коо - - Мутр -- @^ - - 

811. Надпись на стене склепа, открытого А. Е. Люценко в Керчи, 
в 1853 г., при раскопках на западном склоне горы Митридат, между 
1-м и 2-м скалистыми холмами, неподалеку от склепа, открытого в 1852 г. 
Надпись сделана по штукатурке красной краской. Сохранившуюся часть 
надписи списал Линевич и послал Леонтьеву, который опубликовал этот 
текст в «Пропилеях» (1У, 1854, стр. 541) в следующей транскрипции: 

ОЕСТ О УПАТЕ!ПРИНК!ПОС 

Второе унпоминание об этой надписи Латышев нашел в сообщении 
директора Керченского музея Люценко, хранившемся в Архиве Археоло- 
гической комиссии. Согласно этому сообщению, в надписи было только 
два слова: ПАТЕР ПР1ЛУКШОХ. 

Латытмев (1РЕ, П, № 278), ссылаясь на утверждение Линевича о тТом, 
что начало .надписи пропало, предложил такое восстановление: 

————— Эё[00 о%об] Пате. пр((у)хитос. 

‚ ..фея, сына Патия, принкипа. 

Транскрипция жр(у)хако; объясняется тем, что Латышев следовал 
Линевичу, прочитавшему на стене склепа ПРНК1ПО5З. 

Ростовцев (АДЖ, стр. 258) полагал, что надпись можно читать: 
@а5. ..] Поте прухакос. О должности пр!ухиФ см. комментарий к 35. 

812. Стела с изображением двух всадников. Более подробных сведений 
о ее внешнем виде нет. 

По данным Ф. Жилля, она была найдена «в одном из курганов, рас- 
положенных возле Аджимушкая, Д. Карейша нашел в 1840 г. плиту 
с изображением двух всадников и надписью, которую он, вероятно, плохо 
списал: УТЕФАМХОГИЕ (может быть, УТЕФАМЕ 11Е), ТОГ ЗОХАМАРОХ 
ХАТРЕ» (СШе, АВС, 1, 1854, стр. ЬХХХ1). Ту же надпись издал Мига\!&6 
(ВиП. Ы56.-рЬИ. @е 'Асай. @е 51.-Рёбег5Боцгр, П, 1845, стр. 85), по-види- 
мому, по рукописному отчету Карейши в следующем виде: ЕФАМХМО) У1Е 
ТОХ ХАХХАМАРОХ ХАТРЕ. Латышев, не нашедший камня в 1883 г., в 1РЕ, Ц, 
№ 200 предложил чаитать: ['О бе1уа] Утефйм(у)00 о1Ё тоб Хосауброо, уатре, 
В 1РЕ, П, а4., стр. 305 он предложил и другое возможное чтение: .. . сте 
Фаууоо о15 тоб Хшсауброо, уатре. В 1907 г. Латышев ознакомился с отчетом 
Карейши, переданным тогда в Археологическую компссию, и вновь пере- 
издал надпись в ИАВ, 23, 1907, стр. 55, к № 200. 
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----е Ффууо0 0% тоб ю<а> йуброо, Хатре. 

‚ . .сын Фанна, сына Сосандра, прощай. 

Текст даем по последнему изданию Латышева и Архиву. 
К истории конъектур, предлагавшихся к этой надписи, Латышев 

(Архив) замечает: «Ясно, что Муральт пользовался копией Карейши, но 
при переписывании или перепечатывании допустил ошибку в имени Хосаувроо 
(А вм. @). Было ли на камне в этом имени две буквы #, или Карейша 
ошибся, решить теперь невозможно. Кизерицкий (К-—-\/, стр. 115, № 646), 
рассмотрев все предшествующие ивдания, пришел к тому выводу, что 
Карейша принял серповидное Е в конце первого слова за О, так как 
далыше следовало Х; он решил, что это окончание род. п. и что резчик 
пропустил по небрежности второе Х, которое он и дополнил. Конъектура 

илля ближе всего к истине. Три обстоятельства мешают мне согласиться 
с мнением Карейши: во-первых, форма буквы Е в надписи не серповидна; 
во-вторых, имя отца ставится в надписях в род. п. без артикля; если же 
рядом стоят два имени в род. п. (т. е. отца и деда), то тогда артикль 
ставится обязательно перед именем деда; и, наконец, нет основания 
думать, что буква № поставлена дважды по ошибке. Поэтому я полагаю, 
что надпись следует читать так, как я предложил в ИАК, 23. Если верить 
копии Жилля и считать, что на камне в начале слова стояли буквы УТ, 
то можно предполагать, что мужское имя было [Хр1]сте». 

813. Обломок стелы с рельефом, на котором, по-видимому, были иво- 
бражены стоящие рядом мужчина и женщина, возле них — фигурка слуги. 
Надпись выревана под рельефом. 

Место, время находки и местонахождение камня были неизвестны уже 
Латышеву, который считал памятник пантикапейским. 

Изд.: Мога!&, Ва!!. ЫМ155.-рЬИ!. @е ГАсай. @е 51.-Рёбет5Бопгр, П, 1845, 
стр. 85 (по рукописному отчету); с него: Латышев, 1РЕ, П, № 281 (нигде 
не нашедший ни самого камня, ни лучшей копий). 

жало. .. | уа!рете. 

814. Стела известняковая; в. 0.56, ш. 0.47. Согласно описанию Ньютона, 
на рельефе изображена стоящая женщина в хитоне и плаще, обращенная 
вправо. Голова, левое плечо и грудь отбиты. Слева помещена фигурка 
служанки с ларцом. От надписи сохранились только остатки двух букв. 

В 1856 г. перевезена из Керчи в Британский музей, где и хранится. 
Изд.: Меж{оп, ВМ, П, № ССУ; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 284. 

мЫЙ 

815. Стела; известна только по описанию Беккера (Пропилей, 1, 1853, 
стр. 355, № 1;-Егтмав'з АтсЫу, 13, стр. 174, № 1). Эту стелу П. Беккер 
видел в 1852 г. среди других памятников в Керченском музее. По его 
словам, на стеле был рельеф с изображением сидящей в кресле женщины, 
обращенной вправо; возле нее — фигурка служанки с сосудом в руках. 
Ввизу вырезана надпись в три строки, прочесть можно было только 
последнее слово. Латышев считал стелу утраченной. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, Н, № 283; К—\\, стр. 32, № 177. 
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УАВТА 

816. Камень яйцевидной формы; дл. 0.19, ш. 0.14, т. 0.10. Посередине 
камня с двух сторон вырезана надпись; в, б. 0.038—0.065. 

Найден в Керчи, в 1868 г., на северном склоне горы Митридат, возле 
старого кладбища. Хранится в Эрмитаже, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1869, стр. 192; Струве, Древности Московского 
археологического общества, П, 1873, стр. 60, а также — ВЬ. Мпз., 29, 
1874, стр. 71; Латышев, 1РЕ, П, № 320 (по собственной копии). 

АЕКАТО | НМ1ММ 

Издатели правильно объяснили эту надпись как меру веса в 91/, мин. 
Если камень сохранился целиком (Струве казалось, что от него отбит 
один край), то по нему можно определить вес боспорской мины и устано- 
вить ее отнощение к аттической и эгинской минам. Камень весит 4043.8 г. 
Латышев считал, что оба лервых издателя списали надпись неправильно: 
Струве составил слово из числительного и существительного Вехатотрцу 
м(ооу) — образование, для которого нет параллелей, так как приводимое 
Струве выражение троу 1ритаЛамтоу не может быть признано параллелью; 
Стефани предлагал чтение $ёхато(у) 1шу(атоу), прибавив к имени числи- 
тельному букву №, которой никогда не было на камне. Латышев пред- 
ложил чтение бсх2т0(о) 1ришу(аюо) — это род. п., определяющий подразву- 
меваемое существительное ос («камень»). Об истолковании камня как 
меры веса см. также: Блаватский, СА, ХХШ, 1955, стр. 204. 

По характеру письма — У в,. до н. Э. 

817. Четыре обломка плиты из синеватого мрамора. А — обломок 
с сохранившимся верхним краем (наиб. в. 0.12, наиб. ш. 0.24, наиб. 
т. 0.25); на расстоянии 0.055 от верхнего края сохранились три буквы 
первой строки надписи, ВБ — смежный с ним обломок (края верхнего 
обреза обоих обломков сходятся в одном месте) с сохранившимися верх- 
ним д правым боковыми обрезами (наиб. в. 0.08, наиб. ш. 0.13, наиб. 
т. 0.14); на том же расстоянии от верхнего края сохранились остатки 
двух букв. В — мелкий осколок (наиб. в. 0.02, наиб. ш. 0.10, наийб. 
т. 0.08); на гладкой стороне осколка сохранились следы двух букв. 
`Г — крупный обломок с сохранившимся правым боковым обрезом (наиб. 
в. 0.11, наиб. ш. 0.34, наиб. т. 0.21); на гладкой лицевой поверхности 
сохранился конец надписи. Четкие буквы имеют в высоту 0.023. 

Найдены в Керчи, в июне 1913 г., на Глинище, на 2-й Продольной 
улице, во дворе дома Л№ 4, на подошве кургана, частично разрытого 
в Х1Х в. (д. АК, 1913/4, л. 252). Уцелевший теперь обломок Г хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 81, № 11. 

О20......АБОх 

ДАТПНРЕВЕК 

Шкорпил отметил, что на левом обрезе обломка А можно заметить 
правую гасту_ буквы А (на клише ее заметить нельзя) и восстановить 
в 1-й строке [Ебрл]Хов П[а:риза]беос, Дальше он читал ата от1рЁсу. Надпись, 
по-видимому, заканчивалась этим глаголом ожтрбеу (на сохранившемся об- 
ломке Г). Однако не исключена возможность, что одно или несколько 
слов были вырезаны после этого глагола в следующей строке, не дохо- 
дившей до правого края камня. 

По характеру письма — вторая половина 1У в. до н. Э. 
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818. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.07, ш. 0.08, т. 0.02; 
сохранились остатки надписи; в. 6. 0.015. 

Найден в Керчи, в 1870 г., там же, где был найден 855. Хравится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 340. 

["А]рхо[усос? ] -- - - -- -- - - 

Дополнение предложено Латышевым, 
По характеру письма — конец 1У в., может быть начало Ш в. до н. э. 

819, Обломок (правый нижний угол) плиты из белого мрамора; в. 0.19, 
ш. 0.13, т. 0.03—-0.04. Внизу и справа сохранилось обрамление; в. 6. 0.012— 
0.017. 

Найден в Керчи, в 1870 г., там же, где был найден 855. Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, Н, № 338. 

НУ 
ТК 
уК 
Мох 

По характеру письма -— 1У в. до н. э. 

820. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.07, т. 0.03; со- 
хранились остатки надписи; в. 6. 0.01. 

Найден в Керчи, в 1870 г., там же, где был найден 855. Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 339. 

АЕ. 
АВАХМ 

НПо характеру письма — конец 1У в. до н. Э. 

821. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.09, т. 0.02. 
В буквах сохранились следы черной и красной краски; в. 6. 0.01—0.014. 

Найден в Керчи, в 1875 г., А. Е. Люценко при раскопках на северо- 
восточном склоне горы Митридат, выше каменной лестницы, ведущей 
к церкви Александра Невского, там же, где найден 3, в насыпи (ОАК, 
1875, стр. ХХХ). Хранитси в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1876, стр. 218; Латышев, 1РЕ, И, № 326 (по 
<обственной копии). 

ОХОХ 
У9 

‚ №Оз 

По характеру письма — вторая половина ГУ, может быть первое деся- 
тилетие Ш в. до н. э. 
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822. Обломок верхнего края плиты из белого мрамора; в. 0.15, 
ш. 0.16, т. около 0.06. Изящные неглубокие и тонкие буквы надписи 
кое-где повреждены; в. 6. 0.025—0.035. 

Найден в Керчи, в октябре 1905 г., на северном склоне горы Митри- 
дат, за южной стеной старого кладбища, в насыпи, там же, где был най- 
ден 51. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 126, № 41 (по эстампажу и описа- 
вию Шкорпила). 

[5]пдрто] хос 
Па‘р:ой[д00]. 

Спарток, сын Перисада. 

2. Па:р:са[бо0] — даем форму род. п. в соответствии с наблюдением 
Гракова (см. комментарий к 825); Па([р]са[8го$ — Латышев (Архив); пол- 
ной уверенности в том, что следует восстанавливать род. п., быть не мо- 
жет. 

В надписи сохранились остатки двух имен, обычных в династии Спар- 
токидов, 

По характеру письма — вторая половина 1Н — начало П в. до н. э. 

823. Обломок плиты из белого мрамора. 
Найден в Керчи, в конце 20-х годов Х1Х в., в старой каменной ог- 

раде. Впервые упомянут в ОВ, 1829, № 76. Уже Латышев считал его 
утраченным. 

Изд.: ВоескЬ, СТС, П, а4., стр. 1002, № 2108 (по копии Дюбуа); 
ОаБо!5, УС, А., серия Г, табл. 26е, № 36; с Бёка: Ашик, ВЦ, Ц, 
стр. 77, № 10; Латышев, ГРЕ, П, № 316 (по копии Дюбуа). 

= —- ХРр -=тттетттс 
- -- [8.4] Вгоо Хору[астару таас]. 

————— [то]еурукаей[9ос] -- - 
Латышев отмечает, что «уже неизвестный автор статьи в ОВ» разо- 

брал некоторые слова: «деревья», «оракул» и др. В текст внесены допол- 
нения Бёка, одобренные Латышевым. 

4. Хрубр[0?.61о$ жа\ 1еребб тоб — Бёк; дополнение это не принято Латы- 
шевым, по-видимому, потому, что возможны и другие восстановления, 
например ур7сш[%6 или другой падеж того же слова. |5. - - - [8@] В00 — отно- 
сится к должности, названной церед этими словами; ср. параллели: @ру!е- 
рёа теу ХЖеВастоу ба ВГоо (44, строки 8—9-я; 53, строки 8—10-я; 1122, строки 
3—4-я). |5—6. Слова {ору[астарутсас] и  [1{р|ациасеб[саб] могли  стоять 
в надписи и в каком-либо другом падеже, например винительном. 

Первый издатель считал вероятным, что надпись была вырезана на 
нпамятнике, лоставленном неким Севфом. пожизненным гимнасиархом и 
обтдественным писцом. По предположению Бёка, принятому Латышевым, 
падпись представляла собой почетный декрет. 

824. Обломок профилированного карниза из белого мрамора; дл. 0.29, 
ш. 0.1. На венчающей плите исполненная неглубокими буквами надиись, 
в. 6. 0.03 (О и % немного меньше других букв), внизу орнамент из ов,. 
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Найден в Керчи К. Е. Думбергом при раскопках, производившихся 
им в 1896—1899 гг. на северо-восточном склоне горы Митридат. Хранился 
в Керченском музее, теперь местонахождение неизвестно, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 29, № 12. 

[?о]сТрос. 

Спасителя. 

Очевидно, карниз с надписью принадлежал храму какого-либо боже- 
ства, носившего эпитет Хот)р — может быть, Зевса (см. 2506 Хотур в 36), 
Аполлона, Асклепия. 

Судя по характеру письма, вероятнее всего принадлежность надписи 
П или 1 в, до н. э. 

825. Плитка из белого мрамора, все стороны ве гладко обработаны, 
внизу обломана; в. 0.08, ш. 0.02, т. 0.02. На боковой грани вырезана 
надпись, обведенная рамкой. 

Где и когда найдена, неизвестно. Латышевым отнесена к числу пан- 
тикапейских памятников. Хранилась в Кишиневе в коллекции И. К. Су- 
ручана, теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 318 (по собственной копии), 

” Аруоутос Паприса]8о0]. 

При архонте Перисаде (или А рхонта Перисада). 

Паириса[800] — Толстой, Латышев восстанавливал Па:р:са[$005]. 
Трудно сказать, для чего служил этот камень, помеченный именем 

архонта Перисада. Характер письма, по мнению Латышева, указывает, 
что упоминаемый в надписи Перисад был одним из поздних архонтов, 
носивших это имя. Если принять этот вывод Латышева, то нельзя согла- 
ситься с его восстановлением Паирса[%006], так как после 283 г. до н. э. 
такая форма род. п. в надписях не встречается, уступая свое место форме 
Паисабоо,.О склонении этого имени см.: Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 260. 

Обращает на себя внимание,что носитель часто встречающегося у пред- 
ставителей династии Спартокидов имени Перисад назван только архонтом, 
без прибавления второго титула Спартокидов «царь». О титулатуре Спар- 
токидов см.: Орешвиков, Труды У1 археол. съезда, Одесса, 1888, стр. 88 сл.; 
Латышев, Поущха, стр. 84 сл.; М1аов, баб, стр. 580 сл.; Жебелев, СП, 
стр. 175 сл.; Каллистов, Очерки, стр. 132 сл., 168 сл.; Артамонов, ВДИ, 
1949, ^ 1, стр. 36 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 62 сл.; Колобова, ВДИ, 
1953, № 4, стр. 52 сл. 

Судя по зарисовке в 1РЕ, надпись по характеру письма относится 
к П в. до н. э. 

826. Обломок левого края мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.05, т. 0.50; 
сохранились остатки надписи; в. 6. около 0.01. ` 

Где и когда найден, неизвестно. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.; Латышев, 1РЕ, П, № 336 (по эстампажу Подшивалова). Впо- 

следствии, когда Кириаков продал камень в Эрмитаж, Латышев списал 
надпись с камня (ТРЁЕ, П, ад4., стр. 310). 

‚ ® 
ТОМ 
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АП 
) .< 

ё. ТО! — Латышев, 1РЕ, ай4. и Архив; тов — Латышев, ГРЕ и Бол- 
тунова. |8. АП и остатки неясной буквы — Латышщев, ГРЕ, айй. и Архив; 
АП — Латышев, 1РЕ.||2—4. А Х[отпр: -- -| ебу[арютурюу — Латышев, Ар- 
хив (предположительно). 

По характеру письма — не позднее 1 в, до н. э. (возможно, я 11 в. 
до н. э.). 

827. Плита известняковая, разбита на две части; в. 0.54, ш. 0.82, 
*. 0.09. На лицевой стороне в середине рельефно выступает гладкий пря- 
моугольник, украшенный по краям двумя такими же рельефными трапе- 
циевидными выступами. В верхней части  прямоугольника выревана 
вадпись; в. 6. 0.04—0.05. Задняя сторона плиты оставлена неотделанной, 
из чего следует, что она была, вероятно, вставлена в стену. 

Найдена в Керчи, в октябре 1901 г., В. В. Шкорпилом при раскоп- 
ках некрополя, на {1-й Аджимушкайской улице, против дачи, принадле- 
жавшей Л. Войкову, недалеко от места находки 382 и 648, служила пере- 
крытием могилы (д. АК, 1901/12, л. 52). Хранилась в Керченском музее, 
теперь местонахождение неизвестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 33, № 1 (по описанию и фото 
Шкорпила, с приложением фото). 

Утралстуб». 

Стратегов. 

О значении этой надписи Латышев писал: «Судя по внешней отделке 
илиты, она скорее всего могла служить, так сказать, вывеской для обо- 
значения чего-либо, принадлежащего стратегам, и род. падеж в ней мо- 
жет быть объяснен как определение к подразумеваемому существитель- 
ному о!жов, тбжоб и Т. п. Хотя плита найдена не 1а 5!1, но близость ее 
до месту находки к надписи 1РЕ, ТУ, 297 (наш  382), представляющей 

собой надгробие стратега тикандитов, заставляет нас склоняться к пред- 
положению, что на пантикапейском кладбище было отведено особое место 
для погребения стратегов, быть может обнесенное оградою с воротами, 
на которых и могла быть укреплена наща плита в качестве вывески. 
Но возможно, конечно, что она просто была поставлена на границе 
участка, отведенного для погребения стратегов, и таким образом служила 
для него пограничным камнем (ёрос)». Жебелев (СП, стр. 167, прим. 1) 
присоединяется к этому предположению Латышева. 

О месте на пантикапейском некрополе, где была найдена эта надпись, 
см.: Дветаева, МИА, № 19, 1951, стр. 72. 

По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э. 

828. Обломок верхнего края мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.07, 
т. 0.03; сохранились остатки надписи; в. 6. 0.015. . 

Найден в Керчи, в апреле 1900 г., на северном склоне горы Митри- 
дат. Хранился в Мелек-Чесменском кургане, теперь — в Керченском 
музее. 

‚ Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 72, № Х1У; Латышев, 1РЕ, 
1У, № 414 (по эстампажу Шкорпила) 
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АОТА 
‚ ТОГ 
‚Ко. 

Но характеру письма — скорее всего 1 в. н. э. 

829. Обломок мраморной плиты, сзади кусок отколот; в. 0.03, ш. 0.11, 
т. 0.07. На лицевой стороне сохранилась часть надписи, вырезанной по 
линейкам; в. 6. 0.01 

Был приобретен (вместе с двумя другими обломками, помещенными 
под 832 и 843) А. М. Подшиваловым у А. Е. Люценко, Где и когда они 
были найдены, неизвестно. Так как Люценко собирал преимущественно 
керченские древности, то Латышев счел возможным поместить эти отрывки 
среди боспорских надписей, хотя сначала был склонен считать их олу- 
вийскими. 

Изд.: Латышев, ЗРАО, 1\, 1890, стр. 131, № 165, 10—12; ер.: ЗРАО, 
М, 1892, стр. 383, а также — ТРЕ, 1У, № 411 (по эстампажу Орешникова). 

[<бу У|8б» Ваки)--- 
---06 ха тропо--- 

Даем текст, предложенный Болтуновой после сверки с камнем; Латы- 
шев давал ряд букв, не связывая их в слова, 

По характеру писъма — вторая половина 1--начало П в. н. э. 

830. Обломок плиты из мрамора; в. 0.22, ш. 0.18, т. 0.09. На лице- 
вой стороне вырезана надпись, от которой уцелел лишь незначительный 
фрагмент; в. 6. около 0.02. Буквы последней строки крупнее предыдущих. 

Куплен в Керчи в 1902 г. Археологической комиссией у вдовы Туль- 
мана. Хранился в Одессе в Археологическом музее, теперь местонахож- 
дение неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 91, № 109 (по эстампажу и фото). 

- -- 0утеу е--- 
- -- |т|взсара»х| оуса | - 
-- - реам соу -- - 
- -- хрсио - -- 

5 - -- 1 - -- 

3. вьу (даем соу) — Латышев, Архив, со — Латышев, ИАК. В 1-й строке 
буквы №Т и №Г, в 3-й строке буквы №2 и в 4-й строке буквы ТН даны 
в лигатуре. 

Определить содержание надииси невозможно, 
Надпись может быть отнесена ко !—--Ш вв. н. э. 

831. Обломок правого края мраморной плиты; в. 0.07, ш. 0.05, т. 0.03. 
Справа сохравилось обрамление; ширина рамки 0.017; в. 6. 0.01—0.014. 

Где и когда найден, неизвестно, Латышевым отнесев к числу панти- 
капейских памятников. Хранится в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 333 (по копии и эстампажу Орешникова; 
см. исправления там же, ай4., стр. 309). 
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\©О — в соответствии с камнем, ХО — Латышев. 
По характеру письма — вторая половина 1 в. или первая половина 

И в. н. э. 

832. Обломок мраморной плиты; в. 0.09, ш. 0.05, т. 0.08. Сохранились 
остатки надписи; в. 6. 0.02. О происхождении обломка см. 829. Хранится 
в Москве в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 412. 

ох 
РЕА 
МС 
1\ (?) 

По характеру письма — не позднее первой половины П в. н. э. 

833. Стела известняковая; в. 1.33, ш. 0.62, т. 0.09—0.14. Увенчана 
широким карнизом, состоящим из двух гладких полочек, между которыми 
помещен ряд листьев аканфа. Под карнизом — рельефный фронтон с двумя 
угловыми акротериями и розеткой в тимпане. Над фронтоном помещены 
две розетки, под ним — три розетки. На рельефе, обрамленном аркой и 
антами, изображена загробная трапеза. В правой части рельефа показан 
возлежащий на ложе мужчина, он одет в кафтан, ноги окутаны плащом. 
В правой руке у него венок, в левой — круглый хлебец или плод. Перед 
ложем стоит круглый стол на трех ножках. У изголовья ложа — фигурка 
слуги в длинном кафтане. В левой руке он держит кувшин, правой по- 
дает мужчиве сосуд. В противоположной, левой части рельефа изображена 
женщина, сидящая в кресле, обращена вправо. Одета в хитон и плащ, 
накинутый на голову. У кресла, спереди стоит девочка — служанка в хи- 
тоне и плаще, с корзинкой в руках. Лица всех фигур, кроме последней, 
повреждены. В нижней части стелы, справа, вырезана надпись; в. 6. 0.05. 

По данным П. Палласа, «Камень этот взят из облицовки фонтана, 
находившегося когда-то к западу у почтовой дороги, ведущей в Керчь». 
Во времена Палласа и Гутри стела находилась в доме одного керченского 
священника, затем была леревевена в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: РаПаз, ВешегКкиорео, П, стр. 279 и табл. 18, № 2; Сош\ге, 
А ‘опг.... стр. 324 (с кратким описвнием камня); с нее: ВоескЬ, С1С, П, 
№ 2116; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 67, № 26, табл. 19; Стефани, ДБК, 
Н, № ХХХ (по своей копии), ср.: Мёш, йе ’Асай. @е 51.-Рё{етвЪоптр, 
серия \У1, 1864, 8, стр. 307; Латышев, ГРЕ, П, № 314 (по собственной ко- 
пии); К—\/, стр. 133, № 732, табл. 54. 

*А а4) тоут. 

В добрый час. 

По поводу этой надписи Латышев пишет: «Почему обращение, с кото- 
рого греки начинали свои декреты и другие надписи, оказалось на мо- 
гильном памятнике, причем без всяких добавлений, это непонятно; нельзя 
предполагать, что резчик хотел еще добавить что-то; для добавления на 

464



камне нет места. Может быть, сам камень был посвящен по обету «Доб- 
рому часу». Ватцингер (или Кизерицкий) пишет 'Ата&т‚тъ’›ёц в одно слово, 
считая это женским именем. Если бы это было так, то было бы добав- 
лено имя отца или мужа умершей». Не исключена возможность, что низ 
стелы с продолжением надписи был срезан при использовавии камня для 
облицовки фонтана. 

По мнению Латышева, характер и особенности самого рельефа позво- 
ляют отнести надпись к римскому времени. Ватцингер датирует |] в. н. э. 
По характеру письма, однако, ее следует отнести к Ш в. н. э. 

834. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.09, т. 0.02, На 
лицевой сторове сохравились остатки надписи, вырезанной по линейкам. 

Найден в Керчи. Хранится в Москве в Историческом музее. 
Изд.: Латышев, ЗРАО, \, 1892, стр. 376, № 27? (по эстампажу, при- 

славному Орешниковым в 1891 г.), а также — 1РЕ, 1У, № 410. 

Кох[оос |- -- 

Дополнения принадлежат Латышеву. В надписи упоминалось, по-ви- 
димому, имя царя Мотиса. *° 

По характеру письма надпись может быть отнесена к первой половине 
ИП в. н. э., т. е. к годам правления Котиса Ц. 

835. Обломок мраморной плиты, оборотная сторона не обработана; 
в. 0.09, ш. 0.17, т. 0.06. На лицевой стороне политы видны остатки трех 
строк надписи, вырезанной по ливейкам; в. 6. 0.02. 

Обломок вайден в Керчи, в августе 1959 г.,‚ В. В. Веселовым на се- 
верном склоне горы Митридат, на Пантикапейской улице, к востоку от 
бывшего кладбии.а. 

Издается вшервые; подготовила Болтунова по фотографии, присланной 
Веселовым. 

= - -Б о0000 Нат- - -- - 

-- —л0 у ттт 

ё. Здесь либо стояло наречие @]Ёос и следующие буквы АТМАТ, либо 
@] Хаорат...— начало личвого имени. Содержание отрывка неясно. 

По характеру письма — первая половина ШП в. н. э. 

836. Обломок плиты из белого мрамора, разбит на три части; в. 0.37, 
ш, 0.44, т. 0.025. Уцелевшие буквы вырезанной на плите надписи хорошо 
читаются; в. 6. 0.02. В предпоследней строке между ТН® и 2ЕХТ вырезаны 
два листика плюща. 

Найден в Керчи, в 1847 г., на горе Митридат. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 78, № 13; Стефани, ДБК, П, № ХХ 1; 

Латышев, 1РЕ, П, № 307 (по собственной копий). 
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- -[& Х]е'р®у! Вео--- - 
-- - |т]00т0у  Ладбо- -- - 
- -< тилодоиа, &вбу [ о-- 

5 ==--е!с @йу Оптресгам уа -- 
-- -; @бтобс' &0м 66 а-- - 
---е) е1уби д прботеиро|»|-- - 

1. - ежо-- даем в соответствии с камнем, где различимы эти буквы, 
е(со; — Болтунова.| 2. Остатки буквы Х отмечены Латышевым в 1РЕ, 
в условном шрифте. 6:о — Болтунова после сверки с камнем, 5& — Латы- 
тпев. | 4. <[+|$ — Латышев, Т1Х — другие издатели. | 6. ПАТ — Латышев. На 
месте буквы Г Ашщик различал остатки буквы М или М№.1!7. « — верхняя 
часть буквы © хорошо видна на камне, |: — Латышев. || &8. - - - -4 л) »] —- 
Латышев, Архив, &|рх7[\] — Латышев, 1РЕ, РХНЖ — другие издатели. | 10. 
сув 6 — Болтунова после сверки с камнем, ;. — Латышев. 

По мнению Латышева, надпись представляет собой, по-видимому, 
фрагмент какого-то декрета или договора римского времени. С обеих сто- 
рон обломка погибло столько букв, что восстановить точный смысл над- 
мциси невозможно. Толстой заметил, что во 2-й строке несомяенно говори- 
лось о буре — уещим:, в 4-й строке — о табличках письма титтажла, В 5-й 
строке — о помощи — ожлрес!ам, В 7-й строке — о каком-то дополнительном 
иттрафе — <6 прбстещом, может быть в переносном смысле, в 8-й строке — 
о человекс, занимавшем какую-то высокую должность — друоутос. 

По характеру письма — Ш в. н. э., скорее всего первая его половина. 

837. Часть плиты из белого мрамора, состоящей из примыкающих 
один к другому обломков; в. 0.13—0.18, ш. около 0.47, т. 0.04. На лице- 
вой стороне плиты вырезана надиись; в. 6. 0.015. 

Обломок А, по свидетельству А. Е. Люценко, был найден в Керчи 
в 1864 г., на горе Митридат, и доставлен в Эрмитаж. Обломки Б и В 
были найдены на противоположном берегу пролива в 'Гамани, в мае 
1908 г. (обломок В) и в августе 1909 г. (обломок ). Оба эти обломка 
ириобретены у И. Кор.ка и хранятся в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1865, стр. 210 (обломок А); Латышев, ГРЕ, П, 

№ 313 (обломок А); Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 28, № 10 (обломок В); 
Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 11 (все три обломка). 

————————— [Ёес тоб №фоо ха «1с Вар]- 
Вар!х7[6 6606 ха! @ж|6 об |Хоф|00 х[а\ <] 
ВарВарихт; [66|05 ё т беотерас 
хоцьиТо х@]\ к|0б хараброо ха\ т7с а- 

5 №а9тс хой @п) кт; Фалазо[т]; тй прдс 
бос1у &@с т хобЛто 6006 [|хай @т }) т5 
хо! д6 6800 |р|Ёур! тоб сарре-------- 

‚ ‚до холма и варварской дороги; от холма и от варварской дороги до 

второго ее поворота, и до оврага и моря; и от моря к западу до дороги 

в лощине, и от дороги в лощине до сарм... 
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Обломки соединил и текст надписи восстановил Латышев (ИАК), 
в связи с чем прежние. конъектуры, предложенные без учета всех имею- 
щихся фрагментов, утратили значение, 

1—%. Вар] |Вар:хл[&5 — даем в соответствии с камнем; Вар |Ва]р:хл)[5 — 
Латышев. | 7. Буквы сары, по мнению Латышева, скорее всего принадле- 
жат прилагательному саршатихоб, составлявшему определение к следовав- 
шему за ним существительному; начинающееся с этих букв существитель- 
ное саррбс (сор) не иодходит по смыслу. 

Надпись представляет собой фрагмент документа, по-видимому, опре- 
делявшего границы какого-то большого участка земли. Описания подоб- 
ного типа нередки в греческой эпиграфике, см.: А. Доватур. Повествова- 
тельный и научный стиль Геродота. Л., 1957, стр. 22 сл. По сохравив- 
шемуся тексту трудно определить размеры участка и район, в котором ов 
находился, тем более, что неясно, находился ли этот участок на Крымской 
(где был найден обломок А) или 'Гаманской (где были найдены обломки 
В и В) стороне пролива. Латышев склоняется к мысли, что участок на- 
ходился на Крымской стороне, так как выражение «от моря к западу» 
не подходит к Таманскому полуострову, лежащему к востоку от моря. 
Вне зависимости от решения этого вопроса надпись дает некоторый 
матервал для характеристики существовавших на Боспоре земельных 
отношений, см.: Жебелев, СП, стр. 124; Блаватский, Земледелие, 
стр. 50. 

По характеру письма — не ранее конца П в. н. э., скорее первая по- 
ловина Ш в. н. Э. 

838. Плита известняковая, увенчанная карнизом; в. 0.84, ш. 0.41, 
т. 0.13. Над надписью с ‘левой стороны вырезаны знаки неясного содер- 
жания, которые Латышмев понимает как: 1) изображение листа и гранато- 
вого яблока, соединенных двумя линиями; 2) изображение ключа. Над 
первым знаком вырезана буква А. Под этими знаками небрежио вырезана 
надпись; в,. 6. 0.02—0.03. Надиись сильно стерлась. 

Найдена в Керчи, в мае 1906 г., при планировке продолжения Ипсти- 
тутской улицы, против дома № 1, недалеко от места, где были обвнару- 
жены 419, 579, 679, 707. Теперь местонахождение камня неизвестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 45, № 30 (по описанию и эастам- 
пажу Шкорпила). 

ГХоха[р]гоу @№(ебн)у? ОМЕОМ 
ёкоу|е»]. 

Гликарион, рыбача (?), получил омеи (?). 
ь 

1. @4(ебо)у — Латышев (Архив), АЛТ©ФОМ — камень. 
Содержание надписи неясно. 'Голстой дает ей следующее объяснение. 

ОМЕ©М — по-видимому, род. п. мн. ч. к им. п. ед. 9. ёшебб — очевидно, на- 
звание какой-то морской рыбы. Сказуемое ётоу[еу| указывает на удачный 
лов последней. Смысл надписи следующий: рыбачившщему Гликариону 
посчастливилось в ловле «омеев». 

Судя по воспроизведению в ИАК, надпись по характеру письма отно- 
сится ко И—началу Ш в. н. э. 

839. Обломок мраморной плиты; в. 0.12, ш. 0.12, т. 0.018. На лицевой 
стороне — фрагмент многострочной вадписи; в. 6. 0.02. 

Куплен А. А. Бобринским в 1891 г. в Керчи в числе многих других 
предметов, найденных местными жителями в погребениях на Аджимуш- 
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кайской улице (Архив ЛОИА, дело № 53 за 1891 г., лл. 47 и 164; ОАК, 
1891, стр. 57). Хранится в Эрмитаже. 

Издается впервые по описанию и копии Болтуновой. 

----уо0о Маф- - 
-- -Читарету- - 
-- -ОЭ -- -- 

2. По-видимому, конец отчества и начало имени. | 8. Вероятно, лич- 

ное имя Чттпарегуос. | 5. Вероятно, начало имени Коб[ауюс] — Хобамов, Жен- 
ское имя Хобам!а уже встречалось в надписи 540. 

Содержание надписи неясно. 
По характеру письма — конец П—первая половина Ш в. н. э. 

840. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.19, ш. 0.18, т. 0.06. На 
одной стороне изображена рельефная мужская голова, на другой — по 
линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.025. От надписи сохранился верхний 
край. 

Куплен в Керчи в июне {1870 г. у матроса Никифорова, по словам 
которого был найден близ Керчи (д. АК, 1870/23). Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, П, № 322 (на основании отчета директора Кер- 
ченского музея Люценко). ВЕ 

- -- [к!5] е!хбу0[с] - -- 

————— оХУ шё - -- 
----- афамс - -- 

1. ве!хбуо[с] — даем в соответствии с камнем, на котором последняя буква О 
хорошо видна, е!хбу[ос - - — Латышев. 

Определить содержание надписи невозможно. 
По характеру письма — вторая половина | в. н. Э. 

84{. Обломок верхней части мраморной плиты; в. 0.09, ш. 0.04, т. 0.02, 
На лицевой стороне — остатки третьей строки надписи, вырезанный по 
линейкам; в. б. 0.024. 

Найден в Керчи, в 1898 г. (вместе с 849), К. Е. Думбергом при 
аскопках на горе Митридат, в насыпи, покрывавшей древние термы 

(д. АК, 1898/30, лл. 90, 102, 161). Хранится в Эрмитаже. 
Издается впервые по описанию и копии Беловой. 

э В @. 

После А заметна часть вертикальной черты, может быть, принадле- 
жавшей букве Х. ` 

По характеру письма — первая половина Ш в. н. з. 
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842. Обломок плиты из серого мрамора; в. 0.20, ш. 0.16, т. 0.14. На 
лицевой стороне сохранились остатки трех строк надлиси; в. 6. 0.03. 

Обнаружен в Керчи, в 1903 г., В. В. Шкорпилом среди камней мосто- 
вой на Строгановской улице. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 90, № 108 (по эстампажу 
Шкориила). 

‚ ТАТТ 
‚ СТ® 
Р 

По поводу этой надписи Латышев (Архив) замечает: «Возможно пред- 
положить, что этот обломок сохранился от базы статуи с надписью в честь 
какого-либо римского императора, так как строку 1-ю можно восстановить: 
[Тб шеу!от ]с Аот[охрасор!], а 2-ю [Тева|сто[‹]». В 3-й строке Латышев да- 
вал почти полное очертание буквы В; Болтунова после сверки с камнем 
убедилась, что в действительности здесь буква Р, от которой идет трещина. 

Но характеру письма — конец П-—-первая половина 1 в. н. э. 

843. Обломок мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.04. т. 0.04; сохранились 
остатки надписи; в. 6. 0.018. О происхождении обломка см. 829. Хранится 
в Москве в Историческом музее, 7 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1\, № 413. 

-- - тас--- 

___гЕа___ 

- -- Же--- 

Даем чтение, предложенное Болтуновой после сверки с камнем. 
По характеру письма — конец П--первая половина.Ш в. н. э. 

844. Круглая крышка жертвенного стола; в. 0.24, диам. 1.07. Высота 
ободка, на котором тщательно вырезана надпись, 0.095. В начале и конце 
надписи, а также между словами вырезаны листика; в. 6. 0.04. 

Найдена в Керчи, в октябре 1865 г., на Босфорской улице, на участке, 
примыкавшем к подошве горы Митридат, во дворе дома, принадлежавшего 
И. Калькани, там же, где 864 (д. АК, 1865/9; ОАК, 1865, стр. 1Х). Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1866, стр. 130; Латышев, ТРЕ, П, № 315 (по 
собственной копии). 

*Адафт кбули. 

В добрый час. 

Латышев, ошибочно приняв данный памятник за базу колонны, по- 
лагал, что вырезанное на нем обращение к «Доброму часу» было сделано 
при закладке какого-то вдания. В действительности же это не база ко- 
лонны, а крышка стола, стоявшего, вероятно, с посвятительными дарами 
в каком-то святилище. Поскольку в том месте, где обнаружена крышка 
стола, есть основания предполагать существование пантикапейского свя- 
тилища Диониса, весьма возможно, что стол в качестве ех-хобо находился 
в указанном святилище. 

По характеру письма — Ш в. н. э. 
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845. Обломок мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.13. 
Где и когда найден, неизвестно. В 1855 г. приобретен Одесским ар- 

хеологическим музеем. Латышевым отнесен к числу пантикапейских па- 
мятников. Теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 324 (по эстампажу Юргевича). 

545(?) г. б. э. == 248 (?) г. н. э. 

---- [Врэкор|--- 
-- -- ф1 амау - -- - 

-- [0 Фр{е’ ?]-- 

Определть содержание надписи невозможно, 

Восстановления предложены Латышевым, 

846. Два обломка стелы известняковой. На первом обломке (в. 0.60, 
ш. 0.56, т. 0.22) сохранилась часть верхнего обреза. На сильно поврежден- 
ной поверхности камня вверху видны вырезки (глубина приблизительно 
0.12, ширина 0.09), между которыми, как предполагает Шкорпил, возвы- 
шалась крыша фронтона. Рельеф изображает всадника (верхняя часть его 
игуры отбита), обращенного вправо. Всадник одет в короткий хитон(?). 
ижняя его кайма была окрашена в красный цвет. В руках всадник 

держит поводья. Углубленное поле рельефа обрамлено выступающим бор- 
дюром с ивображением стилизованной лавровой ветви. В верхней части 
второго обломка (в. 0.42, ш. 0.57, т. 0.21) сохранился низ рельефа — ноги 
коня, идущего влево, и нападающего на него медведя. Под рельефом со- 
хранился такой же орнаментальный бордюр, как и на верхнем .рельефе. 
Под бордюром помещено углубление прямоугольной формы (верхняя часть) 
с надписью, так же обрамленное бордюром. 

Найдены в Керчи, в августе 1913 г., при съемке земли во 2-м Русско- 
татарском переулке, против боковых ворот новой еврейской больницы, 
в разоренной гробнице. Хранятся в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 65, № 1. 

*Еж\ Васи№ё - 

®с Х+рбос - 

Вёо0 - - - - 

При царе Хедосбии... 

«Судя по сохранившимся на камне верхушкам букв третьей строки, — 
пишет Шкорпил, — имя неизвестного доселе царя было Хэббовюс ... 
Если мы сравним характер письма новой надписи с датированною над- 
писью 307 г. н. э. (наш 10651) и примем в расчет колебание в начертании 
букв В и Х, какое замечается также в надписи Сога, 306 года (наш 64), 

то мы должны будем поместить царя Хедосбия на конец Ш века». 
Царь Хедосбий из других источников не известен, Следует присоеди- 

ниться, по-видимому, к предположению Шкорпила, согласно которому, 
время царствования Хедосбия относится к началу 80-х годов Ш в. Судя 
по монетам, правление царя Тейрана закончилось в 278/9 г. Следующие 
по времени — это монеты царя Фофорса, начинающиеся с 286/7 г. Где-то 
в промежутке между указанными датами, может быть, и надлежит поме- 
стить Хедосбия. При этом остается, конечно, непонятным то обстоятель- 
ство, что Хедосбий почему-то не чеканил монет. 

По характеру письма — вторая половина Ш в. н. э. 
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847. Обломок правого края известняковой плиты; в. 0.54. ш. 0.33 — 
0.44, т. вверху 0.12, внизу — 0.17. На обломке осталось несколько не- 
брежно вырезанных букв; в. 6. 0.05—0.09. 

Найден в Керчи, в июле 1911 г., на улице Стемпковского (д. АК, 
1911/7, л. 103). Хранился в Керченском музее, телерь местонахождение 
камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 21, № 13. 

--=6 пе[р!]--- 
- -- 10у пре|оВеотт)с] 

-- 16 хойоар] - -- 

Восстановления предложены Шкорпилом предположительно. 
В 3-й строке буквы Н (левая гаста которой не сохранилась) и ® даны 

в лигатуре. 
По характеру письма (судя по воспроизведению в ИАК) — Ш в. н. э. 

848. Два обломка плиты ив белого мрамора. 
Где и когда найдены, неизвестно. Латышевым отнесены к числу пан- 

тикапейских памятников. Хранятся в Эрмитаже. Обломок А: в. 0.14, 
ш. 0.12, т. 0.02; в. 6. 0.02. Обломок Б: в. 0.13, ш. 0.09, т. 0.02; в. б. 0.03. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, №0№ 328 и 329 (по собственной копии). 

А Б 

--- х хор--- 
-- [8уёст[аву]-- — -=---- ву----- 
-- [ёх]йота ---- — ----- сув -- - -- 
—————— к ------- -- о]М :] - -- 

По поводу этой надписи Латышев пишет: «Оба эти обломка Стефани 
(ОАК, 1869, стр. 194) издал вместе, как куски одной и той же плиты. 
Это неправильно: буквы меньшего обломка крупнее, чем буквы другого, 
разделены меньшими промежутками. и характер букв совершенно разли- 
чен. На большом обломке (А) в строке 2-й можно различить йуёст1)[сеу], 
а в строке 3-й [ёх]астен». На обломке Б в 3-й строке: '10|оМи: — Крюгер. 
В слове @]»ёст1)|се»] (обломок А) буквы МЕ даны в лигатуре. 

Обломок А по характеру письма — первая половина 1Ш в. н. э. 

849. Обломок мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.06, т. 0.02. На лицевой 
стороне сохранились остатки надписи, вырезанной по линейкам; в. 6. 0.024. 

Найден в Керчи, в 1898 г. (вместе с 841), К. Е. Думбергом при рас- 
копках на горе Митридат, в насыпи, покрывавшей древние термы (д. АК, 
1898/30, лл. 90, 102, 161). Хранится в Эрмитаже. 

Издается впервые по описанию и копии Беловой, 
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По-видимому, фрагмент перечня личных имен. 1. Во---, ВОЗзМоЖНЫ 
дополнения: Во[хорос], Во[растов|, Во[статоу|. |2. Перед А сохранилась чер- 
точка, скорее всего принадлежащая А; возможно дополнение: А4[%ос. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

850. Обломок зеленого камня. 
Где и когда найден, неизвестно. Латышев видел его в Керченском 

музее. В настоящее время местонахождение камня неизвестно. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 330 (по собственной копии). 

'_\ 

ТАКР 
ЭТА 
ЕТЕ] 
1Ф 

В 5-й строке Книпович предполагает обозначение даты — ф, т. е. 
500-е годы 6. э. (Ш в. н. э.), находя подтверждение этому в 4-й строке, 
где можно прочесть ёте!. 

По характеру письма — первая половина 1Ш в. н. э. 

851. Обломок мраморной плиты; в. 0.013, ш. 0.05, т. 0.02. Надпись 
вырезана по ливейкам. 

Найден в Керчи в конце Х1Х в. Хранится в Москве в Историческом 
музее. 

Изд.: Латышев, Г[РЕ, П, № 332 (по копии н эстампажу, присланным 
Латышеву Орешниковым в 1885 г.). 

№ 
МПР 
НЕПЕ 
ПРОЗ. 

Датировка по характеру письма затруднена необычностью шрифта. 
Болтунова предположительно относит к Ш в. н. э. 

852. 2Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.07, ш. 0.10, т. 0.03; 
в. 6. 0.02. 

Найден в Керчи, в 1886 г., на вершине горы Митридат, возле «Митри- 
датова кресла». Хранится в Керченском музое. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 334 (по копии Гросса). 

ВЕ. 
ЕРТП 

По характеру письма — наиболее вероятна первая половина 1 в. н. э. 

853. Обломок мраморной плиты, отполированной с двух  сторон; 
в. 0.08, ш. 0.08, т. 0.02; в. 6. 0.02. 

Где и когда найден камень, неизвестно. Хранился в 1885 г. в Керчи 
у Кириакова, позже постунил в Эрмитаж. 
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Изд.: Латышев, ТРЕ, Н, № 335 (по эстампажу, присланному Подши- 
валовым). 

-- ффе‹ - -- 
=-- ё)› с@: - - - [ёсв!] - - - 

__Но_—— 

Определить содержание надписи невозможно. 
1. «%е: — Болтунова, с%с: — Латышев. |2. Восстановление Латышева. 

Буквы 3-й строки прочтены на камне Болтуновой. 
По характеру письма — первая половина Ш в. н. э. 

854. Верхняя часть стелы  известняковой; в. 0.41, ш. 0.49, т. 0.11. 
Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон с двумя угло- 
выми акротериями н щитком в тимпане. Две розетки — над фронтоном. 
От рельефа сохранились незначительные остатки — сильно  поврежден- 
ная женская голова, покрытая плащом. На обрамлении релъефа справа 
уцелела часть надииси, вырезанной мелкими буквами. 

Где и когда найдена, нечввестно. В 80-х годах ХХ в. хранилась 
в Дарском кургане, в настоящее время местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, [РЕ, , а4., стр. 306, № 2521 (по фото Кизериц- 
кого); К—\\/, стр. 51, № 292, 

МА 
ОМЕ 
М№НО. 

Ватцингер писал об этой надписи следующее: «На рамке сбоку не- 
ясные остатки букв от надписи, по крайней мере трехстрочной, которая 
была уничтожена при работе над рельефом. Чтение Латышева, по-моему, 
больше соответствует остаткам букв_(чем чтение Кизерицкого), но тоже 
сомнительно». Кизерицкий читал ['Еж]|аа3о Ме|.тх. то[ос]. «Издавая 
впервые надпись, — замечает Латышев (Архив), — я думал, что сверху 
плиты и по краям ее она сохранилась в целости, я предлагал такое чте- 
ние: № .. омёмт (8)01[&тр соб Всеу05?|. Всли, однако, наблюдения Ватция- 
гера верны, то возможно, что значительная часть надписи погибла при 
изготовлении рельефа, а сама наднись была не надгробной, см. напр. № 5 
(наш 432), где для рельефа и надгробной надииси была использована 
плита, на которой раныше был вырезан декрет». 

855. Обломок плиты из белого мрамора, сзади отполированной; 
в. 0.16, ш. 0.09, т. 0.01; сохранились остатки надписи; в. 6. 0.018. 

Найден в Керчи, в 1870 г., А. Е. Люценко при раскопках «пепелища» 
на горе Митридат, недалеко от памятника Стемпковскому (д. АК, 
1870/23, л. 33). Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 337. 

Т. 
‚ ТАЕ 
С(0) 04 
поте 
Т. 

По характеру письма — первая половина или середина ШШ в. н. э. 
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856. Обломок нижней части плиты из белого мрамора, обе стороны 
гладкие, обработанные; в. 0.03, ш. 0.03, т. 0.02. У левого края на лице- 
вой стороне плиты — сохранились — остатки — четырех  строк — надписи; 
в. 6. 0.017—0.02, 

Найден в Керчи‚ в июле 1906 г., на северном склоне горы Митридат, 
за южной стеной старого кладбишща. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 45, № 31 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила) 

‚ .А. 
‚АРА. 
ААК 

м 

Шкорпил предположил, что во 2-й строке стоит начяло того же лич- 
ного имени 'Тарёо ..., которое встречается, также в неполном виде, в 15-й 
строке таяаисскои надписи фиаситов (1277). В 4-й строке, быть может, 
стояло рУЛрУе Хармм. 

По характеру письма — Ш в. н. 9. 

857. Обломок плиты известняковой; в. 0.38, ш. 0.24, т. 0.12—0.20. От 
надписи сохранилось только четыре крупных буквы; в. 6. 0.08—0.09. 

Найден в Керчи, в 1872 г. (вместе с 178, 202, 352 — 653, 502), А. Е. Лю- 
ценко при раскопках некрополя на горе Митридат‚ с восточной стороны 
Пирамидального холма, там же, где были обнаружены 194, 195, 207, 229, 
469, 666, в разрушенной могиле (д. АК, 1872/30). Хранится в Керченском 
музее 

Изд.: Латышев, 1ТРЕ, П, № 341 (по собственной копии). 

ЕР 
Ш 

По характеру письма — Ш в. н. э. 

858. Обломок плиты из белого мрамора, тщательно обработанной 
с двух сторон; в. 0.06, ш. 0.06, т. 0.02. Сохранилось восемь небрежно вы- 
резанных букв; в. 6. 0.02. 

Найден в Керчи, в июле 1911 г., на Предтеченской площади при 
рытье рвов для фундаментов лавок (д. АК, 1911/7, л. 103). Хранился 
В Керченьком музее, теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 22, Л№ 14. 

‚ОСАТ 
ОТА 

В 

По характеру письма (судя по воспроизведению в ИАК) — не ранее 
конца Ш, может быть, ГУ в. н. э. 

859. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.42, ш. 0. 33 т. 0.12. Со- 
хранились остатки надписи, очень стершейся. 

Куплен в Керчи в августе 1893 г. у Е. Запорожского для Керченского 
музея. Теперь местонахождение камня неизвестно. 
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Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 29, № 5 (по эстампажу), 
а также — 1РЕ, 1У, № 446. 

НТ 
ПОАТЕЙ 
РХА. ©Х 
СПОх.Т. 
‚. ленмс 

По характеру письма Латышев относит надпись к позднему римскому 
времени. 

860. Обломок карниза известнякового, найденного в Керчи; на нем 
сделана надпись «буквами в три пальца высотой». Камень утрачен. 

Изд.: ОпБо!з, УС, АЫ., серия 1\, табл. 264, № 27; ВоескЬ, С1С, П, 
а4., стр. 1006, № 2115е (по копии Дюбуа, который списал надпись в Кер- 
ченском музее); с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 77, № 11; Латышев, ТРЕ, 1};‚ 
№ 321 (по копии Дюбуа). 

РОХ 
МОГто 

Бёк думает, что это фрагмент посвятительной надписи, сделанной на 
каком-то общественном здании. 

861. Обломок мраморной плиты; в. 0.19, ш. 1.17, т. 0.23. По словам 
Шкорпила, обломок представлял собой правую часть плиты, на узкой 
передней стороне которой вырезано несколько строк надписи. На верхнем 
обрезе обломка было заметно продолговатое углубление, предназначенное, 
вероятно, для укрепления плиты в стене здания. 

Куплен в Керчи в 1908 г. у Н. Ключковского, согласно сообщению 
которого обломок плиты был найден на Глинище, во дворе частного дома, 
в насыпи. Хранился в Керченском музее, теперь местонахождение камня 
неизвестно. 

Игд.: Шкорпил, ИАК, 33, 1909, стр. 30, ® 13. 

- -- ало[»] 
-- - ТАУ 

Шкорпил считал, что это фрагмент посвятительной надписи и пола- 
гал, что в 1-й строке буквы АТО принадлежат окончанию превосходной 
степени в вин. п., а во 2-й строке сохранился конец существительного 
вроде [ёЁ7)1]1т1у, ср. патрос ё6011т%6 (Платон, Государство 1, 427 С — об 
Аполлоне). 

862. Обломок колонны из белого мрамора с голубыми прожилками. 
По данным А. Бёка, найден в Керчи, хранился в Керченском музее. 

Уже Латышев считал камень утраченным. 
Изд.: ОпЬо!з, УС, АМ., серия ГУ, табл. 264, № 33 (по собственной 

копии); ВоескЬ, С1С, П, ад4., стр. 1006, № 21154 (по заметкам Дюбуа); 
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Ашик, ВЦ, Ц, стр. 75, № 6 (с Бёка); Латышев, 1РЕ, П, № 317 (по ко- 
пии Дюбуа). 

М1КАЛАС 

м'онмиМ 

117 Г. АГ 

По поводу этой надписи Латышев замечает: «Если кто-вибудь отва- 
жится попытать счастья в восстановлении подобных надписей, то он смо- 
жет предложить чтение: №х4|6|ас Мра =ф] 61е [па[ср!] (Никад Мифре, 
своему отцу). Вопрос с этой надписью слишком неясен, чтобы помещать 
ее в число посвятительных. Имя М:хабас известно». 

863. Плита известняковая, внизу и справа обломана. 
Ф. Дюбуа в письме к П, Кёипену сообщает, что он вместе с Д. Ка- 

рейшей нашел эту плиту в Керчи, в 1834 г., на вершиве горы Митридат, 
где копали землю для закладки часовви над могилой Стемпковского. 
Местонахождение камня было неизвество уже Латышеву. 

Изд.: Дюбуа в письме к Кёпцену, упомянутом выше и изданном 
в 5.-Ребег5Ь. Деймпор. 1835, № 103 (ЖМВД, 1835, ч. ХУ!, стр. 285), 
а также — УС, А., серия Г, табл 26с, № 15; ВоескЬ, С1С, Н, ай4., 
стр. 1006, № 2115Ъ (по заметкам Дюбуа); Ащик, ВЦ, М, стр. 76, Л№ 9 
(с Бёка); Латышев, 1РЕ, 1, № 319 (по копии Дюбуа). 

Ухобих 
ПоукцЦха - - ?]. 

Стадиев понтийских (столько-то). 

Дополнение предложено Бёком. 
По мнению Бёка, камень представляет собой остаток дорожного столба, 

на котором было отмечено в стадиях расстояние между Пантикапеем и 
другими местами. Понтийские стадии были, по его мнению, мерой, в ко- 
торой исчисляли расстояние на побережье Черного моря. 

864. Обломок плиты, найденной в Керчи, в октябре 1865 г. (вместе 
с 844), на Босфорской улице, на участке, примыкающем к подошве горы 
Митридат, во дворе дома, принадлежавшего И. Калькани (д. АК, 1865/9). 
Хранился в Керченском музее, теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 327 (по копии, найденной им в Архиве 
Археологической комиссии). 

05 
ОхМ 
лог 
ТААЕ 

08(25. Обломок белого мрамора с серыми прожилками; в. 0.06, ш. 0.08, 
т. 0.04. 

Найден в Керчи, в 1880 г., ё' подошвы горы Митридат. Хранился 
в Кишиневе в коллекции И. К. Суручана. В настоящее время местонахо- 
ждение обломка неизвестно. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 331 (по копии и эстампажу, присланным 
Суручаном). 
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В 
КАТАП. 
Т1Ко. 

866. Обломок белого мрамора, может быть принадлежащий поста- 
менту статуи; в. 0.22, ш. 0.17, т. 0.17; сохранились остатки надписи; 
в. 6. 0.033. 

Куплен в Керчи в мае 1892 г. у жителя Шулина для Керченского 
музея. Теперь местонахождение камня неизвестно. 
ммИад.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 29, № 6, а также — ГРЕ, 1\, 

В 417. 

867. Обломок мраморной плиты. Имеется следующее его описание: 
«Отрывок надписи на куске мрамора, недавно найденный в Керчи. .. От- 
четливо читаются буквы О. Т. ЕТЕТ, т. е. 499 г. боспорской эры — 203 г. 
по Р. Х. ... К сожалению, кроме этой даты и последующих букв имени 
какого-то македонского месяца, может быть Пваутрос, ничего разобрать 
нельзя» (ОВ, 1829, № 28). 

Найдев в Керчи в 1828 или 1829 г. Местонахождение этого обломка 
было неизвестно уже Латышеву. 

Изд.: ВоескЬ, С1С, П, стр. 91 (упоминание); Мига Во!. Ы154.-рЫИ. 
4е Г’Асай. 4е $(.-Рёбег5Бопга, П, 1845, стр. 85; Ашик, ВЦ, П, стр. 75, 
№ 5; Латышев, 1РЕ, П, № 323. 

Места находок ряда надписей, включенных в этот раздел, не подда- 
юются точному определению, но эти памятники были отнесены В. В. Ла- 
тышевым к числу пантикапейских.



МИРМЕКИЙ 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

868. Верхння часть маленького известнякового алтаря, разбитого на 
три части. Венчающая часть профилирована. На верхней плоскости — не- 
высокий четырехугольный выступ с круглым чащеобразным углублением; 
высота 0.12, ширина профилированной верхней части 0.14, ширина бо- 
ковой грани 0.12. На боковой грани вырезана надпись (в.б. 0.01; @ н 
© — 0.006). 

Найден в сентябре 1958 г. при раскошнках Мирмекия, проводившихся 
Боспорской экспедицией на раскопе И, внутри помещения ХХХШ, в за- 
вале камней, в слое первых веков нашей эры. Хранится в Эрмитаже. 

Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копин). 

Гбхем 'НМ о № ... 
АИ За |Тре арт - 

й 
тр\0у. 

Гокон, сын Гелия. ., Зевсу Спасителю благодарственный дар. 

В конце 1-й строки три неразборчивые буквы. ” 
Культ Зевса Спасителя, почитавшегося совместно с Герой Спаситель- 

ницей, взасвидетельствован пантикапейской надписью 36. 
По характеру письма — 1 в. н. Э. 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

869. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.11, дл. 0 29, ш. 0.24. 
На лицевой стороне видны части двух строк четко вырезанной надписи, 

Найден ири раскопках городища Мирмекия в 1936 г. (Гайдукевит, 
МИА, № 25, 1952, стр. 170 сл.). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 211, № ХХУТ, с приложением 
фото. 

<Э дретйр 70 - --- 

дЛотфу @уру -- 

Фрагмент надписи так невелик, что восстановить ее невозмо:кво. Марти 
предполагает, что это фрагмент почетной надписи в честь мирмекийского 
гражданина, отличившегося своей доблестью. 

По характеру письма — вторая половина 1\У, может быть, начало 
Ш в. до н. э. 
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НАДПИСИ ФИАСОВ 

870. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.11, ш. 0.14, т. 0.01. На 
лицевой стороне сохранились остатки надписи; в. 6. 0.015. 

Найден у Нового Карантина, где расположен некрополь Мирмския, 
в 1859 г. (ОАК, 1859, стр. Х1). Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1860, стр. 87; Латышев, 1РЕ, И, № 58 (по соб- 
ственной копии). 

——————— хоу ? А -- -- 
-- -- [Хрус|-(@у0с, - -- 
-- [увом [охарулу Е - -- 
-- -- 66у0у Ц ---- 

5 ---|'Н |{уобжкоо, К --- 

1. ‚жбу 'А — Латышев, с]!хбуа — Стефани; дополнение Стефани Латы- 
шев считал маловероятным. После буквы А сохранились остатки следую- 
щей буквы, по-видимому Т. ||2. [Хэтс]т!шмов — Латышев, Архив, в 1РЕ 
оставлено без дополнения. || 4. В начале перед О кусочек - горизонтальной 
гасты, вероятнее всего от Т; 'Ар ]хобуроу (?) П-- — Болтунова. Не вклю- 
чаем в текст, поскольку восстановлевие Т ненадежно. По-видимому, вад- 
пись представлнет собой фрагмент списка членов фиаса, как об этом сви- 
детельствует слово [чеам!|схару У. 

По характеру письма -- не ранее конца П в. н. э., возможен и И в. н. э. 

НАДГРОБИЯ* 

871. Стела известняковая; в. 1.07, ш. 0.29—0.32, т. 0.10—0.14. Увен- 
чана гладким фронтоном. Под фронтовом вырезана вадпись; в. 6. 0.03— 
0.04. 

Найдена в степи, между Царским курганом и Металлургическим 
заводом — (теперь — им. Войкова), где предполагается один из некрополей 
Мирмекия, в 1859 г. (д. АК, 1901/5, л. 210). Хранилась в Царском кур- 
гане, теперь местонахождение стелы нейзвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 2, 1902, стр. 69, № 1 (по эстампажу); с него: 
К—\/, стр. 8, № 55. 

› Ахх&с 

'А Зафого. 

Акк, сын Атафия. 

1. 'Ахлле — в отличие от прежних изданий даем ударение на втором 
слоге (см. 'Ахд; — Рге1ке, МашепЬосЬ). Это же имя встречается в 912, 
стлб. 1, строка 11-я. 

Форма род. п. на « — дорийская. 
По характеру письма — ГУ в. до н. э. 

872. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.79—0.89, ш. 0.46— 
0.50, т. 0.17—0.18. На лицевой стороне плиты вырезана надпись, 
в буквах сохранилась красная краска; в. 6. 0.03—0.035. Первые шесть 
букв в первой строке стесаны, но благодаря краске читаются. 

* К представленным ниже 871—888 надлежит еще присоединить 175, 
664 и 666 (из раздела «Пантикапей и окрестности»), так как они найде- 
ны на территории мирмекийского некрополя, 
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Найдена к северо-востоку от Нового Карантина, в сентябре {1903 г., 
В. В. Шкорпилом при раскопках некрополя Мирмекия; служила пере- 
крытием склепа (ИАК, 17, 1905, стр. 76, № 385). Хранилась в Царском 
кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 54, № 50 (по копии Шкорпила); 
с него: К—\\, стр. 2, № 5. 

[ В]оо№аот с 
А‹оуособа@ - 
ро. 

Буласт, сын Дионисодора. 

Первая буква дополнена Латышевым. 
У Е1ск— ВесЬ!е! (Сг. Регвопепо., стр. 81) отмечен происходящий от 

этого имени патронимик Воо/аст!б1с, сохранившийся в надписи из Эретрии. 
На основании формы род. п. на о Латышев относит — надпись 

к 1У в. до н. э. 

873. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.62, ш. 0.54. т. 0.16. 
По лицевой и боковым сторонам увенчана киматием с антефиксами в виде 
зубцов. Сохранились следы раскраски стелы; промежутки верхней по- 
лосы киматия, между антефиксами, были окрашены красной краской; 
на симе -- два ряда узких красвых треугольвиков, обращенных верши- 
нами вверх, по шести в каждом ряду ва лицевой стороне и по два на 
боковых сторонах. Под киматием две горизонвтальные полосы, разделен- 
ные товкими врезанными линиями, из которых верхняя закрашена синей 

краской, нижняя — красной. Ниже вся поверхность илиты была покрыта 
синей краской, вырезанные буквы вадписи закрашены красвой краской; 
в. 6. 0.03—0.045. Надпись сильно пострадала. 

Найдена близ городища Мирмекия, в сентябре 1952 г., М. И. Бес- 
соновой на участке строительства 63-го жилого квартала. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Болтунова, Сб. «Нумизматика и эпиграфика», 1, М., 1960, 
стр. 206—207, рис. 5. 

[Ать 1005 
[` Ато|А\аоубо0? ]. 

Деметрий, сын Аполлония (?). 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

874. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.61—0.69, ш. 0.45, 
т. 0.14. Надпись вырезана по линейкам, четкими буквами на лицевой 
стороне плиты; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена в марте 1902 г. В. В. Шкорпилом недалеко от Металлур- 
гического завода (теперь — им. Войкова), т. е. в районе городища Мирме- 
кия. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 58, Л№ 57 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К—\\, стр. 1, № 31. 

Ка^\\ рауов 
)А ристор о. 

Каллимах, сын Аристомаха, 
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Цо особенностям орфографии (род. п. на о) надпись должна быть от- 
несена ко времени не позднее 1У в. до н. э. Характер письма позволяет 
датировать ее первой половиной этого века. 

875. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.64, ш. 0.42, т. 0.14— 
0.15. Увенчана профилированным карнизом на лицевой стороне и боко- 
вых гранях. Под карвизом вырезана надпись, буквы звакрашены красной 
краской; в. 6. 0.025—0.035. 

Найдена около Нового Карантина, в 1906 г., В. В. Шкорпилом при 
раскошках некрополя Мирмекия, справа от шоссе, ведущего в Карантин, 
на берегу морн; служила перекрытием могилы (ИАК, 30, 1909, стр. 81, 
№ 91). Хравится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 44, № 29 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). ‚ 

ПасафеМхатос 
ао\рёс. 

Пасафиликата флейтистка. 

Хотя все буквы 1-й строки хорошо сохранились, тем не менее трудно 
решить, как ее читать. Латышев не берется решить, имеются ли здесь 
необычные имя и отчество Паса Фимхатов или еще более необычное жен- 
ское имя Пазафимхатов. Предполагать же в надписи ряд грубых ошибок 
резчика и читать, например, Пач(‹)р!/(1) Като(о) он считает слишком рис- 
кованным. Обозначение профессия умершей на надгробном памятнике, 
как отмечает Латышев, весьма интересно, так как встречается крайне 
редко. 

По характеру письма — не ранее второй половины ГУ в. до н. э. 

876. Обломок стелы известняковой; в. 0.35—0.56, ш. 0.47, т. 0.16. По 
определению Латышева, стела представляет собой «надгробие из крупно- 
зернистого известняка, сверху и сниву обломанное... верх был укра- 
шен фронтоном, в треугольнике которого сохранилась правая половина 
рельефной розетки, и двойным карнизом, от которого остались только не- 
значительные следы. Непосредственно под карнизом вырезана надпись»; 
в. 6. 0. 025. 

Найден в феврале 1903 г. Ф. Зябловым в стели между Новокаран- 
тинной слободкой и Новым Карантином, в канаве. Хранился в Кер- 
ченском музее. В настоящее время местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 75, & 83 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К—\\/, стр. 10, № 70. 

Махерёуп А([о›)о- 
[0 З9( |2ттр. 

Материна, дочь Дионисия. 

Восстановление текста принадлежит Латышеву. 
Судя по прорисовке с эстампажа в ИАК надпись может быть отне- 

сена к Ш в. до н. э. 

877. Стела известняковал, внизу обломана; в. 0.77, ш. 0.25—0.28, 
т. 0.11—0.13. Увенчана карнизом, под ним — рельефный ‹]Ьронтон с тремя 
акротериями в виде пальметок и розеткой в тимпане. Две розетки по- 
мещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, изображен 
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стоящий :мужчина в плаще, слева — фигурка слуги в коротком кафтане. 
На тимпане фронтова и фоне рельефа были заметны следы синей краски, 
на антах — голубой, а на плаще — розовой. Надпись вырезана по ли- 
нейкам под рельефом; в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена в Новом Карантине, в 1906 г., В. В. Шкорпилом при рас- 
копках некрополя Мирмекия; служила перекрытием могилы (ИАК, 30, 
1909, стр. 93, № 141). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 40, № 23 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

*Акб\\о» 6<> 
Готе:, 

халое. 

Аполлон, сын Гастия, прощай. 

1. *Ако)\)ых 6<› — Болтунова, настаивающая после сверки с камнем 
на том, что после буквы О ясно видна ошибочно вырезанная буква 1; 
'Ажхол\фу[1|0|6] — Латышев, ИАК, 'Ажом)шу 6 — Латышев (Архив) на осно- 
вании сообщения Шкорпила о том, что черточка в конце строки пред- 
ставляет собой не букву Г, а сстаток от линии, проведенной мастером 
для обозначения поля рельефа (ИАК, 40, 1911, стр. 116); свое последнее 
чтение (в Архиве) Латышев предлагает с некоторым сомнением, так как не 
может подкренить его параллелями, где перед именем отца стоял бы ар- 
тикль ©6 (в ед. ч.); 'Апхо} шм0 062 ] — Крюгер. 

О мужском имени собственном 'Апо\\оу см. комментарий к 162. 
По характеру письма — ! в. н. Э. 

878. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 1.43, ш. 0.57, т. 0.17. От рельефа сохранились незначитель- 
ные следы — база колонки и ступни ног двух стоявших мужчин. Надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.028—0.04. 

Найдена возле шоссе, к северу от городища Мирмекия, в 1949 г. Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1950, № 4, стр. 77, № 9. 

Атлобторь ха\ о1Ё 
Вас!Ле!бя, Хайрете. 

Авлупорий и сын Басилид, прощайте, 

По характеру письма — [ в. н. э. 

879. Стела с выступом для вставки в постамент, равбита на две части; 
в. 0.01, ш. 0.37—0.4, т. 0.13—0.19. У венчана рельефным фронтоном с ак- 
ротериями (средний поврежден), розеткой в тимпане и двумя розетками 
над фронтоном. На рельефе, обрамленном аркой и антами (над антами 
растительные завитки), изображены стоящие рядом мужчина (справа) 
в плаще и женшина в длинном хитоне и плаще, накинутом на голову. 
Под рельефом внебрежно по линейкам вырезана надпись (на месте другой, 
стертой); в. 6. 0.03. 

Найдена на территории некрополя Мирмекия, осенью 1953 г., В. И. Цех- 
мистренко возле шоссе. Плита служила перекрытием грувтовой могилы. 
Хранится в Керченском музее. 
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‚Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копии), 

Втоех ‘НМбо, 

хе!р(е). 

Батон, сын Гелия, прощай. 

1. 'НМе — дорическая форма окончания род. ип. вместо ` НМоу. | 2. уа!- 
(ре), камень — ХАТРАТ. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

880. Стела известняковая; в. 0.91, ш. 0.41—0.42, т. 0.08. У венчана 
фронтоном с тремя розетками и тремя акротериями, которые соединены 
между собой орнаментальными завитками. На рельефе, обрамленном ан- 
тами, изображен стоящий воин в кафтане, штанах, плаще и сапогах; на 
правом боку у него меч, в левой руке —- большой четырехугольный 
щит. Слева — фигурка служанки. Надиись вырезана — под — рельефом; 
в. 6. 0.02. 

`Найдена между Новым Карантином и Новокарантинной слободкой и 
в феврале 1908 г. куплена у И. Пекерева для музея Мелек-Чесменского 
кургана, где и хранилась (Марти, № 146). Теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 14, № 1\, с приложе- 
нием фото. 

”Ерес Хоой ха\ КоХЛа 
Зотахтр УЕротос, 

Ха!рете. 

Эрот, сын Хоса, и Колла, дочь Эрота, прощайте. 

Как замечает Марти, Хосй — род. п. ед. ч. к мужскому - собственному 
имени Хосё (ср. Аабас, Аа%а; Папас, Пёпа); как Коссобс имеет параллель- 
ную форму Коссас, так и Ховсобс имеет свою параллель в Хо(с)оас. Жен- 
ское имя Ко))а ср. с мужскими именами Ком.ос (см. Раре— Вепзе!ег) и Ко)- 
№$ (см. указатель). ` 

Судя по воспроизведению в 30О0, надпись по характеру письма может 
быть датирована первой половиной Т в. н. Э. 

881.. Стела известняковая; в. {.45, ш. 0.60, т. 0.21. Увенчана узким 
карнизом, под ним — рельефный фронтов с тремя акротериями’ в виде 
палъмёеток и щитком в тимпане. Над фронтоном помещены двэ розетки, 
под вним — три розетки (левая утрачена}. На рельефе в цевтре изображена 
сидящая в кресле женшина в хитоне и плаше, накинутом на голову. Об- 
ращена лицом к зрителю, руки сложены на груди. Подлокотники кресла 
украшены фигурками сфинксов. По сторовам кресла -— две служанки в хи- 
тонах и плащах; стоящая справа держит в руках сосуд. Лица всех трех 
фигур стерты. Надпись вырезава по линейкам под рельефом (па месте 
другой, стертой); в. 6. 0.043. ° ° 

Найдена у Нового Карантина, в январе 1926 г., на участке дачи, при- 
надлежавшей Фельдштейну; тогда же куплена для Керченского  мувея, 
где и хранится. й й б 
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Изд.: Марти, ПГАИМК, 104, 1935, стр. 84, № ХУ, с приложением 
фото. О рельефе см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 29. 

@еофё\т оУЙ 
’ А №евамб<о)р(0)о, 

уа1ре. 

` Феофила, жена Александра, прощай. 

2. 'А\ебауб<0› р(о)о — Марти, камень — ААЕБВАМАОРТ. 
По характеру письма — Ё в. н. э. (не ранее середины). 

882. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.77, ш. 0.65, т. 0.18. 
Сохранились незначительные остатки рельефа, на котором были изобра- 
жены два всадника, обращенные вправо (уцелели только ноги коней). 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в Новокарантинной слободке, в марте {1897 г., в усадьбе, 
принадлежавшей К. Месаксуди, в могиле под курганом. Хранилась в Ме- 
лек-Чесменском кургане (Марти, № 62), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 199, № Х; с него: Латышев, 
ГРЕ, 1У, № 351; К—\М, стр. 114, № 644. 

Фарудхл о18 — 
Море!мо0, уатре. 

Фарнак, сын Мирина, прощай. 

2. Мореёуоо — Латышев, Морёмоо — Шкорпил. По поводу этой надписи 
Латышев (Архив) пишет: «Осмотрев ещёе раз по моей просьбе камевь, 
Шкорпил написал мне, что на пятом месте действительно на камне имеетсн 
буква 1, но врезана она так слабо, что различить ее можно только при 

ярком свете». 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

883. Стела известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.60—0.70, 
ш. 0.53, т. 0.18. Сохранились незначительные остатки нижней части рель- 
ефа (женщина, сидящая в кресле, по обе стороны от нее — фигурки двух 
служанок). Надпись вырезана четкими буквами по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.04. 

Найдена в Новокарантинной слободке, в июне 1903 г., возле усадьбы, 
принадлежавшей К. Месаксуди. Хранится в Керченском музее (уделела 
только правая половина нижней части стелы). 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 79, № 90 (по эстампажу и описа- 
вию Шкорпила); К—\\, стр. 35, № 197. 

Хойотя, о) 
’Аут\о®(#)х00, уойре. 

Хреста, жена Антисфена, прощай. 

2. 'Амс1с9(ё)хоо — издатели, камень — АМТ1Х9МОХ. 
По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э. 
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884. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 0.99, 
ш. 0.56, т. 0.13. Увенчана карнизом, под ним —-‘рельефный невысокий 
фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Днве такие же 
розетки помещены над фровтоном. На рельефе изображена загробная 
трапеза. Справа на ложе (его изголовье украшено львиной головой) возле- 
жит мужчина в кафтане и плаще, на голове остроконечная шапка. Лок- 
тем левой руки он опирается на подушку, в правой держит канфар. Не- 
ред ложем стоит круглый столик на трех ножках. Слева в кресле сидит 
женщина. Она обращена вправо; одета в хитон-и плащ, вакинутый на 
голову, край его придерживает левой рукой. За креслом слева — фигурка 
служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана под рельефом (на месте 
другой, стертой); в. 6. 0.023—0.025. 

Найдена близ городища Мирмекия, в мае 1949 г., возле тшоссе при 
рытье котлована под фундамент жилого дома. Хранится в Керченском 
музее. 

Ивд.: Болтунова, ВДИ, 1950, № 4, стр. 75, № 7, с приложением фото, 

Ка[\]!от®у оУ?) 
›Етелхрахо, 

ха1ое. 

Калистон, жена Эпикрата, прощай. 

1. Ка[\]отом — Болтунова, привлекая 388, где встречается  Ка\!охл) 
вместо Ка^?.!ст. Ка!лотоу == Каиото, 'Епенкрдлов == *Ктихратов. 

НПо характеру письма — ковец 1--первая половина П в. н. ». 

885. Стела известняковал, © выступом для вставки в иостамент, раз- 
бита на две части; в. 2.15, ш. 0.53—0.55, т. 0.15—0.18. Увенчана рельеф- 
ным карвнизом и таким же фронтоном с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. Под фронтоном расположены три розетки, ниже — три рель- 
ефа. На верхнем рельефе изображена загробная трапеза. Справа на ложе 
возлежит мужчина с сосудом в руке. Перед ложем показан круглый стол 
на одной ножке. Слева в кресле сидит женщина, одетая в хитон и плащ, 
накинутый на голову. У кресла — фигурка служанки, у изголовьл ложа — 
слуга в подпоясанном кафтане и штанах. Между сидящей в кресле жен- 

щиной и ложем — вторая служанка. На среднем рельефе изображена си- 
дящая в кресле женщина. Она одета в хитон и плащ, накинутый на го- 
лову. Перед ней — три стоящих в ряд мальчика в кафтанах и штанах 
(каждый следуюший ниже предыдущего). Нижний рельеф изображает че- 
тырех стояших мужчин. Двое (слева) опираются на копья, их туловище 
до колен закрыто овальными щитами. Надпись вырезана под нижним 
рельефом; в. б. 0.04. 

Найдена близ городища Мирмекия, в апреле 1927 г., при рытье фун- 
даментов для домов. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 87, № 22, с приложением фото. 

ГоСгоос Хаоотра- 
<000 вэаотлоос т - 
Ту стоМурм об 10100 
56106 Лострбуоо. 

Гозий, сын Сострата, поставивший стелу своего сына Лисимаху. 

1, Имя ГТоб0ов Марти предлагает сраввить с именами Гбсешу и Госахос.] 
2. Следует отметить причастие дмасттсас (вместо изъявительного ваклоне- 
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ния дуёсттсе) — явление, характерное для ранних христианских памятни- 
ков Боспора. ||4. Марти не отметил в слове бею5 лишней буквы Е, хотя она 
хорошо читается. 

По характеру письма — скорее всего начало П в. н. э. 

886. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 1.01, ш. 0.49, т. 0.12. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный 
фронтон с тремя акротериями н розеткой в тимпане. Над фронтоном поме- 
щены еще две розетки. На рельефе слева изображена сидящая в кресле 
женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. Справа стоит мужчина 
в длинном плаще, облокотившийся правой рукой на низкую колонку. 
В центре (между мужчиной и женщиной) изображены два мальчика, стоя- 
щие на низком широком пьедестале. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена между Новокарантинной слободкой и Новым Карантином, 
в 1894 г., на даче, принадлежавшей С. Л. Павловичу, там же, где был 
найден 664, над гробницей. Хранилась в Керченском музее, теперь место- 
нахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 39, № 22 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорцила). 

ФиХохрахоо о%6 
'А9ту(6)9(е)рос ха% К%ео - 
пахра, уолре. 

Сын Филократа Афенодор и Клеопатра, прощай. 

@. 'А%ту(д)5(о)ров — Латышев, камень — А@НМФАОРОХ. По замечанию 
Шкориила, расположение и скученность букв дают основание думать, что 
слова ха! Клвотатра прибавлены позднее к основной надписи, чем, воз- 
можпо, объясняется и ед. ч. уатре. Клеопатсра == Клеотатра, О СТЯЖении е0 
В ео (в частности, в именах сложных с хЛеос) в ионийских надписях и 
у авторов, писавших на ионийском диалекте, см.: Ё. ВесЬЫ'\е!. О1е ст!е- 
сЪ15свеп Оза1ек!е, Ш. ВегПо, 1924, стр. 60. 

По характеру письма (судя по снимку с эстампажа) — П в. н. э. 

887. Стела известняковая, © выстулом для вставки в постамент; 
в. 0.89, ш. 0.40, т. 0.13. Увенчана узким карнизом и рельефным фронто- 
ном с тремя акротериями (центральный выступает над карвизом) и щит- 
ком в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. На рельефе изо- 
бражен стоящий воин, одетый в подпоясанную куртку, плотно облегающие 
штаны, плащ и сапоги. На левом боку — горит с луком. Рядом с воином 
(слева) стоит мальчик. Надпись вырезана под рельефом, от нее сохрани- 
лись лишь незпначительные остатки. 

Найдена в Новокаравтинной слободке, в мае 1887 г., Ф. И. Гроссом 
при раскопках одного из курганов у ограды Карантина, в насыпи (ОАК, 
1882 — 1888, стр. С1ХХ!). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 273, а также — ОАК, 1882—1888, стр. 20, 
М о25 (в обоих случаях по зарисовке Гросса). 

Н двё»а, ® оат - 

|пе| -===-- —- 

Такая-то. дочь. ., прощай. 
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Лакуны во 2-й и 3-й строках имеют в Архиве Латышева по сравнению 
© показанными в 1РЕ меньшие размеры. 

Насколько можно судить при очень плохой сохранности надоиси — 

П в. н. э. 

888. Стела с рельефом, изображающим загробную трапезу. Справа 
изображен мужчина, возлежащий на ложе. Перед ним — круглый стол на 
трех ножках. Слева — сидящая в кресле женщина, позади нее стоит слу- 
жанка с сосудом в руках; у изголовья ложа — фигурка слуги. 

Найдена у Нового Карантина в январе 1850 г. Уже Латышев считал 
стелу утраченной. 

Изд.: Ашик, Часы досуга, стр. 181, рис. на табл. С, № 30; с него: 
Латышев, 1РЕ, П, № 233; К—\/, стр. 126, № 699. 

@соуейхт) {0У?) 
’19(о\)((о)о, Ха(*)ре. 

Феоника, жена Юлия, прощай. 

2. '10(.).)(о)о — Латышев, — камень — ГОАТ9Х, ‘'1%а{(оо — Кизерицкий. 
Ха()ре — Латышев, камень — ХАРЕ, 

«Форма букв и имя Юлий, если только я правильно его восстано- 
вил, — пишет Латышев, — указывают на римское время». 

УАВТА 

&888а. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.15, ш. 0.07, т. 0.02. 
На лицевой стороне плиты сохранился фрагмент надписи, вырозанной цо 
линейкам; в. 6. 0.027. 

Найден Боспорской экспедицией при раскопках городища Мирмокия, 
в 1959 г., на участке И, в помещении ХХХ1Х. Хранится в Эрмитаже. 

Издается виервые, подготовил Гайдукевич. 

1КО 
РАХ 
РАКО 

4. Уцелели верхушки двух букв, определить которые с достаточной 
уверенностью невозможно. 

Содержание надписи ненсно; в ней, вероятно, был перечислен ряд 
имев типа Мобрауо$, Трамов, Ко!рауос. 

По характеру письма — конец 1 в. или первая половина П в. н. э. 
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МЫС ЗМЕИНЫЙ * 

МУАНВТА 

889. Обломок плиты белого мрамора; в. 0.07, ш. 0.06, т. 0.02. Лице- 
вая сторона плиты отполирована, оборотная — не обработана. На лицевой 
стороне сохранились незначительные остатки надписи; в. 6. 0.009—0.017. 

Найден на Змеином мысе близ Мирмекия, в 1955 г., В. В. Весе- 
иовым (СА, ХХХ —ХХХ, 1959. стр. 245). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Болтунова, СА, ХХ1Х—-ХХХ, 1959, стр. 245—247. 

_____ рто - -- -- 

-- -- рахЛе - -- -- 

—- -- 1р@ --ттт- 

1. -- - рто - - - — часть имени Утпартохов или Упартох{ом. || 2. - - - раз.№е - - -: 
после К резчик вырезал по ошибке сначала Ё, а затем на том же месте 
А; часть имени ‘Нрахйе(6тс.|2. -- - тра - -- — часть того же имени или 
имени ‘'Нрах.).лб. 

Надпись могла быть либо посвятительной, либо представлять список 
имен. Болтунова считает надпись скорее посвятительной и предлагает 
в качестве возможного следующее восстановление: [Вас\Ебоутов  Ута |ртд|х0о 
<об Пацрисабоо 'Н|разе|(буб ерореуов (?)} ‘Нга[хае!]. 

В таком случае надпись принадлежала бы ко времени Спартока ГУ. 
Она могла иметь отношение к маленькому храму Геракла, в стену кото- 
рого была вделана плита. Однако для каких-либо определенных Ввыво- 
дов фрагмент надписи слишком незначителен. 

По характеру лисьма — П в. до н. э., скорее вторая его половина. 
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КАПКАНЫ * 

НАДГРОБИЯ 

890. Стела известняковая; в. 0.68, ш. 0.43, т. 0.75. Увенчана узким 
карнизом, под ним — рельефный фронтон с акротериями и шитком в тим- 
пане. Над фронтоном — две розетки. На рельефе слева изображена сидя- 
щая в кресле женшина. За креслом — фигурка служанки с сосудом в ру- 
ках. Справа стоит мужчина в плаще, рядом с ним фигурка слуги. Над- 
ЗИОС‘)Ь вырезана под рельефом (на месте более ранней, стертой); в. 6. 0.02— 
‚025. 

Найдена в пос. Капканы в 1891 г., тогда же куплена А. А. Бобрин- 
ским (ОАК, 1891, стр. 48). Хранилась в Царском кургане, теперь — 
в Симферопольском краеведческом музее, 

Изд.: К—-М’, стр. 45, № 259. 

@рдсеу @ара - 
о0с, уаТре. 

Фрасон, сын Фарсикла, прощай. 

Ватцингер датирует Г в. н. э. Датировка по характеру письма из-за 
плохой сохранности надписи невозможна. 

891. Стела известняковая, поврежден верхний левый угол; в. 1.07, 
ш. 0.53, т. 0.13. Увенчана карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя 
акротериями и щитком в тимпане. Над фронтоном — две розетки. На 
рельефе изображена сидящая в кресле женп.ина, обращенная вправо. Она 
одета в хитон и плащ, накинутый на голову. По обеим сторонам женщины— 
фигурки служанок, стоящая справа держит в руках сосуд. Лица всех трех 
фигур сбиты. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03. Надпись сохра- 
нилась плохо. 

Найдена в пос. Капканы в {891 г., тогда же куплена А. А. Бобрин- 
ским для Керченского музея, где и хранится,. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 57, № 24 (по фото), а также — 
1РЕ, 1\, № 362 (по эстампажу); К—\/, стр. 34, № 193, табл. 13. 

” Ауувыу КоУйК1> 
------ {+ореук, 

Халре. 

Аннион, жена. ., прощай. 
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1—ё. Принимаем чтение Болтуновой, предложенное ею после сверки 
; камнем; Ауу ... 10% | ... рема — Латышев, 1РЕ, А ..... 1ом! |.т.. 
рема — Латышев, Архив, 'Авуст!о 10у1 |... фреуа — Ватцингер. 

По характеру письма — конец [--первая половина П в. н, э. 

892. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.18, 
м. 0.53, т. 0.17. Увенчана узким карнизом, под ним рельефный фронтон 
с тремя акротериями (правый сильно поврежден) и розеткой в тимпане. 
Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамленном антами, 
изображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. Одета в хитон 
и плащ, накинутый на голову. Справа стоит мужчина, в хитоне и плаще. 
За креслом слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Под рельефом 
небрежно вырезана надпись (на месте другой, стертой); в. 6. 0.030—0.035. 

Найдена в пос. Капканы, в 1891 г. (вместе с 894), А. А. Бобринским 
при раскопках кургава, на берегу моря, у дороги из Керчи в Еникале; 
служила перекрытием могилы (ОАК, 1891, стр. 49, 51). Хранится в Сим- 
феропольском краеведческом музее. 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 56, № 22 (по фото), а также — 
1РЕ, 1\, № 232 (по эстампажу Думберга); К--\М, стр. 41, № 237. 

” Ачес» о)т Агорлбо0 
ха Пауёр| о); Кособ, 

ха‘9(е*»). 

Аннион, жена Диомеда, и Паверот, сын Косуса, прощайте. 

1. УАчегу == "Аууегу (см. 891) == "Аумоу. | 2. Пауе9[о]5 — Латышев (Архив), 
изменив чтение Памер[о;, предложенное им в 1РЁ, на основании надписи 
403, где это имя читается в род. п. (Пауёротос). «Мне казалось, — пищет 
он по этому поводу, — что после № стоит очень стершаяся буква Т; но так 
как расстояние между № и ЁЕ не больше, чем между остальными буквами, 
то теперь я думаю, что между ними либо просто трещина, либо остаток 
буквы более древней надииси, следы которой кое-где еще видны». Кособ 
даем без скобок на том основании, что Латышев прочитал Х0ОХ, а Болту- 
нова — первые две буквы КО; [Ко|соб(?) — Латышев; КО...ОХ — Болтунова 
после сверки с камнем, считающая эти буквы остатком более древней, 
выскобленной надписи, что допускал и Латышев. Ватцивгер читал 
Пауер.... 600.||2. уа!р(е)) — Болтунова после сверки с камнем, на котором 
ХАТРИИ, хабрееу — Латышев, 1РЕ, уа!рет[:} — Латышев, Архив, уа!рет(е) — 
Ватцингер. 

По характеру письма — скорее всего первая половина П в. н. э. 

893. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 1.96, 
м. 0.56, т. 0.18. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон 
с тремя акротериями в виде пальметок и щитком в тимпаве. Над 
фронтоном помещены две розетки. На верхнем рельефе изображена загроб- 
ная трапеза. Сирава показан возлежащий на ложе мужчина в хитоне и 
плаще. Правую руку он протягивает женщине, сидящей в кресле слева. 
Ова одета в хитон и плащ, накинутый на голову. Перед ложем стоит 
круглый, уставленный сосудами стол на трех ножках. У изголовья ложа — 
фигурка слуги с кувшином; возле кресла — фигурка служанки с сосудом 
в руках. Па нижнем рельефе слева изображена сидящая в кресле жен- 
щина в хитоне и плаще. Справа перед ней — всадник, обращенный влево. 
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На всаднике кафтан, штаны и короткий плащ, у левого бока — горит. 
‘Возле кресла — фигурка служанки. Надпись вырезана по линейкам под 
‚нижним рельефом; в. 6. 0.03. 

Найдена в пос. Капканы, в 1891 г., во дворе частного дома, в насыпи 
кургана; тогда же куплена для Керченского музея (ОАК, 1891, стр. 47, 
рис. 28 на стр. 48), где и хранится (верхний рельеф теперь утрачен). 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 57, Л№ 23 (по фото), а также — 
1РЕ, 1У, № 257 (по эстампажу Думберга) с приложением фото, перепеча- 
танного из ОАК, 1891, стр. 48; К—М/, стр. 127, № 703, табл. 51. О рель- 
‚ефе см. также: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 30, прим. 10. 

№ох\Я) ха Ф0(уос)пр 
Ебеу!а, 
ха!рете. 

Ниокл и дочь Евгения, прощайте. 

1. МиюхЛт == Меох\т. Зват. п. такого типа от имен на х/А7; встречается 
и в других боспорских надписях, например в 353 — Парфемох^т. З9(1ат)тр — 
Латышев, камень — @ЭХТРНР, очевидно вследствие небрежности или негра- 
мотности резчика. || 2. Еф{ема — Латышев, Архив, Коб+(е)у!а — Латышев, 1РЕ, 
считая, очевидно, что вместо второго В ощибочно вырезана лунарная 
‘сигма. 

Ватцингер датирует 1 в. н. э. По характеру письма — П в. н. э. (ско- 
рее первая его половина). 

894. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.02, ш. 0.52, 
т. 0.11. Увенчана узким карнизом, под ним релъефный фронтон с двумя 
акё›от(;э%ъіями и розеткой в тимпане. Надпись вырезана под фровтоном; 
в. 6. 0.04. 

Найдена в пос. Капканы, в 1891 г. (вместе с 892), А. А. Бобринским 
при раскопках кургана, на берегу моря, у дороги из Керчи в Евикале; 
служила перекрытием могилы (ОАК, 1891, стр. 49, 51). Хранится в Кер- 
ченском музее (теперь уцелело лишь несколько обломков стелы). 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 56, № 21, а также — ТРЕ, 1\, 

>® 330 (по фото); К—\\, стр. {1, № 77, табл. 4. 

ОберуиКвн 
А‘рубто: 
Чоторёа. ‘оУт) 
оЙАУ сТуб” @ - 

5 мё тхву, уаТрете 
о! пардлгоутес. 

Вергилию Эфнидию жена Гистория поставила эту стелу; привет вам, 
прохожие. 

1. На камне внутри начальной буквы О имеется точка. Латышев по- 
лагает, что здесь резчик по ошибке вырезал @ вместо О или точка внутри 
буквы О появилась случайно. По наблюдениям Болтуновой, буквы О в 1-й 
и 3-й строках вырезаны по диркулю, чем и объясняется точка внутри 
этой буквы — это след циркуля. |4—6. Как отметил Латышшг‚ эти строки 
содержат дактилический гекзаметр с зиянием после четвертой стопы. 

По характеру письма — П в. н. э. 
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895. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент. У вен- 
чана фронтоном с тремя акротериями. Под фронтоном в углублении, 
обрамленном антами, находится рельеф. На нем изображена стоящая жен- 
тщцина; слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись вырезана 
под рельефом. 

Найдена в октябре {832 г. Д. Карейшей при раскопках курганов, 
в &.5 км от Керчи, по дороге в Еникале, среди камней разрушенной гроб- 
ницы (д. ГЭ, № 19, 1831 г., лл. 280 и 287). Уже Латышев считал ее утра- 
ченной. 

Изд.: Мига!%, Во!!. Ы151.-рЬИ. 4е МАсай. @е $1.-Рёгет5Бопгр, П, 1845, 
стр. 85; Латышев, 1РЕ, П, № 257 (по зарисовке Карейши и его отчету, 
найденному в архиве Оленина); К—\\/, стр. 53. № 308 (по копии из 
архива Эрмитажа). 

Пе(о)=л Зоуастр ?Ап<пэо - 
Х(^)у!б00, уатре. 

Прота, дочь Аполлонида, прощай. 

1. Пр(4)т7, — Латышев, копия Карейши — ПРОТН, Муральт — ПР®ТН. || 
1—8. 'Атк‹тэуо | +().о)у!боо — Латышев, копия — Карейши — АППОЛОМТАОХ, 
Муральт — АППОЛАОМ1МАОХ. Ошибки текста копии Карейши, по мнению 
Латышева, следует относить скорее за счет неосведомленности составителя 
копии, чем за счет небрежности резчика. 

По характеру письма Латышев относит надпись к римскому времени.



ПАРФЕНИЙ 

НАДГРОБИЯ 

896. Стела известняковая, сильно выветрившаяся, обломанная со всех 
<торон, кроме левой, и разбитая на две части; в. 0.93, ш. 0.56, т. 0.17. 
Рельеф изображает загробную трапезу. Возлежащий на ложе мужчина, 
в коническом головном уборе и плаще, держит в правой руке кисть вино- 
града, в левой — канфар. Слева — сидящая в кресле женщина. Справа под 
ложем — фигурка слуги с полотенцем через плечо и каким-то сосудом 
в руке. Под рельефом — плохо сохранившаяся надпись, вырезанная, по- 
видимому, на месте болое древней, стертой; от нее сохранились местами 
слабые следы; в. 6. 0.032. 

Найдена в пос. Опасное, в районе городища Парфений, осенью 1955 г., 
В. В. Веселовым при земляных работах на строительстве. Хранится в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Чуистова, МИА, № 69, 1959, стр. 247. 

*А... 9[5] ха\ [1о}[^)] 
Фо[х]ар!а, уаёрете. 

А... и жена Фокария, прощайте. 

Дополнения принадлежат Болтуновой. 
1. Между А и Т утрачено три буквы, слабые очертания ® видны. 

Возможно дополнение: 'Апфоб. | 2. Вторая буква слабо видна на камне. 
По характеру лисьма — Г в. н. Э. 
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ОСОВИНЫ * 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

&897. Плита из белого мрамора, справа обломана; в. 0.34, ш. 0.49, 
т. 0.50. Надпись вырезана на передней стороне; в. 6. 0.34, 

Найдена на берегу Азовского моря, близ дер. Осовины, в марте 
1864 г., при пахоте в урочище Юргаков Кут; тогда же передана матросом, 
Петренко Керченскому музею (д. АК, 1864/9), где и хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1865, стр. 210, № 7; Латышев, 1РЕ, П, № 48 
(но собственной копии). 

522 г. б. э. — 225 г. н. э. 

'Адо8т <бу[п!1. 
’Еж! Ваз!№ёос Т(Верёоо ["Тоо№соо] 
‘Руохоотбр:б0с дувсхе)[ас% т 6] 
жбр(ос ёх ЭереМшу б @[пореЛе!ах ] 

5 Тоо\оо ”Ерштос Ко!у[тоо о1об, тоб| 
пр\» ёт\ кто абМ][с]. 

’Еу <Ф Вх[ф’ ётв: 
ха ] [ ту\ - - - -- ]. 

В добрый час. При царе '1'цбе8ии Юлии Рескупориде восстановлена 
от основания башня пнопечением Юлия Эрота, сына Квинта, бывшего 
управляющего царским двором. В 522 году и месяце. .. 

1—8. Восстановления принадлежат Стефани. ||4. &[хке\е(ас| — Латы- 
шев; е[тире!тос] — Стефани. 1 5. Восстановил Стефани. |6. ёт! о76 аф)л)[6] — 
об этой должности управляющего царским двором, упоминаемой также 
в 78 и др., см.: Латышев, Поутха, стр. 126; Мтп5, 5аС, стр. 613; Гайдукевич, 
БЦ, стр. 341; Мадулевич, СА, УН, 1941, стр. 76. ||7. В[хф’ — прежние изда- 
тели, однако буква К почти целиком сохранилась на камне. Как заметил 
уже  Стефани, из трех  возможных — восстановлений даты — В[КТ]| — 
=322 г. 6. э. == 25 г. н. э.; В|КУ]= 422 г. 6. э. == 125 г. н. э.; В[КФ] == 
==522 г. 6. э. == 225 г. н. в. — единственно возможным является восстанов- 
ление В[КФ], так как отнесению надписи к 25 г. н. э. (время Рескупорида Г) 
препятствует форма букв, а в 125 г. н. э. правил не Рескупорид, а Котис П. 
Следовательно, надпись относится ко времени Рескупорида 1Ш (ср. 53-——55). || 
8. |7у! — Стефани, Латышев добавил впереди ха!{|. 

О возможности локализации в районо дер. Осовины, вблизи которой 
была найдена надпись, древнего боспорского поселения см.: Гриневич, 
ПТОИАОЮ. 1, 1927, стр. 49 сл. 
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ЗЕНОНОВ ХЕРСОНЕС 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

898. Обломок плиты из белого мрамора с синими прожилками; 
в. 0.09, ш. 0.18, т. 0.03. Надпись вырезана тщательно, буквами разной 
величивы; наибольшая в. б. 0.02, 

Найден у Азовского моря, на мысе Зюк, в августе 1894 г., близ 
дер. Мама (теперь — Мысовая); тогда же подарен  Керченскому музею 

(д. АК, 1894/47, л. 16), где и хранится, 
Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 27, № 3, а также — ГРЕ, ГУ, 

№ 206 (по эстампажу Думберга). 

—————— ахоу Вагоо, Бар[Вёнуа? ] - - -- - 
- -- [(Нр|хх\но» "Ахта, ”Арб[ароу? ] - - - 

------ [А|пр.сриоу О&рф)а]------- 
- -- [‘Н]рах№е#6(у) Ар рёо0]- - - - 

‚..бсына Бея; Самбиона (?), Гераклия, сына Атта; Ардара (?); 
Деметрия, сыва Фамфла; ... Гераклида, сына Деметрия... 

ДОПОЛВВНИЯ принадлежат ЛНТЫШВВУ‚ за исключением специальво 

оговоренных. 

1. Зар[В!шуа — Латышев, Архив, в 1РЕ оставлено без дополнения. | 
. ['Нр]&х№юу — после сверки с камнем, |'Нр]2»х|7.]юу — Латышев, ‘Нрах/моу 
(== ‘Нрахлеююч) — написание, обычное для повднего времени. || З. @д4рф/.|а] — 
даем ударение ло Латышеву, 7ри5!а (О1е Регзопеппатеп, стр. 310, $ 649) 
оставляет это имя без ударенин. || 4. |'Н |рах/.е8(1у) — после  сверки с кам- 
нем, ва котором после Г ясво читается А; |'’Н]рах)ета — Латышев, пола- 
гавший, что так вырезано вместо ‘Нрах/&ёа (вин. п. к им. п. мужского 
имени ‘Нрах).тс). | 5. - - оъ - - - — Болтунова, отказавшаяся посло сверки с кам- 
нем от чтения Латышева: - - - о0 - - - у -- - 

В надписи некоторые буквы даны в лигатуре: в 1-й строке — № и В, 
в 3-й и 4-й строках — НМН. Вообще в этой .надписи обращает на себя 
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знимание характер письма: ряд букв вырезан в меньших размерах, неко- 
торые буквы вставлены внутрь других. 

Надпись представляет собой отрывок списка личных имен в Вин. П., 
сопровождаемых каждое отчеством. Латышев предполагал, что этот фраг- 
мент относится к списку членов фиаса. 

Из имен следует отметить имя Ва10%5 в {-й строке, встречающееся 
в мифологии (кормчий Одиссея, см.: Возсбег, Гех. ту!\о!., 8. У.). 

Археологические исследования показали, что на мысе Зюк было одно 
из довольно крупных поселений Боспора (см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 191). 
Кулаковский (ОАК, 1894, стр. 9) отождествлял это поселение с Зеноновым 
Херсонесом (7лушуос Херобусов), упомянутым у Птолемея (Ш1, 6, 4). Ла- 
тышев полагал, что здесь скорее следует помещать Гераклий, упоминае- 
мый Птолемеем (там же) как город на берегу Азовского моря, и Страбо- 
ном (Х}, 2, 6) как населенный пункт близ Мирмекия. Вопрос этот до сих 
пор остается окончательно не решенным. 

По характеру письма — Ш в. н. Э, 

НАДГРОБИЯ 

899. Стела известняковая; в. 1.16, ш. 0.52, т. 0.18. Увенчана карни- 
зом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и щитком в тим- 
пане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображены две 
жевщины, сидящие в креслах друг против друга. Одеты в хитоны и 
полащи, накинутые на головы. Лица фигур сбиты. Под рельефом по ли- 
нейкам вырезана надпись, первая буква каждой строки стерта; в. 6. 
0.02—0.03. 

Найдена у Азовского моря, недалеко от мыса Зюк, в 1929 г., в дер. 
Мама (теперь — Мысовая). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 83, № ХУШ, с приложением 
фото. 

[Г']&9<!0) оу% ‘Нра - 
[х]\!600_ха\. Эо - 
[=]пр Васё\т, уа‘рете. 

Гастион, жена Гераклида, и дочь Басила, прощайте. 

Дополнения принадлежат Марти. 
По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

900. Обломок стелы извествяковой; наиб. в. 0.37, ш. 0.51, т. 0.19. 
Венчающая часть и рельеф утрачены. Сохранился лишь правый край 
стелы с поврежденной надписью; в. 6. 0.04. 

Найден на берегу Азовского моря, в дер. Мисыре, недалеко от мыса 
Зюк, весной 1912 г., при рытье фундаментов для жилого дома. Хранился 
в Царском кургане, теперь местонахождение камня неизвестно, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 72, № 11. 

[2о}хоор& Ворё - 
[о]00, Хатре. 

Зотума, сын Биомаса, прощай. 
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По поводу этой надписи Латышев (Архив) пищет: «Шкориил сравни- 
вает с первым именем имя 7отор&$ из танаисской надписи (см. 1268), а вто- 
рое предлагает читать Вюра[у]00, замечая сам, что в греческой ономастике 
такого имени нет. Я восстановил Виюр4[с]оо на основании СП,, У1, № 5207 == 
==Савпа%, 1СгВ, 1, № 261, где упомянуты “Нбохос Кёб8оо, фанагорийский по- 
сол, и 'Аспобруов Вюрасоо, сарматский переводчик на Боспоре». Параллель 
к имени 7отора; встречается также в 89. 7ризба (О1е Регвопеппашев, 
стр. 309, $ 638) оставляет это имя без ударения. 

По характеру письма (судя по воспроизведению в ИАК) — не позднее 
первой половины Г в. н. э. 

32 Боспорские надпися



ТИРИТАКА 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

901. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.13, ш. 0.33, т. 0.29. На 
лицевой стороне сохранилась часть надписи; в. 6. 0.04; буква О меньше; 
все буквы слегка апицированы. 

Найден при раскопках Тиритаки в 1938 г. Боспорской экспедицией; 
обломок был использован в кладке стены, обнаруженной вблизи рыбозасо- 
лочных ванн (МИА, Л 25, 1952, стр. 58). Хранился в Керченском музее, 
теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 203, № Х, с приложением фото. 

- -- [5<] &аотоб жо[тр‘бо6 вберууётст»] 
-- []№ т 161а[у еберуёт\»). 

‚ . благодетеля своего отечества . .. свою благодетельницу... 
Дополнения принадлежат Марти. 
2. В слове т’у все три буквы даны в лигатуре. В слове 8!а[у ва камне 

над первой йотой две точки. 
На основании сохранившихся букв, позволяющих восстановить стерео- 

типную формулу почетных государственных надписей, Марти полагает, 
что данная надпись была вырезана в честь римского императора и его 
жены каким-либо боспорским царем или в честь боспорского царя и его 
жены боспорским царедворцем. 

По характеру письма — П в. н. э. (едва ли позднее середины). 

902. Нижавяя часть прямоугольного постамента из белого мрамора; 
в. 0.53, ш. 0.68, т. 0.64. Основание постамента несколько выступает и 
профилировано; задняя сторона оставлена необработанной. На лицевой 
стороне, обрамленной профилированной рамой, вырезана надлись; высота 
букв _ первых трех строк 0.025, четвертой — 0.02, пятой — 0.018. 

Грефе, основываясь на сведениях, полученных от Ашика, считал, что 
камень найден в 1841 г. недалеко от развалин Нимфея, по словам же са- 
мого Ашика, камень был обнаружен в 1840 г. возле Старого Карантина, 
т. е. сравнительно близко от городища Тиритаки. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Сгае!е, аС, стр. 44 (по заметкам Ашика); с него: ВоескЬ, С1С, 
П, ай4., стр. 1006, № 2114 се; Ашик, ВЦ, 1, стр. 105, № 38; Стефани, 
ДБК, П, № ХУ; Латышев, ТРЕ, П, Л 310 (по собственной копии). 
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-- - утод - - - - [хб»] 
&удабе стратнет®|»] 
ха}е!брос(е)у тенит 
ХбрМу © т®) вф' Ёсв хой рлу! 

5 Горп!а100_ @'. 

‚..иИз здешних воинов поставил в знак почета в 505 году и месяце 
Горпиее {1-го числа. 

1. отоо — ввиду неясности оставляем без дополнения, надстрочных зна- 
ков и перевода; абтоо — Болтунова; [Тбу аудрибуса тоб тат|рдб ёа]отоо ‘Н[уе- 
удуо5] — так примерно восстамавливает эту и утраченную предыдущую 
строки Грефе; Болтунова отвергает восстановление Грефе на том основании, 
что перед словом афтоо (у нас отоо} заметны скорее следы буквы 1, чем ©. ] 
?. стратиото]»] — Болтунова, которая впервые установила на камне явные 
следы буквы ©® и предполагает, что следующая за ней буква М могла 
быть либо помещена вверху строки, либо вырезана в меньшем размере 
рядом с ©; Ухрат!о[»] — Грефе (предположительно), Утратйо — Бёк, стратио- 
<а: — Стефани, стротио[ттс] — Латышев. | 4. хафе!броа(е)у — Бёк и Латышев, 
КАФОШАРУУ1Щ — камень, ха%св!росиу — Грефе, Стефани.|#—5. Отсутствие 
грамматического согласования в обозначении месяца Стефани, а вслед за 
ним и Латышев объясняют тем, что резчик, написав (уу! Гортла{оо, смешал 
две различные формулы: илуудс Гортлагоо а’ и ! Гортла!е а’; то же встре- 
чается в 97. 

Латышев предполагает, что надпись — почетная; неизвестно, ноставил ли 
ее воин (имя которого на камне не сохранплось) в честь царя или частного 
человека. 

НАДГРОБИЯ 

903. Стела известняковая; в. 1.17, ш. 0.38-——0.40, т. 0.14. Увенчана 
карнизом, над ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и щитком 
в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. На рельефе изображена 
стоящая женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову, справа — 
юноша в кафтане, штанах и плаще. Надпись небрежно вырезана под 
рельефом, сильно стерта (по наблюдениям Латышева, на месте более ран- 
ней, от которой сохранились следы отдельных букв); в. 6. 0.02. 

Найдена на некрополе Тиритаки (Камыш-Бурун, теперь — пос. Аршин- 
цево) в 1909 г. Хранилась в Царском кургане, теперь -— в Иванове в Крае- 
ведческом музее (нижняя часть стелы обломана). 

Изд.: Марти, 300, ХХХ1!, 1913, прот., стр. 34, № Н1; Латышев, 
Архив (подготовил к печати по фото). 

Агоувуд<:> Э18 Пар - 
‘сд.№о0, 

Хаое. 

Диоген, сын Перисала, прощай, 

1. Вючёуп<> — зват. п. |/1—2. э& Пар|ся)оо — Латышев, ©6 Пар||\]са- 
2.об — Марти. 

Марти относит надпись к Ё в. н. Э. 
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%04. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.97, ш. 0.43, т. 0.1{. 
На рельефе, верхняя часть которого не сохранилась, изображена сидящая 
в кресле женщина, слева ва креслом — служанка с сосудом в руках. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03. Резчик тщательно 
обходил все выбоины на плите, которая попала к нему, видимо, уже по- 
порченной. 

Найдена на некрополе Тиритаки в 1909 г. Хранилась в Керченском 
музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХХ!, 1913, прот., стр. 33, № П; Латышев, Архив 
(подготовил к печати по фото). 

Огоф(\т 
оу 'А - 
ко\)\ 0убо0, 
х2!и(е). 

Феофила, жена Аволлония, прощай. 

Латьшшев относит надпись к римскому времени. Марти датирует па- 
мятник Ё в. н. Э. 

905. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.02, ш. 0.61, т. 0.15. 
Венчающая часть утрачена, сохранились незначительные следы рельефа, 
на котором был изображен всадник, обращенный вправо (сохранились 
ноги коня, левая нога и сильно поврежденная ступния правой ноги всад- 
вика). Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03; буква О — 
0.022; буквы слегка апицированы. 

Найдена на некрополе Тиритаки в 1934 г.; служила перекрытием мо- 
гилы (МИА, № 69, 1959, стр. 218). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, Л№ 1, стр. 202, № УШ, с приложением фото. 

Орах(8)ас о166 
Эрах((6)00, уатре. 

Фракид, сын Фракида, прощай. 

Т и 2. @рах!($)ав, @рах!(8)о0 — после сверки с камнем, камень — @РА - 
К1А.АХ, @РАКТЛОХ, @рах/%ас, @рах!8оо — Марти. Имя @рах!8ас зарегистри- 
ровано в словаре Оогпве!!!—Напзеп (стр. 127); имя @раж/№ас нигде не ва- 
свидетельствовано, 

Марти датирует стелу концом 1 в. до н. э. или началом [ в. н. э., 
что соответствует характеру письма. 

906. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, поверхность 
сильно повреждена; в. 0.79, ш. 0.59, т. 0.18—0.20. На плохо сохранив- 
шемся рельефе изображен всадник (голова его отбита) на оседланном коне, 
обращенном вправо. Правой рукой всадник держит поводья. Между перед- 
ними и задними ногами коня изображена собака, Слева, позади всадника — 
пеший оруженосец (уцелели лишь слабые следы). Перед всадником в кресле 
сидит женщива, обращенная влево. Надпись вырезана под рельефом, она 
сильно стерта. В углублениях букв и на фоне рельефа сохранились следы 
красной краски. 

Найдена при раскопках городища Тиритаки в 1947 г. (Гайдукевич, 
МПА, Л№ 85, 1958, стр. 69). Хранится в Керченском музее. 
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Изд.: Марти, ВДИ, 1950, № 4, стр. 69, № 1, с приложением фото. 

[ |-ктфбре Ха - 
Ваба., [ха1р}Е. 

Никефор, сын Сабада, прощай. 

Восстановления принадлежат Марти. 
1—8®. Ха | Ваба — после сверки с камнем, №2 | [3]262 — Марти. 
По характеру письма — 1 в. н. э. 

907. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.68. ш. 0.49, т. 0.14— 
0.15. Лицевая сторона вверху украшена профилированным карнизом. на 
котором расположены три рельефных акротерия (правый угловой сбит), 
между вими помещены две розетки. Под карнизом — гладкий архптрав, 
покоящийся на двух антах. Между антами перекинута арка, поддержи- 
ваемая консолями. В углублении, обрамленном аркой и антами, помещен 
рельеф. На нем изображены: слева — юноша в кафтане, штанах и плаще, 
он подает руку стоящей рядом девушке в хитоне и плаще; справа — двое 
юношей в такой же одежде подают друг другу правые руки. Головы 
у всех фигур отбиты. Надпись вырезана по лпнейкам под рельефом, от 
нее сохранилось только три строки; в. 6. 0.03. 

Найдена на некрополе Тиритаки в 1934 г. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 202, № УП, с приложением фото. 

Убол<!эстос ха! Мастар: - 
‹у хо\ Мее(т)фброс о10} 
[ Ш@{амос ха\ Чотастр 

Соэст, Мастарион и Никефор, сыновья Пагана, и дочь 

1. %ба‹<‹эстос — Марти, камень — ХОАПУТОХ. | 1—8#. Маста(! | @у — парал- 
лельная форма к Мастаробс и Мастобв. | 2. Менх(1))форов (== №ихлурброс) — Марти, 
камень — МЕТК1ФОРОХ. ! 3. — [П]а1ахос — даем в соответствии с чтением 
Марти — |Па]{ауос — и камвем, на котором Болтунова прочитала перед бук- 
вой Г букву А. Следует, впрочем, отметить, что имя Пё@уаух (род. п. П4- 
1ахос) нигде не засвидетельствовано; словари дают им. п. Паауде (Раре— 
Вепве!ет, Оогпве!!—Напвеп, стр. 265). 

По характеру письма — скорее всего вторая половина [—-первая 
половина Л в. н. э. 

908. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; разбита 
на две части; в. верхнего обломка 0.76, ш. 0.53—0.56. На нем сохрани- 
лась венчаюшая часть стелы, украшенная рельефным фронтоном с тремя 
акротериями и шитком в тимпане. Над фронтоном помеп:ены две розетки. 
На релъефе изображена сидяшая в кресле женшнина, обращенная вправо: 
она одета в хитон и плаш, накинутый на голову. Перед ней — всадник, 
обрашенный влево. На нем куртка и штаны, длинвый плащ. У левого 
бока — горит с луком, в руках — поводья. Внизу на выступе схематически 
и очень неумело изображена (в рельефе) мужская фигура, справа от нее 
показан какой-то непонятный предмет (вероятно, этот нижний «рельеф» — 
новый, т. е. сделан после того, как стела была найдена). На нижнем 0б- 
ломке, поврежденном с правой сторовы (в. 0.66), сохранилась надпись, 
вырезанная по линейкам; в, 6. 0.03—0.035. 
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Найдена на некрополе Тиритаки в 1909 г. Хранится в Иванове в Крае- 
ведческом музее, 

Изд.: Марти, 300, ХХХ1, 1913, прот., стр. 32, № 1; Латышев, 
ИРАИМК, П, 1922, стр. 102, № УЛ (по описанию Марти и Смирнова и по 
фото Шкорпила); с него: 5ЕС, П, № 491. 

Крахит[пе] 
› А ко\\е[+‘00], 

Хатре. 

Кратипи, сын Аполлония, прощай. 

Дополнения принадлежат Марти. 
По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

909. Стела известняковая; в. {1.11, ш. 0.57—0.60, т. 0.13. Увенчана 
узким карнизом, под ним — рельефный фронтов с двумя угловыми акро- 
териями и розеткой в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На 
рельефе, обрамленном антами, изображены: в центре — женщина, одетая 
в хитон и плащ; рядом с ней справа — служанка; по краям рельефа стоят 
двое мужчин, закутанных в плащи. Лица всех фигур сбиты. В нижней 
части стелы отверстия для скрел. Надпись вырезана под рельефом (на место 
другой, стертой, следы которой видны ниже поля рельефа); высота букв 
в первых двух строках 0.03, в третьей — 0.04—0.06. 

айдена на некрополе Тиритаки в 1933 г. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 201, № 1, с приложением фото. 

Поф‘алуа: хол Зохастр Хросиу 
ха\ ос <©> КЖёоу, 

ха!рет(е). 

Пофиена, дочь Хрисион и сын Клеон, прощайте. 

1. Хроыу == Хоозноу. | 2. Междометие © ничем здесь не оправдано. || 3 уа!- 
9ет(е) — Марти, камень — ХАТРЕТНГ. 

Марти на основании стиля надписи и техники рельефного рисунка от- 
носит памятник к середине Г в. н. э. По характеру письма — скорее всего 
первая половина П в. н. э. 

910. Стеда известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.01, ш. 0.53— 
0.54, т. 0.09—0.12. По-видимому, имела антропоморфную форму, но верх- 
няя круглая часть камня утрачена. На лицевой стороне плиты очень круп- 
ными буквами выревана надпись; в. 6. 0.12—0.24. 

Найдена при раскопках на городище Тиритака в 1946 г., вместе с дру- 
гими плитами она служила вымосткой пола в доме ШШ--1У вв. н. э. Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Гайдукевич, ВДИ, 1947, № 3, стр. 197, фото на рис. 5; Марти, 
ВДИ, 1950, № 4, стр. 69, № 2, рис. 2; Гайдукевич, МИА, № 25, 1952, 
схр. 120. 

М№? | хос. 
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Начертанное на плите слово, по-видимому, имя погребеннного. Ниже 
этих строк на илите вырезана вертикальная черта, которую Марти считал 
йотой и предполагал, что имя умершего было №с/хбс:, Форма эта (в на- 
писании №хбс!) известна только по одной надписи Северного Бавказа 
(см.: В. В. Латышев. Сборник греческих надцисей христианских времен 
из Южной России. СПб., 1896, стр. 1+1—112, № 102), притом относящейся 
к ХУТ в.; таким образом, нет оснований предполагать существование та- 
кого имени в античное время. Гайдукевич (ВДИ и МИА) считает, что пмя 
погребенного было №е!хос, 

По характеру письма — не раньше Ш в. н. э.



НИМФЕЙ 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

911. Плита известняковая, обломана вверху и внизу; в. 0.39, 1н. 0.323, 
т. 0.18. На лицевой стороне вырезана надпись таким образом, что первая 
строка помещена ниже второй; в. 6. 0.04—0.05. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в 1902 г., В. В. Шкорци- 
лом в одной из гробниц. Хранилась в Керченском музее, теперь местона- 
хождение плиты неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 25, № 20 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); Брашинский, ВДИ, 1961, № 4, стр. 103. 

‘Ари[о] | бгёог. 

Гармодию. 

Латышев, донолнивший имя Гармодия, следующим образом объясняет 
эту надпись, Так как в боспорских надгробных надписях имена умерших 
в дат. п. пе ставятся, то надпись следует считать не надгробной, а по- 
святительной (ср. 15, 29). Но следует ли под этим Гармодием разуметь 
знаменитого афинского тираноубийцу, который вместе с другом своим Ари- 
стогитоном в Афинах чтился, как известно, наравне с героями и богамк 
(2..095 ... ха! @бЕтс ха! сщёт' 66 1600 т0165 Трось ха! то1б феоте — Демосфев, 
Х1Х, 280), или каким-нибудь местным героем, с уверенностью решить 
нельзя. Первое предположение, по мнению Латышева, вполне допустимо, 
так как известно, что Нимфей в У в. до н. э. был в союзе с Афинами и 
платил им дань. Ср.: Жебелев, СП, стр. 185, прим. 3; он высказывает 
предположение, что посвятителем мог быть афинянин, проживавший в Ним- 
фее. О взаимоотношениях Нимфея с Афинами см.: Жебелев, СП, стр. 180 сл.; 
Гайдукевич, БЦ, стр. 174 сл.; Каллистов, ВДИ, 1950, № 1, стр. 28 сл.; Бла- 
ватская, Западнолонтийские города, стр. 68 сл.; Брашинский, ВДИ, 1955, 
„М 2, стр. 148 сл. и стр. 157, прим. 2. 

Чтение Латышева приняли: Д. Б. Шелов. Монетное дело Боснора 
в У1-П вв. до н. э. 1956, стр. 38; Т. В. Блаватская. Очерки полити- 
ческой истории Боспора в У—ТУ вв. до н. э. 1959, стр. 77; Карышков- 
ский, Матер!али з археолога! П!вн!чного Причерномор’я, вып. 3, Одесса, 
1960, стр. 71, пр. 67. 

В последнее время, однако, возникли сомнения в правильности чте- 
ния, предложенного Латышевым, который исходил из произвольного пред- 
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положения, что первую строку надписи следует читать после второй. Бра- 
шинским предложено другое чтение: 

А‘е! 

'Арра - 

Дию, сыну Арма. .. 

В обоснование этого чтения Брашинским выдвинуты следующие доводы: 
1) в конце второй строки, после буквы М, не могла стоять буква О, а ско- 
рее, судя по сохранившейся наклонной черте, буква А или &А (скорее вто- 
рая); 2) надпись едва ли была двустрочной, так как ниже 2-й строки на 
камне сохранялись следы букв 3-й строки; 3) если учесть, что раздельное 
почитание Гармодия и Аристогитона не засвидетельствовано и почести им 
воздавались не частными лицами, а всем коллективом афинских граждан, 
то предположение об имени афинского тираноубийцы в боспорской над- 
писи отпадает. 

Таким образом, с точки зрения Брашинского, надпись является не 
посвятительной, а надгробной и содержит имя погребенного в дат. и. п 
начало имени его отца, не поддающееся восстановлению. 

По характеру письма — \У в. до н. э. 

СПИСКИ ИМЕН 

912. Обломок (левый нижний угол) известняковой плиты; в. 0.13—0.70, 
ш. 1.05, т. 0.1!. Надпись вырезана на лицевой стороне. Сохранилась часть 
рамки, которой была обнесена плита. Надпись вырезана в три столбща; 
от первого столбца (ширина его 0.40) сохранилось {1 строк, из которых 
полностью уцелели три нижних, от второго (ширина его 0.43) сохрани- 
лось 19 строк, от третьего — 15 (только начала строк). В буквах кое-где 
заметны следы красной краски; в. 6. 0.012—0.027 (буквы 0, @, @ вполо- 
вину меньше остальных). Надпись была вырезана, по-видимому, несколь- 
кими резчиками. 

Найден около Эльтегена (теперь — Героевское), в октябре 1896 г., на- 
право от дороги к Чурубашскому озеру; служил закладом подбойной мо- 
гилы. Хранился в Мелек-Чесменском кургане (Марти, Л№ 52), теперь — 
в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ, 1897, стр. 22 сл.; Латышев, ТРЕ, ГУ, № 205 
{по эстампажу Думберга). 

Столбец 2 

----рос * Асте!0| 0] 
[6 деё»а]По\охр‘хоо] 

- -- ос Мосу!Фу0с 
-- - уо; Ка\\щауоо 

5 -- - охралтс Талт!оуос 
[@:6}фиМос ХЗес 00 

Столбец 1 * Аристбхрисос  @расб\ о0 
‘Нрах№е(бтс ПХобс‘ос 

['О деёра] -- 00 Пароос ’ А ходот\с@ 
[0 деё»а] › А упуорёб00 10 Хайкидебс ПоЛохр!тоо 
[0 деё»а‘Кот ||0г00 Чткпброуос Алобфроо 
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[5 деёра] * Атпатооргоо Усратнос Прора9 !оу0с 
5 -- -- 06 ?Аусифауо0в Вафотс!оу @хтоос 

- -- рауос Хатброо Хоордунос М ск!00 
[ Моо}}{*0у АгоуосЁоо 15 Ка\)\ирёуус Прота’броо 
Г Ат оМ ’ Аталтоор!оо *Ат(этос ГоХЛод 
Мёуюу ?Аустфау00 Кратиттос Крат!ттоо 

10 ’Аут! оу Паррёубутос * Апо\\шуос Прор900 
“Аххас ` ОаВоуос › Аутифамте Прорси}!оу05 

Столбец 8 

*Ап--- 
›А\ - -- 
Мх - -- 
Мёуо»ё[рос той дей».)с] 
’Етхралхт[с той деё»06] 
В‘амор [тод деётос] 
’ОЛорл6]дорос тоё дейто] 
Мёмо» П --- 
’Аутфау[ле тоб деётос| 

10 * Ахо0с!\еос тоб деброс| 
Хар!сюс [то? деёу6] 
Т ёа [той дебуос] 
”Аруи[кос той деёуо06] 

л
 

@р--------- 
15 А - ------- 

Столбец 1. .., сын ...ия; .., сын Агенорида; .., сын Гестиея; . ., 
сын Апатурия; ... ий, сын Антифана; ...мах, сын Сатира; Мосхион, сын 
Дионисия; Апоила, сын Апатурия; Менон, сын Антифана; Автибион, сын 
Парменонта; Акк, сын Фабона. 

Столбец 2. ...р.., сын Астия; .., сын Поликрита; .. .ей, сын Мос- 
хиона; ‚..н, сын Каллимаха; ...ократ, сын Таттиона; Феофил, сын Со- 
сибия; Аристокрит, сын Фрасилла; Гераклид, сын ПНлусия; Парал, сын 
Акусилея; Халкидей, сын Поликрита; Гиппомах, сын Диодора; Стратий, 
сын Промафиона; Фабиттион, сын Фагия; Нумений, сын Никия; Каллиген, 
сын Протагора; Апинт, сын Гилла; Кратипп, сын Кратиппа; Аполлоний, 
сын Промефа; Антифан, сын Промафиона. 

Столбец З. Ап. ., сын..; Але.., сын..; Мет.., сын ..; Менандр, сын. .; 
Эпикрат, сыл ..; Бианор, сын ..; Олимпиодор, сын ..; Менон, сын П..; 
Антифан, сын ..; Акусилей, сын ..; Харисий, сын ..; Тимей, сын ..; 
Архипп, сын ..; Фр.., сын ..; А.., сын ... 

Некоторых букв, списанных Шкорпилом с камня, Латышев не заме- 
тил на эстампаже. У Шкорпила — столбецд 1: 3-я строка — Т1; в 4-й, 
5-й, 7-й, 9-й строках первые буквы отмечены как соверщенно целые. С то л- 
бец 2: 2-я строка — 3П, а в конце — ОХ; в начале 3-й строки пропущены 
остатки первых трех и пятой букв; в 5-й строке первая буква О дана как 
неповрежденная. Столбец 3: в первой строке нет следов двух букв; 
7-я строка — 03; 10-я строка — АВ; 11-я строка — ОЗК; 13-я строка — АТХМТ; 
14-я строка — только О. 
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Столбец 1. 2. 'Ахпуор!б00 — после сверки с камнем, 'А ]уус7!600 — 
прежние издатели. | 2—4. 'Ъополнил Шкорпил. ||5. - - - о6 › Аутирамоов — после 
сверки с камнем; .. .уюбс 'Амыфауоов — Латышев; [?Апо).ф мюв — Шкорпил. 
Восстановление Шкорпила Латышев считал неубедительным, так как имет. 
оканчивающихся на ую;, много.|6. Шкорпил дополнял [Ка)М)рауо5, „Та- 
тышев не принял этого дополнения, так как греческих имен, оканчиваю- 
щихся на рауо;, много. |7. Дополнил Шкорпил. | &8. |’Ал|0)+А5 — Латышев, 
как имя более обычное; [*То\\ав — Шкорпил. 

Столбец 2. 1. [ахо}ров — Шкорпил; по мнению Латышева, имя, 
стоявшее на этом месте, было несомненно болес длинным. || 5. [Ат)!)]ох.раху& — 
Шкорпил; Латышев оставил без дополнения, так как имена на охрятт;: 
многочисленны. | 6. Дополнил Латышев. |8. П1ооою;; Латышев сомневался, 
следует ли считать эту форму род. п. к имени П2об265 или исправлять 
П)оив(о(о). Толстой принял первое из этих предложений. Предположение 
ШМкорпила, что ПХобзиюв — это прозвище Гераклида, по мпнению Латышева, 
вряд ли правильно. |13. Об имени @й;о$ см. комментарий к 178 и 186. 

Столбец 3. 2. 'А1 — Латышев, 'А\»[сус — Шкорпил. ||3. Мэух — Га- 
тышев, Мут[рдбшрос] — Шкорпил. || 7. 'ОХорлид[боров — Латышев,  'ОХорлиов — 
Шкорпил. | 10. *Ахоос!\[со; — после сверки с камнем, 'Ахооз{Хешб — Шкор- 
пил и Латышев. | 13. * Арумп[пов — Латышев, Агурё[ас — Шкорпил. 

Надпись представляет собой составленный по какому-то случаю список 
граждан города Нимфея. Большинство имен в нем (полностью их сохрани- 
лось 38) греческие. К негреческим, по мнению Латышева, относятся " Аххас, 
*Ат!утас, @аВотт!оу, @аВыу, @алос, Таттюу (в двух случаях имя и отчество 
негреческие — "Ахха; @аВшуо$ и @аЗост!йоу @ауо0в; в одном — греческое имя 
и негреческое отчество — .. .охратле Тате!оуос; В ОдНом — негреческое имя и 
греческое отчество — 'Ат!утаб Гь'›)&ои). Белецкий (Археолог!я, Х1, Ка!в, 
1957, стр. 28—29) выдвигает ряд доводов в пользу предположительного 
признания перечисления имен также именами греческого происхождения. 

Карштедт, считающий Нимфей афинской колонией, усматривает в при- 
‘водимых в надписи именах доказательство тому, что потомки афинских кле- 
рухов и в Ш в. до н. э. продолжали жить в Нимфее на Боспоре (О. Кабг- 
5бей%. Оег Ош!авр 4е5 а&5сбео Кооп!а!ге!сВезв. МасВг. @. СезеПвсваЙ 
@. \М155. зп СОМИпреп, 1931, стр. 163). Жебелев после сличения этих имен 
< афинскими, взарегистрированными в существующих справочниках (К1х- 
<Бпет, РА; боойжа!|!. МасЫ!т8ре гаг Ргозоровтар!1а А{са. Не!5тр!ого, 
1910; Е. ВесЫ{е!. Н15%. Регзопепо.), пришел к выводу, что показатель- 
ных совпадений имен между нимфейской надписью и аттической просопо- 
графией, способных подкрепить точку зрения Карштедта, нет (Жебелев, 
ИГАИМК, 104, 1935, стр. 34, п{›им. 1 == СП, стр. 191, прим. 1). 

По характеру письма — Ш в. до н. э. 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

913. Блок из белого мрамора, в форме четырехгранной усеченной пи- 
рамиды; в. 0.56, наиб. ш. 0.51, т. 0.53. Внизу с правой стороны — сквоз- 
ное отверстие (диам. 0.06), через которое, по-видимому, проходила водо- 
проводная труба. Отшлифована только одна сторона блока, на которой 
тщательно вырезана восьмистрочная надпись; в. 6. 0.022, буквы О и @ немного 

меньше. Правый нижний угол блока отбит. 
Извлечен из моря возле Эльтегена (теперь — Героевское) в 1909 г. Хра- 

нится в Керченском музее. 
Изд.: Шкорпил и Ростовцев, ПАК, 37, 1910, стр. 14—22, с подробным 

комментарием, прозаическим и стихотворным переводами эпиграммы; см.: 
„Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 64. 
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' Ас|хуброо ГХохаре:а. бако[р], | карё. тороц!бос сво | 
@у ёхрууоу, ббюр | её\хоса: сбу Вроро' | 

б1фос ©’ драосас | тобс’ ёфраса’ ха\ Се[о0са] | 
ха\ ф9 рёут о®( есс] | тобс ётибео[орё»00с]. 

Гликария, супруга Асандра, у твоей пирамиды я © жадностью выпил 
воды, идущей из близкого источника, с вином (дословно — с Бромием), и, 
утолив жажду, сказал следующее: и при жизни, и после смерти ты спа- 
саешь нуждающихся. 

Надпись представляет собой стихотворную эпиграмму в форме элеги- 
ческого дистиха. 

Все дополнения принадлежат первым издателям. 
1. ’ Ас]губроо — наиболее вероятное дополнение, потому что, во-первых, 

в лакуне могут поместиться только две буквы, во-вторых, на блоке со- 
хранилась нижняя часть буквы , в-третьих, исключительное сходство 
формы букв этой надписи с надписями Асандра и Динамии (см. 30, 38, 
978, 1046) дают полное основание восстанавливать имя царя Асандра. Ср. 
958 — надпись Котиса, сына Аспурга, установленную по аналогичному по- 
воду. |®. @уу!хрумоу — слово это нигде больше не засвидетельствовано; сле- 
дует отметить, что ‹ в нем является долгой, тогда как в слове @у ко- 
нечный звук, как известно, является кратким. В аналогичном слове — 
эуркрурмов — у Пиндара (Ёг. 82) второй слог краткий; сбу Врош‘е: — первые 
издатели толкуют это выражение в том смысле, что вода источника по 
вкусу напоминала воду с вином (см.: ИАК, 37, стр. 16, прим. 2; здесь же 
перечисляются другие возможные толкования, © точки врения издателей 
менее _ вероятные). | 4. сф/*[г:с] — Шкорпил и Ростовцев, сФ ок ] — Латышев. 

По мнению Шкорпила, надпись свидетельствует о том, что Асандр до 
своего вступления на боспорский престол жил преимущественно в Нимфее 
и до женитьбы на Динамии был женат на некой Гликарии, имя которой 
сохранила эта надпись. 

Содержание эпиграммы, форма блока и отверстие в нем для водопро- 
водной трубы заставляют думать, что блок составлял когда-то часть по- 
стройки, обрамлявшей каптированный источник, а именно был замком арки. 
Последняя, очевидно, обрамляла вход в искусственный грот, где нахо- 

дился фонтан, составлявштий одно целое с пирамидой, которая, по мнению 
Шкорпила и Ростовцева, была надгробным памятником Гликарии. Форма 
памятников в виде ступенчатой пирамиды хорошо известна и в Херсонесе 
(см.: ИАК, 37, стр. 17 сл.). Надппси у источников были обычным явле- 
нием (см. надписи Ап!\. Ра!., УТ, № 43, 1Х, №№ 142, 326; Ка!рБе!, ЕС, 
^№№ 813, 828, 1073). Известны и надгробные памятники около источников 
(АмМ. Ра!., 1Х, № 315; ряд упоминаний у Павсания, например, УШ, 15, 
6; 1Х, 10, 5). О надгробных памятниках в форме пирамид см.; АпёЪ. Ра!., 
ХУ, №№ 4—3; \Ме1з5Б8пр!. О1е СтаБрей!сЫ!е @ег рт!есЫ!5сЪео _ АпбВоТод1е. 
1889, 64 сл. (АБЫ. йЧез агсВ.-ер. бет. фег Сш!у. У/1еп, УП). 

Общую ситуацию, связанную с этой эпиграммой, Шкорпил и Ростов- 
цев представляют себе следуюшим образом: «Путник, проходящий мимо 
надгробного памятника Гликарии, обозначенного, вероятно ее именем в над- 
гробной надписи, страдая от жажды, видит фонтан живой родниковой 
воды. Смешав ее с вигом и утолив жажду, он выражает свои чувства в эпи- 
грамме и украшает памятник мраморной плитой с надписью, содержащей 
эту эпиграмму». 

Латышев, предлаган в 4-м стихе чтение сФб[ок], приходит к иному 
выводу: автор эниграммы, по его мнению, не констатирует факт, а выра- 
жаст «пожелание, чтобы Гликария и при жизни, и после смерти спасала 
зкаждущих водой своего источника». В таком случае пирамида представ- 
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‚ляла бы собой не надгробный памятник, а сооружение, воздвигнутое са- 
мой Гликарией (на что указывает личное местоимение сео) при ее жизни. 
В слово ф%:ёУ1 (4-й стих) Латышев вкладывает смысл: «после того цан 
ты умрешь». 

Но характеру письма — вторая половина 1 в. до н. 2э. 

НАДГРОБИЯ 

914. Стела известняковая, внизу и справа обломана; в. 0.45, ш. (0.22 — 
©.25, т. 0.19. Надпись вырезана в верхней части плиты; в буквах сохра- 
нились следы красной краски; в. 6. 0.025—0.045. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в июле 1902 г., В. В. Икор- 
пилом в гробнице (вместе с 919). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 52, № 47 (по эстампажу и сопи- 
<анию Шкорпила); с него: К—\\, стр. 1, № 2. 

* Асар | ос * А са | хеос. 
Асар, сыв Атака. 

На надпись ссылаются Жебелев (СП, стр. 185) в связи с освещением 
вопроса о положении Нимфея в У в. до н. э. и Книпович (МИА, № 50, 
1956. стр. 131, прим. {) как на пример раннего появления негреческих 
имен в боспорской эпиграфике. 

По характеру письма — У в. до н. э. 

915. Стела известняковая, антропоморфная; в. 0.66, ш. 0.23—0.34, т. 0.16. 
Надпись вырезана небрежно и читается с трудом; в. 6. 0.06—0.07. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), на участке, принадлежав- 
лпем Новикову, недалеко от катакомбы с рельефами Афины, Пана и Си- 
лена, в разоренной гробнице. В декабре 1915 г. стела поступила в Кер- 
ченский музей (д. АК, 1915/4, л. 32); теперь местонахождение стелы не- 
известно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 119, № 11. 

Аа | А‹@ | то[1)]. 
Диа, жена Дия. 

Шкорпил читал Аа | Аа[оо или @ | Ана|уоо, но в своем чтении уве- 
рев не был, так как, по его мнению, в 3-й строке первая буква скорее П, 
чем Г, а за ней на камне имеется круглаля выбоинка (а не буква О). Ла- 
тышев, изучив эстампаж, пришел к заключению, что в 3-й строке первая 
буква Г, буквы О за ней рассмотреть нельзя, а под этой строкой имеется 
еще черточка, не замеченная Шкорпилом. Он восстанавливает А(а | А(а 
1о[»1]: первое имя принадлежит жене, второе — мужу. Обычная форма этого 
мужского имеви Ато& (Оогпзе!!!-Напзеп, стр. 228), но существуют и формы: 
Аос и Ан; (Оогпзе!!!--Напзеп, стр. 131). Род. п. к форме А{а5 будет Аау- 
7о$ (см.: Раре— Вепзе1ег). 'Таким образом, второе АГА (А) надписи можно 
понять только как род. п. к А105. 

Толстой считает, что, судя по начертанию буквы А, данному Латы- 
лцевым (Архив), надпись скорее всего может относиться к У в. до н. э. 

916. Стела известняковая; в. 1.12, ш. 0.43—0.45, т. 0.12—0.16. 
Надпись вырезана на лицевой стороне плиты; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в апреле 1899 г., в могиле. 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 79), теперь — в Кер- 
ченском музее. 
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Изд.: Шкорпил, 300, ХХН, 1900, стр. 58; Латышев, ТРЕ, 1М, № 287 
(по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 1, № 3Ъ. 

Востбри {05 
'А руато. 

Боспорих, сын Аргея. 

Штерн издал найденное в Феодосии граффито У или начала 1У в. 
до н. э. с именем Боспорих: Возтор!уо в то Тар к0 (300, ХХ, 
1897, стр. 181, № 49). В комментариях к этому граффито Штерн отмечает, 
что то же имя встречается у Демосфена (ХУШ, 90), где приводится текст: 
псефизмы визавтийцев, принятой «при иеромнамоне Боспорихе». Следует, 
однако, оговорить, что текст этой псефизмы по ряду признаков считается 
подложным. Толстой, основываясь на нашей надписи, восстанавливает 
имя Вос[пбри(ос] на обломке дна чернолаковой чаши У или ГУ в. до н. э., 
найденном в Керчи (И. П. Толстой. Греческие граффити. М.—-Л., 1953, 
№ 203). Имя Боспорих засвидетельствовано также в ольвийской надписи 
(1РЕ, , № 217, П, строка 10-я). 

По особенностям орфографии (род. м. на о) и характеру писъма — 
вторая половина У—первая половина 1У в. до н. э. 

917. Стела известняковая; в. 0.48, т. 0.30, т. 0.09—0.11. Надпись 
вырезава на лицевой стороне; буквы были закрашены красной краской; 
в. 6. 0.03. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в июне 1899 г. Хравилась 
в Мелек-Чесменском кургаве (Марти, № 89), теперь местонахождение 
стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХЦ, 1900, стр. 101, № 11; Латышев, ГРЕ, 
1У, № 361 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 1, № 3а 

› А[хр]отб рт 
› АМ ]рон-т а[ о5. 

Акротима, дочь Авдромеда. 

Дополнения принадлежат Шкорпилу, который, как замечает Латышев, 
правильно отметил, что в 1-й строке дополнение 'А|у%о|отрт) невозможно, 
потому что между буквами А л О не хватает места для трех букв. 

Шкорпил и Латытев датируют надписъ 1У в. до н. э. 

918. Стела известняковая; в. 0.66—0.69. ш. 0.45, т. 0.11—0.13. На 
лицевой стороне плиты, в верхней ее части, вырезана надпись; в. б. 0,02— 
0.03. В буквах сохранились следы красной краски. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в мае 1901 г., при раскоп- 
ках некрополя Нимфея (д. АК, 1901/12, л. 212). Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 44, № 10 (по эстампажу и описа- 
нию Швкорппла); К—\М, стр. 1, ^№ 3Зе. 

› АэаЕникб)т, 
Фамос. 

Анаксипол, сын Фания. 

1. 'АчавЁнкд)те — мужское имя (см.: Раре—Вепзе!ег, 8. у. 'Ауа то)нс), 
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Отсутствие обращения ‘а!трсе, как отмечает Толстой, требует им. Б. 
вместо стоящего в надписи звательного. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

919. Стела известняковая, ввизу обломана; в. 0.58, ш. 0.44, т. 0.16. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. б. 0.04—0.05. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в июле 1902 г., В. В. Шкор- 
цилом в гробнице (вместе с 914). Хранилась в Царском кургане, теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 70, № 75 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); К-—-\\/, стр. 1, № 31. 

› А поВа^М[5] 
›Оътайро. 

Апобаллида, дочь Онесима. 

По поводу 1-й строки Шкорпил, посылая Латышеву эстампаж и опи- 
сание камня, писал: «Неглубокая отвесная черточка, вацарапанная рядом 
с буквою 1 в первой строке, не есть часть стертой буквы, но одна из 
многих царапин, сделанных впоследствии острым орудием, быть может 
тогда, когда приспособляли камевнь для прикрытия чужой гробницы» 
(ем. ИАК). 

«Несмотря на то, — пишет Латышев, — что цервое имя сохранилось 
почти целиком, восстановление его остается сомнительным. Восстановле- 
нию 'Атовв/).[шу| (ср. ПараВа\коу, ‘ГтерВа)Лоу у Е1сКк—ВесЬ!1е!, Сг. Регзо- 
пепо., стр. 77) препятствует йота, сохранившаяся после второй ламбды, 
*Апова\).Ца)] (ср. 'А ш), Харшу и т. п.) сомнительно потому, что на 
камне слишком мало места для двух букв. Поэтому наиболее вероятным, 
по-моему, остается женское имя 'Атжова\\М[‹], для которого аналогией 
может послужить, напр. 'Аха\\к у А\еп. 583с». 
л По особенностям орфографии (род. п. на о) и характеру письма — 

в. до н. Э. 

920. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.30—0.38, ш. 0.37, 
т. 0.16. На лицевой стороне плиты, близ ее верхнего края, вырезана 
надпись; в. 6. 0.025—0.032. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в 1902 г. В. В. Шкорпи- 
лом. Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы нс- 
известно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 58, № 59 (по эстамнажу); К—\\, 
стр. #, № Зк. 

Ларлоуос. 

(Памятник) Лампона. 

Латышев сомневался, не пропало ли в надписи имя в им. д. На его 
запрос Шкорпил в письме от 23 Х 1916 (Латышев, Архив) сообщил, что 
на камне было вырезано одно это имя «подобно некоторым другим бос- 
порским надгробиям, на которых вырезано одно только имя в род. па- 
деже» (ср. 114, 204, 993). О род. п. имени умершего см. комментарий 
к й 

По характеру письма — первая половина 1У в. до н. э. 
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921. Обломок (верхний левый угол) стелы известняковой; в. 0.32, 
ш. 0.37, т. 0.13. Увенчан фронтоном, основанием которого служит сильно 
выступающий карниз, сохранивший роспись — овы, написанные красной и 
белой красками. Под карнизом с левой стороны вырезана надпись; 
в углублениях букв сохранились следы красной краски; в. 6. 0.02. 
›” Найден в Эльтегене (теперь — Героевское) в мае 1912 г. Хранился 
в Керченском музее, теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 73, № 13. 

Авешхраттс 
* Ауо(9)ереуб. 

Леократ, сын Анафемена. 

3. 'Ачха(9)ереуб — Шкорпил, камень — АМАОЕМЕМО. Цо поводу этой 
надписи Шкорпил пишет: «Имея в виду, что надписи 1У в. до н. э. 
весьма часто помещались возле левого края плиты, причем правая сто- 
рона оставалась незаполненной (см. 170, 201, 232; К—\/, №№ 109, 59 и 
120%; 300, т. ХХУШ, прилож., стр. 25, № Ш и заметка В. В. Латы- 
шева, ИАК, вып. 37, 1910, стр. 76 сл.), я считаю второе слово (?Ахафе- 
шеуб) не причастием, относящимся к какому-нибудь слову на отбитой 
части стелы, а собственным именем вроде Ктусацшеубс, Тесацеубс и др. (ср.: 
С. Ме!ег. ОпаезНоштт опотша'о!ор1сагат сяриа дпаМлог. Магрогр1, 1905, 
стр. 24)». 

Шкорпил датировал надпись ГУ в. до н. э. Характер письма, судя 
по воспроизведению в ИАК, подтверждает эту датировку. 

922. Стела известняковая; в. 0.71, ш. 0.34—0.35, т. 0.9—0.!1. Увон- 
чана широким профилированным карнизом. На нем сохранились значи- 
тельные следы красной краски. В нижней части стелы, пнод надписью, 
такой же краской были изображены две широкие ленты, связанные кон- 
цами в середине плиты. Надпись вырезана по линейкам под карнизом; 
в. 6. 0.05. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в апреле 1899 г., в могиле. 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 86), теперь — в Кер- 
ченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 800, ХХП, 1900, стр. 63, № 8; Латышев, ГРЕ, У, 
№ 325 (по эстампажу Шкорпила); К—\М/, стр. 6, № 35. 

Мятры 
‘Нутторос. 

Метрий, сын Гегетора (или Метрида, дочь Гегетора). 

Но поводу первого имени Латышев (Архив) замечает: «Мужское ли 
это имя (Мтерис) или женское (Му=рб), я решить не берусь». Ватцингер 
считает имя женским, но транскрибирует Мутр‹с. 

По характеру письма — не позднее первой половины 1\ в. до н. э. 

923. Стела известняковал; в. {.82, ш. 0.56—0.67, т. 0.22—0.26. В верх- 
ней части на лицевой стороне плиты — надпись; в. 6. около 0.05. 

Найдена при раскопках  возле Эльтегона (теперь — Героевское), 
в 1876 г., А. Е. Люценко на высоком берегу Чурубашского озера (см.: 
ОАК, 1876, стр. ХХП, № 16), служила стенкой могилы (д. АК, 1876/20, 
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л. 36, ср.: ОАК, 1876, стр. ХХИ, № 16). Хранилась в Мелек-Чесменском 
кургане (Марти, № 16), теперь местонахождение стелы веизвестно, 

Иэд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 279; с вего: Хахе)7.арбтоо!.о6, Паруассбв, 
1880, стр. 912; ВесЫе!, 5СОГ, № 3083; Латышев, 1РЕ, П, № 288 (по соб- 
ственной копии); с него: НоЙтаво, Сг. О1а1., Ш, стр. 68, № 151; К—\М, 
етр. 2, № 6. 

Пбррос 
Еброубро, 
‘Нрах№е!фтас. 

Пирр, сын Эвринома, гераклеот. 

Обращает на себя внимание присутствие в одной надписи особенно- 
стей ионийского (написание ео вместо со в имени отца см.: Е. ВесЬ!е!, О1е 
вт!есМ!5свео ОТа1екёе, . ВегПо, 1924, стр. 34) и дорийского (а вместо 
” в окончании слова ‘Нрах/.в(Фтаб) диалектов. 

У аттических и писавших по-аттически авторов название жителя Ге- 
раклеи обычно имеет форму ‘Нрах/еоттв (например, Ксенофонт, Анабасис 
У, 6, 19; \У1, 2, 3; Аристотель, Политика УП, 5, 7, 1327 Ь, 14; Эково- 
мика Н, 1347Ь, 3). Эта же форма засвидетельствована и в аттических над- 
писях (К. Ме!5!егбапз. СтатмтаиК йег аф5сЬев То5сЪг!Нео3. ВегПо, 1900, 
стр. 43). У более поздних авторов встречается и форма ‘Прах).елФст& (на- 
пример, Полибий ХХХШ, 13, 8; Свида под словом ‘Нражлеаб 2006 — 
в некоторых рукописях добавлено от @помо. *Нражлеьота!). 

Надпись (как и 925) свидетельствует о связях между Боспором и Ге- 
раклеей Понтийской уже в 1У в. до н. э. Эти связи, в частности импор- 
тирование на Боспор гераклейского вина в амфорах, подтверждаются й 
археологическим материалом — значительным числом гераклейских энгли- 
фических клейм, найденных при раскопках боспорских городов. См.: 
Ур. ГИМ, вып. 1, 1926, стр. 165 сл.; МИА, Л 4, 1941, стр. 178; № 25, 
1952, стр. 387; № 56, 1957, стр. 207 сл.; № 57, 1956, стр. 150. 

Латышев датирует надпись ГУ в. до н. э. 

924. Стела известняковая; в. 0.92, ш. 0.40, т. 0.16. Надпись вырезана 
на лицевой стороне, буквы закрашены красной краской; в. 6. 0.025—0.04. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в апреле 1899 г. Хранилась 
в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 87), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, З00, ХХИ, 1900, стр. 64, № 9; Латышев, 1РЕ, 1\, 
№ 343 (по эстампажу Шкорпила); К—\/, стр. 1, № 3с. 

Те\ес!ос 
ФЭеофгло. 

Телесий, сын Феофила. 

По характеру письма — первая половина 1У в. до н. э. Особенности 
орфографии (род. п. на о) не противоречат этой датировке. 

925. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент (со- 
хравилась только нижняя часть плиты); в. 0.44, ш. 0.39, т. 0.08. От 
надмиси, вырезанной на лицевой стороне стелы, осталось только послед- 
нее слово; в. 6. 0.03. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в апреле 1899 г. Храни- 
лась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, Л№ 82), теперь местонахождение 
стелы неизвестно. 

33 Боспорские надписи 513



Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, стр. 60, № 4; с него: Латышев, 
ТРЕ, 1У, № 399; К—\\, стр. 3, № 1ба. 

[Н дгё»с] 
‘Нрах\е!@ - 

<,. 

Такая-то, гераклеотянка. 

См. комментарий к 923. 
По характеру письма Шкорпил датирует надпись ГУ в. до н. э. 

926. Стела известняковая, внизу обломана, разбита на две части; 
в. 0.51—0.58, ш. 0.79, т. 0.17. Вверху украшена карнизом, а по краям — 
рельефной рамкой. Нэадпись вырезана под карнизом, в середине повреж- 
дена от разлома камня; в. 6. 0.03; буква О меньше остальных. Нижняя 
часть карниза и место, где вырезана надпись, выкрашены красной кра- 
ской; ниже голубой краской написан орнамент. По сообщению Шкорпила, 
на стеле был рисунок: «Что-то вроде расширяющегося бокала, который 
своими верхними краями поддерживал четырехугольник с надписью». 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), летом 1900 г., в могиле. 
Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 109), теперь место- 
нахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 64, № 1Ш; Латышев, ГРЕ, 1\, 
А 274 (по эстампажу Шкорпила); с него: К—-\, стр. 5, № З1а. 

‘Апастх .. с ’ Аэйви - 
ох |рё<0д. 

Гапасик .., сын Анфемокрита. 

По поводу восстановления имени умершего Латышев (Архив) пишет: 
«Издатели затрудняются, как восстановить имя умершего. Имя 'А(+)а- 
«их[А9)]в, которое скорее всего можно было бы предложить, не подходит, 
потому что вторая буква от начала несомненно П, а левая половина 
седьмой буквы, прекрасно видная на эстампаже, никоим образом не может 
быть частью буквы А; трудно допустить, что резчик дважды ошибся 
в одном и том же имени. Между Н (без второй вертикальной гасты, — 
Ред.) и ® пропала одна буква. Шкорпил предложил ‘Атас:/х5, т. ©. ИО- 
нийскую форму имени ‘Атасихас; Ватцингер, не обратив внимания на 
замечания мои и Шкорпила, читает ‘Атласми[))6[7]5. Н теперь — предло- 
жил бы ‘Алжасх[151]5, если бы лакуна между Н (без второй вертикальной 
гасты, — Ред.) и сигмой не была слишком мала для двух букв». 

Ватцингер датирует 1\ или Ш в. до н. э. По характеру письма — 
скорее Ш, чем 1У в. до н. э. 

927. Стела известняковая; в. 0.96, ш. 0.37, т. 0.13. Увенчана узким 
карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, обрамлен- 
ном антами, изображен стоящий мужчина в плаще. Рядом с ним, слева, 
стоит мальчик в плаще. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в, 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в июне 1904 г. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 121, № 43 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила); с него: К—\\/, стр. 87, № 497. 
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АУ А мт - 
Х{00, Хатре. 

Эсхин, сын Антниоха, прощай. 

По характеру письма — скорее всего 1 в. до н. Э. 

928. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.79, ш. 0.30, т. 0.09. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акро- 
териями. На рельефе изображены стоящие рядом мужчина и женщина 
(слева). Мужчина — в подпоясанном — кафтане с меховой — оторочкой, 
в плаще, штанах и сапогах; женщина — в хитоне и накинутом на голову 
плаще. Надпись вырезана под рельефом (на месте другой, стертой): 
в. 6. 0.015—0.02, слева и справа надпись обведена тонкой линией. 

Подарена в мае 1896 г. музею Мелек-Чесменского кургана (Марти, 
№ 51) Новиковым (у него эту стелу видел Х. Ящуржинский), тогдашним 
владельцем имения в Эльтегене (теперь — Героевское). Можно поэтому ду- 
мать, что стела была найдена в Эльтегене. Х ранится в Керченском музее. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, № 14, 1891, стр. 100, № 3; с него: 
Латышев, ЗРАО, У, 1895, стр. 89, № 158% Шкорпил, 300, ХХТ, 1898, 
стр. 190, № ХИ; Латышев, 1РЕ, 1У, № 310 (по эстампажу Шкорпила); 
К—\\, стр. 60, № 344. 

‘Пбобе Ура - 
бутос, уаТре. 

Гедус, сын Змадета, прощай. 

1. ‘Нбобс — несомненно то же имя, что и ‘Нбобс, часто встречающееся 
в боспорских надписях. Ср. подобную же смену согласных в именах Ве»- 
915 и Вем , 'Охобахов и 'Охобахов, Файтуанмов и Фабарос. Кизерицкий читал 
имя отца Ераблтов, но буква 7 ясно видна как на камне, так и на эстам- 
паже. 

По характеру письма — 1 в. н. э. (насколько можно судить при пло- 
хой сохранности надписи). 

929. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.72, ш. 0.43, т. 0.16. 
Сохранилась лишь незначительная часть рельефа (ножки кресла, часть 
скабме%ч(ъ)‹г‚ ноги мужчины). Надпись вырезана по линейкам под рельефом; 
в. 6. 0.04. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в июне 1899 г. Хранилась 
в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 96), теперь местонахождение 
стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 8300, ХХИ, 1900, стр. 105, № 18; Латышев, 1РЕ, 1У, 
№ 222 (по эстампажу Шкорпила); с него: К—\\, стр. 40, № 224, 

[@ }5»ё Мастар|об 
ха ого! Вбот[а |хе, 
<2> Аохёшу, уа‘ретв. 

Фин, сын Мастаруса, и сыновья Бостак, Докион, прощайте. 

1, Имя [@|оуб5 восстановлено Латышевым также в надписи 159, где на 
камне сохранилась часть буквы @. Имя это встречается во Фракии, Ви- 
финии и Киликии (см. Раре—Вепве!ег), Ватцингер вряд ли прав, предла- 
гая восстановление {@ |очё[\| (женское имя). |2. Вбст|а|хе — Латышев, Архив, 
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Вбст[а] х& (вместо ха!) — Латышев, 1ТРЕ, полагая, что Вбата — зват. п. 
к имени Востас, и сопоставляя последнее с именем Востя(ем, встречаю- 
щимся в 638; ВОХТЕ — Шкорпил. Впоследствии, когда была найдена 
надпись с именем Востахов (ИАК, 54, 1914, стр. 79, № 10 == наш 934), Шкор- 
пил оринял чтение Вботахос; после слова Вбот[а]хе нет союза ха!; Шкорпил 
приводит в качестве параллели 790, где два имени также не соединены 
союзом. |3. Первая буква Р, пропущенная в первых изданиях, впервые 
была отмечена Латышевым в Архиве. 

По характеру письма (судя по варисовке с эстампажа) — Г в. н. э. 

930. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.38, ш. 0.54—0.57, 
т. 0.13—0.19. Увенчана рельефным фронтоном с тремя акротериями и 
тремя розетками. На рельефе слева изображен всадник, обращен вправо, 
в кафтане, штанах и плаще; на левом боку у него горит с луком. Перед 
всадником, лицом к нему, в кресле сидит женщина. Между всадником и 
женщиной — фигурка мальчика. Головы у всех фигур сбиты. Надлись 
вырезана — под _ рельефом (на месте более древней, стертой); в. 6. 0.035. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в 1876 г., Н. П. Кондако- 
вым при раскопках некрополя, к западу от городища Нимфей в насыпи 
(ОАК, 1876, стр. ХХ1Х). Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, 
№ 4), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 2°0; Латышев, 1РЕ, П, № 204 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 117, № 655, табл. 46. О рельефе см.: Ива- 
нова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 32, прим, 2. 

Фарухху 018 Ма - 
<0бу0с ], Хатре. 

Фарнак, сын Мастуна, прощай. 

Стефани читал Мастобуо[о], Ватцингер принял его чтение. Латышев 
(Архив) по этому поводу пишет: «В первом издании я предложил читать 
Мас<об уё[е, Но, рассматривая эстампаж, присланный мне в 1900 г. Шкор- 
нилом, увидел МА|ХТОХМО и предположил, что следует читать Мастобуо[5с], 
сопоставив с формой род. п. Кайобуов, Это предположение было высказано 
мною в 1РЕ, П, а4., стр. 288». Новое сличение с камнем подтвердило 
правильность этого чтения Латышева: следы сигмы в конце имени Мастоб- 
мо6 видНЫ, 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

931. Стела известняковая, внизу обломана; в. 1.08, ш. 0.30, т. 0.17. 
Увенчана узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя акротериями 
и щитком в тимпане. Над фронтоном помещены две розетки. Плоскость 
плиты под фронтоном украшена тремя розетками, кроме того, боковые 
грани имеют по одной розетке. На рельефе в центре изображена стоящая 
женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. По сторонам — два 
воина, одетые в кафтаны, штаны и плащи; каждый вооружен двумя 
коньями и щитом. Возвле воинов (по краям рельефа) — фигурки двух слу- 
жанок. Надиись вырезана под рельефом (на месте другой, стерто4); пер- 
вая строка сохранилась целиком, а от второй уцелели только верхушки 
букв; в. 6. 0.03. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в 1909 г., на участке, 
принадлежавшем С. Ерохину. Хранилась в Мелек-Чосменском кургане 
(Марти, № 157), теперь местонахождение стелы неизвестно. 
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Изд.: Марти, 300, ХХХТ, 1913, прот., стр. 34, № 1. 

@софдут ха\ ' АХа - 

$ар9с о16 [ха‘рете? ]. 

Феофан и сыв Аллаксарф, прощайте (?). 

Фигуры воинов на рельефе изображают, по-видимому, обоих умерших. 
Последнее слово дополнено Латышевым в Архиве. 

По характеру письма — вторая половина 1--начало П в. н. Э. 

932. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.59, ш. 0.52— 
0.55, т. 0.13. Венчающая часть утрачена, сохранился рельеф. В левой 
его части изображена сидящая в кресле женщина (голова ее отбита), в хи- 
тоне и плаще. По обеим сторонам кресла — фигурки служанок; стоящая 
справа держит в руках цилиндрический сосуд. Перед женщиной изобра- 
жен всадник, обращенный вправо. Голова коня и верхняя часть фигуры 
всадника отбиты. Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.037. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в 1876 г., Н. П. Кондако- 
вым при раскопках курганного некрополя, в насыпи кургана (д. АК, 
1876/20). Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 12), теперь — 
в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 280; Латышев, 1РЕ, П, № 102 (по 
собственной копии); К—\\, стр. 119, № 668, табл. 47. 

Мастоб хай 1оут) (9)8 - 
отеёра, уолре. 

Мастус и жена Феотима, прощай. 

1—8. (@)е|отеа — издатели, камень — ОЕОТЕМА. 
Ватцингер датирует Г в. н. э. По характеру письма — не ранее 

конца 1, скорее первая половина Ц в. н. э. 

933. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, раз- 
бита на две части; в. 1.09, ш. 0.46, т. 0.15. Увенчана рельефным карни- 
зом, под ним — фронтон с тремя акротериями и розеткой в тимпане. Две 
розетки помещены над фронтоном. На рельефе изображена сидящая 
в кресле женщина; одета она в хитон и плащ. Перед женщиной, обра- 
щценной вправо, стоит девочка — служанка в длинном хитоне, в руках у 
нее ларец. Голова служанки отбита, лицо женщины очень повреждено. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом (по-видимому, на месте 
другой, стертой); в. 6. 0.025. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в 1896 г. (см.: Шкорпил, 
300, ХХ, 1897, стр. 16). Хранилась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, 
^№ 83), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 8300, ХХЦ, 1900, стр. 61, № 5; Латышев, 1РЕ, 1\, 
№ 375 (по фото Думберга); К—\М, стр. 29, № 160, табл. 12. О рельефе 
см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1954, стр. 28. 

@соф(\т (оу?| Мбххоо, 
Ха1ре. 

Феофила, жена Мокка, прощай. 

57



Резчик пропустил в слове {5У1 две последние буквы, которые он и 
приписал затем над строкой. 

Ватцингер датирует началом 1 в. н. э. По характеру письма — 11 в. н. э. 
(насколько можно судить при плохой сохранности надписи). 

934. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана, разбита на две части; в. 1.64, ш. 0.52—0.54, т. 0.13—0.17. На 
рельефе слева изображена сидящая в кресле женщина, она одета в хитон 
и плащ, накинутый на голову. Возле кресла — служанка с сосудом в ру- 
ках. Перед женщиной — всадник, обращенный влево. Он одет в кафтан, 
штаны и хламиду; при нем длинный меч и горит с луком (у левого бока). 
Между креслом и конем — низкий постамент, на котором, по-види- 
мому, стоял мальчик. Весь рельеф сильно поврежден. Надпись вырезана 
по линейкам под рельефом; в. 6. 0.03—0.045. Начало и конец надплиси 
стерты. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское), в сентябре 1913 г., на 
участке, принадлежавшем Новикову, над гробницей (д. АК, 1913/4, № 251). 
Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизве- 
стно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 79, № 10. 

| Хр]6500у Ка - 
№с9 ёу00 
Зотдстр, 0У 
Во(а)хахоо, 

Ы хайрете. 

Хрисион, дочь Каллисфена, жена Бостака, прощайте. 

1. [Хр]ос'оу — Шкорпил. |4. Во(з)хахоо — Шкорпил, камень — ВОЕТАКОХ. 
|6. ха!рете — приветствие во мн. ч., по объяснению Шкорпила, обращено 
к прохожим, читающим надгробную надпись; оно, по-видимому, равно- 
значно выражениям уа'рете о! паратоутеб (см. 894) или то! параовое уайрелу 
(см. 1035, 1091, 1095). Аналогичные случаи в боспорских надписях — 
см. 967, 1031, 1032, 1034; в аттических — см.: С. РЕо\!. ОпбегзисЬипреп 
Чег @е а\!всЪеп СтаБ!5сЫг!РНепо. О155., Ег1апдеп, 1953, стр.. 70. 

Судя по прорисовке с эстампажа в ИАК, надпись по характеру письма 
может быть отнесена ко второй половине Г в. н. э. 

935. Обломок стелы известняковой; в. 0.37, ш. 0.42, т. 0.12. Сохрани- 
лись незначительные следы рельефа: слева видны складки подола хитона. 
Под рельефом в углублении, обнесенном рамкой (ее правый нижний угол 
отбит), небрежно вырезана надпись, первая ее строка помещена на рамке; 
высота букв в первых трех строках 0.02, в четвертой — около 0.05. В бук- 
вах сохранились следы красной краски. 

Найден в Эльтегене (теперь — Героевское) в марте 1897 г. Хранилась 
в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 66), теперь местонахождение 
стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорвил, 8300, ХХ1, 1898, стр. 204, № Х1У; Латышев, 1РЕ, 
1М, № 276 (по эстампажу и фото Шкорпила); К—\\, стр. 62, № 360. 

› А по)\ оу (бтм 
В ёстуо(е) Ф[ду)утс 'Ар - 

отамос [р УЙр 
Харм. 
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Аполлонида, сына Аполлонида, (его изображение) поставил Фанн, сын 
Аристона, памяти ради. 

2. ёстто(е) — Латышев, камень — ЕУТНЭ1. В этом слове, по наблюде- 
нию Латышева, буквы ТН вырезаны в лигатуре. Ф[4у]утс — Латышев. 
Чтение это принял Ватцингер. ['Н|{уокрауут; — Шкорпил, соединивший 
в одно слово глагол и имя. «Странно, — пишет он, — написано имя поста- 
вившего надгробие: во-первых, в начале слова ясно заметно Е вместо Н, 
во-вторых, вторая часть этого сложного имени была написана через два У, 
как можно еще теперь судить по еще заметным следам красной краски, 
которою были буквы закрашены. ., вторую неправильность приписываем 
влиянию орфографии обычного на Боспоре имени Фауутс». 

Латышев датироваи надпись римским временем. Ватцингер относил 
памятник к 1 в. н. э., надпись же, по его мнению, принадлежит более 
позднему времени, чем рельеф, потому что она вырезана в неровном уг- 
лублении и захватывает нижний край поля рельефа. 

По характеру письма может быть датирована второй половиной |— 
первой половиной П в. н. э. 

936. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, разбита на две 
части; в. 1.09, ш. 0.51, т. 0.14. От рельефа сохранились незначительные 
остатки (были изображены: в середине женщина, слева — девочка, справа — 
фигурка ребенка на постаменте). Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом (на месте другой, стертой); в. 6. 0.023—0.03. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в мае 1896 г. Хранилась 
в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 42), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 185, № П (ер.: З00, ХХ, 1897, 
прот., стр. 1, № 2); с него: Латышев, 1РЕ, 1, № 226; К—\\, стр. 68, 
№№ 392 (по оцисанию Шкорпила). 

Мороу {оуй Ах - 
[етутрко0 
ха техуа Хоруот|у 
ха! Пар(р)уста, 

5 Ха‘ретв. 

Мирон, жена Деметрия, и дети Хреста и Парресин, прощайте. 

4. Пар(р)ус!а — после сверки с камнем, [П]ар(р)тс‘та — Шкорпил. Второе 
Р пропущено резчиком по ошибке, ср. существительное тарр1с!а — «смелая 
речь», «откровенность». 

По характеру письма — ИП--начало Ш в. н. э. 

937. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.58, ш. 0.42, т. 0.13. 
От рельефа сохранилась лишь нижняя часть. На нем были изображены 
стоящие слева две женщины в длинных хитонах и плащах, справа — муж- 
чина в плаще. Под рельефом небрежно вырезана надпись; в. 6. 0.018; 
буква Р крупнее остальных. 

Найдена в Эльтегене (теперь — Героевское) в декабре 1896 г. Храни- 
лась в Мелек-Чесменском кургане (Марти, № 68), теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 205, № ХУ; Латышев, 1ГРЕ, 
1\, № 254 (по эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 77, № 438. 
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Моххатор. _ Аорёбо00 
ха\ Фоуалтр 'Арёс - 
хо0в@, 

Ха ]рете. 

Моккапорий, сын Дориза, и дочь Арескуса, прощайте, 

1. Аорбоо — Латышев, Архив; Асрбо[о?] - Латышев, ТРЕ. В боспорских 
надписях встречаются еще две формы мужского имени Моххаторк : Мохато- 
р\5 (663) и Мохёжоро; (756). По мнению Латышева, имя это фракийское 
(см.; 7ризба, О1е Рег5опеппатеп, стр. 283, $ 566). Женское имя 'Арёсхоова 
представляет собой причастие наст. вр. от глагола дрёсхе, ср.; Афбауоова, 

'ЁЕ\т/Соова, @а\\ооса, ПаКоова, Хобооса и др. (Рогозе!!!—Напзеп, стр. 43). 
Латышев относил надпись к римскому времени. 

938. Обломок стелы. Точных сведений о его внешнем виде нет. 
Найден в Эльтегене (теперь — Героевское), в 1876 г., Н. Н. Кондаковым 

при раскопках на некрополе, к западу от городища Нимфей; служил 
стенкой могилы (ОАК, 1876, стр. ХХУ!Ш). Уже Латышев считал камень 
утраченным. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 270 (по отчету Кондакова). 

=-- ха ’Аэприбуоо оп) 

‚..й жена Антимаха. 

По поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: «Если КАГ союз, то 
между ним и именем Антимаха должно стоять собственное женское имя. 
Так как на камне его нет, то можно предположить, что КА1 ошибочно 
списано человеком, копировавшим надпись, вместо МА. Такую форму жен- 
ского имени (Ма<>) мы имеем в 1РЕ, 1\, 262 (наш 525)». Об имени Ма 
см.: Лурье, ВДИ, 1948, № 3, стр. 205 и комментарий к 525. 

УАНВТА 

939. Плита известняковая, неправильной четырехугольной формы; 
в. 0.33, ш. 0.63, т. 0.60. Лицевая и левая боковая стороны грубо отесаны. 
Обломан правый нижний угол и большой кусок с задней стороны. По- 
верхность сильно повреждена. Надпись глубоко вырезана; в. 6. 0.045. 

Найдена в 1948 г. экспедицией Эрмитажа при раскопках городища 
Нимфей, у южного склона, в кладке оборонительной стены Г\У в. до н. Э. 
Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: М. М. Худяк, Сб. «Археология и история Боспора», Крымиз- 
дат, 1952, а также — Из истории Нимфея. Л., 1962, стр. 23, табл. 14, 5. 

Мя| уё5е5 
‘ероб. 

Не испражняйся в святилище. 

Надпись представляет собой запрещение осквернять священный уча- 
сток. По предположению Худяка, она относится к святилищу, раскопанному 
в Нимфее. 
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Написание флексии конъюнктива через е (рлр уёсеб == л) Хёс)б) для 
У в. до н. Э. вакономерно. 

Род. п. ‘ероб Толстой определяет как рвепеуцз 10с!. Необычность 
такого род. п. наводит на мысль о том, что перед словом ‘ероб стОяли 
какие-то другие слова, например ёутбс тоб или *бхЛф тоб. Однако от этого 
предположения приходится отказаться ввиду того что: 1) на камне перед 
словом ‘ероо ничего вырезано не было; 2) не могло быть вырезано и на 
соседнем слева камне той же кладки, так как ‘ероб помещено не с края 
камня, а на некотором расстоянии от края, на котором могло бы уме- 
ститься несколько букв. При этом обе строки несомненно вырезаны одной 
рукой; следовательно, исключается предположение, что первая и вторая 
строки представляют собой две не связанные одна с другой надписи. 
Ввиду всех этих соображений следует принять приведенное выше объяс- 
нение Толстого и допустить, что в живом языке мог в каких-то случаях 
бытовать вепей1упз 10с1. Род. п. в такой функции характерен вообще для 
поэтического языка, но взасвидетельствован и для литературной прозы 
в виде отдельных выражений — 75 б6%00, тоб трбсе, бЕЁ(26, ариотераб (см.: 
В. Кобпег. Апо5!0бгПсЛе СтаттаМК йет рг!1есЫ!зсЬед бргасЬе, Т. П, В4. В. 
Наппоуег п. Ге!ра!@, 1904, стр. 384 сл.); некоторые из этих выражений 
(8ебас, арстерас) встречаются в эпиграфической прозе (К. Ме!5егБапз. 
СгтаттшаМК @ег ам15сбеп ГозсЬгеп 3. ВегПп, 1900, стр. 205). Приведенные 
выражения могут считаться параллелями, хотя и отдаленными, к рас- 
сматриваемому случаю применения местного родительного падежа в бос- 
порской надписи. 

По характеру письма — У в. до н. Э. 

940. Обломок стелы из белого мрамора, тщательно обработанный 
с обеих сторон; в. 0.18, ш. 0.14, т. 0.04. На лицевой стороне вырезана 
надпись; в. 6. 0.02. 

Найден в 1958 г. экспедицией Эрмитажа при раскопках городища 
Нимфея, в раскопе В, в культурном слое П в. н. э. Хранится в Эрми- 
таже. 

Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копии). 

1. по% — может быть, имя П6б%ос.|2—8. Слова [ёх. ®]ереМо[у и с]1у па- 
рах.е/[ёуту] свидетельствуют, что в надписи говорилось о каком-то соору- 
жении, воздвигнутом или восстановленном «от основания», и другой, при- 
легающей к нему постройке. Судя по сохранившемуся артиклю женск. р., 
это мог быть колодезь (хр'ут), дом (о34а) или портик (зтоа). Последнее 
кажется найболее вероятным по следующим причинам: толщина стелы и 
тщательная отделка ее оборотной стороны исключают предположение, что 
стела была вставлена в стену здания. В то же время на оборотной сто- 
роне не заметно следов длительного воздействия воды на поверхность 
мрамора, почему трудно предположить, что стела служила частью во- 
доема. Поэтому дополнение конца 5-й строки стойу кажется наиболее ве- 
роятным. |5. - - - Х\ - - - — возможно принадлежали слову офи\6с. 

По характеру письма — П в. н. э. 
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РАЙОН ТОБЕЧИКСКОГО ОЗЕРА* 

НАДГРОБИЯ 

941. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.76, щ. 0.40, т. 0.13. Плита была использована в качестве 
надгробия дважды. От сильно выветрившегося и стертого рельефа сохра- 
нились лишь слабые контуры. В центре рельефа была изображена жен- 
щина, сидящая в большом кресле. По обеим сторонам кресла — фигурки 
двух служанок. Марти, описавший вадгробие, не рассмотрел плохо сохра- 
нившийся рельеф и определил его как «грубо высеченную в виде головы 
и плеч антропоморфиую фигуру». Ко времени вторичного использования 
плиты следы рельефа были уже настолько незначительны, что первые 
две строки надписи были вырезаны прямо по рельефу на уровне колен 
сидящей в кресле женщины; в. 6. 0.035. . 

Найдена у Тобечикского озера в 1937 г. во время земляных работ. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 201, № \, с приложением фото. 

Фар|»ё{х]пс (?) 
‚.@.. б6с00 (?) 
” АВам, <® 18 - 
® о1@ @мёотт) - 

5 оё рУЙЕ 
хар\». 

Фарнак (?), сын .., поставил (памятник) Абану, своему сыну, памяти 

ради. 

Датировка затруднена  небрежной  работой ` резчика; скорее всего 
ИГ в. н. э, 
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КИТЕЙ 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

942. Плита известняковая, разбита на две части; дл. 1.35, ш. 0.52— 
0.55, в. 0.15—0.17. Верхняя плоскость с трех сторон ограничена невысо- 
ким бортиком. Одновременно с плитой были найдены два постамента из 
такого же камня в форме кариатид; на каждой из них в верхней части 
изваян женский бюст, посредине вырезаны аканфовые листья, внизу из- 
ображены стилизованные когтистые звериные лапы. Очевидно, илита по- 
коилась на обоих этих постаментах, образуя вместе с ними культовый 
стол, который стоял в храме, прислоненный одной стороной к стене. Над- 
пись вырезана по линейкам на узкой лицевой плоскости плиты. Ряд букв 
дан в лигатуре; в.б. 0.025, В правом нижнем углу плиты изображен 
орел, сидящий на ветке (или змее); перед первым словом вырезан листок 
плюща, в начале и конце последней строки вырезано по веточке с двумя 
листками. 

Найдена в 1918 г. в насыпи на территории городища древнего Китея 
(см.: Марти, ИТОИАЭ, П, 1929, стр. 138 сл.). Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, ИРАИМК, П, 1922, стр. 84—92, № { (по минускуль- 
ной копии Шкорпила), с подробным комментарием; с него: 5ЕС, П, № 481; 
Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 60—64, № 3 (по собственной копии, с гра- 

фическим воспроизведением шрифта и правильной разбивкой по строкам). 

531 г. 6. э. — 234 г. н. э. 

‹(’Ада®т тоудр. @сб Вроутбут. &ётхбом Тр катры  Кометбус1> 
<бу уабфу сбу тоб парахецьбуОЬ 

обхоо ха\ коб перихб№00 ёпоусву & ФереМех вх о@у 101Шу ОуаЛо- 
расоу ётиреМуЭбутос тоб ёруоо 

10000 Хорроуоо Укралочеёхоо об п) ёт1 об |ки@у0с1> 6с ха\ 
&уёЭухеу Хрособс бёха 600 ®у тОбс 

<бхо0с хатауюре!у халоо пах ётос Е 76 Фетоу п)отЕ0оас ТТоо№ () 

. охар!оу! @(!) ‘ере?. 
5 ’Е» к@) аКф' бтел ха! ру! Ав1ем а’. 

В добрый час. Богу гремящему, внемлющему патрида кититов на 
собственные средства построила от основания храм с прилежащим домом 
и оградою, причем попечение о работе имел Юлий Симмах, сын Страто- 
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ника, бывший управляющий конюшней, который посвятил и двенадцать 
золотых, проценты с которых доверил жрецу Юлию Психариову, чтобы 
они поступали ежегодно в священную казну. В 531 году и месяце Дии, 
1-го числа. 

1. Лишняя йота в начале строки и в слове Комиетбу@>) не отмечена 
у прежних издателей. ‘3. ‘ктоуоб<1> — лишняя йота не была отмечена 
прежними издателями.\ 4. е — даем в соответствии с камнем, 5 — преж- 
ние издатели. '109}10(:) — конечная йота ошибочно пропущена резчиком, 
как и в слове х@(.). 

1. д:еы Вроут@ус &тлухбом — эпитеты «гремящий» и «внемлющий» хо- 
рошо известны по греческим эпиграфическим памятвикам. Кокс и Каме- 
рон — авторы содержательного очерка о культе Зевса Гремящего (7е06 
Вроутфм) — связывают происхождение этого культа с северной Фригией, 
особенно с тем ее районом, где находились города Наколея и Дорилей. 
Отсюда культ Зевса Гремящего распространился в другие области Малой 
Азии, к северу и северо-западу от Фригии, что нашло отражение в мало- 
азийских надцисях (см.: С. \\/. М. Сох, А. Сатегоп, МАМА, У, 1937, 
стр. ХХХ1Х сл. и стр. 172 сл., где содержится перечень этих надписей). 
Второй эпитет, значение которого выясняется из слов Платона в Филебе 
25 В — ау жёр е ёра16 Е0уа!6 ётлкоов руда! б Зееу  («внемлющий молит- 
вам», исполняющий молитвы, благосклонный, милостивый), известен, 
кроме настоян.ей надписи, также из двух посвятительных надписей -— од- 
ной малоазийской, другой из Рима, куда культ Зевса Гремящего, по-ви- 
димому, был занесен фригийскими рабами (см.: С. \/. М. Сох, А. Сате- 
гоп, МАМА, \, 1937, стр. Х1, прим. 8). Этот эпитет нередко встречается 
в соединении с эпитетом бфиссос. Формула @еф офсте ётлухбе  ДОВОЛЬНО 
обычна в надписях танаисских фиасов (например, 1260, 1278—1280). Обо- 
значаемое такими эпитетами божество идентично богу гремящему, внемлю- 
щему, упоминаемому в настоящей надпися. Культ этого божества на Бос- 
поре носил синкретический характер, соединяя в себе черты греческих, 
фригийских, иудейских религиозных представлений (см.: беБйгег, 5ВА, 
1897, стр. 200 сл.; Латышев, ИРАИМК, Ц, стр. 90; Марти, ИГАИМК, 104, 
стр. 62; Гайдукевич, БЦ, стр. 434). 1 латр  Котетеу — последнее слово, 
по мнению Латышева, орфографический вариант к форме Котемфу (о5 и » 
в произношении не различались) и обозначает жителей поселения Кохса, 
Кота:, Котала, Коташу, существование которого засвидетельствовано несколь- 

кими авторами (Рв. 5су!. 68 — Котаа; РНо., Н. М. 1У, 86 — Су!ае; Рю!., 
Сеовт. 1, 6,5 — Котаио»; Апоп. рег!р!. Рош1 Епх., 76(50) — Кота:; Э1ерн. 
Вуг. 6. у. — Коха; 5сЛо!., АроП. ВБой. П, 399). Находка этой надписи 
позволила Марти точно определить местоположение Китен, связав его 
с городищем, расположенным к юго-западу от Такильского мыса. До этого 
некоторые исследователи, ошибочно искавшие Китей в районе горы Опук, 
неоравильно отожествляли это городище с упоминаемым древними писа- 
телями поселением под названием Акра (об этом см.: Марти, ИТОИАЛЭ, 
П, 1928; 1, 1929, а также — ИГАИМК, 104, стр. 64; Гайдукевич, БЦ, 
стр. 180 сл.). 

О значении термина татрк нет единого мнения. Латышев_сбли- 
жает этот термин с термином татра, встречающимся на Фасосе, Родосе, 
в Карии (см.; С. СИБем!, НапаБосВ @ег сг!есЫ!5сВеп  Ббаа!за!бег!йтег, 
П. Ге!ра!д, 1885, стр. 302, прим. 2; С. Селиванов. Очерки древней топо- 
графии острова Родоса. Казань, 1892, стр. 20 сл.; Визо!\-бмоБойа. Стг1е- 
сЫ!всЪе Збваабзкапае, П. МавсВеп, 1926, стр. 133, 150, 1578). Опираясь на 
эту аналогию, Латышев высказывает предположение, что словом атр 
обозначалась политическая или административная единица, охватывавшая 
собой небольшое поселение, не имевшее прав гражданской общины. Же- 
белев (Архив) выразил сомнение в приемлемости толкования Латышоева. 
Колобова, исходн из объяснения слова жатр& у Стефана Византийского 
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{патрб, 1 патродсу пб\к), дает другое толкование этого термина: «Под пат- 
ридой китейцев, может быть, следует понимать тех граждан „родного го- 
рода“ (точнее: города отцов), которые вели свое происхождение от „от- 
цов“, т. е. основателей города; тогда представители этой патриды могли бы 
<оставлять в городе его старшее поколение, в отличие от позже принятых 
в состав Китейской общины; примеров колоний, в которых граждане де- 
лились на „старших“ (преавотеро) и „младших“ (уеетеро!) очень много» 
{ВДИ, 1953, № 4, стр. 53, прим. 5; ер.: К. М. Колобова. Из истории ран- 

негреческого общества. Л., 1951, стр. 90 сл.). Вряд ли, однако, это пред- 
положение может быть принято. По справедливому замечанию Гайдуке- 
вича, было бы совершенно маловероятным, чтобы в 234 г. н. э., к кото- 
рому относится надпись, в Китее могли помнить и знать, кто из граждан 
города относится к его «отцам-основателям» и кто к более поздним его 
колонистам. Слово жатрб в данном случае правильнее истолковать как 
<обовначение «отечества», понимая под ним общину Китея. 

1—2. соу тоб паражещиёмоо отхоо, Обращает на себя внимание род. п. 
при предлоге сбу; это не единственный пример в боспорской эпиграфике 
(см. грамматический очерк). 

8. ’ЮюоМоо Хощияуоо Укратоуе!хоо — двойное имя Юлий Симмах находит 
<ебе ряд параллелей в боспорских надписях, в которых упоминаются лица, 
носившие римское имя Юлий и какое-либо греческое имя; по правдопо- 
добному предположению Латышева, имя Юлий принимали местные жи- 
тели, получавшие права римского гражданства (об этом см. также: 
©. В. Кудрявцев. Эллинские провинции Балканского полуострова во | в. н. Э. 
М., 1954, стр. 224 сл.). Вообще же у греков не было в обычае носить 
двойное имя. Неслыханным было бы тройное имя (Юлий Симмах Страто- 
ник), а потому Латышев толкует слово Хтратоуейхоо как «сын Стратоника». 
Правда, не совсем обычным является отсутствие артикля перед именем 
отца, однако аналогичные примеры в боспорских вадписях имеются (Ла- 
тышев ссылается на 36, 4А, строка 11-я сл.; 1179, строка 28-я и дальше). 
© ё&т\ тоб |ттомоб — так назывался, по-видимому, управляющий царской 

конющней; других упоминаний об этой должности не имеется (Латышев, 
ИРАИМЕК, П, стр. 91; Гайдукевич, БЦ, стр. 341 сл.). урособдв — по объяс- 
нению Латышева, речь идет о римских апге!, имевших хождение в Бос- 
порском государстве, 

4. хсбжоиб — упомивание о процентах, по справедливому замечанию 
Марти, свидетельствует о том, что храм выдавал местным жителям ссуды 
под проценты. 16 то З:10у — Латышев и вслед за ним Марти переводили 
«на свяш.енные нужды» (т. е. на божество); Толстой предложил перевод 
«в священную казну». жистефса; — причастие поставлено здесь вместо ожи- 
даемого изъявительного наклонения ётистеосеу; аналогичный случай не- 
иправильной постановки причастия вместо личной формы глагола — 64, 
<трока 19-я. 

Из надписи видно, что посвятитель Юлий Симмах по всем признакам 
принадлежал к высшему слою боспорского общества. Сложив с себя при- 
дворную должность, он, видимо, вернулся в свои родные места, где ру- 
ководил (может быть, как член фиаса — таково предволожение Марти) 
постройкой храма безымянному божеству, обеспечив отправление культа 
значительным денежным вкладом. 

НАДГРОБИЯ 

943. Стела известняковая, в виде прямоугольной плиты, с утолщен- 
ной нижней частью, предназначенной для закрепления в земле; в. 0.99, 
ш. 0.31 — 0.33, т. 0.14. В верхней части стелы, на лицевой ее стороне, 
вырезана надпись; в. 6. 0.03—0.04. 
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Найдена в некрополе боспорского города Китея; служила покрытием 
разоренной могилы. Хранится в Керченском музее. 

Ивд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 72, № 1Х, с приложением фото. 

Хоуйхлс 

Алртр!о: 

Ханак, сын Деметрия. 

Имя Хачахлс, как отмечает Марти, встречается также в одном таман- 
ском надгробии (см. 1073). 7ви5ба (ОЮ1е Регвопеппатеп, стр. 167, $ 250) 
дает это имя без ударения. 

По характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о) — 
1У в. до н. э. 

944. Надпись, сделанная красной краской по штукатурке на стене 
склепа (№ 2), открытого у подошвы кургана Джург-Оба (некрополь древ- 
него Китея) в 1929 г. В западной нише склепа по штукатурке роспись 
красной краской — изображение корабля, на котором стоит человек в длин- 
ной одежде и круглой шляпе. Над кораблем помещено изображение креста 
в круге, под ним — буква А, справа от нее неясный знак — искаженное 
изображение © (предположение Марти). Надпись, сделанная по линейкам 
красной краской, помещена над восточной нишщей склепа. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 70; Гайдукевич, МИА, № 69, 
1959, стр. 228 сл. 

УаЗалос. Тоз!». 

Забаг. Тасион. 

Тасс» == Тасиоу — Марти. С именем Тасюу можно сопоставить имя Таск, 
зарегистрированное в словаре Оогпзе!!!—Напзеп, стр. 205 (Крюгер пред- 
лагает ударение Таст;, принятое в изданиях папирусов). 

Имена погребенных в склепе: мужское Забаг и женское Тасион. Оче- 
видно, погребены были муж и жена. Однако Гайдукевич полагает, что на 
втором месте вырезано (с ошибкой) отчество погребенного, которое сле- 
дует _ читать ТасЦоо). 

По характеру письма Марти относит надпись ко П в. н. э.



СВЕТЛЯКИ * 

НАДГРОБИЯ 

945. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.01, ш. 0.61, т. 0.13. 
От рельефа сохранились незначительные следы. На рельефе были изо- 
бражены две фигуры, женская и мужская, стоявщие на постаментах. 
Возле них — фигура женщины. В левом углу — фигурка служанки. Под 
рельефом по еле заметным линейкам вырезана надиись (в. 6. 0.015—0.02). 

Найдена при раскопках древнего некрополя близ дер. Кыз-Аул 
(теперь — Светляки), производившихся в 1930 г. Керченским мувеем (Гай- 
дукевич, МИА, № 69, 1959, стр. 192). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ВДИ, 1941, № 1, стр. 200, № 1ШШ, с приложением фото. 

Хагоба. ха! оУЙ 100а хой ртр 
1Ваба, ха‘рете. 

Сагод, и жена Иода, и мать Ибада, прощайте. 

1. 10%а -— в соответствии с камнем, Марти — Го%а, 
Датировка затруднена небрежной работой резчика; скорее всего ] в. н. э. 
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КИММЕРИК 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

946. Стела известняковая; в. 0.76, ш. 0.53, т. 0.11—0.15. В середине 
верхнего края сделана вырезка, вероятно для болта, которым стела была 
прикреплена к стене. Надпись вырезана на лицевой стороне плиты; 
в. 6. 0.05—0.08. 

Найдена на Керченском полуострове, в 1910 г., над гробницей, 
открытой кладоийскателями на горе Опук (в районе мыса Елчин-Кале). 
О локализации на горе Опук боспорского города Киммерик см.: Гайдукевич, 
БЦ, стр. 183 сл. Стела хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 92, № 1. 

Ца!риоа - 
® Кособ 
дуёстто - 
@у Т ст - 

5 №уу Еоба|с] 
ха\ о[ Хонко! 

_ 

с0|у[обеттсац ]. 

Перисалу, сыну Косуса, поставили эту стелу Эвда и остальные члены 
синода. 

Дополнения привадлежат Шкорпилу. 
Имя Еоё35 зарегистрировано в словаре Рого5е!{!—Напзев (стр. 120). 
По характеру письма — не древнее Ш в. н. э. 
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ФЕОДОСИЯ 

СПИСКИ ИМЕН 

947. Плита прямоугольная, из белого мрамора, вверху обломанва; 
в. 0.45, ш. 0.23, т. 0.27. На передней, правой и задней сторонах вырезаны 
надписи. Четвертая сторона, левая, тщательно обработана, но надписи не 
имеет. Первая надпись (А) сохранилась хорошо, вторая (Б), вырезанная 
другим шрифтом, сильно стерта и читается с трудом. В. 6. около 0.11, но 
буква О кое-где меньше других, а в надвиси Б 14-я строка вырезана менее 
крупными буквами, 18-я строка — более крупными, чем остальные. Ряд 
букв дан в лигатуре. Третья надпись (В), вырезанная на задней стороне 
плиты, левый верхний край которой обломан, обнаружена только при 
осмотре камня в связи © подготовкой настоящего издания. Эта третья 
надвись содержит всего одну строку; над ней можно различить слабые 
следы букв, вырезанных в другом направлении («вверх ногами»). 

Найдена в Феодосии, в феврале 1901 г., во дворе частного дома. 
Хранится в Феодосийском краеведческом музее. 

Изд.: тексты А и Б — Латышев, 1РЕ, 1У, № 468 (по фото, полученному 
от директора Феодосийского музея Колли); Штерн, 300, ХХ!ГУ, 1902, 
прот., стр. 29—35, с подробным описанием камня. Текст В впервые прочтен 
Болтуновой. 

А 

А]ха че б ’Орфа[Аохоо] 
‘Робфос В' 
УН№юс Пос8[ё00] 
Хрбаиктос В 

5 Апрутрыос Карбко[о] 
[Р]абдцеетотос А] %а] 
Алрттрыос оар оуос] 
[Е |%хр(&)сдс Поихко[о] 
[Ф]пруахёюу Пало[о] 

10 Аабас Кбуар!с|со»] 
Хиуб!ахос ’ Асх\т[ка] 
Еброфатио; Харёсо]у0с] 
[А|2609с Тенкохр(атоо] 
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[По}:тобе * А памсе - - 
15 |Фор}р!ш» 'А рбароо 

[П6|?о5 оар уос] 
{[Аро|бсос 'А ст900о]. 

‚ ..Ахемен, сын Омпсалака; Руф, сын Руфа; Гелий, сын Посидея; 
Хрисипп, сын Хрисиппа; Деметрий, сын Кардия; Радамист, сын Дада; 
Деметрий, сын Психариона; Эвкрат, сын Паппа; Фарнакион, сын Папия; 
Дад, сын Эвхариста; Хондиак, сын Аскледа; Эвропсатий, сын Харитона; 
Дад, сын Тимократа; Потег, сын Апанте..; Формион, сын Ардара; Поф, 
сын Психариона; Друс, сын Атефия. 

ГА {29066 [ Аб|хоубруои 
-- @рё. стуос @ероуй - - 
А |р!5т®у Аарй 

5 Тохаре|у ’ А |ко\\шу!оро] 
Ивлейрос] @вофё\о0 
Ебобос Атруутрёо) 
@. о- -- Оену[ 500 
Хорустоб[&| Моорт[ у }:00 

10 Ф!6а; Фабого) 
Трофиу Аабагов 
Мэум| о); То[хо]у0с 
Еббщ] ро); Ааба 
{П6 906 -- -- -- - - 

15 Патт|ос] - -- -- прор - -- 

Ачр три0с ] - -- -- - -- о0] 
Пёттос|--------- <00 

"Ерос [А]прлрёоо| 
Ебр/[т№ос? | ’ АЭ пуодероо. 

‚ . .Агаф, сын Автонома; ..; Аристон, сын Дамы; Психарион, сын 
Аноллония; Патир, сын Феофила; Эвод, сын Деметрия; . ., сын Феонима (?); 
Хрест, сын Нумения; Фид, сын Фадсия; Трифон, сын Дадея (?); Мений, 
сын Токона; Эвдам, сын Дада; Поф, сын ..; Папп, сын ..; Деметрий, 
сын . .; Папп, сын ..; Эрот, сын Деметрия; Эвмел (?), сын Афенодора. 

В 

[Ав]бас ' Ат[о]\№оу!оо]. 

‚Дад, сын Аполлония. 

(Над этой строкой в противоположную сторону). 

[Вас]/№еос Т(‚Вёркос?). 

Царь Т(пберий?). 
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4. РА]уецМ ЕУ — Латышев, - Архив, — |' А он ёмт]5 — Латышев, 1РЕ, 
отмечая, что последние пять букв в этом имени были даны в лигатуре; 
[Оу]ациёутс — Штерн. ’Орфа|Лахоо] — Латышев,  'Одфат.[оо) — Штерн. || 2. "Рос- 
фов В’ — Латышев, ‘Робфос ’ или В[&)(0о] — Штерн.: 4. Хрооиктов ’ — даем 
в соответствии с камнем, [Х]роаитков @’ — Латышев, хотя буква Х различима 
на камне; [Х|роситто; ’ или В[ассоо] — Штерн. |5. Апрлусрос — даем в соот- 
ветствии с камнем (буквы НМН вырезаны в лигатуре), [А|пылтрюв — Латы- 
шев, хотя первая буква довольно ясно читается на камне. | 6. ['Р [абощесто& — 
Латышев (буквы МЕ вырезаны в лигатуре). А4[%а}-- Латышев, Аа[5о0] — 
Штерн. |8. [К]5хр(а)тув — Латышев, ТКРА — Штерн; на камне А ненсна, 
Т и Н — в лигатуре. | 1!. Хоуй(ахос — Латышев в соответствии © камнем, 
Х®©Н — Штерн. 'Азх/\т[к&] — Латышев, оговаривая, что для само собой 
напрашивающегося дополнения 'Асх/.т)[тиаб0о} на стертой части строки не 
хватает места; 'Асх\т[к1о.} — Штерн. {| 12. Ворофатиов — Толстой в соответствии 
скамнем, Ед8офахюв — Латышев. Хар!со[+05 } (Т®@ — в лигатуре). | 13. [А |або06 — 
Латышев, |[К|абоб6 — Штерн. Тещох;[атоо] — Латышев (ТЕ — в лигатуре), 
Вибжл|шуос } — Штерн. | 4.  [По]хт(об6 — *Атаусе--- (МТЕ -- в лигатуре) — 
Латышев, |'А)х7(обс 'Алаутё[оо] — Штерн. | 15. [Фор]Мо» (@М — в лигатуре) — 
Латышев, |'Вр]шу — Штерн. | 17. [Аро]5со$ — Латышев, указывая, Что со- 
хранившиеся штрихи в стертой части строки допускают ‘только такое 
восстановление. ‚ 

Б. 2. Ач|а%обв [ Аб)коуброо — после сверки с камнем, ['Ата 9065 [ Аб]хо- 
\ё[ы]о[о] ? — Латышев. || 3. - - орё. м06 @сроуа - - — после сверки с камнем, 
- -- рё - = шу ер [р|!о[уос) ? — Латышев; 'Орбаутс * АЗтры — Штерн. || 4. |?А]р!отоу — 
Латышев, |'А‘стёшу — Штерн. Аара — Штерн, Аар [соо} ? — Латышев, Архив, 
[Е%]8арос — Латышев, 1РЕ. | 5. \Жоуар!о|у 'А |похЛым!о| о] — Латышев, Едуарох 
[ Посе:]йо›утоо — Штерн. | 6. Пате([ро5] Фсофлоо — после  сверки с камнем, 
[Пёте|:рос? @с]оф!\оо — Латышев, 1РЕ. Пётецов @софоо — Штеря, Тате|!]5 
[@:|0}!!оо — Латышев, — Архив. |7. Алултроо — после  сверки с камнем, 
{А7!7]<рюо — Латышев, МНТР10Х — Штерн. |8. @. о- - - Вешу[о]роо — после 
сверки с камнем, .. о. ‚ о6 @кму[броо? — Латышев, @.. О. . ОХ. Обюраов (?) — 
Штерн, | 9. Хрустоб|&} Мооыл)[ч|{о0 — после сверки с камнем, Хруссобв Моу = = — 
Штерн, ----=--------- оо — Латышев, 1РЕ, 'Арс........ кюо — Латышев, 
Архив. | 10. Ф!%а; Фабс!оо — после сверки с камнем, Ф1%ас - - - атоо —= Штерн, 
О: -- - -- -- - е[у|0о — Латышев, 1РЕ, @, - - - - - -- - е|»]осо — Латышев, Архйив, 

Троф(шу] Аа[ба!)оо (?) — Латышев, Архив, Троф|еу ........ 99 — Латышев, 
1РЕ, ’Есбфаос — Ааба!оо (?) — Штерн. | 12.  Муу[ю}5  То[хо]уоб — после сверки 
с камнем, - - - - - - -- - - мос — Латышев, "Аутов (?) - - - - оуов — Штервн. || /3. Ео- 
$а|ро|5 — после сверки с камнем, В[5]5[аро]&5 — Латышев, Фа$гоов — Штерн. |} 
15. Пёпж[о6| - -- 1рорт -- - — после сверки с камнем, Пат(ас ‘Нробу|роь] — 
Штерн, Финк[пов ' Аоа|тофам[оо) — Латышев, ТРЕ, Палт|об 'Ар |тофау|о0] — 
Латышев. Архив. { 16. Атрл[трос ., .. . |е{[.] — Латыщев; Штерн во второй 
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вследствие пропажи начала надписи с уверенностью определена быть не 
может. Штерн видел в этом перечне имен список членов синода. Латышев 
считал предположение Штерна недоказуемым. Можно было бы предполо- 
жить, что камень попал в Феодосию из другого города, так как многие 
из перечисленных в надписи имен встречаются в внадписях из Горгиппии, 
Однакз Латышев считал, что и это предположение не может найти себе 
твердой опоры. 

По характеру письма — Ш в. н. э. 

НАДГРОБИЯ 

948. Стела из известняка, увенчанная карнизом; в. 0.88, ш. 0.25—0.26, 
т. 0.15. Надпись выревана на лицевой стороне плиты; высота букв в первой 
строке 0.03, во второй — 0.025. 

Найдена в Феодосии при перестройке порта и в 1896 г. подарена Одес- 
вкому музею А. Л. Бертье-Делагардом. Хранится в Одессе в Археологи- 
ческом музее. . 

Изд.: Штерн, 300, ХХИН, 1900, прот., стр. 44; Латышев, ГРЕ, 1У, 
№ 195 (по эстампажу Штерна); К-—-\М/, стр. 5, № 29. 

*Арезгас 
Ка\)\итреёто. 

Аресий, сын Каллигита. 

По характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о) — 
ТУ в. до н. э. 

‚ 949. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.75, ш. 0.07, т. 0.02; 
в. 6. надписи 0.015. 

Найдена в Феодосии, в 1896 г., при перестройке порта. Хранится 
в Одессе в Археологическом музее. 

Изд.: Штерн, 300, ХХП, 1900, прот., стр. 49, № 8; Латышев, 1РЕ, 
1У, № 195 (по копии Придика). 

__бц!_‚_ч-_ 

-- В -- 
-- ‘@е -- - 
__99____ 

2. [Ая]у=р (?) — Жебелев, Архив, 1НТР — Штерн. || 4. ТАЕ — Латышев 
и Штерн. Сверка с камнем подтвердила правильность этого чтения. 

По характеру письма — конец 1У—первая половина Ш в. до н. э. 

950. Стела из песчаника, увенчанная карнизом; в. 0.60, ш. 0.24, т. 0.15, 
Падпись, вырезанная на лицевой стороне плиты, несколько повреждена; 
в. 6. 0.02—0.025. В настоящее время отбит верхний левый угол плиты, 
на котором был виден остаток буквы К 

Найдена в Феодосии при перестройке порта и подарева в 1896 г. 
Одесскому музею А. Л. Бертье-Делагардом. Хранится в Одессе в Архео- 
логическом музее. 

Изд.: Штерн, 300, ХХП, 1900, прот., стр. 45; Латышев, ГРЕ, Г, 
№ 196 (по копии Фармаковского); К—\М/, стр. 5, № 30. 
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[ Ка\Маро[с ) 
Аароуос. 

Каллиар, сын Дамона. 

1, (Ка\Маро[$) — Штерн. |2. Аароуос — после сверки с камнем, А&р{о|- 
\о[5] — Латышев. 

Об имени Ка)\)Маро; Штерн замечает следующее: «Кай\М!аров — название 
города в Локриде; ср. Нош., П. П, 531; ЗбгаЪ. 1Х, 4, 5. У Стефава 
Византийского Ка\Марос (5. \.) встречается как имя собственное мужского 
ода». 

Р По характеру письма — вторая подовина -П в. до н. э. 

951. Стела известняковая; в. 0.82, ш. 0.42, т. 0.20; в. 6. надписи 
0.05—0.075. 

Найдена в Феодосии, в 1895 г., на месте бывшего акрополя и цитадели 
генуэзцев. Хранится в Феодосийском краеведческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 197 (по фото Бертье-Делагарда). 

*А\ёбам - 

брос Фа р] - 
Удхо) 
ретд. 51 
$ Кож(ои)хдс 
дуёстт) - 
о@ ст 
оЛА. 

<^
 

Я, Александр, сын Фарнака, вместе со своей мженой поставил эту 
стелу. 

5. 1оу(а:)хос — Латышев, ТГУМНКОХ — камень. В строке 6-й буквы № и Г, 
а в строке 8-й буквы Н и № даны в лигатуре. 

По характеру письма -— скорев всего 1У в. н. 5. 

952. Надпись, обнаруженная Н. Сумароковым в стене разрушенной 
греческой церкви в дер. Козы, вблизи Феодосии (см.: П. Сумароков. До- 
суги крымского судьи, иля второе путешествие в Тавриду, ч. П. СПб., 
1805, стр. 237). 

евлететегОовВПтегАТНГ 

©Об этой надписи Латышев (Архив) пишет: «1. В1агамБегр. Ое 1а роб! - 
100 дез {го!5 Гогбетевзез Тапго-бсуббев, стр. 33, предложил, не знаю, на - 
сколько верно, восстанавливать надпись следующим образом: 

‚... 19У7 @воту@тоо Окобороо Зодатир 

«Восстановление это повторили ВоескВ, 'С16, П, айд., стр. 1003, 
№ 2113 Ь и Ашик, ВЦ, т. П, стр. 62, № 10. Так как лучшей копии я 
нигде не мог найти, то повторил ее в 1РЕ, П, № 271. Поскольку, как мне 
иввестно, никто из современных иссоледователей, писавших о деревне Козы, 
не упоминал об этом камне, думаю, что можно е увереннбстью считать 
его погибшим». ‚ НЕ й ` `



‹ СТАРЫЙ КРЫМ * 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСН 

953. Постамент из белого мрамора (сохранилась лишь половина); 
в. 1.56, ш. 0.45—0.55, т. 0.22. Надпись состоит из 17 строк, некоторые из 
них совершенно стерлись; в. 6. 0.046. 

Камень обнаружен в Старом Крыму, в 1895 г., в фундаменте жилого 
дома. Кулаковский, первый издатель, надписи, считал, что прежде, чем 
попасть в фундамент дома, камень был еще на что-то использован. Хра- 
нится в Феодосии в Краеведческом музее. 

Изд.: Кулаковский, ЗРАО, Х, вып. 3—4, 1899, стр. 1—14 (по фото); 
Латышев, 1РЕ, 1\, № 194 (по эстампажу Придика и фото, с приложением 
фото); с него: Савпаб, [СгВ, 1, № 869. 

519 г. 6. э. == 222 г. н. э. 

*Адоф5 <о[хлн]. 
Гоу ёх проубу(шу Вас!Аёо»] 
Вас!\ва:| рётау [ТГ(Вёрго» 
106 ]\Цо» °Р [ схо 5[ т ]о[р!у О1У 

5 Вас\ { ёос Уаорорахоо фиЛоха - 
о[ар]а. ха* |ф:]Хо[рфрлоу ебсе]- 
В[9| М. АбруМю[с Мархихубс 
'А ]рвубас - ------ -- 
тр®то; @[р]у «» т Лоцитро}- 

10 @сс Прооо[кбом трбс ‘Гт!ог] 
тОЛеш0с х---н-енннне-- 

——————————————— [<0у ёа0тоб] 
15 ое ра ха\ вберуётиу? &м 

«]6: Э( ф’ ётеь хай рру!] 
А. -- 

В добрый час. П'роисходящего от предков — царей, великого царя Ти- 
берия Юлия Рескупорида, сына царя Савромата, друга цезаря и друга 
римляя, благочеставого (т. е. его статую поставил) М. Аврелий Мар- 
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киан Аминий... первый архонт блистательнейшего города прусийцев, что 
у Гипия... своего спасителя и благодетеля (?) в 519 году, в месяце Лое. 

1. <о[у7!] — Болтунова, прочитавшая при сверке с камнем первые две 
буквы ТХ; прежние издатели, дававшие то же дополнение, читали только 
первую букву Т.]2. Дополнил Кулаковский. |8—4. [Т:Вёриоу | '106 ]М( [ оу — 
Кулаковский и Латышев. | 4. ‘Р]+/5хо]5] 19 р\у — после сверки с камнем; 
прежние издатели восстанавливали то же имя, но читали одну только 
букву Н. э!16у — восстановил Кулаковский. |5—8. Дополнил Кулаковский, 
но буквы А в 5-й строке, Р и 1 в имени Абрумов в 7-й строке и А в &8-й 
строке впервые прочитал Латышев. |9. Дополнил Кулаковский, но буква 
© в слове друошу прочтена Латышевым. | 10. Проус[‹ёшу (ср. 55) — Кулаков- 
ский, но буква Х прочтена Латышевым; трос ‘Гк1е:] — Канья, указавший 
на легенду прусийских монет — Проосвшу прос ‘Ут!е (Е. ВаБе1оп. Тпхеп- 
{а!ге вотата1ге @е 1а соПес!1ов \Май@тр‘оп. Раг!в, 1897, стр. 29, № 52% сл.); 
(ё). также надпись 55. атб ‘Глоо — Латышев; ‘Гтиамбу] или прос “Ттаоу] — 
улаковский; чтение трос “Ттлоу остается возможным, ср. 55, 9-я строка. | 

18. атяс--р?- — после сверки с камнем, ат — Латышев, 15 — Кулаков- 
ский. |14—17. Дополнил Кулаковский. 

Названный здесь боспорский царь -— Рескупорид 1Ш. Ко времени прав- 
ления того же царя относится и надпись 55, начертанная в 520 г. 6. э. — 
== 223 г. н. э. под его статуей, поставленной гражданами города Прусы че- 
рез своих послов, одним из которых был Марк Аврелий Маркиан Аминий. 
О титулатуре см. комментарий к 40. 

Первый издатель надписи Кулаковский следующим образом определил 
ее значение: «Как ни скудно само по себе содержание этого текста, но 
в нем дан нам факт совершенно новый и в высшей степени интересный. 
На основании свидетельства этой надписи мы вправе утверждать, что на 
территории Старого Крыма существовало в первые века нашей эры город- 
ское поселение, входившее в пределы Боспорского царства, и далее, что 
этот город был в те времена торговым центром, в котором имели свои 
интересы обитатели малоазиатских городов, находившиеся в живых торго- 
вых сношениях с северным нобережьем Черного моря... Наша надпись 
позволяет отодвинуть границу (Боспорского царства) к западу от Феодо- 
сии настолько, чтобы она захватывала те&риторию Старого Крыма». 
Весьма вероятно, что территория Старого Крыма оказалась в составе 
владений Боспора в результате событий, имевших место при Савромате Н, 
когда Боспору удалось (перед 193 г.), победив скифов, овладеть террито- 
рией всего Скифского государства, а  одновременно и территорией 
«Таврики», т. е. горной части Крыма, присоединенной к Боспору «по 
договору» (см. комментарий к надписи 1237, ср.: Гайдукевич, БЦ, стр. 338). 
О связях с городами Южного Причерноморья см. комментарий к 54, 
там же об Аврелиях.



СУДАК * 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ? 

954. Плита, вставленная в южную стену разрушенной церкви мона- 
стыря св. Георгия, расположенного километрах в трех от пос. Судак. Раз- 
мербы Ёззты: в, 0.28, ш. 0.32. На лицевой стороне нацарапана надпись; 
в. 6. 0.03. 

Изд.: В. В. Латышев. Сборник греческих надписей христианских вре- 
мен из южной России. СПб., 1896, стр. 130, № 73а в прим., а также — 
1РЕ, 1\, № 193 (по отчету Думберга). 

АНМНТРН 
УК1. Н 
ЕРМА 

По поводу этой надписи Латышев пишет; «По словам Думберга, пер- 
вая строка читалась отчетливо, две другие были настолько стерты, что 
он не смог их ясно различить ни на эстампаже, ни на фото. С уверен- 
ностью восстановить надпись невозможно. Может быть, она надгробная, 
а может быть, посвятительная». 

Судя по месту находки, надпись может быть отнесена к числу боспор- 
еких лишь предположительно. По поводу даты надписи Думберг писал, 
что она относится «по-видимому, ко временам языческим». 
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ПАРТЕНИТ * 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

955. Шесть обломков плиты из белого мрамора, тщательно обработан- 
ной с двух сторон; пять обломков тесно примыкают один к другому и об- 
разуют часть плиты (в. 0.34, ш. 0.40, т. 0.05) с надписью, левая сторона 
которой осталась неповрежденной. 

Найдены на южном берегу Крыма, у подошвы горы — Аю-Даг, 
в 1907 г., в пос. Партенит, Н. И. Репниковым при раскопках в строительном 
мусоре раскрытой им базилики УШ в. (ИАК, 32, 1909, стр. 114). Хранились 
в Археологической комиссии. В настоящее время местонахождение облом- 
ков неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 27, 1908, стр. 37, № 33, с приложением |и- 
сунка (факсимиле исполнено Сусловым по указаниям Латышева). 

[Т.’Цоб\(.о;) Вас!\[вос Хаоро|- 
оуе ФОЛбх[алсар] 
ха! фиорер[алос о)- 
сеВ(пс) сту [б!ау ха\ <] 

5 Ва №{ас _ вб]- 
ер{ёч|‹у? |- - -- 

Тиберий Юлий царь Савромат, друг цезаря и друг римлян, благоче- 
стивый, личную свою и своего царства благодетельницу (?)... 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Шестой обломок, быть может, сохранился от нижнего конца плиты п 

содержит в себе начальные буквы двух строк, заключавших в себе дату: 
*Ву [сф... Ёсе) ] | ] тудб — - - - 

8—-4. в5 ||сеЁ(75) — Латышев, - камень — -- | ЗЕВ.|4. О титулатуре см. 
комментарий к 40. 

Надпись представляет собой запись о посвящении, совершенном самим 
царем, по-видимому, в честь какой-то благодетельницы его самого и ©его 
царства, под которой скорее всего можно разуметь римскую императрицу. 

Камень, по предположению Латышева, приурочивавшего надпись ко 
времени правления Савромата 1, возможно, был привезен в качестве строй- 
тельного материала в Партенит из какого-то города, находившегося в пре- 
делах Боспорского царства, может быть из Феодосии или из Старого 
Крыма. Хотя мы не знаем в точности, где в римские времена проходила 
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западная граница Боспорского царства, но все-таки мало вероятно, чтобы 
местность Партенита входила в его пределы, 

Иного мнения придерживается Гайдукевич, считающий упоминаемого 
в вадписи царя Савроматом П. Основываясь на надписи 1237, сообщающей 
о присоединении при этом царе к боспорским владениям «по договору» 
Таврики, и надписи 1008 с именем Рескупорида 1Ш (преемника Саврома- 
та ), носившего титул «царя всего Боспора и тавроскифов», Гайдукевич 
допускает возможность того, что в одном из пунктов присоединенной 
к Боспору территории Таврики — Южного Крыма — боспорский дарь по- 
ставил почетную надпись, посвященную римской императрице, по-види- 
мому, сыгравшей какую-то роль в присоединении Таврики к боспорским 
владениям. В этом случае нет ничего удивительного в том, что камень 
был найден на территории Южного Крыма у подножия Аю-Дага. 

Латышев был склонен относить надпись ко времени Савромата 1. По 
характеру письма — конец П—-первая половина П в. н. э., т. е. время 
Савромата П.



ВОЙКОВО * —- 

НАДГРОБИЯ 1 

956. Стела известнякован, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 0.77, ш. 0.38, т. 0.16, На рельефе, обрамленном антами, 
ивображены стоящие рядом женщина и юноша (справа). Женшщина одета 
в хитон и плащ, край которого она держит левой рукой; правая рука 
скрыта под плащом. Юноша изображен в коротком хитоне и плаще, край 
которого он также поддерживает левой рукой, правая рука прижата 
к груди. Возле юноши справа — фигурка служанки. Голова женской фи- 
Бу&ы отбита. Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.025— 

Куплена в Керчи в марте 1906 г. для Керченского музея у Е. Запо- 
рожского, по словам которого стела найдена за сел. Катерлес (теперь — 
пос. Войково), к северо-западу от Керчи. В настоящее время местонахож- 
дение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 131, № 48 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила); с него: К—-\/, стр. 70, № 402. 

УрарбВол о16 
ТеЛарбуос, 

Хатре. 

Сфаробай, сын Теламона, прощай. 

К имени ХфарбВа!$ см. замечания к 965. 
Латышев относит надпись к римскому времени. 

1 К представленному 956 надлежит присоединить еще 747 (ив раздела 
«Пантикаплей и окрестности»), найденный близ сел. Катерлес.



ТЕМИР-ГОРА — ПАРТИЗАНЫ * 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

957. Илита из белого мрамора, с выступом в нижней части на лице- 
вой стороне; в. 0.92, ш. 0.40, т. 0.18. В верхней части плиты, на лицевой 
стороне, вырезана надпись; в. 6. 0.018. Последние буквы в трех строках 
стерты. Плита была использована вторично как надгробие, тогда на обо- 
ротной стороне был сделан рельеф и вырезана соответствующая новая 
надпись (см. 961). 

Найдена на северном склоне Темир-Горы в июле 1872 г. крестьяни- 
ном Дороховым; тогда же куплена Керченским музеем (д. АК, 1872/30, 
ср.: ОАК, 1872, стр. ХХУ!). С 1902 г. хранится в Эрмитаже (см.: ИАК, 
18, 1906, стр. 135). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 59, № 3; Латышев, [РЕ, П, № 30 (по 
собственвой копии); К—\\, стр. 90, № 511. 

Эеф ’Асх\дти@ Эо тр!] 
ха еберуёхур стр т рдте|- 
Сах дувотусв Бтра[<6дт]- 
|›ос Меуестрётод. 

Богу Асклепию, Спасителю и благодетелю, ноставил этот стол Стра- 
тодем, сын Менестрата. 

1—2. Дополнил Стефани. ||2. В слове т1у буквы НХ даны в лигатуре. |} 
3. Дополвил Латышев. 

Под словом тражеса следует повимать особый жертвевник в виде стола, 
на который возлагались бескровные жертвы. Такие столы в больших ХР - 
мах находились рядом с алтарем (см.: ОагетЬегр—бар!По--РоМег, Ш, 
етр. 1729). 

О местонахождении загородного святилища Асклепия см.: Гайдукевич, 
БД, стр. 170—172. 

Стефави, по мнению Латышева, ошибался, считая надгробную надпись 
на обратной стороне плиты более древней, чем посвятительную. Характер 
трифта и то обстоятельство, что надпись эта стерта с правой сторовы, 
в то время как вадгробная сохранилась довольно хорошо, указывают на 
то, что посвятительная надпись древнее надгробной. Ватцингер относит 
посвятительную надпись к Ш в. до н. э. Латышев считает эту датировку 
ошибочной, так как в Ш в. до н. э. йоту подписную не опускали и ли- 
гсатурами не пользовались. Болтунова и Книнович датируют надпись по 
характеру письма П в. н. э. 
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ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

958. Плита из белого мрамора, составлявшая, судя по форме, часть 
тарниза какого-то архитектурного сооружения; в. 0.17, ш. 0.33, дл. 0.62. 
Надпись вырезана на верхней плоскости плиты; в. 6. 0.03. 

Найдена к северу от Аджимушкая, на хут. Кистеня (потом хут. Фа- 
биано), в 1840 г. (д. АК, № 12, ф № 28, л. 11). Теперь этот участок 
находится в черте пос. Партизаны. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Ашик, ОВ, 1840, № 60 (с значительными ошибками); Мата!©, 
Мёт. е 1а $ос. @'’агсЫёо!. е! 4е попт15т. @е 51.-РёбегзБоцта, 1, 1847, 
стр. 277 (по-видимому, по копиям Ашика или Карейши); Ашик, ВЦ, 1, 
стр. 90, № 26; Ке!, АНретмете Г'бега!аг-Деопр (НаНе), 1849, П, 
стлб. 639 (по изданию Муральта); Стефани, ДБК, И, № ХХ; СагЫпз, 
АЪБбапа!. 4. СезезсБа Н @. \М158, тп  СОбИпреп, М, 1858—1859 (1$60), 
стр. 163 (по изданию Стефани); Ка!Бе}, ЕС, № 1070 (по изданию Муральта); 
Латышев, 1РЕ, П, № 37 (по собственной копии), ср.: айд., стр. 291; с Ла- 
тышева: Шкорпил и Ростовцев, ИАК, 37, 1910, стр. 19; М1оп5, 5аС, 
стр. 654, № 45. 

Тууё? @рес?) хруупе по\ у | \Ваё’ ёбамёденвеу 
0(1)ёос |?Астобруоо, ебоеВёос | Котоос, 

{ате ха\ проубушу | катребоу @рацкеуоко 
хббос | хеймау шу охТпер) ёпёуоутос ба 

Этот обильно льющийся источник явила доблесть сына Аспурга, бла- 
гочестивого Котиса, вознесшего старинную славу земли и предков и вла- 
деющего всеми скипетрами инахийцев. 

Надпись представляет собой два элегических дистиха. 
1. Туу®' — Курциус, Латышев, т1у &' — другие издатели, считавшие, 

что начало надписи утрачено. Слово л248' было впервые прочитано Латы- 
шевым. Прежние издатели отмечали в этом месте лакуну. Был сделан ряд 
попыток дополнить текст с таким расчетом, чтобы на месте лакуны ока- 
залось подлежащее всего предложения, составляющего стихотворение: 
МУРУМН]Е АМЕАЕТВЕХ — Муральт по конъектуре Грефе; наряду с именем 
УМорил? Кейль (АНЁетеіпе ТеМаор) считал возможным также имена Фа(об, 
Ухоплаб и др.; 'А[{ах№лс а]»ёбе(беу — Стефани (руководствуясь — советом 
Кейля, отказавшегося от своего вышеприведенного мнения), Курциус; 
[и0тр'] амёбеКеу (т. ©. Мобра Кбтооб == Кбтов Зе!а рю!ра — Франц, мнение кото- 
рого приводится Курциусом; [у605] ебамефе:Ееу — Кайбель, не настаивавший, 
впрочем, на правильности своей ковъектуры. После того как Латышев 
прочитал слово МВа®’ (хВа8а), оказалось возможным правильно истолко- 
вать слово арест как подлежащее; все прежние издатели полагали, что 
им. п. неправильно вырезан вместо вин. п. @рет1(у). Муральт дает даже 
конечное № как сохранившееся на камне. | 2, у(!)505 — все издатели после 
Муральта в соответствии с камнем (ХТКО%), учитывая, что дифтонг о: необ- 
ходим для сохранения метра, Муральт — У1КОХ. ш’.'? {а!те — Стефани, Кур- 
циус, Латышев в соответствии с камнем, 1а!ас — Муральт и другие. || 4. х.е!- 
чайішч (т. е. ха! Ва == '[ча {оу) — Стефани, Курциус, Латышев, КО1 
АХАЮЖК (хом’ 'Ауаю») — Муральт, Ашик, Кейль, НКайбель (последний, 
впрочем, выражает сомнение в правильности чтения Муральта). схлжтр” 
ёжёуоутов — Стефани, Курциус, Латышев, ХКНПТР' АПЕХОМТОХ — Муральт, 
схЛуктр' @(у)ёуомтов — Ашик, схлжтра (т') ёуоутов — Кейль, Кайбель. 

Надпись была, по-видимому, вырезава на карнизе, обрамлявшем во- 
доем или фонтан, куда была проведена вода источника, возможно целеб- 
ного. Об авалогичных греческих надписях см.: Шкорпил и Ростовцев, 
ИАК, 37, 1910, стр. 19 сл. Назвавный в надписи «благочестивый Котис, 
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сын Аспурга» по общему мнению — боспорский царь Котис [. Судя по 
надписи, источник был каптирован Котисом 1 и передан в общее пользо- 
вание. Издатели надписи, читавшие в последнем ее стихе 'Ахабу, ОТОЖест- 
вляли этих ахейцев с одним из иплемен, обитавших, по свидетельству 
Страбона (Х1, 2, 12), на Черноморском побережье Северного Кавказа, 
южнее Синдики и Горгиппии (об этом племени см.: Тотазсвек, ВЕ, 1, 
1894, стлб. 204 сл.). По преданию, это племя происходило от древних 
ахейцев. В другом месте Страбон (Х1, 2, 13) сообщает, что жившие в этом 
районе племена управлялись так называемыми скептухами, которые в свою 
очередь подчинялись тиранам или царям. В свете этого свидетельства 
Страбона слова схптер ёжёуоутов б)а, которыми закавчивается надпись, 
дают основание думать о подчинении скептухов, управлявших ахейцами, 
боспорскому царю Котису [. Чтение Стефани хема((шу, принятое и Латы- 
шевым, не снимает этой интерпретации, поскольку и Стефани, и Латышев 
считают, что инахийцами названы в данном случае те же северокавказ- 
ские ахейцы: выражение Е ую: (==Тмбуло! вместо "Туау(ба!) является поэ- 
тическим обозначением ахейцев от имени реки ”уауов (в Арголиде), бог 
которой считался родоначальником древних ахейских царей. Обо всем этом 
см.: Латышев, Поушиа, стр. 68 сл. Из содержания надписи вытекает, что 
она относится к годам правления Котиса 1. 

НАДГРОБИЯ 

959. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; в. 2.01, 

ш. 0.45, т. 0.19—0.22. Вевчающая часть стелы, выступающая над карни- 
зом, имеет полукруглую форму. Немного ниже карниза, на лицевой сто- 
роне плиты, вырезана надпись; в. 6. 0.031—0.035. 

Найдена на южной окраине дер. Аджимушкай (теперь — пос. Парти- 
заны), около 1890 г., в могиле; в 1900 г. куплена для музея Мелек-Чес- 
менского кургана (Марти, № 110), теперь хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШШ, 1901, стр. 68, № У П; Латышев, ГРЕ, 1У, 
.ЁЁ 387 (по описанию и эстампажу Шкорпила); с него: К—-\/, стр. 14, 

В 90. 

*ОХоржик 
‘Нроффутос. 

Олимпиада, дочь Герофонта. 

По характеру письма — ГУ в. до н. э. 

960. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.99, ш. 0.60, т. 0.22. 
В верхней части стелы находится рельеф. На верхней грани плиты — 
два четырехугольных углубления, служившие для укрепления венчаю- 
щей части, сделанной отдельно. На рельефе представлены два всадника, 
их кови изображены ядущими вораво. Под ногами коней видны две бе- 
гущие собаки. На всадниках плотно облегающие куртки, штаны, сапоги 
и длинвные плащи. Справа стоит женщива. Она одета в хитон и плащ, 
накинутый на голову. Слева от нее — фигурка служанки, держащей в ру- 
ках, вероятно, сосуд. Лица всех четырех фигур сильно повреждены. 
Надпись вырезава под рельефом; в. 6. 0.04. . 

Найдепа близ дер. Аджимушкай (теперь — пос. Партизаны), у южной 
подошвы Темир-Горы, в марте 1910 г., на хуторе, принадлежавшем А. То- 
пузанову. Хранится в Керченском музее. ы ` 

Изд.: Шкорпил, ИАК, '27, 1908, стр. 50, Л№ 9, с приложением фото; 
с него: К—\\, стр. 121, № 676, табл. 48. ' ` 
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фронтон с тремя акротериями (сохранился центральный) и щитком в тим- 
пане. По сторонам центрального акротерия помещены две розетки. На 
рельефе изображены два стоящих друг против друга всадника (левый 
большего размера). На всадниках кафтаны, штаны и короткие плащи, 
у левого бока горит с луком. Позади всадников изображены конные ору- 
женосцы; левый показан до половины, у правого видна только верхняя 
половина туловища, остальное скрыто конем переднего всадника. Над- 
(г)к%с2ь5 н%бзежво вырезана под рельефом (на месте другой, стертой); в. 6. 
‚025-—-0.03. 

Найдена на Темир-Горе в августе 1876 г.; тогда же куплена для 
Керченского музея (ОАК, 1876, стр. ХХХ1Х), где и хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1877, стр. 288; Латышев, 1РЕ, П, № 85 (по соб- 
сотвенной копии); К—\\/, стр. 123, № 684. 

Махаряс Мост‘оо, 
Аноуос!берос - Махар‹ор, 

уа!рет(е). 

Макар, сын Мостия, Дионисидор, сын Макария, прощайте. 

1. Махёрув — по мнению Латышева, вырезано, по-видимому, вместо 
Махарс (см. комментарий к 538)== Махароюс. |д. уа!рет(е) — издатели, ка- 
мень — ХАТРЕТА!. 

Ватцингер датирует 1 в. н. э. По характеру письма — П в. н. э.



БОНДАРЕНКОВО * 

НАДГРОБИЯ 

964. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.07, ш. 0.62, 
т. 0.17—0.19. В верхней части стелы — рельеф с изображением загробной 
трапезы. Справа на ложе возлежит мужчина в хитоне; в левой руке 
у него, по-видимому, сосуд. Перед ложем стоит круглый стол на трех 
ножках. Слева в кресле сидит женщина, обращенная вправо; она одета 
в хитон и плащ. За креслом слева — фигурка служанки с сосудом в руках. 
У изголовья ложа — фигурка слуги. Головы мужчивы и женщивы 
отбиты. Надпись вырезава под рельефом; первые две строки исполнены 
по двойным линейкам, третья — без них; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена близ дер. Булганвак (теперь — Бондаренково) в 1901 г. Хравится 
в Керченском музее (рельеф утрачен). 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 34, № 2 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); с него: К—\М/, стр. 126, № 698а; Крюгер, ИАН, ООН, 
{М, 1925, стр. 91 (по эстампажу Шкорпила); 5ЕС, Ш, № 611. 

Акоу<1>03(1е) хай оёё ”Асаа -- -- 1АКо), | уалре. 

Дионисий и сын Асса. ., прощай. 

1. А1оу‹<1)60(:е) — Латышев, камень — АТОКТУ®@. ||2. (\оо — после сверки 
с камнем, \\оо — Латышев. По поводу этой надписи Латышев (Архив) пи- 
шет: «Чтение надписи затруднительно. Нам кажется наиболее вероятным 
предположение, что памятник был в употреблении дважды и что к более 
древней надписи относятся правая часть 2-й строки и 3-я строка, а осталь- 
ная часть надписи была стерта и на ее месте вырезана новая, в которой 
резчик допустил ошибки в первом имевни, поставив не на своем месте 1 
и вырезав @ вместо Е. Можно думать далее, что древнейшая надпись за- 
ключала в себе только одно имя (в 1-й строке) с отчеством (во 2-й) и 
что к этому имени относилась уа‘ре в един. числе, которое второй рез- 
чик не захотел (или забыл) заменить множественным». Лурье (5ЕС) счи- 
тает, что слово уа‘ре было вырезано только после погребения сына. 

" Крюгер предложил новое чтение текста, исходя из предположения, 
что союз ха{ в 1-й строке вырезан ошибочно и что во 2-й строке сохра- 
нилось не совсем правильно вырезанное имя отца умершего; таким обра- 
зом, получается эпитафия на могиле одного умерщего: А0у<1)00(‹е) жай фе [ & 
`Ас(х^)утиабоо, | уатре. 

По характеру письма — П в. н. э. 
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965. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.56, ш. 0.49, 
т. 0.16. Сохравилась нижняя часть рельефа, на вней изображена сидящая 
в кресле женвщина, обращенная в сторову зрителя. Сирава стойт ВОин 
с копьем, слева — фигурка служанки с сосудом в руках. Надпись выре- 
зана под рельефом (на месте более древней, стертой); в. 6. 0.027—0.033. 

Найдева в дер. Булганак (теперь — Бондаренково) в ноябре 1900 г. 
Хранилась в Мелек-Чесменском — кургане (Марти, Л№ 114), теперь — 
— в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, ГУ, № 339 (по эстампажу Шкорпила); ср.: 1РЕ, 
1У, аа4., стр. 295; с него: К-—\\, стр. 43, № 249а. 

УтарбВалс бв16 
"Ерохос, у(с1)ре. 

Спаробай, сынв Эрота, прощай. 

1. Упкарбва!5 — даем в соответствии с камнем, [к]ароЗакс — Латышев 
(Архив), Х»арбдат; — Шкорпил. Латмшев в 1РЕ, 1У, № 339 читал также 
Хуардба%с, во уже в 1РЕ, 1У, а4., стр. 295 отметил, что на камне стоит 

не №, а И. После того как была найдена надиись 956 с именем Урарбда\с, 
Шкорнил, вторично исследовав наш камень, сообщил, что чтение ХмарбЗа16 
считает правильным (см.: Латмшев, ИАК, 18, 1906, стр. 131, ® 48). 
«Имена Ужарбова16 и Хфарбдотс, — замечает Латышев (Архив), — несомненно 
одного корня, Вторично изучив эстамнаж, я обнаружил стершиеся остатки 
верхвей гасты второй буквы имени». Таким образом, Латышев пришел 
к ваключению, что вслед за вначальной Х на камне стоит П. Болтунова 
при сличении конии надниси с камнем подтвердила правильность чтения 
Латышева в Архиве. атцингер также читает УтарбВе15. бг106; Латышев — 
$(е>10;, камень — ТЕТОЗ. № 2, у(а`)ре — Латышев, камень — ХЕРЕ. По поводу 
имени Спаробай Латышев замечает: «Имя Хтароза!6, Ппо-видимому, скиф- 
ское, ср. ’АртбЁо16 Когаба!, Аковат у Геродота, ГМ, 5, а также УХтбррайб 
в надписи 1РЕ, П, № 448, с. 15 (наш 1280) и т. п.». 

По характеру письма — П в. н. э. (скорее вторая его половина).



ИЛУРАТ 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

966. Обломок (правый верхний угол) плиты из белого крупнозерни- 
стого мрамора, состоит из четырех сходяшихся кусков; в. 0.12, ш. 0.11, 
'(Г). 0.01. Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.012— 
.027. 

Найден Боспорской экспедицией при раскопках Илурата, в сентябре 
1954 г., на участке Ш!. Хранится в Керченском музее, 

Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копии). 

РАхойт е хх 
Вас‹№ебоутос Васи\ёшс 'Г |Верго) 
[Тои\го0 ‘РогрлухаЛков фиКох [агод - 
[ро5 ха! ф!Хорера!од, ебовВобс хс)]. 

В добрый час. В дарствование даря Тиберия Юлия Реметалка (?), 
друга цезаря и друга римляв, благочестивого... 

1. Восстановлено на основании сохранившихся выше слова 'Г]Вер(оо 
линеек, свидетельствующих о сушествовании утраченной короткой 1-й 
строки, содержавшей вступительную формулу.|8. ‘РощлутаХхоо — восста- 
новлено как по количеству букв в строке, так и в связи с особенностями 
письма. 

Красивый шрифт, тщательная работа резчика, а также упоминание 
правяшего царя дают возможность предположить, что надпись сообщала 
о воздвижении какого-то крупного сооружения ва территории крепости 
Илурат. Незначительная толщина плиты и веобработанная оборотная 
сторона наводят на мысль, что она была вделана в стену. 

По характеру письма — вторая четверть ] в. н. Э. 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

967. Обломок стелы известняковой; в. 0.52, ш. 0.58, т. 0.15. Воз- 
можно, стела была украшена рельефом и имела значительные размеры, 
но верхвяя часть ее не сохранилась. Сбит правый верхний угол и слегка 
побит левый край. Надпись вырезана по линейкам крупными буквами; 
высота букв в первых четырех строках 0.042—0.045, в пятой строке — 0.035. 
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Найден при раскопках городища Илурат, в августе 1950 г., в завале 
камней от разрушенных стен здания, на высоте около 0.40 м от пола, 
представляющего плитовую вымостку. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Гайдукевич, МИА, № 85, 1958, стр. 90, с приложением фото. 

оозау ® 1[1Ф 
@ |6е(\)ф® Махр: - 
Ворф ст1\ уу 

рУЦ6 убро, 
5 у010(е)<(5). 

‚ .. своему родному брату Матридору стелу памяти ради, прощайте. 

1. оовам — предложены две конъектуры: [#](%)осау — Гайдукевич (#ё%овау 
в смысле ауёстувам, Ооднако параллелей для такого словоупотребления 
нет), [хса%{6](р)осау — Крюгер, 6[!ф — Гайдукевич. '2. @8е (+)ро — Гайдук®- 
вич, камень — .АЕФ®. |5. уа!р(е)т(е), камень — ХАТРСТА!. В этом слове 
буквы РЕ отделены от предыдущих и последующих двоеточиями. О мн. ч. 
уа!рете на могиле одного погребенного см. комментарий к 934. 

Надпись является первой эпиграфической находкой на городище Илу- 
рат. Гайдукевич предполагает, что выражение %05 @белфбе может рассмат- 
риваться как свидетельство принадлежности умершего к религиозному 
объединению — фиасу, члены которого называли друг друга братьями. 
Показательно, что единственное ранее известное боспорское надгробие 
(см. 104) с тем же выражением ‘1%юс а%е\ФОс ОТНОСИТСЯ к числу надгробий 
членов фиаса. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. Основываясь на 
сходстве данной надписи с надписью {133 г. н. э. (см. 675), Гайдукевич 
относит ее во второй четверти П в. н. э. 

МУАВТА 

968. Плита известняковая, обтесана со всех сторон, левый нижний 
угол отбит; в. 0.12, ш. 0.23, т. 0.01. На боковой стороне небрежно выре- 
вана надпись; в. 6. 0.032—0.035. 

Найдена Боспорской археологической экспедицией при раскопках 
Илурата в сентябре 1958 г. Плита была включена в нижнюю часть кладки 
боковой стены печи в помещении А на участке 1М. Хранится в Керчен- 
ском музее. й 

Издается впервые по копии и описанию Болтуновой. 

АихаМа -- -- 

Подтеской при использовании камня для строительных целей срезана 
правая сторона надписи, вследствие чего последняя буква А сохранилась 
неполностью. Ниже приведенного текста заметны следы еще одной строки, 
но содержащиеся в ной остатки букв прочесть не удается. Сохранившееся 
слово представляет, по-видимому, женское имя. 

По характеру письма — не ранее Ш в. н. э.



ТАСУНОВО * 

НАДГРОБИЯ 

969. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, вверху 
обломана; в. 1.06, ш. 0.58, т. 0.16. На рельефе изображены две женщины, 
сидящие в креслах, обрацп.енные друг к другу; одеты в хитоны и плашщи, 
накинутые на головы. Между ними — фигурка служанки с сосудом в ру- 
ках. Головы всех трех фигур сбиты. Надпись вырезана по линейкам под 
рельефом; в. 6. 0.025 — 0.03. 

Найдена в дер. Кош-Куй (теперь — Тасуново) в июле 1925 г.; куплена 
Керченским музеем у каменщика Пупкова. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 82, № ХУП, с приложением 
фото. 

Махар‘а. {оут Ка\\ща - 
Х00 ха Зораттр Маса - 
<1с, уо!рете. 

Макария, жена Каллимаха, и дочь Масатида, прощайте. 

Женское имя Масат; Марти сопоставляет с мужским именем Мсас; 
последнее 7рвпзба (О1е Ретвопеппашеп, стр. 115, $ 145) оставляет без уда- 
рения. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 
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ПИАЛЫ-САРАЙ * 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

970. Обломок плиты из сероватого мрамора, расколотый на две части; 
в. 0.51, ш. 0.29—0.56, т. 0.12. Шкорпил отмечает: «.. . по грубой отделке 
вадней и боковых сторон можно судить, что плита была когда-то встав- 
лена в стену». На лицевой стороне плиты сохранились остатки тщательно 
вырезанной надписи; в. 6. 0.03, Две последние строки вырезаны внизу, на 
расстоянии 0.195 от основного текста надписи. 

Куплен Керченским музеем (где тецерь и хранится) в июле 1901 г. 
у Н. Чуваленко, по словам которого данный обломок плиты был найден 
в имении Пиалиы-Сарай, расположенном к северу от шоссёйной дороги 
Керчь—Феодосия, недалеко от западной стороны древнего вала, тянуще- 
гося от Узунларского озера к Азовскому морю (д. АК, 1900/5, л. 208). 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 50, Л№ 16 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила); Доватур, ВДИ, 1961, № 1, стр. 51. 

----------- [е°1еруе=[п»] <%с Вао|+ - 
Ле!ас ёпотб» пар |0» ст [пбМЫ ёх 
[ЭереМё оу дутуре: |рем, бубра аос5) 
[9ёрехос Каор? орате!оу. 

хасаб 
5 Ву <ф ...] ёте! хой риудс ’Артер.еъ- 

со) Х. 

‚ ‚ являя собой благодетеля царства, построил город от основания, 
дав ему название Савроматий (?). 

В ... году и месяце Артемисии, 20-го числа. 

Латышев, считавший, что «содержание надписи, к сожалению, не 
поддается определению», восстановил следующие слова: в 1-й строке — 
|9[груё<[тс|; в 1—2-й строках — фас|(|7.е{а5; во 2-й строье—[п]омч‚ в 5-й 
строке — `Ву @ф ...|. В 3-й строке Латышев дает аи…т;‚ не решаясь, по- 
видимому, сделать выбор падежа; Толстой читал аёт1. Все остальные вос- 
становления (и поправку в 1-й ьтроке—[ео] ртет[т]у]) предложил Доватур 

1—2. С выражевием ецерте-цч ваотбу парёу е Ср.: &аотбу тарёуем сбте!фт) 
‚ ха% &фебокомоу ка\ филожёубомом (Ксенофонт, Киропедия П, 1, 22) или 

т
 
л
 

р
ч



<аюбсоу Таз поМтту ваотоу ... парёсуем (Лисий ХТУ, 1), а также, саотоу со- 
фиотйу парёунм (Платон, Протагор 312 А). |2—3. ёх | [9ере)бшюу — единственно 
возможное дополнение текста при &мут{е(]рем: ёрест!ем — исключается ввиду 
формы предлога &ё% (а не &6), тфу шу Н©е подходит по смыслу: частному 
лицу было не по средствам строить город, а в применении к царям вы- 
ражение ёх т®у (0 (с подразумеваемым илия прямо выраженным дуа!ы- 
шатеу) не употреблялось. |3—4. буора а011 | [9ёреуов, ср.: Ааошоюу буора <, 
о),1 Вёрехоц тТкута! сф хлоросы ‘Рорлу бмора (Диовисий Галикарнасский, 
Римские древности 1, 45); бмора т1 пбиве Фёремоб "А’вам (ук. соч., 1, 66); 
@551 №ём В1 тй пбле! Месоёуту Ёфеуто буора (Павсаний ГУ, 27, 7); кФемтаь 68 
абто ха! По%ююу бмора (ук. соч., М, 38, 8).|4. Хаор? [орасеоу — предполо- 
жительное восстановление. Ни одно географическое название с окончанием 
на орётеюх но зарегистрировано в словаре Оогозе!!!—Напзео (стр. 97). 
Отбросив суффикс -е- и флексию -оу, Нолучим сочетание звуков ора-, 
имеющееся в имени Хаороратус, которое носили два боспорских царя, пра- 
вившие во второй половине И—-первой половине |Ш в. н. э. в течение 
почти 40 лет — Савромат П и Савромат 1. Окончание -еюу характерно 
для названия храмов, священных участков и т. п., когда эти названия 
образованы от личных собствевных имен (вапример, Меуейасюу, из более 
новых — Пхо\енае1ом, 'Ахста/е!ом). Однако это окончание встречается и 
в названиях городов в тех случаях, когда греки образовывали эти вазвания 
т имен царей (Мавюу, Гормегоу). Более близкую аналогию к предпола- 
гаемому названию Хаороиатеюм находим в Крыму: по свидетельству Стра- 
бона (У1, 4, 7), Диофант, полководец Митридата Эвпатора, основал 
укрепленный пункт Ефлатбрюу. Брандис (ВЕ, У1, 1909, стлб. 1161 сл.), 
анализируя данные о географическом положении этого пувкта и города 
Ебопахор!а, приходит к заключению о невозможности отождествлять Эвпато- 
рий с Эвпаторией. |5. Восстановленное Латышевым начало строки не 
может вызвать никаких сомнений. При восстановлении других строк 
надписи количество букв в 5-й строке привималось за норму. Правда, 
дата в боспорских надписях, если овна давалась с новой строки, нередко 
вырезалась отступя от левого края памятника, так что строка, содержа- 
щая дату, оказывается короче предыдумн.их строк. Однако встречаются 
случаи, когда дата вырезалась с левого края памятника. Примерами могут 
служить однострочные даты: 44 — 117 г. н. э., 54 — 221 г. н. 9., 1276 — 
209 г. н. э., 1282 — 228 г. н. э.; двухстрочные: 61 — 127 г. н. э., метриче- 
ская надпись 147 — 227 г. н. э. Кроме того, следует учесть, что слово 
буора в 3-й строке не могло быть отделено большим количеством слов от 
самого названия, окончание которого сохранилось в 4-й строке, из чего 
следует, что другие строки надииси не должны быть длиннее 5-й строки, 

Предложенное восстановление текста надниси ириобретает известное 
значение в связи с местом находки надниси. По имеющимся данным, она была 
обнаружена в районе древнего оборонительного вала, пересекающего Кер- 
ченский полуостров от Узунларского озера до Азовского моря, в нецо- 
средственной близости от еще не расконанного поселения (на территории 
бывш. имения Пиалы-Сарай — «Наташия хутор»), которое по всем при- 
внакам служило одним из онорных пунктов в оборонительной системе 
этого вала; обследование последнего производилось Боспорской экспеди- 
цией в 1940 (см.: МИА, № 25, 1952, стр. 10) и в 1951 гг. В этом отношении 
показательно и время надписи — П—--начало ! в. н. э., бывшее периодом 
значительных военных успехов Бослора в борьбе с враждебными ему 
племенами. Босинорские цари этого времени одержали ряд побед и рас- 
ширили подвластную им территорию (Гайдукевич, БЦ, стр. 335 сл.). Из- 
вестно также, что Савромат ! восстановил пришедшие в упадок стены Гор- 
гиппия и расширил площадь города (см. 1122). Все эти факты как нельзя 
бодее вяжутся © предполагаемым основанием нового укрепленного пункта 
на боспорских оборонительных рубежах. 

По характеру письма — вторая половина П— первая половина П в. н. э. 



ФАНАГОРИЯ 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

971. Ностамент из белого мрамора; в. 0.32, ш. 0.87, т. 0.62. Сильно 
мповрежден в верхней части. Был украшен вверху и внизу профилирован- 
ным карнизом. На верхней плоскости сделано продолговатое углубление 
для установки статуи. Надпись вырезана на одной из длинных боковых 
сторон постамента; в. 6. 0.021. 

Найден в июле 1896 г. на хуторе, принадлежавшем П. Семеняке, 
т. е. на территории городища Фанагории, там, где были найдены 972, 
974, 976, 978, 979 (Гёрц, Историч. обзор, стр. 75, 86); плиты служили 
перекрытием могилы (д. АК, 1896/58, л. 158). Тогда же постамент был 
передан Керченскому музею, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, №№ 23, 1901, стр. 52, № 1, а также — ГРЕ, ГУ, 
№ 418 (по фото и эстампажу); с него: ВесЫ!е!, 5СО1, 1, 2, № 5647. 

А т[о\\]6бо[рос Фама‘рорее [а у) тхЕу 
*А фроёёсту. Обрауйт * Атпахобро ребеобат|[. ] 
@руоусос Полриодбеос Возтброо хай. 
@собосётс хой ВосиЛебоутос Бббы» ха! 

5 Майтёу паутоу. 

Аполлодор, сын Фанагора, посвятил Афродите Урании, владычице 
Ацпатура, при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и 
всех маитов. 

1. 'Атп[о\.]6%0| р 105 — после сверки с камнем, 'Ат[о)\}|0[5ор]о6 — Латы- 
шев, Архив, 'Ат[о/!фу]|1о6 — Латышев, 1РЕ. 

До находки этой надписи на территории древней Фанагории (в 3 км 
от пос. Сенная) не было найдено ни одвого эпиграфического памятника 
с именем этого города. Упоминаемое в данной надписи имя Фанагор встре- 
чается в бослорской эпиграфике впервые и единственный раз. В древней 
Фанагории это имя, по всей вероятности, было популярным, так как, 
согласно античной традиции, основателем города являлся теосец Фанагор. 
Таким образом, упоминание имени Фанагора в надписи, найденной 
в центре городища у пос. Сенной, может рассматриваться как косвенное 
эпиграфическое подтверждение правильности отождествления этого горо- 
дища с древней Фанагорией. Об этом см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 197 сл. 
и стр. 513, прим. 92; Кобылина, МИА, № 57, 1956, стр. 13. 

Надпись также говорит о том, что фанагорийды писали имя своего 
основателя Фауз{бртс, 00(со). Эта форма засвидетельствована у Стефана Ви- 

552



зантийского под словом Фачхабдреа, у Скилака — под словом ХМмбоб и 
в Перипле Анонима, _73(46). Другая форма — Фамйлорас — известна пн 
Евстафию (ай О1опуз. Рег!ер. 549), который приводит и цитату из Арри- 
ана. 

О культе Афродиты Урании в Фанагории см.: ВПарБе!, РЬПоориз, 
бирр164., ХГУ, Н. 1, 1920, стр. 201; Гайдукевич, БЦ, стр. 201; Розанова, 
ВДИ, 1949, № 3, стр. 170 сл.; Кобылина, МИА, № 57, 1956, стр. 58. Об 

особенностях титулатуры Перисада 1 см. комментарий к 1014. 
Надпись датируется, как это вытекает из ее текста, годами правле- 

ния Перисада 1. 

972. Постамент из белого мрамора, края оббиты; в. 0.38, ш. 0.82, 
т. 0.78. В верхней части, на лицевой стороне и правой боковой грани — 
профилированный карниз (на левой боковой грани он, по-видимому, сте- 
сан). В вижней части — профилированный выступ, сохранившийся только 
на лицевой стороне. На верхней плоскости постамента имеются продолго- 
ватые углубления для установки статуи. Надпись вырезана на одной из 
длинных боковых сторон; в. 6. 0.02. 

Найден ва городиц:е Фанагории, в апреле 1853 г., возле хутора, при- 
надлежавшего П. Семеняке, там же, где были найдены 971, 974, 976, 978, 
979 (Гёрц, Историч. обзор, стр. 75, 86). Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Коейце, Топги. @е 51.-Рё+ег5Бозтр, 1853, № 199 (по копии Лю- 
ценко); 5ВА\/, Х1, 1853 (1854), стр. 399 сл.; Веупе агсЬ., Х, 1853/54, 
стр. 501 сл.; ЖМНП, ОБФ, 1854, № 7, отд. , стр. 35 сл.; Коебпе, Миз. 
Ко!всЬ., Н, 1857, стр. 23; Извлечение, стр. 16; Стефани. ДБК, И, № У1 
(по собственной конпий); с него: ВесЫ\е!, ПО, № 168; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 347 (по собственной копии); ср.: 1РЕ, У, ай4., стр. 290; с него: Но!Г- 
тап, Сг. Э1а1., 1, стр. 54, № 110; М1сЬе!, В16, № 1137; Вес\бе!, 5СОТ, 
Ш, 2, № 5650; МасЫшацзоп, Наг!, № 46. 

Касса Ма Пбсюс дмёдтке ’ А фробётт! 
Обрауёть друомсос Пасройбеос 
Воэкброо ха\ @вобос!те 
[«|2! Вас!\ебоутос Уубеу, Малтбу, 

5 [ 9 |стёшу, Абсу». 

Кассалия, дочь Посия, посвятила Афродите Урании при Перисаде, 
архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, маитов, фатеев, досхов. 

Упоминаемая в надписи Кассалия, может быть, сестра Ксеноклида, 
сына Носия, упомянутого в надписи 1014. О культе Афродиты У рании 
в Фанагории см. комментарий к 971. Как заметил Латышев, вадпись от- 
носится к более позднему периоду правления Перисада 1, чем 1014, 1015, 
1039, так как, кроме упоминавшихся в этих надписях племен, здесь на- 
званы еще досхи, которые шодчинились Перисаду после фатеев. О под- 
чинении племен азиатской части Боспора власти Перисада 1 см. коммен- 
тарий к 1014. 

Надпись датируется, как это вытекает из ее текста, годами правления 
`НПерисада 1. 

973. Обломок плиты из белого мрамора; возможно, часть архитрава; 
в.00.15‚ ш, 0.41, т. 0.10. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.03—— 
0.033. 
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Найден при раскопках западной части Фанагорийского городища 
в 1929 г. Хранится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Изд.: Розанова, СА, \УЦ, 1941, стр. 250, № 2 (с комментариями), 
рис. 2. 

*Ат‘ас ® -- - 
‘Нрах№е[1]. 

Агий, сын С. ., Гераклу. 

Имя отца Розанова дополняет №[атброо?]. Однако такое восстановление 
не может быть принято, поскольку на ту же букву начинается много 
других имев. 

Розанова (СА, УЦ, 1941, стр. 250; ВДИ, 1949, № 3, стр. 177) предпо- 
лагает, что эта посвятительная вадпись была начертана на архитраве 
храма Геракла. Одновременно она отмечает, что имя 'А+1аб впервые в бос- 
порской эпиграфике встречается здесь в им. н. До этого известен был 
случай упоминания того же имени в надписи 1179, 40-я строка, в род. п. — 
'Ау'юс, на основании которого Латышев в указателе в 1РЕ, Ц дал непра- 
вильный (как видно из нашей надписи) им. п. — ” А+ос. 

По характеру письма — ГМ в. до н. э., скорее вторая его половина. 

974. Постамент из серого мрамора, прямоугольный; в. 0.35, ш. 0.81, 
т. 0.80. На верхней плоскости сделаны углубления для установки статуи, 
обломан правый верхний угол и оббиты левый край и низ; поверхность 
повреждена многочисленными выбойнами. 

Найден на городище Фанагории, в 1866 г., у хутора, принадлежав- 
жпего П. Семеняке, там же, где были найдены 971, 972, 976, 978, 979. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1867, стр. 199 (ср.: Люгебиль, ИРАО, У1, 1868, 
стр. 241); Латышев, 1РЕ, П, № 348 (по собственной копии). 

| 9 |5бф!№о[;] Удмхо0 ‘ерчодуеуос 
дмебциеу *АтоХХомь Тар 
друоутос ха! ВасиЛебоутов 
Утпартбхоо тоб Ебрллод, 

Феофил, сын Санха, отбыв жречество, посвятил Аполлону Врачу при 
архонте и царе Спартоке, сыне Эвмела. 

1. вЕОФТЛОТЗАМХОХ == @софй.оо6 *Аууоё — Стефани. Латышев, однако, 
отметил, что чтение [@|:бфи.о|&| не вызывает у него никаких сомнений, 
Имя %1муов считалось семитическим; Хауушую?ем — имя тирского лето- 
писца. Об именах, начинающихся на Заум, см.; ВоескЬ, С16, , стр. 158; 
Гобеск, Ар!аорпатиз, 1, ВедймопИ Ргиззогатм, 1829, стр. 1265 сл. Однако 
4ччиз!а (О1е Регзопеопатеп, стр. 316, $ 701) помещает имя Хау)о5 в раз- 
деле необъяснимых имен. 

Паднись, как следует из ее содержания, относится к годам правле- 
ния боспорского царя Снартока 1, сыпа Эвмела. Обращает на себя вни- 
мание титул Спартока 1, названного в надписи архонтом и царем, без 
унпоминания Боснора, Феодосии й подвластных племен. Об этом см.: Ла- 
тышев, Поутей, стр. 85 сл.; ВИаБе!, РЫыПо!осиз, Зорр104., ХУ, Н. 1, 
1920, стр. 203; В. Д. Блаватский. Искусство Северного Причерноморья. 
1947, стр. 33, прим. 6; Каллистов, Очерки, стр. 168 и прим. 59; Артамо- 
нов, ВдИ, 1949, № 1, стр. 37; Колобова, ВДИ, 1953, № 4, стр. 52, 
прим. 4; Гайдукевич. Античные города, стр. 115 сл. 
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Культ Аполлона Врача на Боспоре засвидетельствован также наднци- 
сями 6, 10, 25, 1037, 1044. Об этом культе см.: Толстой, ЖМНП, ОКФ, 
1904, январь, стр. 1 сл., а также — ИАК, 14, 1905, стр. 44—58; М, 
б$аС, стр. 616; ВПаБе!, Р1Шо!осиз, бирр!164., ХУ, Н. 1, 1920, стр. 201; 
Гайдукевич, БЦ, стр. 162, 164, 200 сл., 211; Шелов, КСИИМК, 39, 1951, 
«©тр. 48; Блаватская, Западнопонтийские города, стр. 209; Кобылина, 
МИА, № 57, 1956, стр. 60. 

975. Плита из белого мрамора, вверху обломана, правый нижний 
‘угол отбит; в. 0.34, ш. 0.28, т. 0.15. В верхней части плиты вырезана 
надпись; в. 0.013. В двух последвих строках пять раз повторяется особый 
значок между словами. Поверхность нижней части плиты под надписью 
повреждена. 

Найдена на территории городища Фанагории, в 1882 г., возле хутора, 
принадлежавшего Шапыреву (ранее Боровяку). Хранится в Эрмитахжке. 

Изд.: Латышев, ОАК, 1882—1888, стр. 9, № 7, а также — 1РЕ, И, 
^№ 351 (по собственной копии). 

420 г. 6. э. == 123 г. н. э. 

[9:}$Ф{%ос? тоё дей»ос] 
Апрохрахтс А ------ 
Фаруйхлс › Ато)Хо| +° |о[ о] 
дуёоттлойу тбу ЕЛарО - 

5 уа фе АпбХМоу! т вх Асо- 
х\ё01; @ле)е!. ’Еу тб хо' 
вте. ай рр [ А |об(оу)алом ©. 

Феофил (?), сын такого-то; Демократ, сын А.., и Фарнак, сын Апод- 
„лония, воздвигли памятник богу Аполлону Вечному, что в Диоклеях, 
в 420 году, в месяце Авдинее, 7-го числа. 

Все восстановления принадлежат Латышеву. 
4—6. Под термином телароу разуместся самый камень (см. 36, 6-ю и 

9-ю строки; ср.: ВоескЬ, С16, И, № 2056), принесенный в дар Аноллону 
какими-то должностными лицами или же членами фиаса. Эпитет Апол- 
лона ате\0)5 нигде больше не встречается. Значение его не вызывает со- 
мнений: «не имеющий конца», «вечный». В таком — «не имеющий конца», 
«предела» — азначении  прилагательное атсе!15 унотреблено у Платона: 
ахе) л ббмте бБупоо таутбкасем @пеюе [руссбоу (РЫеЬ. 24 В; см. также 
Ах1ос\. 371 Е). Место, называвшееся Абх)ва (иди А‹бухл еса;  название — 
производное от имени Диокл), упоминается впервые в этой надииси. Так 
как надпись найдена в районе древней Фанагории, то можно предпо- 
лагать, что Диоклей были предместьем этого города. (Об этом см. также: 
Розанова, ВЛИ, 1949, № 3, стр. 175; Блаватский, Земледелие, стр. 47, 
прим. 6; Кобылина, МИА, № 57, 1956, стр. 78). О культе Аполлона 
в Фанагории см. комментарии к 974 и 1039.||7. [ А |5%(ом)аыен, —.ГА АТО! — 
вырезанное на камне несомненно ошибка резчика. Правильное название 
месяца Афбома‘ос, Абфбоомато; или Аф%ул'0$ (см. словарь |1ИЧе! а. $со\). 
Название этого месяца было заимствовано из македонского кадендаря 
{см.: ВЦаБе!, РЬПо!одиз, бирр!1Ы4., Х1, Н. 1, 1920, стр. 201). 

976. Постамент мраморный; в. 0.74, ш. 0.75, т. 0.37. Оборотная сто- 
рона и верхняя плоскость плиты, на которой находилась статуя, остав- 
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лены необработанными. Боковые грани постамента с трех сторон гладко 
обтесаны. В левом верхнем углу вырезана буква А. Правый нижний угол 
оббит, местами повреждены края. Надпись вырезана на лицевой стороне 
постамента; в. 6. 0.03; буква Ф — 0.05. 

Найден при раскопках на городище Фанагории, в сентябре 1859 г., 
К. К. Гёрцем возле хутора, принадлежавшего П. Семеняке (вместе 
с 979), там же, где были найдены 971, 972, 974, 978. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1860, стр. 106; Гёрц, ИМАО, П, 1870, стр. 372; 
Латышев, 1РЕ, П, № 353 (по собственной копии); с него: Сарпа%, [СтВ, 
1, № 899; Мопз, баС, стр. 654, № 49. 

448 г. 6. э. — 151 г. н. э. 

ТиВЗёркос 'ТооМнос ВастЛебс 

‘РогиеаЛктс, феАбхалсар ха ф! - 
Хорфралос, восеВте, тс бто 

Аэхобороо дуатеде!оас ёа 
ёу @‹амувок; хой обс пеЛалас 
хахё. тбу парахе(реубу тЕЛар@ - 
уа урбуши роенодбуса. соуа’Эрог - 
сас бжамта хо\ пЛеоуаоас ле - 
халёотдое <) Зеё) с@а, б/СЁти - 

10 рейеёас ° АЛебамдроо  Мирегу00 
хоб ёт\ с®у 1Ер@у. Тро’, рууру\ 

› АпеЛ\ало х'. 

«л
 

Тиберий Юлий царь Реметалк, друг цезаря и друг римлян, благоче- 
стивый, земли в Фианнеях, посвященные Летодором, и пелатов, как запи- 
сано на стоящем рядом памятнике, которых стало со временем меньше, 
все собрав и приумножив, возвратил богине в целости попечением Алек- 
сандра, сына Мирина, ведающего святынями, в 448 г., месяце Апеллее, 
20-го числа. 

1—8. О титулатуре боспорских царей см. комментарий к 40, 41, 44. | 
4. Летодор, по-видимому, богатый боспорский землевладелец, который 
задолго до составления надписи Реметалка подарил храму земли с при- 
крепленными к ним пелатами, что было зафиксировано в особой надписи 
на памятнике, продолжавшем стоять и в 151 г. н. э. (6—7. халй оу парахе|- 
Цехоу тЕ)ацо | ма). 5. & @таууёок — где находилось это место, неизвестно. 
Латышев (Поусиа, стр. 173) сопоставил упоминание надписи о Фианнеях 
со свидетельством Диодора (ХХ, 25) о наделении боспорским царем Эвме- 
лом переселившихся на Боспор жителей г. Каллатии звемельными уча- 
стками. Рукописи Диодора в этом месте дают чтение: т1у  буораборёуту» 
\’ба» ха! клу Херау хатехллробулсем, — давно вызвавшее сомнения. Мадвиг 
предложил поправку: лу буорабсрёуту \оаухатихлу (Жоаутихлру?) хорау. Это 
чтение приводится в критическом аппарате издания Фишера 1906 г., где 
перечисляются так;:ко упоминаемые греческими авторами географические 
названия, более или менее (впрочем, довольно отдаленно) созвучные Псое 
рукописей Диодора. Латышев (ЖМНП, ОКФ, 1894, апрель, стр. 6 сл.) 
еще в 1894 г. предложил свою конъектуру, основанную на тексте настоя- 
щей надписи: туу буораборёму» @лауутим уорау. Конъектура Латышева встре- 
тила вовражения, как требующая слишком радикальной поправки к ру- 
кописному чтению Диодора (Колобова, ВДИ, 1953, № 4, стр. 58, прим. 1) 
и игнорирующая этимологическую близость названий Псоя — псессы, вос- 
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ходящих к одному корню (Гайдукевич, Античные города, стр. 112, прим. 2). 
По мнению Латышева, Фианнеи представляли собой область, в которой 
находились вемли, посвященные Летодором богине. Розанова (ВДИ, 1949, 
№ 3, стр. 172) высказывает предположение, что Фианнеи были пред- 
местьем Фанагории или небольшим селением, находившимся вблизи храма 
и принадлежавшим последнему; Блаватский (Земледелие, стр. 47) пред- 
‚ложил более точную, но весьма гипотетичную локализацию: Фианнем — 
урочище, примыкавшее к восточной окраине Фанагории. те?.ата, — это 
единственное упоминание в источниках по истории Боспора. В пелатах 
видят зависимых, прикрепленных к земле земледельцев — социальную 
категорию, существовавшую и в других частях античного мира. См.: 
Жебелев, СП, стр. 125 == ИАН, ООН, № 8, стр. 598; Гайдукевич, БЦ, 
стр. 363; Гайдукевич, Античные _ города, стр. 139; Гайдукевич, ВДИ, 
1962, № 1, стр. 22; Каллистов, Очерки, стр. 223; Артамонов, ВДИ, 
1949, № 1, стр. 38 сл.; Струве, ВДИ, 1950, № 3, стр. 36 сл.; 
Блаватский, Земледелие, стр. 50; Блаватский, СА, ХХ, 1954, стр. 41, 
54.19. с Зсён — Ростовцев (ИАК, 49, 1913, стр. 29) и Розанова (ВДИ, 
1949, № 3, стр. 172) считают, что в надписи речь идет о почитавшейся на 
Боспоре, в частности в Фанагории, богине Афродите; по мнению Лурье 
(ВДИ, 1948, № 3, стр. 210 сл.), вдесь имеется в виду Артемида Агротера 
О культе Афродиты на Боспоре см. комментарии к 97{, 1041, 1045; 
о культе Артемиды — комментарии к 1014, 1040. Из текста надписи выте- 
кает факт существования на Боспоре храмового землевладения. Об этом 
см.: Ростовцев, ИАК, 49, 1913, стр. 29; Жебелев, СП, стр. 26; Гайдуке- 
вич, БЦ, стр. 363 и 547, прим. 14; Блаватский, Земледелие, стр. 192; 
ср.: А. Г. Периханян. Храмовые объединения в Малой Азии и Арменин. 
М., 1959. сфа — Латышев в соответствии с камнем (зфа — прилагательное 
‚средн. р. мн. ч., относится к {ёаб и же)асаб), Жо) — Стефани. Ошибочное 
чтение Стефани дало повод к неправильному заключению о существова- 
нии на Боспоре культа богини Хел, которая на этом основании зареги- 
стрирована даже в мифологическом словаре Рошера ( Возсйег, Гех. ту!Бо!., 
1У, 1909/14, стлб. 1153), хотя соответствующий выпуск этого словаря вы- 
шел в свет уже после опубликования правильного чтения Латышева в ТРЕ 
{см.: Вег!. РЬН. \/осБепзсЬг, 1914, стлб. 768). Ошибочное чтение 
и толкование этой части текста, идущее от Стефани, принимается Кобы- 
ливой (МИА, № 57, 1956, стр. 71), которая к тому же допускает 
две грубые ошибки: путает дату надписи (125 г. вместо 151 г.) и 
неверно передает текст (ВЕБ© вместо @ЕБ®ОГ).|11. ёж\ т@у Юероу — об  этой 
должности см. комментарий к 62. 

977. Плита мраморная с надписью. 
Найдена при раскопках Фанагории, среди камней разрушенных 

античных зданий. В настоящее время плита утрачена. 
Изд.: Блаватский, ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 294. 

@воёс татрго[ <). 
Отеческим богам. 

Слой, в котором найдена плита, Блаватский датирует [М—-У вв. н. э. 
По мневию Розановой (ВДИ, 1949, № 3, стр. 174), илита попала в этот 
слой из более древвних слоев. 
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ПОЧЕТНЫЕ НАДЦНИСИ 

978. Постамент из серого мрамора, верхние углы обломаны; в. 0.43, 
ш, 0.92, т. 0.53. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.032. Левая: 
сторона надписи очень повреждена. 

Найден в районе городим.а Фанагории, в июне 1896 г., на хуторе, 
принадлежавшем П. Семеняке, там же, где были найдены 971, 972, 974, 
976 и 979 (иплиты служили перекрытием могилы). 'Гогда же постамент был 
передан П. Семенякой в Керченский музей (д. АК, 1896/58, лл. 184—185), 
тде и хранится, 

Изд.: Латышев, МАР, № 23, 1899, стр. 56, № 4, а также — 1РЕ, 1\, 
№ 420 (по своему эстамнажу); с него: Сариа%, 1СсА, 1, № 902. 

[ А!006]а[»] т%у тоб БеВастоб {оуалх[а 
В! А:с9а| Абуарис, Ф!Лорералмюс 
[=ЛУ &@0]<7с Еберуёт!у. 

Ливию, супругу Августа, (ее изображение) царица Динамия, друг 
римлян, свою благодетельницу (плоставила). 

Восстановление текста, предложенное Латышевым, не вызывает со- 
мнений. В отличие от 38 и 1046 в данной надписи речь идет о постановке 
статуи царицей Динамией не самому императору Августу, а его жене Ли- 
вии. О босиорской царице Динамии, времеви ее правления и особенностях 
титулатуры боспорских правителей см. комментарии к 38 и 40. 

Надцись датируется умоминанием в ней царицы Динамии. 

979. Постамент из серого мрамора; в. 0.60, ш. 0.80, т. 0.45. На лице- 
вой стороне вырезана надиись; в. 6. 0.028. Поверхность камня повреждена 
многочисленными выбойнами, сильно пострадала и надпись. 

Найдеп ири раскопках на городище Фанагории, в августе 1859 г. 
(вместе с 976), К. К. Гёрцем около хутора, принацлежавшего П. Семе- 
няке, там же, где были найдены 971, 972, 974 и 978. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1860, стр. 104; Гёрц, ИМАО, П, 1870, стр. 269; 
Латышев, 1РЕ, П, № 356 (по собственной копии); Савпай, 1СгВ, 1, № 905; 
Мшиз, б5аС, стр. 653, № 41; Латышев, Архив (в копии Жебелева). 

[ Вк5!\(ззам Абэари» фиКор® а0У, 
<"|№ & Вас!\ё0}с р етаЛоо Фа руйход 
<о|5 ё Вас!Мёок ВазиМёе» М9 раба - 
хо|о Ебжахорос |А10|уо3[ о, 

5 [=7|) &сос®у ©|Фтера» х ай сбе[руе - 
<(› [9] от7056 ’ Атрик |кёо| . 

Царицу Динамию (ее изображение), друга римлян, дочь великого царя 
Фарнака, сына царя царей Митридата Эвпатора Диониса, свою спаситель- 
ницу и благодетельницу, (лоставил) народ агрипиейцев. 

4. [№ко|збз[о]о — Латышев, имея в виду, что Митридат Эвпдтор носил 
также имя — Диониса, — |Акю]моз|0]о — Стефани. | 6. — 'Ахрик)пжёы м] — Сте- 
фани. 

Все прочие восстановления принадлежат Стефани. 
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Агриппия — название Фанагории, которое дано было ей в честь зятя. 
Августа Марка Агриппы в годы правления Полемона 1 (см.; Ет1е/!аподет, 
Мот!5та!1зсйе Дей! 5е г! , П, 1870, стр. 280 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 317, 
458 сл., 552, 586; Гайдукевич, Античные города, стр. {27сл.). Обращает на 
себя внимание, что в титуле Динамии подчеркивается ее происхождение 
от Митридата Эвпатора; это, до-видимому, объясняется популярностью его 
имени на Боспоре (см.: Каллистов, ВДИ, 1938, № 4, стр. 177}. Народное 
собрание (0 ё7ро5) Фанагории упоминается в эпиграфических документах 
и более позднего времени, Об этом см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 340; Пал- 
листов, ВДИ, 1940, № 2, стр. 66 сл.; Дьяков, Уч. зап. МГПИ, ХХУШ, 1, 
1942, стр. 31; Дьяков, ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 75. 

О боспорской царице Динамии, времени ее правления и особенностях 
титулатуры боспорских правителей см. комментарий к 38 и 40. 

Надпись датируется упоминанием в ней царины Динамии. 

980. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.22, щ. 0.27, т. 0.12. Па 
лицевой стороне вырезана надпись, от которой сохранились незначитель- 
ные остатки; в. 6. 0.025. 

Найден в .одном из курганов возле станции Сенной (ОАК, 1869, 
стр. \) в 1869 г. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 272, № 29; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 361 (по собственной копии). 

[Тбу @ж’ Ебро)коо тоб П]ос!8[@]уос ха]! @ф” 
‘Нрах\ёо0с Вао!\ёа Вао|.Кёну рёта» ТЧВер: - 
оу ТобМюу ‘Риохобтор]:у о16у Васи№ёе[с Ко - 
<00с] - -- -- -==---- -- д06 ЁМбуха - -- - 

Потомка Эвмолпа, сына Посидона, и Геракла, царя царей великого 
Тиберия Юлия Рескупорида, сына царя Котиса .., взявшего .. 

1. П|ос!9[@]уоб ха[{] — после сверки с камнем, П]ос[$09]о6 — х[а! — Латы- 
шев. |2. Вас|./.ёоу — Стефани. Прочие дополнения принадлежат Латышеву. | 
2—8. ТЦВёрцоу — после сверки с камнем, Т|иЗёр(оу — Латышев. |3. 'Русхоб- 
жор у — Болтунова с учетом следов двух последних букв на камне. Вас+- 
№ч|& — Стефани. Начало строки дополнено Латышевым.||8—4. Ко|тчоб — 
Болтунова. | 4. - -- о$ — после сверки с камнем, фиИопати$ |ов — Латышев. | 
$. -- -‹ тлу б — после сверки с камнем, - - оуу с - - — Латышев, - - пуё - - — 
Стефани. 

Дополнения, предложенные Латышевым, основаны на текстах надпи- 
сей 53 и 1048. 

По мнению Латышева, это отрывок декрета П или 1 в. н. Э. в честь 
какого-то боспорского царя. Болтунова и Книпович, основываясь ва ана- 
логии шрифта данной надписи с Шрифтом надписей 1021, 1045, датируют 
внадпись впервой ноловиной П в. н. э. и ва этом основании восстанавливают 
в тексте имя Рескупорида Ц. 

981. Обломок мраморной плиты, неправильной формы; в. 0.12, ш. 0.08, 
т, 0.02. Сохранились остатки трех строк вырезанной на плите надииси и 
самый верх 4-й строки; в. 6. 0.015—0.016. 
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Найден при раскопках городища Фанагории в 1936 г. Хранится 
в Москве в Историческом музое. 

Издается по рукописи Б. Н. Гракова «Эпиграфический материал из 
раскопок Государственного исторического музея на Фанагорийском горо- 
дище летом 1936 г.», хранящейся в Архиве Исторического музея. 

-- [‹ръ)\оха]юар9|; ха\ фиХореагоо 
- -- ё&@0т 05 патр| 66052 } 
----- стра-[ебаамсос? | 

Принятые нами дополнения принадлежат Гракову, предложившему и 
следующее, более полное восстановление текста: 

[ Гжхёр об ёх проубушу Вас!\ёшу Вас!\ёнс ретоМоо 
ТВер!оо 'Тоэ\ё оо Есюрор.о’ътог) о‘об Вази\ён5 ‘Рпзко‹тд— 
ръёо;‚ ‹ръ)\оищшаро[; ха ‹ръ)\оршр.шои еозеВобс, @руе - 
оё с®у Хедазт®у д16 8‘00, ха едеруётоо ЙЕ 

Ёд.0т 05 пат@ъ[до; ------------------ 
——————— 0 |отрат[е000ус0с -- - -- -- - -- 
------- УЁа ; -- -- -- е те т - 

В честь потомка царей великого царя Тиберия Юлия Савромата, сына 
царя Рескупорида, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, пожиз- 
ненного первосвященника августов и благодетеля своего отечества . ., бла- 
гополучно совершившего поход ... по случаю победы ... 

От разбивки восстановленного текста по строкам Граков воздержался. 
Учитывая фрагментарность надписи, предложенное восстановление следует 
признать совершенно произвольным. В частности, конъектура е0|страх| - 
саусоб в строке 6-й, освованная на предположении, что перед буквой $ 
сохранился кончик вэрхней правой гасты буквы Х, наталкивается на 
серьезные — затруднения: глагод — еботратебо — нигде — не — засвиде- 
тельствован; — осторожнее — было бы — восстанавливать — страт[ебсаутов 
ИЛИ — страт[сосашёчое. — Нельзя — принять — без - оговорок и — восстано- 
вление у!хл)|;, так как на камне видна только верхняя часть какой-то 
буквы, скорее всего сигмы. 

В пользу отнесения надписи к годам правления Савромата 1, помимо 
характера письма, говорит и предполагаемое содержание надписи, отра- 
жающее насыщенную военными событиями обстановку (см.; Гайдукевич, 
БЦ, стр. 335). 

По характеру письма — конец 1--начало П в. н. э. 

982. Обломок стелы из белого мрамора; в. 0.84, ш. 0.59, т. 0.17. На 
рельефе изображена сидящая в кресле женщина, обращенная влево. На 
ней длинный хитон и плащ, на ногах сандалии. Левой рукой она при- 
держивает запеленутого ребенка, лежащего у нее на коленях. Верхняя 
часть изображения женщины утрачена. На оборотной сторове стелы, спе- 
циально сглаженной, вырезана надпись-декрет. В какой последователь- 
ности была использована плита — сначала вадгробие, потом декрет или 
наоборот, — определить не представляется возможным. 
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Найден при раскопках городища Фанагории, в 1870 г., И. Е. Забе- 
линым в раскопе у берега, на глубине 1 м (ОАК, 1870—1871, стр. УТ). 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—187{, стр. 271, № 28; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 359 (по своей копии). 

427 г. 6. э. == 130 г. н. э. 

—————————————————————————————— [Вес* - 
№а. В]о{[со];№ёе» [брулерёа. т@у УеВастб» б1д. 
В.]00 хой вберуёсту [<7с патрёбос - -- 
7 Воо\я) ха\ 6 бЯ[пос 6 'Атриктёоу] - -- 

5 ‚ ®у [ха]\ <(> твт . 0-ненененс-- 
[ё]х!..У. Ор -----е-ее---- 
ёт1 .. ренненннееенненн- 
‚ 1016 ренееннненеененнненн-- [=75 пом. - 
<]хтс трозббор , . @у . о-- - [хбу ЕвОтбу 

10 ебе]рёсту ха\ сет ра -- - буёсттойу 60 ё - 
ре\еёос 1. 1. жос Ве(?)------- 
[об &]Ж! <с УТС00-=--ееен--- 
[ Ку т®бхо’ ёте! 
[хе! рлр!] Бамбхбы. 

‚ . ‚царя дарей, пожизненного первосвященника авсустов и благодетеля 
отечества ... совет и народ агриппейцев ... государственного дохода... 
своего благодетеля и спасителя поставили попечением ... начальника 
острова в 427 году и месяце Ксандике. 

1—%. [Вас\ва В]а][с]);№оу; [ВасЦАёа — дополнила Болтунова в соответ- 
ствии с титулатурой Котиса П в надписи 33; В]а[с];Аёму — даем в соответ- 
ствии с восстановлением Стефани и с камнем. После В]а[9){\ё0у ДОЛЖНО 
бымо следовать имя царя, в честь которого вырезана надпись (Тиберий 
Юлий Котис), и, возможно, обычные эпитеты Фоха!бара ха! фиХорФианоу. 
{@ру:ерёа тФу Жевастоу — Жебелев, Архив. |2—8. & | ВЦоо — Латышев, ГРЕ. || 
д. вберуёсу [тЛб татр!8ос] — Стефани. 4. © бт[ро$ — даем в соответствии 
с камнем. 'Ахриктёнюу — дополнила Болтунова (ср. далее предположение 
Латышева). |5. у [ха]\ тет - - — Стефани, оу [ха]! <!>тет . о — Болтунова. || 
6. [&[т!. . у — Латышев. оу — дополнила Болтунова после сверки с кам- 
нем, |7. ёт1 . .. — Латышев. ||8. . о5 т — Болтунова в соответствии с кам- 
нем, . о'5 — прежние издатели.|8—9. [т7с  поМ |к1]х76 — Жебелев, Архив, 
<$ - -|- - *75 — Латышев, 1РЕ. |9. тросёёоо — Латышев в соответствии с кам- 
нем, трёс б^оо — Стефани. |9— 10. [хбу ёаит&ш} ефе|руёЁту ка\ сотт)[ра — Сте- 
фани. || 10. &уёсхуса» — Жебелев, Архив. | 10-——11. %2° ёти | ре)]е!а; — Латышев, 
1РЕ.| . 1. 1. »о. (Ве?) — Болтунова, МОКРНМ — Стефани, . ..!.х0:. 
руу — Латышев. || 12. [тоб е]т1 с7с удаов — Латышев, 1РЕ, . .. &]х1 с7б Уубоо 
‚.%.. — Стефани. ||18. |'Бу тб] Схо’ &те: — Латышев, 1РЕ, -- Си[б &]се! — 
Стефани. || 14. [ха\ илу!]| Ваудимо — в соответствии с камнем, [рлууб$] бауё- 
*о[5..] — Латышев, [РЕ, Яауёих[оо — Стефани. 

«Надпись столь плохо сохранилась, — пишет Латышев в ГРЕ, — что 
восстановить ее с уверенностью нельзя. Если я правильно ее восстановил, 
то это декрет совета и народа какого-то города (может быть, Агриппии) 
в честь Котиса П, поставленный попечением начальника острова». 

О выражении «совет и народ», в котором видят либо реминисценцию 
полисной структуры, либо признак сохранения городом самоуправления, 
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см.: ВНаБе!, РЬПо!ориз, бпрр16а., ХУ, Н. 1, 1920, стр. 203; Гайдукевич, 
БЦ, стр. 340—341; Болтунова, ВДИ, 1950, © 4, стр. 73 сл.; Колобова, 
ВДИ, 1953, № 4, стр. 47 сл.; Кобылина, МИА, Л 57, 1956, стр. 74. О го- 
сударственном доходе (по\михл) прбсобос) и должности начальника острова 
см.: Латышев, Поупиаё, стр. 126 сл.; Мшпз, баС, стр. 612 сл.; Гайдуке- 
вич, БЦ, стр. 341 сл. 

983. Постамент из серого мрамора, очень поврежденный; в. 0.40, 
ти. 0.33, т. 0.41. На верхней плоскости два углубления (одно круглое, 
другое квадратное). Первая строка надписи совсем уничтожена, четвертая 
и шестая строки очень стерты. Вторая и третья строки (в. 6. 0.025—0.030) 
вырезаны большими буквами, чем остальные. 

Найден на городище Фанагории, в 1883 г., около хутора, принадле- 
жавшего Шапыреву. Хранился в Царском кургане, теперь — в Херсонском 
историческом музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 360 (по собственной копии); с него: Сар- 
таё, 1СгВ, 1, № 909. 

[Веси\ёа. Т(Вёргоу "ТобЛ10у] - - - 
——————————— ф!Лоха/а[ара ха 
фиХорфу]слоу, едсе][7) @руге - 
рёа. с@у Э]еВастёу бий [Вбо0 ха 

5 ебер{ёстп|) сс талрёбо[с----- 
йуёстуое|» 6 б7ро[с) 6 'А тр пё0у 
————— ебч]0у®6 ха\ берей ха\ -- 
—————— [=]616 пбЛест тбж[о0с .. 
————— <05]5 пер\ к Корм[да10у] 

Царя Тиберия Юлия.., друга цезаря и друга римлян, благочести- 
вого, поживненного первосвященника августов и благодетеля отечества.., 
поставил народ агриппейцев ... счастливо и в дари... городам (в горо- 
дах?) места ... вокруг гимнасия. .. 

1—?. Даем текст по Латышеву; Болтунова считает, что первая строка 
кончалась словом '1обМюу, а в начале второй строки она восстанавливает 
имя Котоу.|7. х[а!]} Вере[&]} ха[{— Канья — даем это без скобок, так как 
Болтуновой удалось прочитать на камне восстановленные Канья буквы; 
* .. боре, ха ‚ . — Латышев. | 8. тёж[оос — Латышев, Архив. |9. тоб]$ — Латы- 
шев, Архив. Остальное дополнено Латышевым в 1РЕ.|10. Даем чтение 
Латышева; Болтунова в этой строке читает: - - - оу - - уу.т. 

По мнению Латышева, надпись представллет собой декрет, вероятно 
П в. н. э., поставленный агриппейцами в честь какого-то боспорского 
царя. Смысл сохранившихся в последних строках слов («городам», «места», 
«возле гимнасия») неясен. Видимо, речь шла о почестях, назначавшихся 
боспорскому царю за какие-то перечислявшиеся в надписи благодеяния, 
окаванные им городу Агриппии. 

По поводу выражения 6 $трос см. комментарий к 982. О переименова- 
нии Фанагории в Агриппию см. комментарий к 979. В той же надписи — 
другой пример постановки статуи царя от имени народа агриппейцев (Бол- 
тувова, ВДИ, 1950, № 4, стр. 74). 

По характеру письма надпись должна быть отнесена к первой поло- 
вине П в. н. э., т. е. к годам правления боспнорских царей Савромата 1 
и Котиса П. 
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984. Обломок правой части плиты из желтоватого мрамора; в. 0.20, 
ии. 0.12, т. 0.08—0.09. Венчающая часть сильно повреждена (утрачены 
верх и левая половина), уцелели лишь незначительные остатки раститель- 
ного орнамента — завиток и аканфовые листья. Под венчающей частью 
сохранился правый верхний угол прямоугольного углубления. Надпись 
врезана в углубленной части плиты; в. 6. 0.013—0.014. Оборотная сторона 
украшена орнаментом елочки, по-видимому позднейшего происхождения. 

Найден прп раскопках на городище Фанагории, в западной, прибреж- 
ной его части, в 1937 г. Хранится в Москве в Музее изобразительных 
искусств. 

Изд.: Розанова, СА. УП, 1941, стр. 252, № 4, рис. 4. 

------- [Тро}рмуа  Абрт - 
[\(06] -- -- о5 Е/р - 
|у7б буЗо]ууое тбу 
|!610У сберуётлу (?) ха 

‚.. Трифона (его изображение) Аврелий ... хилнарх поставил своего 
благодетеля (?) и . .. 

1. [Трб]фоуа — Розанова. 1—Ф. Ар |[2о5] — Болтунова, Абрт | [М0у — 
Рованова. | 2—8. уеар утеь — Болтунова, уе!Мар[уоу — Розанова. || 3. дуёс]- 
ттве — Болтунова. |4. 15:юу — Болтунова. сберуёсуу — Розанова, а! — Бол- 
тунова. Другие дополнения Розановой, как произвольные п основанные 
на явных недоразумениях, совершенно неприемлемы. 

О должности хилиарха, соответствующей римской должности 1Ъипи5 
таИНаип и соединявшейся иногда на Боспоре с другими, гражданскими и 
придворными, должностями, см.: Латышев, Поутха, стр. 127; Блаватский, 
Очерки военного дела, стр. 148. 

о характеру письма — конец П—первая половина П в. н. э. 

МАНУМИССИИ 

985. Плита из белого мрамора; в. 0.56, ш. 0.24, т. 0.17. Надпись выре- 
зана на лицевой стороне; в. 6. 0.013. Надпись так стерлась, что часть ее 
текста совсем пропала. 

Найдена на берегу Таманского залива, в 1880 г., у хутора, принадле- 
жавшего Шапыреву, т. е. на территории городища Фанагории (см.: ОАК, 
1880, стр. ХХ1У). Хранится в Эрмитаже. ` 

Изд.: Юргевич, Неупе агс|., Х101, 1881, апрель, стр. 233, а также — 
300, ХП, 1881, стр. 214; Стефани, ОАК, 1881, стр. 138, № 2; Латышев, 
ТРЕ, П, № 364 (по собственной копии); с него: Сарпа%, ТСгВ, 1, № 906; 
ср.: Бурачков, ИМАО, Х, 1885, стр. 62 сл. 

313 г. 6. э.== 16 г. н. э. 

[ В]кс!Лебоутос [Ва - 
с ёнс А стобруо[о] 
Ф!Хоро1>рагоо, &с00с 
{3 влуде Авистоо @©. 

$ [Ф]бёсхос По%шуос й - 
[5]2<!Э о! тду Ёсиотоб 
[99]Еттду Атоубатоу 
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[=[%У х@! Лоу[}]!оуа & - 
[®!] {75 тросеоус] 'Апоб) - 

10 [Хоу!] - - -- -- пЛ 

-------- 75 Эо - 
[0 ёуеха ха\] прос - 

20 [х]хр| терт) |беос. 

В дарствование царя Аспурга, друга римлян, в 313 году, в месяце 
Даисии, 7-го числа, Фодак, сын Пофона, посвящает при молельне Апол- 
лону своего вскормленника Дионисия, он же Лонгион... при условии 
почитания и усердного посещения молельни. 

1—8. |Ва|с]/\о6 ‘ Астобруо[о] — после  сверки с камнем, |[Ва|в}/\бос 
[ А]опкобруо[о] — Латышев, МА КОХАХПОХРТ .. — Стефани. || 3. фи\оро !> ра{о0— 
после сверки с камнем, ф]!Моро<>агоо — Латышев. | 4. ‘и — Бурачков и 
Болтунова после сверки с камнем, [+1?];= — Латышев, [г]:т — Стефани, 
Юргевич различил только одну букву — Т.|5. [Ф]б%ахов — Латышев, ОДА- 
№ОХ — предшествующие издатели.|7. [9р]еттбу — после сверки с камнем, 
[9р]ет[<6]у — Латышев, [еберуёст]у — Стефани и Юргевич: дополнение, кото- 
рое, как указал Латышев, не соответствует ни размеру лакуны, ни сохра- 
нившимся очертаниям букв. |8. [т]6у а1 Лоу[1]!шуа — после сверки с кам- 
нем, [=]бу [ха! Аот']!оуа(?) — Латышев, Архив, [о]1бу - - -- - - шуав — Латы- 
шев, ГРЕ, ЭМАЕ — предшествующие издатели. | 8—9. &|[ж\] <[75 проссоу 5) — 
Латышев, Архив; род. п. оправдывается параллелями: см. 70, 6—7-я строки 
и 71, 2—3-я строки; е | - - т - -- - -- -- — Латышев, 1РЕ.А]9—10. *Ато\ | [Хем] — 
после сверки с камнем, — 'А}по\|[Лоу! — Латышев. || 10. .М — после — све- 
рки с камнем, о). — Латышев. |11. ав— после сверки с камнем. в— 
Латышев. || 16. .ос. — после сверки с камнем, с — Латышев, Болтунова 
различила на камне правую наклонную гасту от А или Л, затем 
Х и далее очертания % или Х, скорее Х, после  которой в конце 
строки стерта  еще одна буква.|77. у%: — после сверки с камнем, 
9е — Латышев. | 18. т7$ 9е — после сверки с камнем, & м — Латышев. 
119—20. Дополнены — Латышевым, 

Надпись представляет собой наиболее ранний из известных нам бос- 
порских документов об отпущении рабов на волю (см.: Марти, ИГАИМК, 
104, 1935, стр. 67 сл.; Блаватский, Земледелие, стр. 186 сл.; Кобылина, 
МИА, № 57, 1956, стр. 71, прим. 4). Если восстановление в 8—10-й стро- 
ках выражения ёт!1 765 проссоу лб 'Апб\Лем. правильно, перед нами случай, 
когда обычная в иудейских молельнях форма посвящения сочетается 
с именем греческого божества. Литературу о манумиссиях и о термине 
Эрежсбе см. в комментарии к 70. Об особенностях титулатуры упоминае- 
мого в надписи царя Аспурга см. в комментарии к 40. 

986. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.16, ш. 0.13, т. 0.05. Над- 
чись вырезана на гладкой лицевой стороне плиты, по тонким, еле замет- 
ным линейкам; в. 6. 0.013—0.015. 
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Куплен Керченским музеем в сентябре {1911 г. у П. Щербинина, по 
словам которого был найден на хуторе, принадлежавшем Шапыреву, 
недалеко от городища Фанагория. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 10, № 2. 

376 г. 6. э. == 79 г. н. э. 

[Вас!\ебо]укос Ва[а!\ёшс Т(Вергоо "Тоо - 
Моо °Ряохоопор[!б05 ф!Лоха{сарос 
ха]! фиХорора‘о[о, ебаеВобс & - 
<о0}; 5о%’, влубе ['РжерВерето‘о0? 

5 7]обобс * А рте[рибороо? ха\ 1р а@5 - 
<об] о» ‘Нро]*с?]--- 

В царствование царя Тиберия Юлия Рескупорида, друга цезаря и 
друга римлян, благочестивого, в 376 году, в месяце Гиперберетее(?), Зазус, 
сын Артемидора (?), и его жена Гераида (?) ... 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
3—4. & | коо]; — после сверки с камнем, &|тоо;] — Латышев. | 4. Шкорпил: 

выбрал самое длинное название месяца, чтобы заполнить лакуну. |5. 7]а- 
боб6 — после сверки с камнем, 7а ]Соб5 — Шкорпил. | 6. Розанова (ВДИ, 1949, 
№ 3, стр. 176, прим. {1) предлагает восстановить конец этой строки так: 
тду Ёаотоб Эреттбу (или Эретт1у); вместо ёаотоб правильнее было бы ёаото», 
По аналогии с 70, 71, 73 перед упоминанием о вскормленнике следовало 
бы ожидать глагол, обозначающий отпущение на свободу. 

Надпись по времени относится к правлению боспорского царя Рескупо- 
рида П и, по вероятному предположению Шкорпила, представляет собой 
акт об отпуске на волю раба или рабыни. О боспорских манумиссиях см. 
комментарии к 70 и 1021. 

НАДНИСИ ФИАСОВ 

987. Стела известняковая, с двумя рельефами, вверху и внизу обло- 
мана; в. 0.60, ш. 0.53, т. 0.10. Венчающая часть утрачена, сохранился 
верхний рельеф с изображением всадника, обращенного вправо. На всад- 
нике кафтан, штаны и плащ. От нижнего рельефа остались лишь незначи- 
тельные следы — две головы, женская и мужская. Надпись вырезана под, 
рельефом; в. 6. 0.035. 

Найдена при раскопках в районе городища Фанагории, в 1878 г., 
Н. П. Кондаковым около хутора, принадлежавшего П. Семеняке. Слу- 
жила закладом входа в катакомбу (д. АК, 1878/11). Хранилась в Царском 
кургане, теперь — в Керченском музее (уцелел лищь небольшой обломок). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 365, ср. ай4., стр. 310 (по собственной 
копии); К—\\/, стр. 110, № 625. 

Эао[етса.:] 
оё жер! ’ Ахафобу 
(ерёа, ВасиМбоже, 
Пб%е, ’Ортбха, 

5 А‘оубо1е, @м - 
брес @ао 

уа!рете. 

&
 

[<>
) 
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Фиаситы во главе со жрецом Агафусом — Басилиск, Поф, Ортик, 
Дионисий, — доблестные мужи, прощайте. 

Блаватская (ВДИ, 1948, № 4, стр. 81) высказала предположение, что 
упоминаемый в надписи 1000 Агафус идентичен Агафусу настоящей над- 
писи, а Ортик, упомянутый здесь в числе погребенных, является дедом 
Агафуса, названного в надписи 1000. Если это предположение верно, то, по 
мнению Блаватской, можно считать, что настоящая надпись на 30—40 лет 
моложе надписи 1000, датируемой 179 г. н. э., и относится примерно 
к годам правления Тиберия Юлия Реметалка. Согласно нижеприводимой 
датировке, наша надпись примерно на 100 лет старше надписи 1000. Позэ- 
тому от предположения, высказанного Блаватской, очевидно, следует отка- 
заться. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

988. Обломок стелы известняковой; наиб. в. 0.25, ш. 0.29, т. 0.07. По 
сообщению Шкорпила, «верх стелы имел форму круга», т. е. стела была 
антропоморфной. На лицевой стороне плиты очень грубо по неровным 
линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.02—0.03. 

Куплен в мае 1914 г. у И. А. Терлецкого, по словам которого най- 
ден в районе городища Фанагории, на участке, принадлежавшем М. Пи- 
ценко, в насыпи, там же, где были найдены 996, 997, 1001, 1008, 1010. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 18, № 2. 

‘Н собуовос с@у 
жер. Лфт(0)роу 1е - 
оёа хай Ерр 1е - 
рорйотора, оё Фа - 

5 сеттой. Уботоо - 
[&У] -- -- -- 

Синод во главе со жрецом Зопиром и гиеромастором Гермесом; фиа- 
ситы поставили ... 

2. Фют(о)роу — даем на основании чтения Латышева Дфтж(ор)оу, подтверж- 
денного после сверки с камнем Болтуновой, указавшей, что Р может быть 
прочтено на камне, а перед этой буквой была вырезана скорее всего 
буква Н, под которой можно как будто различить остатки буквы Т: рез- 
чик, возможно, колебался в выборе буквы. Шкорпил читал Лфтлрос, при- 
равнивая это имя к Хотов (последнее встречается на византийской монете, 
см.; Т. Е. М1юпое!. Резст!рЫюп дез шёйаШев ап\!ачез, 1. Раг!в, 1806, 
стр. 378, № 102).|3—4. Должность ‘ерорёотор встречается только в надпи- 
сях, найденных в Фанагории, в ее окрестностях и в Гермонассе 
(см. 1016, 1054). Об этой должности см. комментарий к 1054. || 5. ауёстто- 
{еу] — Латышев, Архив. 

По характеру письма — 1У в. н. э. 

СНИСКИ ИМЕН 

989. Обломок плиты из серого мрамора; в. 0.07, ш. 0.05—0.07, т. 0.55. 
На лицевой стороне обрывок надписи, вырезанной по  линейкам; 
в. 6. 0.015—0.02. 
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Найдена при раскопках в районе городища Фанагории в 1872 г. 
И. Е. Забелиным. 

Пзд.: Латышев, 1РЕ, П, № 392. 

- -- [А]прохр&<с? ] - -- 
-- - [Ва]с!)\о[хос? | - - - 

маса\ &[<о0с?] - -- 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Надпись представляет собой, по-видимому, обрывок какого-то списка 

имен. 
По характеру письма — 1—-П вв. н. э. 

990. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.02, т. 0.06. 
Сохранилась небольшая часть надписи, вырезанной на лицевой стороне; 
в. 6. 0.015. 

Найден при раскопках в районе городища Фанагории в 1872 г. 
И. Г. Забелиным. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, [ГРЕ, П, № 391. 

- -- |'А{ 29 0б[с? | - - 
[ Ато]\\фэ]н0с? ] - - 
- - - Акоуба[.0с] - - - 
- - [А:0» |6с10[ с] - - - 

Дополнения привадлежат Латышеву. 
Надпись представляет собой, по-видимому, обрывок какого-то списка 

имен. 
По характеру письма — середина ПГ в. н. э. 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

991, Обломок (левый край) мраморной плиты; в. 0.15, ш. 0.33, т. 0.11. 
В верхней части обломка сохранилось начало двух последних строк тща- 
тельно вырезанной надписи; в. 6. 0.02. 

Найден в море, у берега, в районе городища Фанагории (близ хутора, 
принадлежавшего П. Семеняке), в мае 1901 г. Хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 51, № 17 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила). 

[5?]20У, ормфсоу - - - 
Мауимёас потр![бос] “кли аК а. 

‚ храм (?), гимнасий ... отечества Мантинеи ... 

По мнению Латышева, дополнившего надпись, она была, по-видимому, 
метрической; во второй строке можно видеть следующие слоги пентаметра: 
“оиоеовоеоеб оЁ, 

Обращает на себя внимание упоминание в надписи пелопонесского 
города Мантинеи. Хотя содержание надписи ввиду ее фрагментарности 
определить невозможно, но в ней можно видеть свидетельство о существо- 
вании в Фанагории гимнасия (см.: Блаватская, ВДИ, 1948, № 4, стр. 83). 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 
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992. Стела известняковая, увенчанная анфемием; в. 1.96 (высота анф © 
мия 0.66), ш. 0.39—0.40, т. 0.17. Венчающая часть стелы, изготовленная 
отдельно, была прикреплена к основной части железными шипами, остатки 
которых сохранились в пазах на верхней грани плиты. Анфемий представ- 
ляет большую пальметку; под ней — листья аканфа, поднимающиеся от 
сильно выступающего карниза; под карнизом -- три розетки; ниже — 
рельеф. На нем изображены двое стоящих мужчин, соединивших в руко- 
пожатии правые руки. Оба одеты в короткие кафтаны, длинные, плотно 
облегающие ноги штаны и длинные плащи, застегнутые на плече и отки- 
вутые за спину. Мужчина, стоящий справа, более высокий, имеет корот- 
кую бороду; слева — ниже <Ф остом, безбородый. Надпись вырезана под 
рельефом. Верхние три строк и выполнены крупными буквами (в. 6. 0.022— 
0.032), следующие имеют более мелкие буквы (в. 6. 0.01—0.015). 

Найдена близ ст. Сенная, весной {1951 г., при вспашке целинной 
земли. Хранится в Темрюкском краеведческом музее. 

Изд.: Книпович, ВДИ, 1959, № 1, стр. 112 сл. 

Гбха» * АтаЗоб | [ха|! ’ Атадоб Гоха|у05, уайрете, 
Тоетс о1066 рё[» &фосе Гбхо» 'уХохг00с, | кародетса, 

5 Хор. жалр ®%6 афтбу [е!]; 'АтаЗобс &ёдаме, 
Тбу кер!/\енкорёушу 88 'Го[5]9[о)у, | ’ Атко\\фуиос @рфоту 

йте(с((у ёу) торёсис 0% 6 бриогбтротко! 
@фтроо б0Ётс ёуехеу перска\ёс | ёсвобам 

руДра хасиырудсо) ха\ патрбс @Эдмал|оу. 

Гокон, сын Агафуса, и Агафус, сын Гокона, прощайте, Трех милых 
сыновей родил Гокон, о прохожий. Вместе с отцом из них умер один, 
Агафус. А оба оставшиеся в живых, Трифон и Аполлоний — они отсутст- 
вуют на рельефе, — оба сходные по нраву, построили ради неизреченной 
славы прекрасный бессмертный памятник своего отца и родного брата. 

Метрическая эпитафия состоийт из трех элегических дистихов. 
4. &фо]се: сохранилась последняя буква Е и часть №, что исключает 

возможность более обычного в данном значении ётехе — Книпович. "Ефосе 
в значении ётехе в эпиграммах (например, Реек, СУТ, 1, № 1062): '*Ауткрфу 
татпр и’ Ёфосем; 3).ох/0065 == 1Лож(оуаб — употребление сравнительной степени 
в вначении превосходной, притом в древней эпической форме, известной 
в гомеровском языке (+1\ох/оу — например, Илиада 1, 249). | 5. Хбр. — в соот- 
ветствии с камнем, сбу — Книпович. | 6. Теу перйенторёуеу „., @рлоту — ПО- 
видимому, вместо более правильного о! жер!ентбцеуог ‚ ., @рфо, |7. ажеаи(» 
2у) торёаис: после ясно читаемого первого слова АПЕГМЫ — несколько букв, 
вырезанных и затем исправленных резчиком, среди них намечается ЕЖ, 
далее вполне ясно ТОРЖЕАТХ, Торёак ==торе!ам; торе(а — резьба, гравиро- 
вание, выпуклая работа, имеется в виду, очевидно, изображение в рель- 
ефе. В первой стопе (---) — явное нарушение метра.|8. В слове дфтрос 
первый слог ошибочно принят за долгий, Слово это до сих пор было 
известно только в значении «не пользующийся известностью, славой» (см. 
словари Развом, Т1аде|| а. 5соё%, ссылающиеся на Гесихия). |9. а%вуат[оу — 
в соответствии с камнем, &%ёуат[оу] — Книпович; последние две буквы, не 
поместившиеся в строке, выреваны резчиком над строкой. 

Метрическая эпитафия отличается отсутствием орфографических оши- 
бок, пропусков букв и прочих дефектов, свойственных многим боспорским 
метрическим элитафиям. Язык надписи типичен для греческих эпитафий. 

По характеру письма — вторая половина Г в. до н. э. 
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НАДГРОБИЯ 

993. Стела известняковая; в. 0.59, ш. 0.26, т. 0.25. На лицевой сто- 
роне плиты, в верхней ее части, вырезана надпись, буквы которой были 
закрашены красной краской; в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена близ городища Фанагории, в октябре 1900 г., в так 
называемой «аллее курганов», служила перекрытием могилы (д. АК, 
1900/5, л. 208). Хранилась в Керченском музее, теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно, 

Изд.: Латышев, ИАК, 2, 1902, стр. 69, № 2 (по эстампажу); К—\\. 
стр. 1, № 3!. 

‘Ехао|убуо, 
(Памятник) Гекатонима. 

О род. п. имени умершего см. комментарий к 204. 
По характеру письма — первая половина \У в. до н. Э. 

994. Стела мраморная; в. 1.07—{.27, ш. 0.44. Надпись вырезана на 
лицевой стороне у верхнего края. 

В 1936 г. была обнаружена участниками археологической экспедиции 
у местных жителей во время раскопок Фанагории и передана на хране- 
ние в Таманский музей. Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Блаватский, Труды ГИМ, ХУ1, 1941, стр. 61, рис, 37 (на стр. 60). 

Ео[д»]9тс. 
Эванф. 

Дополнение принадлежит Блаватскому. 
Это имя засвидетельствовано в 470, 1137, Б, стлб. 2, 40-я строка. 
По характеру письма Блаватский датирует надпись Ш--И вв. до н. э., 

Болтунова — Ш в. до н. э. 

995. Стела известняковая; в. 0.78, ш. 0.34—0.39, т. 0.11—0.14. Рельеф 
обрамлен аркой и антами; над архивольтом арки — рельефный раститель- 
ный орнамент и розетка. В центре рельефа изображена стонщан женщина 
в хитоне и плаще, накинутом на голову поверх калафа. Она подает руку 
мужчине, стоящему слева, одетому в короткий подпоясанный кафтан, 
сапоги и плащ. Справа изображен юноша в хитоне и плаще (голова от- 
бита). Поверхность стелы сильно исцарапана. Надпись небрежно вырезана 
под рельефом (на месте другой, стертой); в. 6. 0.02, буква О немного 
меньше. 

Найдена в декабре 1907 г. на берегу залива Большой Кут, близ 
станции Сенная, за хутором, Ц)Ёинадлежавшим Посполитаки, и кордоном 
пограничной стражи, в насыпи. Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 44, № 2. 

’Ако\\фу!05 ' Атра - 
%06 ха! {ом?) Мет! - 
ок) хой о166 Хрус- 
<обс, Хо1ре. 

Аполлоний, сын Агафа, жена Мегиста и сын Хрестус, прощай. 
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Цмя Меуюотя см.: РюКк— ВесЫбе!, Ст, Регвопепп., стр. 199. 
Датировка по характеру письма затруднена небрежной работой рез- 

чика и плохой сохранностью надписи; скорее всего — Г в. н. 2. 

996. Стела известняковая; в. {.29, ш. 0.58. т. 0.08. Увенчана узким 
карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и розеткой 
в тимпане. Две розетки — по сторонам фронтона. На рельефе изображен 
обращенный вправо всадник на стремительно скачущем, оседланном и 
взнузданном коне. На всаднико плотно облегающая куртка и штаны, за 
спиной — развевающийся плащ. Позади всадника, слева, виден второй, 
обращенный вправо, также скачущий всадник, изображенный в умень- 
шевном — масштабе. Плита была,  по-видимому, — использована — как 
строительный материал. На лицевой стороне под рельефом имеется не- 
сколько углублений, сделанных при вторичном использовании стелы. На 
обороте, вдоль верхнего правого края, видны карнизы. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0.03—0.035, буква О немного меньше, 

Куплена в январе {916 г. у рабочих, раскапывавших некрополь Фа- 
нагории на участке, принадлежавшем М. Пиценко, там же, где в 1914 г. 
былиы найдены 988, 997, 1001, 1008, 1010 (д. АК, 1916/4, лл. 57, 62). Хра- 
нится в Керченском музее (венчающая часть стелы и верх рельефа теперь 
утрачены). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 113, № 5. 

› Асх(№)тукийбя оёё ’ Ато) - 
Лшу!00, уатре. 

Асклениад, сын Аполловия, прощай. 

1, 'Асх(№)цтааб1) — Шкорпил, камень — АХЗКНШААН, резчик потом при- 
бавил букву А над строкой, но не на надлежащем месте, а над буквой А. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

997. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.71, ш. 0.55, 
т. 0.19. Венчающая часть и верх рельефа утрачены. На рельефе, обрам- 
ленном колоннами с каннелюрами (левая сбита), изображена сидящая 
в кресле женщина, одетая в хитон и плащ. По обе стороны от нее — 
фигурки служанок, стоящая справа держит в руках сосуд. Надпись вы- 
резана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.05. 

Найдена в районе городища Фанагории, в марте 1914 г. (вместе с 1001), 
на участке, принадлежавшем М. Пиценко, в насыпи, там же, где были 
найдены 988, 996, 1008, 1010. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАЛК, 58, 1915, стр. 25, № 12, с приложением фото. 

*НАЦс) Зотастр 
Атруср!оо, 

ха*ре. 

Элида, дочь Деметрия, прощай. 

1. *НМ(&) — Шкорпил, камень — НАГЕ. О возникновении этой ошибки 
Шкорпил замечает: «Резчик смешал женское имя Нк с звательным па- 
дежом мужского имени “Но5», Следует, впрочем, отметить, что в словаре 
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Рогпве!!!—Напвеп (стр. {190) наряду с именем *НМс зарегистрировано п 
пмя УНМе, 

Но характеру письма — Г в. н. э. 

998. Стела известняковая, верхняя часть (включая и ббльшую часть 
рельефа) обломана; в. 1.33, ш. 0.51, т. 0.15. На рельефе, обрамленном ав- 
тами, была ивображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо 
(сохранилась только нижняя часть ее фигуры). Перед ней служанка с со- 
судом в руках; за креслом — фигурка другой служанки (верхняя ес часть 
отбита). Под рельефом по двойным линейкам вырезана надпись (на место 
более древней, выскобленной); в. 6. 0.038. 

Найдена в районе городища Фанагории, в 1880 г., С. И. Веребрюсовым 
при раскопках 2-го кургана, слева от дороги из Тамани в Темрюк, на 
участке, принадлежавшем Шэапыреву; служила перекрытием гробвицы 
{д. АК, 1880/19, д. 52). Хранится в Краснодарском краеведческом ` музее 
(теперь от рельефа сохранилась только нижняя часть). 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 386 (по собственной копии); с него: Савта!, 

1СтВ, 1, № 910; К—\, стр. 34, № 194. 

‘Рерлд@> ХО> Адба, 
уе1ре. 

Рома, жена Дада, прощай. 

®. ойре — после сверки с камнем, ха{рему — Латыщев, ошибочно при- 
нявший оставшиеся от прежней надписи буквы за продолжение слова 
уа1ре. 

По характеру письма — вторая половина Г в. н. э. 

999. Стела иввестняковая, обломана по углам, наверху и внизу; 
в. 1.13, ш, 0.57, т. 0.18. Рельеф полностью утрачен. Частично сохранилась 
надпись, вырезанная по двойным линейкам; в. 6. 0.051. 

Найдена в 1869 г. И. Е. Забелиным и В. Г. Тизенгаузеном при рас- 
копках в одном из курганов, недалеко от станции Сенная, в насыпи 
над могилой (ОАК, 1869, стр. 5). Хранилась в Царском кургане, теперь 
местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, [РЕ, П, № 384 (по собственной копии); К—\\, стр. 135, 
АпБвапоа, № 6. 

['О бгёуа о! ‘АВрёсхоо, 

[оетее. 
Такой-то, сын Габриска, прощай. 

Но характеру письма — скорее всего 1--начало П в. н. э. 

1000. Двусторонняя известняковая стела, с выступом для вставки 
в постамент; в. 1.21, ш. 0.58, т. 0.18. Венчающая часть утрачена. На ли- 
цевой стороне стелы — два рельефа, на оборотной — один. На верхнем 
рельефе лицевой стороны изображена вагробная трапеза. На ложе возле- 
жит мужчина (голова отбита). Он одет в хитон и плащ, в левой руке дер- 
жит чашу, в правой — гровздь винограда. Перед ложем показан круглый 
столик на трех ножках. Справа у изголовья ложа — фигурка слуги в ко- 
ротком хитоне, держащего на поводке собаку. Слева от столика представ- 
лена фигурка служанки в длинном хитоне. Она держит в левой руке 
чашу, из которой совершает возлияние на стоящий рядом с ней алтарик. 
В левой части рельефа на постаменте изображена сидящая женщина, об- 
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ращенная лицом к зрителю. Одета в хитон, шаровары и плащ, накинутый 
поверх остроконечного головного убора. Слева от женщины на постаменте 
стоит мальчик в коротком хитоне. На нижнем рельефе изображены два 
всадника на обращенных друг к другу конях. Оба всадника — в подпоясанв- 
ных кафтанах и развевающихся плащах, у левого всадника сбоку — горит, 
другой всадник держит в правой руке копье, Многострочная надпись 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.014—0.019. Рельеф на оборотной стороне 
стелы сильно поврежден. Изображены два всадника с копьями, обращен- 
ные друг к другу. Под ногами левого коня видны какие-то животные (их 
изображения сильно повреждены). Под рельефом сохранились следы более 
древнего изображения и стесанной надписи. 

Обнаружена в 1947 г. Фанагорийской археологической экспедицией 
в стене постройки колхоза «Приморские хутора». По словам жителей, 
камень был выкопан во время войны немцами при проведении траншеи 
на городище Фанагории. Хранится в Москве в Музеве изобразительных 
искусств. 

Изд.: Блаватская, ВДИ, 1948, № 4, стр. 77—84; с нее: Кобылина, 
МИА, № 57, 1956, стр. 74—78 (текст надписи здесь местами искажен опе- 
чатками); о рельефах: Кобылина, ВДИ, 1948, № 4, стр. 85—90. 

476 г. 6. э. == 179 г. н. э. 

’ АаФ тохд. 
*Аца%обу о1» Бох№ё006 *О[р]-[5 <[ а] 
тоб пр\у &ёт! сЛо УЙС00 тбу хозрбфб 505] 
прбофе урбуок; дфтуупобциеуоу тоб [1 ]р[е{] - 
ралеёо0 ха\ ретй табта поЛеиарулу @[{а3] - 
оу хо\ Лоалб» @ристоу бий тЛу ожер8[@^] - 
№о0сам ебуотам прдс тобс хор!о0$ 
Васи\етс [еубреуо», ’Атафобс В кбу та - 
тёра рУЙрлб уар &» т® бо0’ ёе: 

10 хой лУ! Поэпроо а’. 

л
 

В добрый час. Агафуса, сына прежнего начальника острова Сакла, 
сына Ортика, хорошо управлявшего в прошлые времена канцелярией, 
а затем ставшего доблестным политархом и превосходным лохагом вслед- 
ствие своего исключительного благомыслия по отношению к владыкам- 
царям, отца своего (его статую) Агафус, сын Агафуса, (поставил) памяти 
ради в 476 году и месяце Панеме, {-го числа. 

2. 'О[р]={°|)[а] — Блаватская на основании надписей 987, 1264.|4. хос- 
{Ф$ то![&] — после сверки с камнем, хозр!шс ёу т]01[5 — Толстой, однако 
для предлога ёу на камне нет места, хосил[то]ра — Блаватская, хосрл/с1у? — 
Ж. и Л. Робер (ВЕС, 65, 1952, стр. 162).|4. афтупсвшемоу — Болтунова 
отмечает, что на камне вместо первого № первоначально было вырезано М 
и затем исправлено на №.|4—5. тоб  [1]р[аи]шатеоо — Блаватская, Бол- 
тунова отмечает, что на камне вместо тоб читается О. Х. Р.5—6. @[+а8]|ду — 
Блаватская, @[&] | оУ? — Ж. и Л. Робер (ВЕС, 65, 1952, стр. 162), исходя 
изв предположения, что при переносе слов принималось во внимание де- 
ление их на слоги. |6-—7. опер [4))|Хоовау — Болтунова, бпер8[а] | Лобвам — 
Блаватская. || 10. а’ — Болтунова, а[‹| — Блаватская. 

Надпись говорит о постановке статуий Агафусу, сыну Сакла, внуку 
Ортика, и содержит список важнейших должностей, которые он занимал. 
Должность ёт! %5 уйсоо известна из ряда боспорских надписей (об этой и 
других занимаемых им должностях см.: Латышев, Поутий, стр. 126; Мо5, 
$аС, стр. 612 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 343 сл.). В данном контексте 
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имеется в виду, что должность эту завимал Сакл, отец Агафуса. &$т){тсё- 
ехоб тоб Чращаатеюе (4—5-я строки)— по мнению Блаватской, означает, 
что Агафус занимал должность начальника государственной канцелярии 
или архива. Должность эта другими документами на Боспоре не засвиде- 
тельствована. Как указал Толстой, выражение хосщос (в 3-й строке) озна- 
чает, что Агафус хорошо организовал работу возглавлявшейся им госу- 
дарственной канцелярии. Две другие должности, занимаемые Агафусом — 
политарх и лохаг, — относятся к числу высших гражданских и военных 
должностей Боспора. Перечень должностей Агафуса интересен в том от- 
ношении, что существенно пополняет наши сведения о положении Фана- 
гории. Как свидетельствуют надписи 979, 982, 983, этот город пользовался 
предоставленным ему еще Помпеем (Арр., ВС 113) самоуправлением п 
в нем существовали совет и народное собрание. С другой стороны, пере- 
чень должностей, которые занимал Агафус, можно рассматривать как 
свидетельство об одновременном подчинении Фанагории общебоспорской 
государственной администрации (об этом см. указанные выше работы 
Блаватской и Кобылиной, а также комментарии к 979, 982). 

Выражение хорюс до находки настоящей надписи встретилось только 
в надписи 1047 в применении к императору Веспасиану. Блаватская счи- 
тает (ВДИ, 1948. Л 4, стр. 80, 83), что в нашей надписи под о! хор:0: 
Вас\\е16 (7—8-я строки) разумеются боспорские цари, и видит в этом при- 
знак усиления власти боспорских правителей. Ельницкий (ВДИ, 1950, 
№ 1, стр. 189), опираясь на аналогию с 1047, полагает, что и здесь под 
о\ хбриог Васи\ет5 могут разуметься только римские императоры; множествен- 
ное число объясняется тем, что деятельность Агафуса относится к годам 
совместного правления императоров Марка Аврелия и Люция Вера (161— 
169 гг. н. э.). При этом должность, обозначенную в надписи выражением 
‹Ё‹ртпоа'ьреуо‹; тоб ураццкате(о0, он отожествляет с римской должностью {%аЪе!- 
аг!п5. 

Имена Агафус и Ортик встречаются также в надписи 987 (см. коммен- 
тарий к этой надписи). 

1001. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.96, ш. 0.64, т. 0.15— 
40.16. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон с двумя 
условыми акротериями и розеткой в тимпане. Две такие же розетки по- 
мещены над фронтоном. На рельефе изображена загробная трапеза. На 
ложе (его изголовье украшено львиной головой) возлежит мужчина 
в плотно облегающем кафтане и плаще. Перед ложем стойт круглый сто- 
лик на трех ножках. Возле столика справа — фигурка слуги с канфаром 
в поднятой правой руке. В левой части рельефа стоит юноша, опираю- 
щийся на колонку. На нем подпоясанный кафтан, штаны и илащ. Над- 
пись вырезана под рельефом (на месте более древней, стертой); в. 6. 0.02 — 
0.03, Р в последнем слове — 0.05. 

Найдена в районе городища Фанагории, в марте 1914 г. (вместе 
с 997), на участке. принадлежавшем М. Пиценко, в насыпи, там же, где 
были найдены 988, 996, 1008, 1010. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 19, № 3, с приложением фото. 

*Асх\пки&бл [хал] о6 
Алрто!е, уабрет(е). 

Асклепиад и сын Деметрий, прощайте. 

1. Резчик по ошибке пропустил буквы НП в первом имени и затем 
сам или кто-либо другой нацарапал их вверху над строкой. | 2. Послед- 
‚няя буква надписи представляет собой Н, переправленную в Ё. 

По характеру письма — П в. н. э. 
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1002. Стела известняковая, левый верхний угол отбит; в. 0.92, ш. 0.52, 
т. 0.15. На лицевой стороне, непосредственно у верхнего края, вырезана 
надпись (сохранилась частично); в. 6. 0.04—0.06. Ниже помещен рельеф: 
изображена сидящая женщина, обращенная влево. Справа стоит служанка 
с пиксидой. Между ними на заднем плане изображена в меньшем масштабе 
закутанная в плащ женская фигура, стоящая на постаменте. Судя по об- 
работке верхней грани плиты, полному отсутствию венчающей части или 
карниза на верхнем крае лицевой стороны стелы, следует думать, что 
первоначально она была значительно большего размера и имела два 
рельефа, между которыми помещалась надпись; от плиты была отделена 
верхняя часть, ныне утраченная. 

Найдена в песчаном обрыве морского берега, к западу от пос. Сен- 
ная, во время работ Фанагорийской археологической экспедиции в 1950 г. 
Хранится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Издается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копия). 

[Вас!]Мсхе 
[оё Ко\ле‹, 

[ха е 

Басплиск, сын Коллия, прощай. 

По характеру письма — П в. н. Э. 

1003. Обломок стелы известняковой, сильно поврежденный; в. 0.33, 
ш. 0.26, т. 0.10—0.11. Надпись очень стерта и читается с трудом; 
в. 6. около 0.022, 

Найден при раскошиках на городище Фанагории, в прибрежной его 
части, в 1927 г. Хранится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Изд.: Розанова, СА, УП, 1941, стр. 253, № 5, с приложением фото п 
рисунка с эстампажа. 

(‘Н)\(о)» о] 
-- -- 19 - -- -- 

[@ . Вот9/с] 
е{^ |ко[о] 

5 @бфр(о)у о18 
’Ет хр | [ <0)]. 

Гелион, сын..; Фиабог, сын Фалама; Фифрон, сын Эпикрата. 

Даем текст, основываясь на рисунке с эстампажа из издания Розано- 

вой. ПРИНЯТЫВ в тексте восстановления принадлежат Розановой. 

1. (‘И)\(о)у — Розанова,  камень — ЕАТОМ. |2. Розанова — дополняет 
[ст‘а|(оо? Однако рисунок с эстампажа не оправдывает окончания [00, да 
и имен с таким окончанием род. п. много. | 5. @%фр(о)у — Рованова, камень — 
ОХФРОМ. 

По характеру письма Розанова датирует надпись П—1Ш вв. н. 2., 
Болтунова — не ранее П в. н. Э. 
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МУАВТА 

1004. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.16, ш. 0.4—0.6, т. 0.5. 
На лицевой стороне вырезана надпись, от которой сохранились незначи- 
тельные остатки. 

Камень куплен в сентябре {1929 г. экспедицией ГМИИ у одного пг 
местных жителей, по словам которого найден на городище Фанагорпл. 
Хранится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Изд.: Розанова, СА, УП, 1941, стр. 257, № 7, с приложением фото и 
рисунка с эстампажа. 

____а'н__. 

—_——с(!_)__ 

____Уп__ 

___ш"сп—— 

5 - - - 00у - - 

Восстановить текст надписи невозможно, 
4. По сообщению Болтуновой, на камне слева от буквы © вндна 

нижняя гаста буквы , а от Н сохранилась левая половина; на этом 
основании Болтунова предлагает чтение сошт?ра]. 

По характеру письма — скорее всего вторая половина 1 в. н. э. 

1005. Обломок плиты белого мрамора, разбит на три части; в. 0.56, 
ш. 0.30, т. 0.05. В настоящее время одна из трех частей (левый нижний 
край плиты) утрачена. Надпись вырезана четкими буквами, обведенными 
черной краской; в. 6. 0.018. 

Найден вблизи городища Фанагории в 1871 г. Хранится в Бер- 
ченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, {1872, стр. 173; Латышев, 1РЕ, П, № 342 (по 
собственной копии); с него: 71еБеп, Герев ртаес. застае, ч. П, вып. 1, 
стр. 250, № 86 (ср.: ИАК, 23, 1907, стр. 56). 

—————————————————— дха - - -- @ -- 
——————————————————— №ухок; ёу -- - 
———————— [0 %& ‘ерео]}; Зоёто ёп! т[ф 
Верф -- -- -- те№еёс]90 ё) т  чеохо|ре! - 

5 ф-------- МФВо]ч0твсас Зоёто ёщ[\ 
<ф Верф------- е]5 бХохаботдоту [отр[бу 
ха —- - -- - ха е!с] х&Лофиу кё @рхобу хефа - 
[\95° <ф ‘ере?--- 7 [^®с|са хой 1 борё' брио!ос 
[86------- Зоёте ёт! к5 Верф мсс тоб рдроб 

10 - -- -- =е=-еее-- окбу(00$ КАУ 65 тй, 
————— [б0ое! ©6 тб ВеТку|оу <; Эейс @Леброо 
——————————— [оуорёМстос Ева(так) ' 
————————— [ек №%у]00с &Лого0 хот(оМак) 6' 
[ё%» бё------- $|все. @№\ас хот(бЛас) &'. 

15 ==---еенее--- ‘0у сбу форт?) хой стёфа - 
[*оу? ----ёт\ <ф В]0р® ха\ обтос е{сфе - 
[рёт®] -- ----- ок В хой Мариеротс ха - 
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[©! ха! прбхероу?] - -- бробес б& ха тф бебе - 
[х0%® -------- ха}} ёт1 тб бейпубу трос - 

20 [хаЛ№е!одо? - - - -- ос б ёт! <[ соХс ёти - 
[е\еёс®о? - - бпох ©6 Х]брос сарёсал В/ ха 
--------------- <рибу ха тоб троес - 
[<@+ос? ] -- -- - -- - ‚ «(=); Эейс бесту: - 
[бёт®? -- ---- -- &хотеЛе!одо сд, ос - 

25 [ттрих? - - - - теЛе!с]Эосах &у т® уёц - 
[хореёф - -- - -- ёт! ко Вет]пуоу хойебу.... 

‚.. светильниками. ., а жред пусть приносит жертву на алтаре. ., (кото- 
рая) пусть приносится в неокорейоне ... покурив ладаном, пусть прино- 
сит жертву на алтаре, (лусть даст) бедро для всесожжения и ... и на по- 
крытие головы достаточное число. Для жреца (давать) язык и шкуру. 
Равным образом же ... пусть приносит жертву на алтаре без бедра ... 
(и пусть дают) губки, кроме тех случаев, если кто ... даст на обед бо- 
гини муки ... винномедвяной смеси три ксеста.., на светильники четыре 
котилы масла, если же. ., то даст еще четыре котилы . .. вместе со смесью 
и венок (?)... на алтаре и таким образом пусть вносит ... на двух и 
прекрасных, как и раньше (?).., равным образом и на двенадцатое ... 
и на обед пусть будет приглашаем ... управляющий царским двором; 
пусть позаботится (?).., чтобы это место было подметено дважды и ... 
трех и начальника (?)... богини устраивает обед (?) ... пусть совер- 
шаются мистерии (?). ., совершаются в неокорейоне . .. на обед окорок... 

В надписи некотоЁые буквы даны в лигатуре: в 6-й и 9-й строках — 
Ми Н; в 15-й —Т и Н; в 26-й — № и К. По сторонам каждой буквы, 
обозначающей дифру, в тексте поставлено по одной точке. Разбивку вос- 
станавливаемых слов по строкам даем по Архиву Латышева (а не по 1ГРЕ). 

1. ёха - -- @ - — Толстой в соответствии с камнем.|2. Х0умок &) -- - — 
Латышев, Архив, Хбумок ёу[ёсо? — Латышев, ТРЕ. |3. [6 %& ‘ерео]5 — Циен 
в качестве примерного дополнения с оговоркой, что возможно упомина- 
ние и о каком-нибудь другом должностном лице. |8—4. ётл <[о | Верф — Ла- 
тышев, Архив, ёт! «[о0 | Вероб — Латышев, 1РЕ. |4. тей516]9о — Латышев, 
Архив, -- - - с]%о — Латышев, ГРЕ. |4—5. увшхо[ре! | ф — Латышев. | 5. Мфа]- 
уос!ваз — Циен. |5—6. ё=[!|то Воро — Латышев, Архив, ёт[!|тоо Вороб — 
Латышщев, 1РЕ, &ж[!| - - - — Стефани. |6. рлр[6у — Латышев,  пр[©у — Сте- 
фани. |7. х1 - = - - - - - ха\ е — Латышев, Архив, ----- в!6] — Латышев, 
1РЕ. |7—86. хефа | [7-75 — после сверки с камнем, хеф(а | \75 — Стефани (Циен 
не считает бесспорным, что это слово стояло в род. п.).|8.хф ‘ере!--- 7 
*?.09]за. — Латышев, Архив, - ---- 1 1\®в]са — Латышев, 1РЕ. |9. [8: - - - 
- - - Фоёко 2т\ <]0 — Латышев, Архив, [5%е - - - - - - - - - - - <]& — Латышев, ГРЕ. 
110. втбучон$ жАуу 66 <а — Латышев, стбу(оо ск\тубе та — Стефани. || 11. Восе: 
#!$ <о дейту|оу — Латышев, Архив, --- © @о Ветпу]оу — Латышев, 1РЕ.| 
18. [оховёмсов — Латышев.  &&с(хас) — Стефани, — камень -— 2НЗ. |19. — е& 
1.9{У]096 — Латышев, Архив, хот(оЛас) — Стефани, камень — КОТ. | 14. [гам 
Е -- -- -- -- - $]осе: — Латышев, Архив, -- - $]Фсе: — Латышев, ТРЕ, фсе — 
Стефани. хот(о\ас) — Стефани, камень — КОТ. | 15. сбу Форт] — Латышев со 
ссылкой на Гесихия под словами форт!)т5; И форто!с:м, ОТтКУда видно, что 
речь идет о смеси вина с ячменной крупой; соуфортт — Стефани. | 15— 16. стё- 
1 | [»оу? — Латышев. | 16. &т\ <® В]оио — Латышев, Архив. - - -- хф В]орь — 
Латышев, 1РЕ.|16—1?. с!сфе|[рёто — Латышев. | 17—18. ха%6 | [с. жа\ прб- 
=гроу? — Латышев,  Архив, ха |[=!--- -— Латышев,  ТРЕ. | 18—19. Вшёе |- 
[х&=о — Латытпев. | 19—20. ха}\ ёт! ©д беткуоу  крос | [жа\е{сЗо? ] — Цион в ка- 
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честве примерного восстановления. | 20. =[1]; — Латышев, Архив, =[75] — 
Стефани, Латышев, 1РЕ, | 20—21. ёт | [не\е(со? - - - бпоб б у ]фро; — Латы- 
шев, Архив. || 22. -- - трибу — Латышев в Архиве предложил дополнение 
Фе\триоу, от которого он, впрочем, тут же отказался.|22—23. просс| - 
[<6то$?] —- Латышев. | 23. <(л)5 — Латышев, камень — Т13, с — Стефани.' 
23—24. бвуту! | [Сето? — Латышев. || 24. &тате)в!одо — Латышев. | 24—25. вос |- 
[с"р.а? — Стефани. || 25. те)е!с]Зосау — Латышев,  Архив, - - - - в]3осау — Ла- 
тышев, 1РЕ. |25—26. — уе[о|хоре!о — Латышев, — уео | [хоре!о — даем в соот- 
ветствии с камнем, где в конце 25-й строки ясно видна верхняя часть 
омеги. || 26. ёт\ с Ве1]тмоу — Латышев. 

На основании строки 24-й и следующих Стефани пришел к правиль- 
ному ваключению, что надпись представляет собой устав, касающийся 
празднования мистерий, по его предположению, элевсинских. Последнее, 
однако, было оспорено Циеном, обративщим внимание на то, что в 11-й 
строке надписи речь идет об одной богине, тогда как элевсинские мисте- 
рии, как известно, справлялись в честь двух богинь. Циен полагал, что 
устав относится к мистериям Бендиды или Исиды. Жебелев (Архив .1а- 
тышева) считает более правильным относить устав к мистериям Великой 
Матери, культ которой на Боспоре засвидетельствован надписями 21, 23. 

ыражение тф %обе|[хато (18—19-я строки) остается не совсем ясным. 
Циен верно заметил, что здесь не имеется в виду двенадцатый день, так 
как в этом случае артикль стоял бы в женском роде. Оставляя конец 
слова невосстановленным, Циен ставит вопрос, не содержала ли надпись 
в этом месте упоминания об алтаре двенадцати богов. 

Стефани, Латышев, Циен, Жебелев относят надпись к 1—-П вв. н. э. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1006. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.16, т. 0.02. 
На лицевой стороне сохранилось пять букв одной строки надписи; 
в. 6. 0.021—0.022. 

Найден при раскопках на городище Фанагории летом 1930 г. Хра- 
нится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Изд.: Розанова, СА, УП, 1941, стр. 252, Л№ 3, рис. 3. 

ГАаФ оХ. 
Вас!Лебоэтос Васи№ё]ек ГАВ [ер!од 

16000 -- -- -- -- фиХохойсарос - ха\, 
фиХорериа!со, еозеВобс] -- - 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия... друга цезаря 
и друга римлян, благочестивого... 

Восстановление текста надписи по пяти уцелевшим буквам, предло- 
женное Розановой, является в полной мере условным. Тип надписи опре- 
делению не поддается. Можно только предполагать, что в ней содержа- 
лось упоминание о боспорском царе, носившем имя Тиберия Юлия. Од- 
нако невозможно решить, какой именно из боспорских царей имеется 
в данном случае в виду. Бонъектура Розановой в 3-й строке (Хаорор&тоо) 
не имеет под собой почвы. 

По характеру письма — едва ли раньше второй половины П в. н. э. 

1007. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.13, наиб. ш. 0.07, 
т. 0.07. Буквы вырезаны тщательно; в. 6. 0.015. 
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Камень куплен в октябре 1912 г. для Керченского музея у П. Щер- 
бинина, по словам которого был найден в насыпи возле хутора, принад- 
лежавшего П. Семеняке, т. ©. в районе городища Фанагории (д. АК, 
1912/4, л. 130). Хранился в Царском кургане, теперь местонахождение 
камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 74, № 15. 

По поводу этого обломка Латышев (Архив) замечает: «Ничего нельзя 
разобрать, кроме слова [›]5ууо[с} в строке 8-ей». 

По характеру письма — П в. н. э. 

1008. Обломок (верхний левый угол) мраморной плиты; наиб. в. 0.25, 
наиб. ш. 0.28, т. 0.02. Надпись тщательно вырезана по линейкам; в. б. 0.03. 
В начале первой строки отдельно вырезаны буква В, превосходящая про- 
чие буквы высотой (0.04), и листочек плюща. 

Найден в районе городища Фанагории, в марте 1916 г., на участке, 
принадлежавшем М. Пиценко, в насыпи, там же, где найдены 988, 996, 
997, 1001, 1010, тогда же куплен для музея Мелек-Чесменского кургана 
(д. АК, 1916/4, л. 57). Теперь местонахождение камня неизвестно. 

Пад.: М1корпил, ИАК, 63, 1917, стр. 111, № 3. 

В/ 'Адо81) «[буп). 
*Еж! ТВерго '1[ооМго] 
‘Рлуохооториё[‚ Васи\ет] 
<об сбупамто[с Востёроо 

5 хо\} ТГаороахоф@[»] - - -- 

В добрый час. При Тиберии Юлии Рескупориде, царе всего Боспора 
и тавроскифов. .. 

Туква В, вырезанная в левом углу плиты, по мнению Шкорпила, 
изображает, вероятно, единицу в цифре обозначения года, десятки и сотни 
которой могли быть вырезаны в противоположном верхнем углу. 

Надпись интересна как первое эпиграфическое свидетельство о суще- 
ствовании племени тавроскифов, подтверждающее известия древних писа- 
телей об этом племени. О тавроскифах см.: В. В. Латышев. Исследова- 
ния об истории и государственном строе Ольвии. {1887, стр. 190; М1опз, 
баС, стр. 101 и 119; Шкорпил, комментарии к данной надписи; М. И. Ро- 
стовцев. Скифия и Боспор. 1925, стр. 67, прим. 1; Жебелев, СП, стр. 154. 
Надпись, очевидно, была поставлена после победы Савромата П над ски- 
фами п присоединения Таврики (т. е. горной части Крыма) к Боспору. 
Покорение Боспором Таврики звасвидетельствовано и`надписью 1237. Бос- 
порские цари, таким образом, распространили свою власть на всю тер- 
риторию прежнего Скифского царства в Крыму (см.:; Гайдукевич, БЦ, 
стр. 335 сл.). 

По мнению Шкорпила, характер надписи и конструкция предлога еж! 
с дат. п. при датировке ясно указывают, что надпись вырезана в 1 в. н. э. 
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(ер. датированную надпись 1237). По существующему сейчас мнению, она 
относится ко времени Рескупорида П (Гайдукевич, БЦ, стр. 335). 

1009. Обломок мраморной плиты; в. 0.17, ш. 0.07, т. 0.05. На лице- 
вой стороне сохранились незначительные остатки надписи; в. 6. 0.018—0.025. 

Найден при раскопках северной части древнего города Фанагории 
в 1940 г. Хранится в Москве в Музее изобразительных искусств. 

Издается впервые по копии Болтуновой. 

- - -- 1у05 -- 
___’пт!'____ 

_—_‹'!')УЧ____ 

--- о) -- -- 

По характеру письма — Ш в. н. э. 

1010. Обломок мраморной плиты; наиб. в. 0.08, ш. 0.10, т. 0.04. На 
лицевой стороне сохранились остатки четырех строк надписи; в. 6. 0.015 
(Ф — 0.025). 

Найден в районе городища Фанагории, в марте 1916 г., на участке, 
п'%шадлежавшем М. Пиценко, в насыпи, там же, где были найдены 988, 
996, 997, 1001, 1008. Тогда же куплен для Керченского мувея (д. АК, 
1916/4, л. 57). Теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 120, № 13. 

———————————————— [ф!\оха!сарос ха\] ф:Ло[рераго0, 
еоаеВобе, Вас!\ёес тоб сбржауто; Вост|брод ха - -- - 
——————————————————————————————————— 7900 - -- - 

. .. друга цеваря и друга римлян, благочестивого, царя всего Бос- 
пора и... 

Дополнения принадлежат Латышеву (черновые заметки в Архиве). 
4. аох — Шкорпил, от — Латышев. 
Шкорпил относит надпись к римскому времени. 

1011. Два обломка мраморной плиты; обломок А: в. 0.04, ш. 0.07; 
обломок В: в. 0.07, ш. 0.06; толщина плиты 0.02. Буквы тщательно вы- 
резаны; в. 6. 0.015. 

Оба обломка найдены вместе на Таманском полуострове, на берегу 
Керченского пролива. Латышевым отнесены к числу фанагорийских па- 
мятников, Хранились в Мелек-Чесменском кургане; теперь обломок А 
утрачен, обломок Б хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 72, № ХУ1; Латышев, 1РЕ, 
1У, № 427 (по эстампажу Шкорпила). 

А Б 
АМВТО то 
У НА. ОХ.А! 

МАХОХ 
На обоийх обломках написаны были, по-видимому, только имена, Ла- 

тышевым предложены предположительные восстановления. Обломок 4. 
1. [Яаро[У]. Обломок В. 8. [Аа)рёхоо, [Аос]рауоо или подобное имя. 
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КЕПЫ 

НАДГРОБИЯ 

1012. Стела известняковая; в. 1.36, ш. 0.51—0.55, т. 0.13—0.15. Укра- 
шена рельефами с обеих сторон. Лицевая сторона представляет надгробие 
более раннего времени. Верхняя часть его обломана. На рельефе ивобра- 
жен всадник, обращенный вправо. Он одет в короткий кафтан, увзкие 
длинные штавы и плащ. За спиной его виден горит. На руках у него 
две детские полуфигурки (мальчик и девочка). Между ногами коня — со- 
бака. В левом углу на заднем плане — часть другого всадника. Над- 
пись вырезана по тонким линейкам под этим рельефом; в. б. 0.027-—0.035. 
На оборотной стороне стелы — надгробие более позднего времени, изго- 
товленное уже после того как верхняя часть стелы была обломана и со- 
хранившееся целиком. Украшено узким карнизом, рельефным фронтоном 
и тремя розетками. Ниже фронтона — еще три розетки и рельеф: ивобра- 
жена женщина, сидящая в кресле, обращенная вправо; она одета в длин- 
ное платье и покрывало, накинутое на голову. В правом углу — служанка 
с пиксидой. Над ней — на невысоком постаменте две детскпе фигурки, 
мальчика и девочки. 

Найдена на территории некрополя Кеп, в мае 1953 г., механиком 
экскаватора И. Г. Горбань в песчаном карьере. Хранится в Темрюкском 
краеведческом музее. 

Изд.: Шляев, ВДИ, 1955, № 2, стр. 175 сл., там же фотоснимки обеих 
сторон стелы. 

Гохоу о% Пат!оо, 
Холре. 

Гокон, сын Папия, прощай. 

По характеру письма — Г в. н. э. 
Женское надгробие на оборотной стороне стелы — конец 1 в. н. э. 

УАВТА 

1013. Обломок пьедестала из белого мрамора (часть левого верхнего 
угла); в. 0.06, ш. 0.09. Увенчан профилированным карнизом. Под ним вы- 
резана надпись, от которой уцелели только четыре буквы верхней строки; 
в. 6. 0.01. 

580



Найден в 1937 г. на городище Кеп, в бутовой кладке римского 
времени. Хранится в Москве в Мувее изобразительных искусств. 

Изд.: Розанова, СА, УП, 1941, стр. 247, № { (с подробным коммен- 
тарием), с приложением фото. 

-- - амба - -- 

Розанова считает, что перед первой буквой А, вверху строки, сохра- 
нился остаток буквы, имевшей форму треугольника. Из букв, имеющих 
эту форму (А, А, А), по ее мнению, наиболее вероятной является А. На этом 
основании Розанова, считающая надпись посвятительной, предлагает два 
варианта восстановления: 1) личное имя Аауфа[Ёар%ос]; 2) название пле- 
мени Аауба[ро:. Однако отсутствие каких бы то ни было примеров посвя- 
щений, сделанных от имени народов или племен, заставляет решительно 
отказаться от предположения о дандариях. Кроме того, при ближайшем рас- 
смотрении камня выяснилось, что остаток буквы, стоявшей перед первой 
А, представляет собой вертикальную черточку, исключающую всякую мысль 
о букве А. 

От второй строки сохранился под буквой А первой строки кончик 
буквы, которая скорее всего была . 

НПо характеру письма — не ранее второй половины 1У в. до н. э., ско- 
рее Ш в. до н. э.



АХТАНИЗОВСКАЯ * 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1014. Плита известняковая, без украшений, разбита на три части (об- 
ломки А, Б и В), с надписью, вырезанной четкими буквами; в. 6. 0.02— 
0.04. Сохранился лишь обломок В, имеющий прямоугольную форму (в. 0.21, 
ш. 0.97, т. 0.48); левый угол отбит. 

Найдена на Таманском полуострове, возле станиды Ахтанизовской, 
летом 1818 г. о сообщению Кёппена (Кбрреп, Могйрез{., стр. 49) и Дюбуа 
(Оаво!в, УС, ЛАМ., серия У, стр. 58), плита была выброшена извержением 
грязевой сопки, а по словам Ашика, она обнаружена в 1819 г. после земле- 
трясения в фундаменте древнего храма (Ашик, ВЦ, 1, стр. 52, прим. 2; 
ср.: Сибирский, 8300, У, 1863, стр. 100, № 5; Гёрц, Историч. обзор, стр. 11). 
Обломок В был, по-видимому, утрачен вскоре после находки; обломки А 
и В хранилис, в Краснодарском музее. В настоящее время там находится 
только обломок В, местонахождение же обломка А неизвестно. 

Изд.: ВоескЪ, С1С, П, № 2117 (по копиям Кёлера и Кёппена); с него: 
Ашик, ВЦ, 1, стр. 52; ОН4евЬетрег, 5у!!., № 102; Вес\бе!, П, № 165; 
ОтЬо1в, УС, А., серия 1\У, табл. 26 с, № 3 (по собственной копии); Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 344 (по копиям Дюбуа и Кёппена и списку, прислан- 
ному в 1879 г. Русскому археологическому обществу Фелициным), ср.: Ла- 
тышев, 1РЕ, 1У, а4., стр. 290; с него: ОМбепЬегрет, Зу!|1.%, № 131; М1- 
све], В1С, № 1134; Вес\{е!, 5СРТ, Ш, 2, № 5646; Мшп5, баС, стр. 652, Л 29; 
НШег уоп САгёгреп, Ву|1.3, № 214. 

Бвуох№е!блс Постос дмёдтие 
` ` [ г Ь А <ду мабу ’ Артёрлб: ° Атротёра!. 

друоусос Пар'оабо0с 70б 
Авбхомо; Воспброо ха! @собо - 

5 о!уб хой ВасиАвбшу УЖЛУбыу 
хо\ 'Горет@у хао! Ааэбар!оу. 

Ксеноклид, сын Посия, посвятил храм Артемиде Агротере при Пери- 
саде, сыне Левкона, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, торе- 
тов и дандариев. ' 

Как отметил Латышев, Вас!)ебшу В 5-й строке вместо Вас!\ебоутов пред- 
ставляет собой ощибку резчика. 
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Из содержания надписи вытекает, что упоминаемый в ней храм был 
посвящен Артемиде Агротере при Перисаде [. О культе Артемиды Агро- 
теры в Фанагории и предполагаемом местонахождении посвященного ей 
храма см.: ВПаБе!, РЬПо!юрпз, Зпрр15а., Х1У, Н. 1, 1920, стр. 201; Гай- 
дукевич, БЦ, стр. 201; Розанова, ВДИ, 1949, № 3, стр. 173; Кобылина, 
МИА. № 57, 1956, стр. 59 сл. 

Надпись эта, по мнению Латышева и Бёка, относится к более ран- 
нему периоду правления Перисада 1, чем надписи 1015 и 1039, так как 
в надписи 1039 Перисад назван дарем синдов и всех маитов, в 1015 — син- 
дов, всех маитов и фатеев, а в данной надписи только царем синдов, то- 
ретов и дандариев. На том же основании эту надпись следует признать 
более ранней, чем 971, 972, О подчинении племен азиатской части Бос- 
пора власти Перисада 1 см.: Жебелев, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 18 = СП, 
стр. 172 сл.; Каллистов, Очерки, стр. 218 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 198; 
Розанова, ВДИ, 1949, № 2, стр. 90; Шилов, СА, Х1У, 1950, стр. 106; Круг- 
ликова, ВДИ, 1950, № 1, стр. 103. 

Надпись датируется, как это вытекает из ее текста, начальным пе- 
риодом правления Перисада 1 — серединой 1У в. до н. э. 

1015. Постамент известняковый; в. 0.29, дл, 1.57, т. 0.43. На верхней 
плоскости постамента сделаны углубления для установки двух статуй, 
Одна из них, мужская, утрачена. Другая, женская, хранится в Берчен- 
ском музее. Надпись вырезана на лицевой стороне постамента; в. 6. 0.023. 

Найден на берегу Ахтанизовского лимана в начале Х1Х в. Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: КоеЫег, Моп. Сотов., табл. {1 (==Сев. ЗсЫг., УТ, стр. 59); 
С1атКе, Ттахе}в, 1, стр. 402; Ваои!-ВоспеМе, АВС, табл. УТ, № 2; С1а551- 
са! Зопгпа!, Х1, 1811, стр. 129; Кбррепц, Могйдез\., стр. 51—58; КоеМег, Сев. 
ЗсЬг., П, стр. 26; ВоескЬ, С1С, № 2119; с него: Ашик, ВЦ, 1, стр. 50, № 3; 
О1МепБегрег, 5у1., № 104; ОоБо1в, УС, АМ., серия 1У, табл. 26 с, № 6 
(с камня); Стефани, ДБК, П, № \; с него: ВесЫ!е!1, П, № 167; Латы- 
шев, ТРЕ, П, № 346, а также — а4., стр. 310; 1РЕ, 1У, айд., стр. 290; 
с него: ОИ4епБегрег, бу!1.?, № 133; М1све!, В1С, № 1136; ВесЫе1, 5С01, 
Ш, 2, № 5649; Мшпз, ЗаС, стр. 652, № 30; НШег хоп Сагёмпреп, бу|.3, 
№ 216; Розанова, ВДИ, 1949, № 2, стр. 86—92 (издала заново по собствен- 
ной копии). 

Коросарот Горуёттоо Фотастр, Нариабоос [+[])Уй, сОЕациёут) 
дмёдтхе 1оуор®. Эе Хамёруеь хой ’Астарол @рубутос Нарадб005 
Востброо хо! @вобосбте хой Васт\ебоуков |Зббах хал Майеву па[усо»] 
ха! @стёоу. 

Комосария, дочь Горгиппа, жена Перисада, по обету посвятила силь- 
ному богу Санергу и Астаре при Перисаде, архонте Боснора и Феодосии 
и царе синдов, всех маитов и фатеев. 

1. [{]9у%, камень — УМН, Г.МН — Кёлер, [{-]»7 — Латышев. ||2. Чтение 
еф (== о) подтверждено сличением с камнем и не вызывает сомнений. 
Написание через дифтонг (е:== ) перед последующей гласной в аттической 
эпиграфике ГУ в. до н. э. встречается часто: К. Ме!вбегБапз. Статита{1К 
4ег аЫ5сбев - ТозсвтМеп.3 ° ВегПНо, 1900, 46, 3, ср.: Гп5сЬг. Рг1епе, 
196, 6. Чтение Хауёрте‹ ха! 'Астёра. не подлежит сомнению. Предложение 
Рошетта читать вместо имен этих богов эпитеты ‘Нхдаёруе: ха\ 'Астерйм 
должно быть отвергнуто как научно ничем не оправданное, |3. КАТ@ЕХ- 
АОЖГНУ — Дюбуа в соответствии с камнем, ха(!) @кобос!у; — Латышев, счи- 
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тавший, что буква Г пропущена резчиком. Однако эта буква видна на 
камне, хотя и вырезана в очень тесном промежутке между А и @. Она, 
по-видимому, была пропущена и затем врезана между этими буквами. та — 
Латышев, ПАМТ®ОМ — Дюбуа. 

Комосария — боспорская царица, дочь Горгиппа, внучка Сатира 1, 
жена Перисада 1. Бёк выскавал предположение, что упоминаемая в СГС, 
№ 2855, строка 29, вш%инская царица Карасара, возможно, происходит из 
боспорского рода; ср.: Нотмо|Пе (ВСН, ХХ ХУ, 1899, стр. 96; В. НапввонШет, 
+а4ез ваг Г’Б18%о1ге @е М1е% её @п О14уте!оп. Раг!з, 1902, стр. 212). 

О культе богов Санерга и Астары см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 202 и 514, 
прим.9%05, где указана литература к вопросу; Ельницкий, ВДИ, 1950, № 1, 
стр. 192. 

НАДПЦИСИ ФИАСОВ 

1016. Стела известняковая, верх срезан в форме треугольника, напо- 
добие фронтона; в. 0.62, ш. 0.32—0.35, т. 0.12. На лицевой стороне плиты 
небрежно по ливейкам вырезана надпись; в. 6. 0.025. 

Найдена, согласно сообщению крестьянина Морозова, в станице Ахта- 
низовской. Хранилась с 1904 г. в Керченском музее, теперь местонахо- 
ждение стелы неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 116, № 38 (по описанию и эстам- 
пажу Шкорпила), 

‘`Н 9!ааос тер! Я- 
рёа Меуёстрао - 
у А рбарахоо ха 7 - 

‚ ‚ 
рораат(о)ра: Аа - 

5 @ Мо0()у100 _ ха\, 
ф*ЛограФо0 Кратит - 
оо ёуёадео? ° Ао00! - 
уоу. рУЙЫИс Хару. 

Фиас во главе со жрецом Менестратом, сыном Ардарака, и иеромасто- 
ром Дадом, сыном Нумения, и филагафом Кратиппом поставил Авенону 
памяти ради. 

1. ‘Н Ф!авос — артикль женск. р. при существительном мужск. р., как 
заметил Латышев, может быть по аналогии с 1) соуобос. || —. 1 | рёа == 1ерёа. || 
8—4. трорбст(о)ра, камень -— НРОМАХТОРА: троиботора == 1ерорёстора. О ха- 
рактере этой должности см. замечания к 1054.||5. Моор(т)мюо, камень — 
ХОУМЕЖМТОХ. |4—7. Аайа Мосу(1)уо0 ка | фика&Зо0  Крач!т | тоо — родитель- 
ные падежи вместо требуемых контекстом винительных: обычная для позд- 
них надписей Боспора неправильность в согласовании падежей, примеры 
которой особенно многочисленны в надписях Танаиса.| 7. ёмесфес' == дуё- 
сх19(е). 

Надгробие относится к довольно распространенному на Боспоре типу 
памятников, которые религиозные общества (%{асо‹, сбуобо:) ставили своим 
умершим сочленам. 

По характеру письма — не ранес П в. н. Э.



ПАТРАСИЙ 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

1017. Стела, по-видимому, известняковая («простой камень»), сведений 
о внешнем виде нет; в. 1.71, ш. 0.42—0.66, т. 0.22. 

По данным архива Керченского музея и сообщению П. П. Короденко 
(см. его письмо, опубликованное в 300, протокол 271-го заседания от 29 
сентября 1893 г.), стела была найдена на Таманском полуострове, при- 
близительно в 42 км от Тамани, около татарского селения Ада, напротив 
Горелой могилы (Куку-Оба), в январе 1847 г., неким Михаилом Якимов- 
ским. Согласно Ашику, «близ урочища Фонтан». Предполагалось пере- 
везти стелу в Керченский музей, но перевозка эта не состоялась, и в 1901 г. 
Латышев писал (1РЕ, 1\), что местонахождение стелы ему установить не 
удалось. 

Ивд.: Ашик, ВЦ, стр. 83, № 12; с него: Латышев, 1РЕ, П, № 370 
(ср.: ГРЕ, 1\, айд., стр. 291); Весвбе], 5С01, Ш, 2, № 5652; Нойтшаоо, 
Ст. Э121., Ш, стр. 54, № 111; К—-\М, стр. 3, № 14а; Латышев, ИАК, 23, 
1907, стр. 56 (по копии Бегичева, хранившейся в Керченском музее и со- 
общенной Шкорпнилом); Реек, С\УТ, 1, № 338. 

» 

‘Нёе(с)[] хетрон, Фотат[др че &ра ог Феоуоёт. | 
Муйрлу [8]8 стЯое[»] Ха]корос, жа[1]}; ЕбЕбуо | обе. 

Я, Гедея, покоюсь здесь, и вместе со мной дочь Филонея; памят- 

ник же вдесь поставил Сатир, сын Эвксена. 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в размере 
гекзаметра. 

1. ‘Н%е(1)["] — Латышев (ИАК), исправляя свое ‘прежнее чтение ‘Нёс- 
(0%, ‘Нёе1 — Пеек, ‘Н$[1ст]) — Ашик, НАЕЖМ — копия Бегичева. Фи\оуо!л) — 
Латышев (ИАК и Архив) и Пеек в комментарии (со знаком вопроса), Ф:- 
№о»[!х]" — Ашик, Латышев (1РЕ) и Пеек (в тексте), ФиЛоуЕ!(х)т? — Пеек 
(в комментарии). С формой Ф‹Хохо!!| (вместо отмеченной у Папе-Бензелера 
(формы ФХоубя) ср. *Артмо!т) (169). |2. [8]8 стясе[»] — Латышев (ИАК я Ар- 
хив), ® ёстусе[у] — Латышев (1РЕ). жа[!]; Вб6б5ёмо — Гофман, Латышев (ИАК 
и Архив), Пеек, }’ 'Ас[т]обсуо — Ашик, П[]о[с]оёёмо(о) — Латышев, (1РЕ); 
предложенное в 300 чтение Гёасте; Латышев (ТРЕ, 1У) отверг, как не_со- 
ответствующее имеющимся данным о надписи; копия Бегичева давала ПА, 
затем нечто вроде буквы © со сливтейся с ней буквой , после чего сле- 
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довала намеченная пунктиром буква Е (но без вертикальной гасты), дальше 
буквы ОЗЕЖО. По поводу написания ео (Еобёуо) вместо ео см. комментарий 
к 220. &ёв —- Латышев (ИАК и Архив) на основании копии Бегичева; не- 
знакомство с последней подало повод к неправильным чтениям: [ф%]: — 
Латышев (1РЕ) и Пеек, [?р]е[7)] — Ашик, 1иё[оу]? — Пеек (в комментарии). 

В Архиве Латышев приводит еще ряд явно ошибочных чтений Беги- 
чева, Ашщика и др. 

Сопоставление имеющихся сведений о месте находки стелы позволяет 
считать, что она была найдена на северном берегу Таманского залива. 
Здесь в первой половине Х1Х в. существовало татарское селение (на карте 
Таманского полуострова, изданной Гёрцом, «Дворянский Адас» и рядом 
с ним «Мужичий Адас». Гёрц их упоминает как «покинутые татарские се- 
ления» — см.: К. К. Гёрц. Археологическая топография Таманского полу- 
острова. СПб., 1898, стр. 134). Очевидно, это и есть то «татарское селе- 
ние Ада», близ которого, согласно данным Короленко, была обнаружена 
стела. Это согласуется и с указанием Ашика — «близ урочища Фонтан» 
(теперь станица Фонтановская). Стела, вероятно, была найдена несколько 
западнее селения Ада, ибо только п;;}п этом условии расстояние до Та- 
мани могло составлять около 42 км. Указанное расстояние ведет нас к раз- 
валинам древнего поселения (находившегося на территории Запорожского 
винсовхоза), в котоЁом с большой долей вероятности усматриваются остатки 
боспорского города Патрасия, (Патраея, как ошибочно он назван у Страбона). 

Относительно времени надписи Латышев (Архив) с полным основанием 
замечает: «Хотя формы букв переданы Бегичевым недостаточно тщательно, 
однако форма некоторых из них (М, №, $) свидетельствуют о том, что над- 
пись относится ко времени не позднее 1У в. до н. э.». 

НАДГРОБИЯ 

1018. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.82, ш. 0.41, т. 0.16. 
На рельефе изображен мужчина, возлежащий на ложе; перед ложем по- 
казан столик на одной ножке, уставленный сосудами. Справа изображен 
мальчик, он ставит на стол сосуд. Надпись под рельефом вырезана 
по линейкам; в. 6. 0.038. 

Найдена на Таманском полуострове, «у каменной батареи», в 1872 г. 
В. Г. Тизенгаузеном (ОАК, 1872, стр. ХГ). Хравится в Керченском музее. 

Ивд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 62, № 8; Латышев, 1РЕ, П, № 374 
(по собственной коции); К—\М, стр. 133, № 730а. 

"Акста. о1% Ка№)\<о) - 
сдву00, уабрему. 

Атт, сын Каллисфена, прощай. 

1. “Атчха оё — Латышев, АТОТАТ!Е — Стефани. Латышев (Архив) 
с полным основанием пишет: «Буква Х не вызывает никаких сомнений; 
между стоящими рядом одна за другой буквами ТТ на камне, действи- 
тельно, виден кружок, который можно было бы счесть за букву О, но так 
как между обоими Т расстояние не шире, чем между остальными буквами, 
то можно думать, что кружок этот сделан случайно и к надписи не отно- 
сится. Кизерицкий пишет, что О между обоими Т совершенно ясно. По- 
этому он читает 'Атбта, ссылаясь на надпись ТРЕ, П, № 134 — ' Асбттк 'Ауб9- 
рууов (наш 170). В других местах. однако, имя это пишется через о», 

По характеру письма — вторая половина Гили первая половина П в. н. э. 
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1019. Обломок стелы известняковой; в.0.22, ш. 0.50, т. 0.18. Сохра- 
нились крайне незначительные следы нижней части рельефа, на котором, 
по-видимому, был изображен всадник, обращенный влево, Надпись выре- 
зана по линейкам под рельефом (на месте другой, стертой); в. 6. 0.028. 

Найден на Таманском полуострове, у «каменной батареи», в 1872 г. 
В. Г. Тивенгаузеном. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 62, № 10; Латышев, 1РЕ, П, № 379 
(по собственной копии); К—\М, стр. 100, № 568, 

Ка\\идёут 015 
Ко\\ег, уа!р(е!)». 

Каллисфен, сын Коллия, прощай. 

1. Ка\Мафёуп — Стефани, [К]а\)з%ё у) — Латышев. Вместо (;)ормы род. п. 
Ко\\вь, стоящей здесь, в другом случае имеется форма Кб)Люс (см. 460). 
В имени Ка)\с%ёу1 контур сигмы удвоен: неясно, оттого ли, что резчик 
дважды вырезал эту букву или здесь осталась часть сигмы от прежней 
надписи; остатки букв последней видны и в других местах.| . а!р(е!)у, 
на камне — ХАТР1М. 

По характеру письма — конец Г в. н. э. — первая половина П в. н. э. 

МУАВТА 

1020. Обломок мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.06—0.08, т. 0.03. На 
лицевой стороне обломка имеются остатки двух строк надписи, вырезан- 
ной по еле заметным линейкам; в. б. 0.025—0.028. 

Найден на северном берегу Таманского залива, на территории Запо- 
рожского винсовхоза, в 1949 г., при раскопках городища древнего Пат- 
расия экспедицией Московского и Ярославского педагогических институ- 
тов. Хранится в кабинете археологии Московского педагогического инсти- 
тута им. В. И. Ленина. 

Изд.: Башкиров, Уч. зап. Ярославск. пед. инст., ХХИ (ХХХИН), 1957, 
стр. 315, рис. 15 (фото); Розанова, СА, ХХУШ, 1958, стр. 262—265. 

-- - 00 - -- 

-- - 106 - - 

Во 2-й строке можно прочесть слово о10о. Основываясь на том, что 

слово о10% в род. п. обычно употребляется в титулатуре боспорских царей, 
Розанова предполагает, что на камне сохранились остатки либо надписи 
какой-нибудь коллегии, либо надписи о постройке здания, судя по харак- 
теру письма, относившейся ко П в. н. э. В свяви с этим Розанова считает, 
что уцелевшие в {1-й строке буквы представляют собой часть имени бос- 
порского царя — Котиса П. Имя Котиса в род. п. могло стоять рядом со 
словом о16% также в род. п. Это навело Розанову на мысль, что надпись 
была расположена в два столбца (подобно {248 я ТРЕ, 1, № 401) и по со- 
держанию своему представляла собой следующее: 

Аа <бх1. 
Вас!Леб - со1Лё0с 
оутос Ва - Уагорор - 
с!\ёас то0 ф - 
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Т'‹Верёоо ха!варос 
’Тоо\ ои ха\ фи№о - 
Ко}тоо] ] реро!оо, 
9106 [ме- ебсеВобс 
{@&Ход Ва - хт)]. 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Котиса, сына ве- 
ликого царя Савромата, друга цезаря и друга римлян, благочестивого ... 

Предлагаемое восстановление текста надписи по столь невначитель- 
ному ее фрагменту должно быть признано условным. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э.



ЗАПОРОЖСКАЯ* 

МАНУМИССИИ 

1021. Плита известняковая; в. 0.39, ш. 0.36. Надпись вырезана на ли- 
цевой стороне; в. 6. 0.010—0.022. 

Найдена в 4 км к северо-вападу от станиды Запорожской, на хуторе 
Батарейка, в 1928 г. местным жителем П. Лебедем. Хранится в Тем- 
рюкском музее. 

Ивд.: Новосадский (по эстампажу и фотоснимку), ДАН, серия В, 
№ 12, 1930, стр. 224. 

402 г. 6. э. == 105 г. н. э. 

Вас!Лебоусо; Вас!\ёнс 

Т‹Верёоо ’Тоо\‘о0о Уаороратоо 
фиЛохойсарос ха феХорерао0, 
ебсеВобс, ётоос Во’ ррубе ’ Ате| \] - 

5 №00 @, ГЛохарёа оУ! ’ Ато\о - 
у!00 @уа( Ф1ЛобЁстОтоМ 
Эреттду 18:0у Аве% хо! “Нра Коле: - 
б@у соуеж(уЕООйутеу т@[»] 
х\проубрлоу 00 Адба 01 - 

10 об тресВотёроо ха! Малсо - 
о0 ха\ Таорёохоо ха ’ Атой - 
Хоубо0. 

В царствование царя Тиберия Юлия Савромата, друга цезаря и_друга 
римлян, благочестивого, в году 402, месяца Апеллея, 1-го числа, Глика- 
рия, жена Аполлония, посвящает Филодеспота, своего вскормленника, 
Зевсу и Гере Килидов с согласия моих наследников, Дада, старшего сына, 
Месоя, Тавриска и Аполлония. 

5—6. 'Ажо\Хо | угоо — даем в соответствии с изданием Новосадского, 
АПОЛЛО | М10Х — Надэль (ВДИ, 1958, № 1, стр. 145). Однако поврежден- 
ная буква в конце 5-й строки ©, а не О. || 6. дчас!Фс: — ёмат!9тс‹. Обращает 
на себя внимание характерное для раба имя Филодеспот — «любящий 
<воего господина». || ?Р—8. Ко\е: | боу — даем в соответствии © камнем, 
Ком | 8ёу — Новосадский, КТАНТАОМ — Надэль. Килиды, по мневию Но- 
восадского, — боспорский род, считавший своими покровителями Зевса и 
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Геру (ср. 79, 331, 783). || 8. соустиуеосбутом — Новосадский в соответствии 
с камнем, соретиусосвутоу — Надэль. || 9. хАтпроубиох — Новосадский в соот- 
ветствии с камнем, х\1ронбшом — Надэль. 

Надпись представляет собой документ об отпуске на волю раба. 
О боспорских манумиссиях см. литературу, приведенную в комментарии 
к 70. О знатных боспорских родах см.: Цветаева, МИА, №№ 56, 1957, 
стр. 250, прим. №Л№ 117—124. 

НАДГРОБИЯ 

1022. Стела известняковая, в правом нижнем углу небольшой выступ 
для вставки в постамент; в. 0.84, ш. 0.37—0.39, т. 0.13—0.14, Украшена 
узким карнизом и рельефным фронтоном с тремя розетками и тремя ак- 
ротериями (средний сбит). Под фронтоном находится рельеф, обрамленный 
антами. Слева изображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. 
В отличие от обычной греческой женской одежды она одета в сборчатую 
рубашку, длинное платье и накинутое на голову покрывало. Справа стоит 
служанка с цилиндрическим сосудом в руках. Надпись вырезана под 
рельефом; в. 6. 0.03—0.032. 

Найдена на хуторе Батарейка, в 4 км к северо-вападу от станицы За- 
порожской, в июле 1957 г. местными жителями и доставлена в Темрюк 
в Музей краеведения. Теперь хранится в Краснодаре в Областном крае- 
ведческом музее, 

Извд.: Болтунова, ВДИП, 1959, № 4, стр. 99—101, рис. 8. 

"Атпфиа. {0Ут|<!> 
НПалреойор, 

уотре. 

Апфия, жена Перисала, прощай. 

Об имени ”Апфа см.: Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 100 сл. 
По характеру письма — надпись не ранее конца Г в. н. э., скорее пер- 

вой половины П в. н. э.



АХИЛЛИЙ 

НАДГРОБИЯ 

1023. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, разбита на две 
части; в. 0.35, ш. 0.59, т. 0.18. От верхнего рельефа с изображением за- 
гробной трапезы сохранилась лишь нижняя часть, От нижнего рельефа 
сохранилась верхняя часть изображения женщины, сидящей в кресле с де- 
вочкой на коленях (голова девочки отбита). Справа был изображен стоя- 
щий мужчина (сохранилась только голова). На полоске, разделяющей оба 
рельефа, по линейкам — вырезана  надпись,  частично — поврежденная; 
в. 6. 0.035—0.04. 

Найдена в 1910 г. в 1 км от начала косы Чушка, на участке, принад- 
лежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане Бата- 
рейка, там же, где были найдены 1024, 1026, 1029—1035. Хранилась 
в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

&вд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 100, № 12 (по собственной ко- 
пий). 

[В}*ххие 9[1ё ‘Гуна - 
убутос, уаТре. 

Бакхий, сын Гигиенонта, прощай. 

Восстановления принадлежат Шкорпилу. 
Ваууюс == Вахуиос. См. такое же написание в 680. 
По характеру письма (судя по воспроийзведению в ИАК) — 1 в. н. э. 

1024. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.67, ш. 0.58, 
т. 0.17. От рельефа сохранились лишь следы копыт задних ног коня, 
судя по которым, на рельефе был изображен всадник, обращенный вправо. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.035. 

Найдена в 1910 г. в 1 км от начала косы Чушка, на земле, принад- 
лежавшей С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане Бата- 
рейка, там же, где были найдены 1023, 1026, 1029—1035. Хравится в Кер- 
ченском музее (теперь от рельефа никаких следов не осталось). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 99, № 9 (по собственной ко- 
пии). 
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Эернайувх кай оёё 
Ко\Лар!шу, Ха!рете. 

Гигиенонт и сын Колларион, прощайте. 

По характеру письма — не позднее [ в. н. э. 

1025. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. {.26, ш. 0.57— 
0.61, т. 0.17. Увенчана анфемием в виде большой пальметки с волютами 
и ряда аканфовых листьев внизу. Под анфемием, ограниченным карнизом, 
верхняя часть плиты украшена тремя розетками; две такие же розетки 
помещены на боковых гранях стелы. На рельефе изображен всадник на 
оседланном и взнувданном коне, обращенном влево. Одет всадник в плотно 
облегающие кафтан и штаны, сверху плащ, на ногах у него мягкие са- 
поги. Позади него до половины виден другой всадник — слуга, изобра- 
женный в плоском релъефе. Слева в кресле сидит женщина. Она одета 
в хитон и плащ, накинутый на голову. Между женщиной и всадником 
изображены в плоском рельефе две фигурки служанок, расположенные 
одна над другой. Нижняя держит в руках сосуд или пиксиду. Надпись 
вырезана по линейкам под рельефом; в. 6. 0.044. 

Найдена в 1870 г. В. Г. Тизенгаузеном при раскопках городища, 
расположенного в 1 км от начала косы Чушки (в районе усадьбы Чума- 
ченко). Вместе с 1027, 1028 стела была использована в кладке древней 
стены (ОАК, 1870—1871, стр. Х1Ш). В 1892 г. стела была перевезена из 
Керчи в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 275, № 36; Латышев, ГРЕ, П, 
№ 368 (по собственной копии); К—\, стр. 120, № 669, табл. 47. О рельефе 
см. также: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 30, прим..10, стр. 81. 

@сауёут о1ё 
‘Ерротёу00 ха 
оу” КооМ а, 

хо!9[2]+{е. 

Феаген, сын Гермогена, и жена Кулия, прощайте. 

По характеру письма — вторая половина [ в. н. э. — первая поло- 
вина П в. н. э. 

1026. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.60, ш. 0.51, 
т. 0.14. Венчающая часть и рельеф утрачены. От надписи, вырезанной по 
линейкам, уцелела только последняя строка; в. 6. 0.035. 

Найдена в 1910 г. в 1 ки от начала косы Чушка, на участке, при- 
надлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане Бата- 
рейка, там же, где были найдены 1023, 1024, 1029—1035. Хранилась 
в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 99 № 10”(по собственной копий). 

-------- [ка! 0105] 
Г(№)абхос, уа!рете. 

‚.. и сын Главк, прощайте. 
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1—2. [ха\ о106} | Г(0)абхов — Шкорпил, камень — ГАТКОХ. 
Судя по воспроизведению в ИАК, надпись по характеру письма отно- 

сится ко второй половине Г в. н. э. 

1027. Стела известняковая, с Ввыступом для вставки в постамент; 
в. 0.91, ш. 0.47—0.5° т. 0.11, Увенчана узким карнизом, под ним — рельеф- 
ный фронтон с тремя круглыми акротериями и розеткой в тимпане, Под 
фронтоном — прямоугольное углубление, в нем сделано второе углубление 
в форме ниши, обрамленной аркой и антами. В нише находится рельеф- 
вое изображение стоящего мужчины. Он одет в плащ, конец которого пе- 
рекинут через левую руку, правая прижата к груди. Надпись вырезана 
под рельефом; в. 6. 0.018—0.025. 

Найдена в 1870 г. В. Г. Тизенгаузеном при раскопках городища, 
расположенного в 1 км от начала косы Чушка, у усадьбы Чумаченко. 
Вместе с 1025, 1028 стела была — использовава в кладке — древней 
стены (ОАК, 1870—1871, стр. ХШ). Хранится в Керченском музее (верх- 
няя часть стелы теперь утрачена). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 276, № 38; Латышев, 1РЕ, Н, 
№ 380 (по собственной копии); К—\\, стр. 82, № 464, табл. 33. 

Полек б0с Х рустоо, 
ха1ре. 

Патий, сын Хреста, прощай. 

1. Пасе -— Латышев в соответствии с камнем, ... АЗЫТ — Стефани. 
По характеру письма — вторая половина 1 — первая половина 11 в. н. э. 

1028. Обломок стелы известняковой; в, 0.32, ш. 0.53, т. 0.12. Сохра- 
нились крайне незначительные и неясные следы нижней части рельефа. 
Надпись вырезана по линейкам под рельефом (на месте другой, стертой); 
в. 6. 0.033. 

Найден в 1870 г. В. Г. Тизенгаузеном при раскопках городища, 
Ёасположеввого в 1 км от начала косы Чушка, у усадьбы Чумаченко. 
месте с 1025, 1027 был использован в кладке древней стены (ОАК, 

1870—1871, стр. ХШ). Хранится в Керченском музее. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 276, № 39; Латышев, 1РЕ, П, 

№ 371 (по собственной копии); К—\\/, стр. 81, № 456. 

*А\ёбомдрос 566 °Ат - 
о\(№о)б@р(0)0, уатре. 

Александр, сын Аполлодора, прощай. 

1—8. 'Ат|о\(\0)80р(о)о: — камень — АПОЛТАОРТ. Латышев — сохраняет 
`Апо\ибфр(о)о. 

По характеру письма — первая подовина П в. н. э. 

1029. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.57, ш. 0.54, 
т. 0.15. На рельефе изображена загробная трапеза. Справа на ложе воз- 
лежит мужчина, правую руку он протягивает слуге, стоящему у изголовья 
и подающему сосуд. Перед ложем показан круглый стол на трех ножках. 
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В левой части рельефа изображена сидящая в кресле женщина. За крес- 
лом — фигурка служанки с сосудом в руках. Перед женщиной, справа, 
над возлежащим мужчиной, видна неясная фигурка, держащая какой-то 
предмет в левой руке. Головы у этой фигурки, а также у мужчинвы п 
женщины сбиты. Надпись вырезана по линейкам под рельефом, сильно 
стерта. 

Найдена в начале 1910 г. в 1 км от начала косы Чушка, на участке, 
принадлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане 
Батарейка, там же, где были найдены 1023, 1024, 1026, 1030—1035. Плиты 
служили строительным материалом для склепа, обнаруженного в кургане 
(д. АК, 1910/4, лл. 92—93). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАКН, 40, 1911, стр. 99, № 11 (по собственной копии). 

›Ако\\08а[ре] 
о1ё ’ Аох[\т]т!0[5], 

уолре. 

Аполлодор, сын Аскледия, прощай. 

Шкорпил, дополнивший надпись, сомневался в правильности своего 
восстановления второго имени, тем более, что мужское имя 'Аах\тутб6 не 
встречалось еще в боспорских надиисях. В словаре РОогп5ве! — Напзеп это 
имя зарегистрировано на стр. 240. 

В районе находки данной и других перечисленных в лемме надписей 
предположительно локализуется древнее поселение Ахиллий, см.: Гайд - 

кевич, БЦ, стр. 205, 208. Надгробия с надплсями, использованные для 
постройки склепа в кургане, очевидно, были взяты из некрополя этого 
поселения. 

По характеру письма (судя по прорисовке с эстампажа в ИАМ) — 
Й в. н. э. 

1030. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.57, ш. 0.56, 
т. 0.14. Рельеф с изображением загробной трапезы сильно поврежден. 
Сохранилась только нижняя часть изображения — женщины, сидящей 
в кресле, круглый стол на трех ножках, ножка ложа, слева фигурка 
служанки с сосудом в руках и справа фигурка слуги с одноручным сосу- 
дом в опутщенной правой руке. Надпись вырезана по линейкам (за исклю- 
чением моследней строки) под рельефом (на месте более древней, стер- 
той); в. 6. 0.03—0.035. Справа под надписью в болес пнозднее время наца- 
рапаны пять отдельных греческих букв. 

Найдена в 1910 г. в 1 км от начала косы Чушка, на участке, при- 
надлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане Бата- 
рейка, там же, где были найдены 1023, 1024, 1026, 1029, 1031—1035. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.;: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 95, № 5 (по собственной копии). 

› А коЛ\фу!е 0Ё 
Х№е!хаморос ха 
т[и]у-?] от 

уабрете. 

Аполлоний, сын Никанора, и жена Зоида, прощайте. 
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Об имени 7е см.;: Р1ек—-ВесЪ\е], Ст. Регзопета., стр. 133; Е. Вес|- 
+е!. О10 аМ15сЬеп Етапеппатев. СбМпрео, 1902, стр. 15. 

По характеру письма — П в. н. Э. (едва ли много позднее середины). 

1031. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.99, ш. 0.54—0.55, 
т. 0.18. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фровтон с вы- 
пуклым щитком в тимпане. Над фронтоном — две розетки. На рельефе, 
обрамленном антами, изображена женщина в дливном хитоне и плаще, 
обращенная влево. Справа на высоком пъедестале стоят две девочки. Пе- 
ред пьедесталом — фигурка служанки с сосудом в руках. Надлись выре- 
зана под рельефом. 

Найдена в 1910 г. в ! км от начала косы Чушка, на участке, при- 
надлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане 
Батарейка, там же, где были найдены 1023, 1024, 1026, 1029, 1030, 
1032—1035. Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ПАК, 40, 1911, стр. 109, № 24. 

‘КАёут оУТ, 
Осоте!о0, 
Хо!рете. 

КЕлена, жена Феотима, прощайте. 

О слове ха{ресе, поставленном во мн. ч. при одном имени, см. заме- 
чания к 934. 

Судя по воспроизведению в ИАК, надпись по характеру письма мо- 
жет быть отнесена ко П в. н. э. 

1032. Стела известняковая; в. 1.1!, м. 0.53—0.56, т. 0.18. Увенчана 
узким карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и 
щатком в тимпане. Над фронтоном — две розетки. Рельеф обрамлен аркой 
и антами. На капителях антов помещены такие же акротерии, как на 
фронтоне. На сильно поврежденном рельефе изображены: женщина, сидя- 
щая в кресле, п обращенный к ней (влево) всадник. Он одет в короткий 
кафтан и плащ, при нем меч и горит с луком. На левом боку виден кол- 
чан со стрелами. Между женщиной и всадником изображена фигурка слу- 
жанки с сосудом в руках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом 
(на месте другой, стертой); в. 6. 0.025—0.03. 

Найдена в 1910 г. в 1 км от косы Чушка, на участке, принадлежав- 
шем С. Куксепко (бывший участок Чумаченко), в кургане Батарейка, 
там же, где были найдены 1023, 1024, 1026, 1029—1031, 1033—1035. Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорилл, ИАК, 40, 1911, стр. 102, № 15 (по собствевной 
копий). 

‘Нрахешу 01(ё) 

"Ороу‘о5, 
у(а )рете. 

Геракон, сын Оригия, прощайте. 

1. о() — Шкорпил, в букве Е вместо вертикальной гасты на камне 
ломаная, ||3. {(а!)рете — Шкорпил, камень — ХЕРЕТЕ. О мн. ч. уа(рете При 
одном имени см. замечания к 934. 

По характеру письма — ] в. н. э. 
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1033. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.73, на 0 54, 
т. 0.17. Венчающая часть и рельеф утрачены — Поцерек стелы проведены 
четыре двойные линейки, образующие пространство для трех строк, но 
только две из них заполнены надписью; в. 6. 0.035 -0.05. 

Найдена в 1910 г. в 1 км от начала косы Чушка, на участке, при- 
надлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане Бата- 
рейка, там же, где были найдены 1023, 1024, 1026, 1029--1032, 1034, 1035. 
Хравится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 103, А 16. 

Маса. оеиё `Ата - 
Чоб, Халое. 

Мас, сын Агафа, прощай. 

Об ударении в имени М4сас см. комментарий к 969, 
По характеру письма -- не ранее второй половины П в. н. э. 

1034. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.66, ш. 0.60, 
т. 0.14. От рельефа с изображением всадника, обращенного вправо, со- 
хранилась только нижняя часть ног коня. Надпись вырезана по линей- 
кам под рельефом; в. 6. 0.04—0.045. 

Найдена в 1910 г. в 1 км от начада косы Чушка, на участке, при- 
надлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), в кургане 
Батарейка, там же, где были найдены 1023, 1024, 1026, 1029—1033, {035. 
Хранилась в Керченском музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 101—102, № 14 (по собственной 
копии). 

|Т]кекс 5дс Ц6- 
Эшуо;‚, 

Хо!рете. 

Тай, сын Пофона, прощайте. 

1. [Т]ве5 — Латышев в примечании к изданию Шкорпила (и в Ар- 
хиве), со ссылкой на 1142, строка 13-я, где встречается это имя, хотя и 
с поврежденной буквой А; имя Таек варегистрировано в словаре Вотп5ве! — 
Напзеп, стр. 183; Гае(о)с == Галов — Шкорпил, считавший, что на камне 
начальная буква Г достаточно ясно читается и в ней не следует видеть по- 
врежденную букву Т. 

О мн. ч. Ха‘рете см. комментарий к 934. 
По характеру письма (судя по воспроизведению в ИАК) -- 1 в. н. э. 

1035. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.65, ш. 0.66, т. 0.18. 
На рельефе изображена загробная трапеза. Справа на ложе возлежит 
мужчина в хитоне; в левой руке он держит кубок. Перед ложем показан 
четырехугольный стол на двух скрещенных ножках. Слева изображена 
сидящая в кресле женщина. Головы женской и мужской фигур отбиты. 
Возле кресла стоит служанка с сосудом в руках, перед ложем — слуга 
с сосудом в левой руке. Надпись небрежно вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.02—0.03. 
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Найдена в 1910 г. в 1 км от начала косы Чушка, на участке, при- 
надлежавшем С. Куксенко (бывший участок Чумаченко), 
Батарейка, там же, где были найдены 1023, 
Хранилась в Царском кургане, 
вестно. 

в кургане 
1024, 1026, 1029—1034. 

теперь местонахождение стелы неиз- 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр.109, № 23. 

ра {(у) оу тотс 
лард(009)!У, Ха{ре!у. 

Гигиенонт, прохожим привет. 

1. ‘ХораК(у)оу — Шкорпил, камень — УТТАТОХ. | 2. парё’(оос):у — Шкор- 
пил, камень -— ПАРАГОМ. 

По характеру письма (судя по воспроизведению в ИАК) — П в. н. э.



ТЕМРЮК * 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1036. Постамент из серого мрамора, слева обломан; в. 0.20, ш. 0.42. 
На передней стороне вырезана надпись; в. 6. 0.02. 

Найден, по-видимому, близ Темрюка в 1828 г., передан в дар 
Керченскому музею Пуленцовым. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Ашик, ОВ, 1828, №№ 100, 101, 1829, № 29; с него: ВоескЪ, СГС, 
№ 21205; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 62, № 13; ОцЬов, УС, АМ., 
серия 1, табл. 26с, № 1! (по собственной копии); Стефани, ДБК, П, 
№ Х1 (по собственной копии); Латышев, 1РЕ, П, № 350 (по собственной 
копии). 

[’Аруоусо: Паргс]2б00 коб Эта[р|сбхо) 
[Крисупс? ] Тироёу00 
[ Ет!р? |тлу " Етехрахов 
|Ет )- храсте Крус!уту 

5 ‘Нрах\ет, 

При архонте Перисаде, сыне Спартока, Кретин (?), сын Тимогена, 
(посвятил) Эпикрата (?), сына Эпикрата (т. е. его игображение). Эпикрат 
(посвятил) Кретина (т. е. его изображение) Гераклу. 

1. ЗПА.ТОКОХ — Ашик, ХПАРТОКУ — Дюбуа. «Вместо 2руоуто; МОЖНО, 
конечно, дополнять и Вас!\ебоусос» (Латышев). 

Бёк полагал, что Гераклу посвящены были две статуй: статую... 
ата, сына Эцикрата, поставил сын Тимогена, а статую Кретина поставил 
Эпикрат. «Может быть, каждый из них поставил статую один другому. 
Если предположение это верно, то в строке 2 возможно стояло [Кртс!у7с | 
Троуёуоо, а в строке 3 ['Елкихр|асту 'Етехратоо» (Латышев, Архив). 

Надцись относится ко времени правления Перисада П. 
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ГЕРМОНАССА 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1037. Постамент из сланца; в. 0.32, ш. 0.60, т. 0.82. На верхней пло- 
скости имеются углубления для установки статуи. Надпись вырезана на 
боковой стороне постамента; в. 6. 0.02—0.025. 

Найден в Тамани, в апреле 1926 г., в районе бывшей турецкой кре- 
пости, около раскопа Пуленцова, недалеко от места находки 1038. Хра- 
нится в Керченском музее, 

Изд.: Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 57, № 1. 

Атроффу 'Еруёуо мё) тхеу Опёр б озалхбс 
“Ахиос °АпоМ\ом, Тттр®с друоуто; Аебхоуос 
Воспбро хо! @еобосёдс ха! ВастЛебоУтОс 
У(обеу ха! Торет@у хай Ааубаргшу ха Упосфу. 

Демофонт, сын Эргина, посвятил за свою жену Акию Аполлону Врачу 
при Левконе, архонте Боспора и Феодосии и щаре синдов, торетов, дан- 
дариев и псессов. 

Имя Акия (Акия, дочь Перисада) упоминается еще в посвятительной 
надписи в честь Афродиты (1041), найденной также в Тамани и датируе- 
мой тоже 1У в. до н. э. Марти высказывает предположение о возможной 
идентичности упомянутых в обеих надписях женщин. 

Титул упоминаемого в тексте надписи Левкона и характер письма 
дают основания датировать ее временем правления Левкона 1, 

1038. Плита известняковая, низ ее и правая сторона обломаны; на 
поверхности — выемки для скрепов, след повторного использования плиты 
для строительных целей; в. наиб. 0.42, ш. 0.53, т. 0.13. Надпись выре- 
зана на лицевой поверхности плиты; в. 6. 0.03. 

Найдена в Тамани, в декабре 1921 г., в районе бывшей турецкой 
крепости, около раскопа Пуленцова, вблизи того места, где был найден 
постамент 1037. Хранилась в Таманском краеведческом музее, теперь 
местонахождение плиты неизвестно. 

Изд.: Марти, ИГАИМИК, 104, 1935, стр. 58, № Ц. 

Фаброс Фа|»]еппо &мё[9ухеу] -- -- 
*Апб\\ом. [Ае]Хфтувшь -=---- [&2] - 
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Х0У<9(6) Аебхеуо; Во[отбро ха\ @сово - 
сётс] ха! ВасиЛебоут[ос Юбубыу ха!] 

5 Торетёшу хо% Адуба[рёвоу ха! Чпссоб»]. 

Федаим, сын Фениппа, посвятил ... Аполлону Дельфинию ... при 
Левконе, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов, торетов, дандариев 
и псессов. 

Дополнения принадлежат Марти. 
1—8%. Буквы в середине строк уничтожены выемкой в камне, Марти 

дает эти буквы без скобок.||2—8. [&р]|хоуто(с), камень — АРХОМТОМК, 
ар]|хоутов — Марти.|8. Дополнение Во[сторо несомненно, а так как в 4-й 
строке перед ха! Васи\ебоутов имеется место только для четырех букв, то 
за Востбро следует читать ха!\ @собос!). 

Как отмечает Марти, имена Фенипи и Федим неоднократно упоми- 
наются в надоисях 1У и Ш вв. до н. э. Двое сыновей Фениппа названы 
в списке граждан Гермонассы (см. 1056, стлб. 1, строки 1—2-я). В цар- 
ствование Перисада Фенипи делает посвящение за своего брата (см. 9). 
Дочь Федима упомявута в надписи 1043. Возможно, что все это члены 
одного рода. До находки этой надписи культ Аполлона Дельфиния был 
известен только в Ольвии (см.: Толстой, ЖМНП, ОКФ, 1904, январь, 
стр. 1 сл., а также — ИАК, 14, 1905, стр. 44—53). Таким обравом, данная 
надпись устанавливает существование этого культа и на Боспоре, в Гер- 
монассе. 

Титул упоминаемого в надписи Левкона и характер письма дают 
основавия датировать ее временем правления Левкона [. 

1039. Постамент из белого мрамора; в. 0.35, ш. 0.68, т. 0.44. Надпись 
вырезана на одной из боковых сторон; в. 6. 0.02. 

Найден в Тамани, в первые годы Х1Х в., возле церкви (см.: Кбрреп, 
Могйве5(., стр. 77). Надпись была списана Кёлером. Около 1850 г. по- 
стамент был перевезен в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: КоеЫег, Сез. ЗсЬг., У1, стр. 79; С1агКе, Ттахе15, 1, стр. 415; 
Ваоиш!-ВосвеМе, АВС, табл. У1, № 3; ВоескЪ, С1С, П, № 2118; с Бёка: 
Ашик, ВЦ, 1, стр. 1, № 4; ОИ!бевБегрет, Зу!|., № 103; ОпЬо!в, ХС, АМ., 
серия ГУ, табл. 26с, № 2 (по собственной копии); Стефани, ДБК, П, 
№ Ш (по собственной копии): ВесЬбе!, П, № 166 (по изд. Стефани и 
Бёка); Латышев, 1РЕ, П, № 345 (по собственной копии), ср.: 1РЕ, 1\, 
ай4., стр. 290; с него: НоЙтмапо, Сг. О1а1, Ш, стр. 53, № 109; Ошиеп- 
Бетдег, Зу!Н.*, № 132; М1сйе!, В1С, №№ 1135; ВесЫе!, 5С01, Ш, 2, № 5648; 
НШег хоп С8гЫнпрев, бу!!.8, № 215. 

Мястер Чтткосдёуеос отёр об патрбс 
дуёдтрке ’ Атб\Хоу! @оуодестойс, 
вруоуто; Пар:одфеос Возтброо 
ха\ @собозёус ха\ ВасиЛебоутос Мубам 

5 ха! Мо1<@у пдутОУ. 

Местор, сын Гиплосфена, отправив должность агонофета, посвятил ва 
отца Аполлону при Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и даре син- 
дов и всех маитов. 

Об упоминаемой в надписи должности агонофета — устроителя празд- 
неств и агонов — и культе Аполлона на Боспоре см.: Толстой, ЖМНОИ, 
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ОКФ, 1904, № 1—-2, стр. 4 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 241 сл.; Кобылина, 
МИА, Л 57, 1956, стр. 60. По мнению Латышева, а также Бёка и Дит- 
тенбергера, упоминаемый в надписи Перисад является Перисадом 1. На 
это наряду с характером письма, в частности, указывает форма род. п. 
Ца:р1овбсоб; в надписях более позднего времени род. п. от этого_имени имеет 
форму Паиисабоо (см.: Граков, ВДИ, 1939, № 3, стр. 260). По-видимому, 
надпись относится к более позднему периоду правления Перисада 1, чем 
надпись 1014, и к более раннему, чем надпись 1015. Об этом, а также об 
особенностях титулатуры Перисада 1 см. комментарий к 1014, 

1040. Ножка мраморного кресла, вверху обломана; в. 0.57, ш. 0.39, 
т. 0.11. Боковые стороны украшены рельефным орнаментом в виде боль- 
ших завитков, на переднем обрезе — львиная лапа. На гладкой поверх- 
ности одной из боковых сторон небрежно нацарапаны отдельные буквы, 
не поддающиеся чтению. На нижнем обрезе ножки сохранилась часть 
надписи, вырезанной четкими буквами; в. 6. 0.023. 

Обнаружена в Тамани, в 1911 г., в стене Покровской церкви. Хра- 
нилась в Керченском музее, теперь местонахождение ее неизвестно. 

Изд.: Шкорнил, ИАК, 49, 1913, стр. 63, № 1. 

[/Н двёуа, дэё9тхе»] вдаХра ‘ерорёуп 'Артёриб: ’Ефесеёти 
&руоусос Палрисовеов Во]стброо ха\ @говбос!т[с ха! Вас: - 
Хебоутос Эоб оу ха [Ма @у пауто»]. 

Такая-то, будучи жрицей, посвятила статую Артемиде Эфесской при 
Перисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и всех маитов. 

Надпись дополвена Шкорпилом. 
1, ’Ар[тёрлб: ’ Ефесейтр — Шкорпил (существование на Боспоре культа 

Артемиды Эфесской засвидетельствовано надписями ба, 11, 1114); Лурье 
(ВДИ, 1948, № 3, стр. 211, прим. 1) предлагает другое дополнение — 
*Ар|тёрл®: ’ А уротера. 

«Судя по остаткам букв в строке 3-ей, — пишет Шкорпил, — и по на- 
чертанию @свобос!т6 (о формах @кобос!а и @кобоща см.: Э. Р. Штерн. Фео- 
досия и ее керамика. Одесса, 1906, стр. 2, прим. 1), не встречающемуся 
в надписях царя Левкона, надпись должна быть восстановлена по эпи- 
графическим памятникам, изданным в ТРЕ, П, №0№ 10, 11, 345 (наши 10, 
11, 1039) и 1РЕ, 1\У, № 418 (наш 971), и отнесена ко времени Пери- 
сада |». 

Судя по характеру письма и царскому титулу, надпись, очевидно, 
относится ко времени правления Перисада 1. 

1041. Верхняя часть мраморного постамента; в. 0.58, ш. 0.35, т. 0.09— 
0.11. С трех сторон обрамлен карнизом (ш. 0.05). На верхней плоскости 
имеются углубления для статуи. Под карнизом уцелела незначительная 
часть надписи, вырезанной четкими буквами; в. 6. 0.02. 

Найдена в Тамани при планировке частного двора и в марте 1905 г. 
куплена у С. Головлева для Керченского музея. В настоящее время 
местонахождение памятника неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 18, 1906, стр. 125, № 40 (по эстампажу и опи- 
санию Шкорпила). 

[’А]кис Полр([сабеос дубдтхеу 
’А]‹Рр[одітт] - -- 

Акия, дочь Перисада, посвятила Афродите ... 
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Дополнения принадлежат Латышеву. 
По размерам отбитого и попорченного куска левого угла видно, что 

в начале строк испорчено только по одной букве. Женское имя ”Ажб 
сохранилось в надписи 1\ в. до н. э. 1037, найденной также в 'Гамани, 
в род. п. ”Ажюс (на этом основании мы меняем в нашей надписи чтение 
Латышева |’А|х!5 на [’А]х45). Марти, издавший надпись 1037, считал воз- 
можным идентифицировать обеих носительниц этого имени. В правиль- 
ности восстановления имени Па:р{[сабеос] Латышев не сомневался, так как 
второе возможное для дополнения сохранившихся букв Пащр: имя Пащиса- 
ко$ встречается только в римское время, тогда как наша надпись по ха- 
рактеру письма несомненно принадежит ТУ в. до н. э. Тщательность ра- 
боты резчика дает, по мнению Латышева, повод предполагать, что па- 
мятник был поставлен женщиной из царского рода Перисадов, возможно, 
дочерью Перисада 1. 

Культ Афродиты засвидетельствован в ряде боспорских надцисей (7, 
13, 17, 75, 971, 972, 1043 и др.). О широком распространении этого культа 
на Боспоре см.: Харко, КСИИМК, ХШ, 1947, стр. 137 сл.; Гайдукевич, 
БЦ, стр. 212 сл. и стр. 517 сл., прим. 145, 146; Розанова, ВДИ, 1949, 
№ 3, стр. 173 сл. 

По характеру письма — ГУ в. до н. э. 

1042. Обломок (левый край) известняковой плиты; в. 0.18, ш. 0.18, 
т. 0.09. Сохранилась незначительная часть надписи, вырезанной на лице- 
вой стороне плиты; в. 6. 0.028. 

Куплен в 'Гамани в 1891 г. Савицким и в 1892 г. подарен Крымскому 
горному клубу в Ялте. Инспектор ялтинской ирогимназий А. Ф. Преоб- 
раженский послал обломок плиты Латышеву для издания надписи в 1РЕ, 
В дальнейшем Латышев вернул обломок в Ялту, и в настоящее время он 
хранится в Ялтинском краеведческом музее. 

Изд.: Ящуржинский, ИТУАК, № 15, 1892, стр. 95; Латышев, ЗРЛО, 
УП, 1896, стр. 89, № 3411, а также — 1РЕ, [У, № 419. 

---------------------- [0 деё»с 
) Ач |90{0[0 - - = = - -- -- -- -- -- - дуётхеу] 

тор. Вер|бу - - - - -- -- -- -- -- - ‘ератво? | - 
шу @руо|усос Панрсйбео; Востороо ха!| 

ь @собос| с ха\ ВасиАебоутос Жубеу 
ха Тор[ет®»] - -- 

Такой-то, сын Агцея.., посвятил алтарь.., жречествуя (?) при ШПе- 
рисаде, архонте Боспора и Феодосии и царе синдов и торетов ... 

Восстановления принадлежат Латышеву. 
ё. 'А |оа!0[о — очень незначительные следы двух первых букв нозво- 

ляют считать восстановление Латышева наиболее вероятным. |2—4. Речь 
здесь идет, очевидно, о посвящении жертвенника какому-то божеству. 
‘ератеб? ] | оу — дополнение это предложено Латышевым в Архиве, Начиная 
с 4-й строки идет обычная титулатура, составленная ло типу, принятому 
во времена Спартокидов — Левкона [ и Перисада 1. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

1043. Постамент из серого мрамора; в. 0.26, ш. 0.82, т. 0.47. Па пе- 
редней стороне вырезана надпись; в. 6. (0.015. Справа и слева надпись 
сбита, середина первой строки стерта. 
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Обнаружен Г. Кёлером в Тамани, в начале Х1Х в., во дворе церкви 
среди других памятников древности. Около 1850 г. перевезен в Эрмитаж, 
где и хранится. 

Изд.: КоеМег, Моп. Сото5., стр. 25, табл. ГУ == Сев. Зс\т., УТ. стр. 67; 
с вего: С1агКе, Тгауе1з, 1, стр. 413; Васи!-ВосЬейе, АВС, табл. УТ, № 6; 
ВоескЪ, С16, П, № 2120; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 60, № 10; ВарБо1в5, 
УС, АЫ., серия 1, табл. 26с, № 7 (по собственной копий); Стефани, 
ДБК, П, № УП (по собственной копии); Латышев, [РЕ, П, № 349 (по 

собственной копии). 

[Н двё» Фа |бгроо Зотастр, Утра|=! 00 68 1оуп, дёЭ тиеу 
*Аф]роё!тт! ебЁоцьёут, @руоуто; Бтартбхоо тоб Кор|Хо)] 

ха\  ВастЛебоутос. 

Такая-то, дочь Федима, жена же Стратия, посвятила Афродите по 
обету при архонте и царе Спартоке, сыне Эвмела. 

1. Фа:]броо — чтение прежних издателей, принятое и Латышевым, сле- 
дует признать условным; возможны и другие конъектуры: Ме]%!роо, Ко]8:- 
роо, Ухо]8оо, см.: Рогпзве!!!--Напзеп, стр. 262. Утра[< оо — Латышев, 
х..Р..КОХТ — Кёлер, УТРАТНУХ — Дюбуа, ® .. Р. .. ОТ — Стефани. Кёлер 
дополнял ®№|па]р[тб|хоо, думая, что надпись поставлена женой царя Спар- 
тока. Его конъектуру приняли Бёк и Стефани. Латышев, тщательно ис- 
следовавший камень, категорически отверг это мнение. |3. Уже Стефани 
указал, что дополнение Бёка [Востброо ха\ @:о$о9!;} ха\ Васи.ебоутов 
[3мбеу...] лишено основания: строка сохранилась полностью и дополне- 
ния не требует. 

Следует отметить, что сохранившаяся часть {-й строки, начиная со 
второго слога (и учитывая восстановленный конец), образует пять стоп 
гекзаметра: « \_^_) + Кр вКр ла, 

О семье, к которой привнадлежал упоминаемый в надписи Федим, см.: 
Марти, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 60. 

О культе Афродиты на Боспоре см. комментарий к 971, 1041, 1045. 
Надпись относится ко времени уноминаемого в ней Спартока Ш, сына 

Эвмела. Об особенностях его титулатуры см.: Латышев, Поути&, стр. 85; 
Артамонов, ВДИ, 1949, № 1, стр. 37; Каллистов, Очерки, стр. 168; Коло- 
бова, ВДИ, 1953, № 4, стр. 52, прим. 4; Гайдукевич, Античные города, 
стр. 115 сел. 

1044. Барабан колонны из серого камня; в. 0.60, диам. 0.37. На верх- 
ней плоскости барабана видны два круглых углубления (глубина 0.60, 
диам. 0.04, третье углубление отбито вместе с верхним краем камня). На 
нижней грани сделаны четыре углубления (одно диам. 0.12, остальные — 
0.04), куда, вероятно, были вставлены шипы, соединявщие этот барабан 
с нижним. Надпись вырезана на передней стенке барабана; в. 6. 0.01— 
0.015. 

Найден в Тамани, в мае 1914 г., при планировке двора, принадле- 
жавшего Ф. Бурло, на берегу моря, в районе бывшей турецкой крепости, 
рядом с раскопом Пуленцова. Хранился в Керченском музее, теперь ме- 
стонахождение памятника неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 17, № 1. 

| Ве|5!^ебоутос Папр!одб00 
[<об По!риоабоо КаХАшу  Каллауос 
|1ер]уабциеуос @мЁткхеу у 
[2)б рта ’АтбХАоу! Тутр@!. 
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В царствование Перисада, сына Перисада, Каллон, сын Каллона, 
окончив срок своего жречества, посвятил статую Аполлову Врачу. 

Восстановления принадлежат Шкорпилу. 
Упоминаемый в надписи царь Перисад, по мнению Шкорпила, тожде- 

ствен Перисаду, упоминаемому в 75, и является Перисадом ТУ, царство- 
вавшим около середины П в. до н. э. Одновременность этих надписей 
подтверждается, по его мнению, характером письма. 

О культе Аполлона Врача на Боспоре см. комментарий к 974. 
По характеру письма — не ранее второй половины П в. до н. э. 

1045. Постамент из серого мрамора, слева обломан, правый верхний 
угол сбит; в. 0.80, ш. 0.32, т. 0.18. На лицевой стороне, обрамленной 
рельефным валиком (значительная часть его утрачена), вырезана надпись; 
в. 6. 0.024—0.028. 

Обнаружен в Тамани, в вачале Х1Х в., Г. Кёлером во дворе церкви 
среди других памятников древности. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: КоеЫМег, Моп. Сотоз., стр. 29, табл, 1Х (== Сез. бсеЬг., УТ, 
стр. 69); с него: С1агКе, Ттауе!8, !, стр. 414; Ваош!-ВоспеМе, АНВС, 
табл. 1Х, № 1 (ср. стр. 120 и возражения Кёлера, Сез. ЗсЬг., 1, стр. 177 ); 
ВоескЪ, С1С, № 2125; с Бёка: Ашщик, ВЦ, 1, стр. 96, № 30; ВРиБо1з, УС, 
А., серия 1, табл. 264, № 23 (по собственной копии); Мурзакевит, 
ЖМНП, ОКФ, 1837, март, стр. 679, № 5 (по собственной копии); Сте- 
фани, ДБК, П, № ХШ (по собственвой копии); Латышев, 1РЕ, П, № 352 
{по собственной копии); с него: Сарта{%, 1СгВ, Е, № 898. 

402 г. 6. э. == 105 г. н. э. 

Т(Вёргос 1062:ос Вас]Хебс Баорор| аст Ф!Лбхансар ха а, лаЧа оРоуЧетЧе Ф иии 
ф!Кородалос, ебоеВис], @рулеребс т@у УТеВао[тх@у б& Вгоо] 
———————————————— [785] кер!уато06 стой|6 <@]5 т@у----- 

——————————— [урбуе! ха]9 прурёмас ёх ФереМоу буете!рас 
& =е=-ненеенее--- А фро]веё у 'Апатоориаб! хаФ расву 

[6/ ёт!рейеёас]--- тоб ёт о@у 1ербу. "Ку <6 Во’ [ёте!]. 

Тиберий Юлий царь Савромат, друг цезаря и друг римлян, благоче- 
стивый, пожизненный первосвященник августов ... окружающие храм 
портики. ., временем уничтоженные, от основания восстановив.., Афро- 
дите Апатуриаде посвятил попечением такого-то, ведающего святынями. 
В 402 году. 

Кёлер ошибочно утверждал, что постамент обломан справа, чем ввел 
в заблуждение предшествовавших Латышеву издателей. В действитель- 
ности он обломан слева и лишь отчасти (верхний угол) справа. 

2. арулеребс — даем в соответствии с камнем, @]ру:еребс — Латышев. 
Хевас[тоу — Болтунова в соответствия с камнем, №е8[астоу — Латышев, 1РЕ, 
ХвВа[зт@у — Латышев, Архив. 4. =45] пермматонов — Болтунова в соответствии 
с камнем, <#5 т]:рга’оо$ — Латышев. тоу -— Болтунова в соответствии с кам- 
нем, @» — прежние издатели. |6. [®' ётиие).е(ас] — Канья. Вь’ — Толстой 
(Болтунова подтверждает, что следы буквы 1 видны на камне), В[о? — Ла- 
тышев вслед за Дюбуа. [ёхе‹] — Толстой. 

Об особенностях титулатуры упоминаемого в надписи боспорского 
царя Савромата 1 см. комментарий к 40, 41, 44. О культе и храме Афро- 
диты Апатуры (Апатуриады) в Фанагории см. комментарий к 971, 1041, 
а также: Гайдукевич, БЦ, стр. 211; Харко, ВДИ, 1950, № 1, стр. 201; 
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Кобылина, МИА, № 57, 1956, стр. 71. О должности о &т4 тфу Терфу СОМ, КОМ- 
ментарий к 62. 

Характер письма, вопреки мнению Латышева, соответствует дате, про- 
‘чтенной на камне. 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

1046. Постамент мраморный. 
Обнаружен в Тамани, во дворе церкви среди других памятников древ- 

ности. Уже Латышев считал постамент утраченным. Текст надписи списан 
Кёлером. 

Иед.: КоеЫег, Моп. Сотов., стр. 32, табл. Х, == Сев, бсЬг., У, стр. 70; 
“С1агКе, Тгаме!з, 1, стр. 414 (в 4-м изд. — П, стр. 94); с Кёлера: Васп!|- 
ВосБе\е, АВС, табл. 1Х, № 2 и № 3; С. Г. У1всоп!1. ТсопортарЫ1е втес- 
‹пе, Н. Раг!5, 1811, стр. 143; ВоескЬ, С1С, П, № 2122, ср.: ай4., 
‹стр. 1006; с него: Ашик, ВЦ, 1, стр. 72, № 17; ВаБо1в, УС, АЫ., се- 
рия ГУ, табл. 264, № 18 (по собственной копии); Латышев. 1РЕ, П, № 354 
{по копии Дюбуа); с него: Сарта%, 1ОтВ, 1, № 901. 

Абтохратора. хайсара. @00 01ду 
ХеВастбу оу (п)дото ГЛ ха 
[<2отс] Эо\даств д[ру 0У, 
тду ваотйе оеит[Тра ха\ вб]ерует»[›] 

5 ВасёМсса АбУ[ациис фиоро]рси0с. 

Имцератора, цезаря, сына бога, Августа (его изображение), всей 
земли и всего моря правителя, своего спасителя и благодетеля (поставила) 
царица Динамия, друг римлян. 

2. (п)асдс — Латышев, МАХНУ — копия Дюбуа. | 5. Абу[аши; — Латышев, 
следуя Дюёуа; АХ1 -— Кёлер (он же в копии, присланной Бёку, предпо- 
ложительно либо АТК, либо АМ, либо А1Х, либо А{ГГ), АХГ — Кларк. До- 
полнение Бёка — Аб[марис фибхалсар жа\ фиКоро]шанюв — Латышев отверг, как 
слишком длинное для одной строки, тем более, что в надписи 979 Дина- 
мия называется только фиорешаюс; фи\оро|нато; — Латышев, Архив, в со- 
гласии с прежними издателями, фи/\орф]ран[о5 — Латышев, ГРЕ, в соответ- 
<ствии с копией Дюбуа. 

Согласно интерпретации Бёка, принятой Латышевым, Динамия, дочь 
Фарнака, супруга Полемона 1, поставила статую в честь императора Ав- 
густа в благодарность за сохранение за ней боспорского престола. О ца- 
рице Динамии, обстоятельствах, сопутствовавших получению ею власти, 
и годах ее правления см. комментарий к 38, кроме того: Дьяков, ВДИ, 
1940, № 3—4, стр. 75, а также — Уч. вап. МГПИ, ХХУШ, вып. 1, 1942, 
стр. 30 сл.; Надэль, ВДИ, 1948, № 3, стр. 212, 214. Упоминая об этой 
надписи, Кобылина (МИА, № 57, 1956, стр. 80) ошибочно связывает ее 
© Фанагорией. Между тем, учитывая место ее находки, естественно ду- 
мать, что она происходит из того боспорского города, который находился 
на месте нынешней Тамани, т. е. из Гермонассы. 

Об эпитете ф!Лоренанос см. комментарий к 40. 
Надпись датируется упоминанием в ее тексте имени царицы Динамии, 

1047. Плита из белого мрамора, справа обломана; в. 0.53, ш. 1.04, 
т. 0.27. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.05. Левая часть 
чекста в значительной степени стерлась. 
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Найдена на берегу Таманского залива, между 'Гаманью и кирпичным 
заводом, в сентябре 1875 г. (ОАК, 1875, стр. ХХХУ); очевидно, происхо- 
дит из древней Гермонассы. Камень продан местным жителем казаком 
А. Чижиком Керченскому музею, где и хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1876, стр. 212; Латышев, ГРЕ, П, № 355 (по 
собственной копии); с него: Сарпа!, ЮСгтВ, 1, № 903. 

Афтохратора Обеспазамб» хагоара Бе[Вастбу, @рулерёа »ёт(ото», 
а] сохр]2тора. <б @, пахёра пкалоёбос, [Экатоу тд ', &тодедеитуиёмоу то ©], 
х[бр!]0У тоб сбрисаутос Воозтбро)--ннн-неннеененененеее-- [Вас!Лебоуто; 
Вас‹\ |Ёос<ос» сбсеВ@с тоб ёх тро[убуш» Вас!\ёе» ТВергоо "Тоо№соо] 

5 ‘Руохоот[ор:|бос Васи\ёнс ’Тоо\ёоо [Кбтсоос ха\ Васи\басте  Кбуеёхок?] 
0б06, ф!Хоха{сарос ха\ фиХорера{00, ебсеВобс, брулерёос т@у УеВаотб»] 
6‹а В(00 ха вферуётоо сс палтр] ос ). 

Императора Веспасиана (его игображение), цезари, августа, верхов- 
ного первосвященника, императора в шестой раз, отца отечества, консула 
в третий раз, избранного в консулы в четвертый раз, господина всего 
Боспора ... в благочестивое царствование потомка царей Тиберия Юлия 
Рескупорида, сыпа Юлия Котиса и царицы Эвники (?), друга цезаря и 
друга римлян, благочестивого, пожизненного первосвященника августов и 
благодетеля отечества. 

1. Абтожрёхора — Болтунова, - - - - о[»] — Стефани, А[от)ох[рат]ора — а- 
тышев, 1РЕ, А[5)хох[рё]тора — Латышев, Архив. ха{вара — Стефани и Бол- 
тунова, — Ка!са[р|а — Латышев. — \&[дастбу, — арулерёа — рёустоу — Латышев, 
3[гВастбу — Стефани. ||2. а]5[хохр]@тора — Болтунова, ао-0х.54]тора — Стефани 
и Латышев. <6 с — Латышев, <0]»] — Стефапи. жатр!%ос, [Этпатоу =0 ', птобЕ- 
бегруёмоу ко 6'] — Латышев, п[атс! |60$5 - - - — Стефани. |8. х[9р]0у тоб сбртач- 
то5 — Болтунова, -- -0 - - а- - жаутос — Стефани, хорюу сортаутос — Латышев, 
1РЕ, К[9р|0у тоб сбутачтос — Латышев, Архив. - - - - [Заси\ебоуто; — Болту- 
нова, [ауёсттоеу 'Ахрикпёоу 0 Втроб Вас!|1.ебоутос — Латышев, Архив. | 4. Зас!- 
\]ёо6<ос> — Болтунова, - - - @сю5 — Стефани, - - - е [6]а!ос? — Латышев, 1РЕ, 
6]5!о5 — Латышев, Архив. тро[у0ушу Зашиёом ТВероо 'Тооглоо — Болтунова, 
тро[убуоу — Стефани, про| { буау Васикёос ГВа ргоо 'Тоолгоо — Латышев. || 5. ‘Русхоо- 
=|бр!|8о5 — Болтунова, — Р |уох[о] о[ кбр:]80с5 — Стефани, — Р |1зхоо| тбр |80с5 — Ла- 
тышев, 'Тоо\оо — Латышев, 'Тоб)05 -— Стефани, [Кбтоос х1 зазивоте Моме{х)52 — 
Латышев, Архив, опираясь на 1118. 6. о:оо — Латышев, [хо]о — Стефани. 
Фи)оро[нао0, 20022006, @рулерёос т®у Хебастоух| — Латытев, ф1Лоре[шайоо] — Сте- 
фани. ||7. 612 60о — Болтунова, б:@] 200 — Латышев, - - 3'оо — Стефани. тат- 
#[(6о6] — Стефани. 

Латышев отметил, что в титуле Веспасиана недостает обычного для 
императорских титулов упоминания о трибунских полномочиях. Однако 
для предложенного Канья дополнения бтраруе 5боос(ас =б В’ или <5 / 
(вместо арулерёа ёстом) на камне не хватает места. Веспаснан был про- 
возглашен императором в шестой раз в 71 г. н. э. (ВЕ, \У1, 1909, 
стлб. 2649, 2653). Основываясь на этом, Латышев и восстановил пол- 
ностью титул Веспасиана. Надпись, очевидно, непосредственно примыкает 
к тому периоду боспорской истории, когда Боспор в прямой` связи с вос- 
точной политикой Римской империи в 50-х и 60-х годах 1 в. н. э. (см.: 
\\. $сЪог. О1е ОпепброК дев Ка!вегз Мего. Ге1рз1р, 1923, стр. 87 сл.; 
Дьяков, Уч. заи. МГПИ, ХХУШ, вып. 1, 1942, стр. 40 сл.; Кудрявцев, 
ВДи, 1948, № 2, стр. 83 сл.; Манандян, Вопросы история, 1946, № 7, 
стр. 66—74), возможно, находился под римским протекторатом (см.: Гай- 
дукевич, БЦ, стр. 330; Зограф, МИА, & 16, 1951, стр. 198 сл.). С этой 
точки зрения, выражесние надписи хбрюс тоб сбитамтос Воостброо, единствен- 
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ный раз встречающееся в боспорской эпиграфике (в 1000 хброс употреб- 
лено в другом сочетании — хбро. Вас!\етс), может рассматриваться как 
отражение реальных взаимоотношений между Римом и Боспором в эти 
годы. 

Вопрос о том, кем была поставлена статуя императору Веспасиану, 
не совсем ясен. Латышев считал, что статуя была поставлена «народом 
агриппейцев», т. е. гражданами Фанагории, незадолго перед тем пере- 
именованной в Агриплию. Камень, однако, был найден в таком месте, ко- 
торое исключает иредположение о происхождении его из Фанагории. По 
всей вероятности, онп происходит из Гермонассы. Высказанное Латышевым 
предположение, таким образом, отпадает. Восстановление же ‘Ерремаселт@м 
6 6тмос невозможно. Как показывают сохранившиеся надписи, нам неизвестно 
ни одного случая, когда бы статуи римским императорам ставились го- 
родскими общинами (это делали только правители Боспора). Кроме того, 
существование народного собрания Гермонассы нигде не засвпдетельство- 
вано. 

Под упоминаемым в назписи Рескупоридом следует иметь в виду Ре- 
скупорида П. По предположению Латышева (Поутхв, стр. 112, прим. 3; 
см. также: Ельнидкий, ВДИ, № 3, 1947, стр. 205), ргаепотмеп и пошеп 
Т!Ь. 19Пп5, принятые рядом последующих боспорских царей, впервые 
были присвоены Рескупоридом П. Последнее не совсем точно: эти имена 
носил уже Котис 1 (см. 69). 

Об особенностях титулатуры Рескупорида П и других боспорских ца- 
рей этого времени см. комментарий к 40, 41, 44. 

По поводу датировки этой надписи Латышев пишет: «Если я пра- 
вильно дополнил строку вторую, то надпись относится к 71 г. н. Э.», 

1048. Постамент мраморный, справа и слева обломан; в. 0.59, ш. 0.73, 
т. 0.86. Нижний край на лицевой стороне слегка выступаст. На этой же 
стороне вырезана надпись; высота букв в первой строке 0.043—0.047, 
в остальных — 0.026—0.032. 

По сообщению Гутри, постамент был найден около Тамани, в разва- 
линах крепости Фанагория, построенной в конце ХУ в. Паллас_ видел 
этот постамент среди других древних камней в Тамани (а не в Керчи, 
как неправильно думал Бёк). Ваксель и другие, в том числе Фиркович, 
видели тот же постамент уже замурованным в стену 'Таманской церкви. 
Однако Латышев, внимательно осмотревший в 1883 г. стены церкви, но- 
стамента не нашел, так как последний был закрыт штукатуркой. В 1911 г. 
при перестройке церкви постамент был извлечен из стены и очищен от 
штукатурки. Надпись оказалась сильно стертой и попорченной. Тогда же 
постамент был сфотографирован под наблюдением Шкорпила и оставлен 
на хранение под навесом около церкви. ТГеперь местонахождение его не- 
известно. 

Изд.: РаПаз, Вешегкипреп, П, табл. 17, № 4; \/ахе!, Веспе!, № 15; 
Сошёйме, А 1оиг..., Аррепй., стр. 316; КоеМег, Моп. Сотоз., табл. УП, 
стр. 72 (== Сев. бсЬг., У1, стр. 83); С1агКе, Ттахе]5, 1, стр. 411; С. Г. У15- 
соо!!. ТсопортарЫ!е ртесдце, Ц. Раг!5, 1811, стр. 150; с Бларка и Кёлера: 
Ваош!-Восве!е, АВС, табл. У1Ш, № 4, стр. 115 сл. (ср.: КоеЫег, Сев. 
$сВг., 1, стр. 172); с Кларка: Озапоп, Апсбаг. 1ех!с. Сг., стр. 164; с Кё- 
лера: ВоескЬ, С16, П, № 2123, отметивший все разночтения предшествую- 
щих изданий; с него: Ашщик, ВЦ, 1, стр. 75, № 19; ОпЬо15, УС, А., се- 
рия 1\У, табл. 264, № 25; Фиркович, ЗРАО, 1Х, 1857, стр. 373, списавший 
то немногое, что уцелело на камне; Латышев, [РЕ, П, № 358 (по копии 
Кёлера, с дополнениями из Кларка и Вакселя); с него: Савпаб, 1СгтВ, 1, 
№ 907; Латышев, ИАК, 47, 1913, стр. 112—115 (по фотографии и копии 
Шкорпила). 
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[Т%у @б Посеб@уос ха 
@ф’ “Нрах\|ё00с Васи\ёа Вази\ёоу рётау то|Б 
обрика|усос Воостброо ТВёркоу "ТобМоу 
[Хаорор|йсту, о!6у Васи№ёшос ‘Рясхоопобри 30 

5 ф!\о|кайсара ха\ фиХорфр[алоу], её[се7), 
= -- о]амса. сд. хала, ФТеуамо|у? - - <о]) 18 0у 
Феду? ха\ се}сТра. в0 др]Еу0с ха тёро[сеу 
6 двё»а Атофамтоо | Памт[х]олтае]бс]. 

Потомка Посейдона и Геракла, великого царя царей всего Боспора, 
Тиберия Юлия Савромата (его изображение), сына царя Рескупорида, 
друга цезаря и друга римлян, благочестивого ... в стране псеханов (?), 
своего бога (?) и спасителя посвятил по обету... сын ‚Ёиофанта пантика- 
пеец. 

Приведенный текст дается по Латышеву (Архив) с некоторыми поправ- 
ками. 

1. Как отмечает Латышев, между словами П|осебфуоб и ха[{ на камне 
свободное место, на котором могли бы уместиться три буквы..| 1—2, ха[! | @ф — 
Латышев, Архив, х[а\ &' | — Латышев, ИАК, [х]а[\] а[+’ | — Латышев, 1РЕ. | 
ё. Вас!\ёа — Латышев, [ГРЕ и ИАК, Вас[.]\ёа — Латышев, Архив. |8. ‘Тоб- 
№оу — Латышев, Архив, ‘Тоб\о[ч — Латышев 1РЕ и ИАК. | 4. ‘Русхоотбр:- 
[8о6 — Латышев, Архив, 'Рясхоопбрвов — Латышев, ИАК, 'Рязхоопор: | [806 -— 
Латышев, 1РЕ. 5. фи\о]за!сара ха\ фиор®у[амо»], восейт — Латышев, Архив 
(забыв, очевидно, поставить квадратную скобку в последнем слове), [ф:- 
№ха|{вара ха\ фиКорф[наюу], вб[зе87 — Латышев, ИАК, ф.\о]ха!вара ха\ фикоро- 
раноу, [Е]0с[еВ7 — Латышев, 1РЕ. |6. В 1РЕ эту строку Латышев оставил 
не заполненной до слова то]». В ИАК по поводу возможного восстановле- 
ния этой строки он пишет: «В начаде строки мы видим буквы МТА и пе- 
ред ними очень неясную букву, по-видимому А; таким образом, можно 
думать, что эти буквы принадлежат окончанию винит. п. ед. числа 
иричастия аориста действ. залога, вроде [ухла)ауса, [тилб]ауса и т. П. 
В следующих буквах можно видеть член <& и предлог хат&, но дальней- 
ший комплекс букв для нас неясен; по всей вероятности, это было имя 
собственное, личное или географическое, но и то, и другое нам неиз- 
вестно; неясно также, следует ли читать хата ЧЖёХахоу Или хат’ 'Афеуауоу». 
В Архиве Латышев отказался от своей конъектуры т@ хаха \Жёуауо|у? (в об- 
ласти Псехана) и в соответствии с чтением Шкорпила ФЕХАМ® дал конъек- 
туру <& хата \Жеу4мо[» (в стране псеханов). Следует отметить замечание 
„Латышева, сделанное в Архиве: «Шкорпил в письме ко мне высказал 
предположение, что в этой надписи идет речь о победе, одержанной ца- 
рем над какими-то врагами. По его мнению, в слове ФЕХАМО заклю- 
чается географический термин, может быть, название какой-нибудь речки, 
впадающей в Азовское море, или одного из рукавов Кубани. Шкорпил 
предлагает такое восстановление 6-й строки: [милса|ута та хатё  Чеуауо 
[Ё9]М[]. Но такое дополнение сомнительно, тем более, что следы букв 
в конце строки не подтверждают его». 16:[оу — Латышев, Архив, [16оу — Ла- 
тышев, 1РЁ и ИАК. | 7. со]<7ра &б5|4р]суос  ха%ЕЁро|[сеу — Латышев, Архив, 
вы)|сТра Еб5[4иеуос жаёро[зеу — Латышев, ИАК, сотЯра собареуов ха$нёро [сЕ—— 
Латышев, 1РЕ. |8. Паэут[/х]акае|[%6] — Латышев, Архив, Паупхапае[0&6] — 
Латышев, ИАК, Пауыхала[1;] — Латышев, 1РЕ, в согласии с прежними 
издателями, 

Статуя была воздвигнута в Гермонассе, по-видимому в честь Тибе- 
рия Юлия Савромата 1. Другие цари, носившие это имя, не были сыновьями 
Рескупорида. Вряд ли можно думать о Савромате Ш, который по времени 
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царствования и мог бы быть сыном Рескупорида П, однако никакими 
памятниками это не засвидетельствовано. Кроме того, поскольку ов цар- 
ствовал совместно с Котисом Ш, то вряд ли его имя могло сопровождаться 
столь пышной титулатурой, какую мы имеем в этой надписи. О божест- 
венных предках, упоминаемых в начале титулатуры, см. комментарий 
к 53. О других особенностях титулатуры см. комментарий к 40, 41, 44. 

По характеру письма — конец 1--начало П в. н. э. (т. ©. время прав- 
ления Савромата 1). 

1049. Постамент из белого мрамора, отбит правый верхний уголм: 
в.00.31‚ ш. 0.68, т. 0.19. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. ок. 
0.03. 

Найден в Тамани в начале Х1Х в. Первоначально хранился в Кер- 
ченском музее, с 50-х годов Х1Х в. — в Эрмитаже. 

Изд.: КоеМег, Моп. Сотов., стр. 68, табл. У1ШШ = Сез. ЗсЬг., \М1, 
стр. 82; с него: С1агКе, Ттахе!8, 1, стр. 415; Ваоиш!-ВосВЛеМе, АВС, 
табл. УШ, № 5 (см. отзыв Кёлера: Сез. ЗсЬг., 1, стр. 215); ВоескЬ, С1С, 
П, № 2124; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 76, № 20; ОпЬо!в, УС, А., се- 
рия 1У, табл. 264, № 24 (по собственной копии); Стефани, ДБК, И, 
№ Х1У (по собственной копий); Латышев, ГРЕ, П, № 357 (по собственной 
копии), ср.: айд., стр. 310; с него: Савпаё, 1СтВ, 1, № 908. 

› Ато3 . ол 
[Т]6» @тб кротбушу Вас№ё| оу Васи№ё}- 
а р[ё1о]) ТеВерюх "обМоу  Баорора[сту], 
фиЛохайсара ха\ фиЛорералом, ебсе- 

5 8% 100\10(с) Меуёотратос Хв!Маруос 

<6у 1б10у [9е0]у ха! беспбхлу @уё0т)- 
са хврл[с Хдр]» & тби--- 

В добрый час. Происходящего от предков царей, великого царя Ти- 
берия Юлия Савромата (его изображение), друга цезаря и друга римлян, 
благочестивого, я, Юлий Менестрат, хилиарх, своего бога и владыку 
поставил почета ради в... 

2. [Т]%у — Латышев, ТОМ — Дюбуа, Кёлер.|2—8. Васи& оу — Васи.ё ]а 
м[ё1а]у — Латышев на основании чтения Стефани и параллелей — 44, 53, 55, 
59, Вас!\[ё[а Васи\ёЁоу рёра]у — Стефани, Вас!).е |9[оуса Васи\ёа Вас!\ёоу рёта]у — 
Кёлер и Бёк (это восстановление отверг Стефани, как слишком длинное). || 
4. фиКоха{сара — даем в соответствии с камнем (так читал и Кёлер), фио- 
за‘са[ра] — Латышев, ФТЛОКА1САРОМ — Дюбуа. || 5.'1о5\10($5) — Болтунова, 
камень — ТОХАТОМ, 'ТобМо$ — Латышев. Меуёстратов — в соответствии с кам- 
нем, [Ме]уёстрато; — Стефани, Латышев, дополнение Бёка [Фа]уёстратос не- 
приемлемо уже нпо одному тому, что правильная форма этого имени 
Фаубатратос; кроме того, на камне отчетливо видны следы двух первых 
букв — МЕ. | 6. ‘6оу — Латышев (слово отчетливо видно на камне), [тбу Ка!}- 
с[ара] — Кёлер, [тбу Ва]с[:Аса] — Кёппен (Кборреп, Мог@дез!., стр. 78), Бёк. 
[9е0]у — в соответствии с камнем, [3ебу?] — Латышев, отвергнув-восстанов- 
ления предшествующих издателей как слишком длинные, [сберуёт1)у] — 
Стефани, [вослра] — Бёк. ||7. уё&р])у — в соответствии с камнем, уёр:]у — Ла- 
тышев. 

Стефани относит надпись к Савромату 11. Датировка Стефани подтвер- 
ждается 1243, где упоминается архикойтонит и пресбевт Юлий Ме- 
нестрат, по мнению Латышева, тождественный Менестрату этой надписи. 
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Так как должности Менестрата, упоминаемые в надписи 1243, датируемой 
192 г. н. э., являются более высокими, чем должность хилиарха (об этой 
должности см. комментарий к 58), то 1049 должен относиться к более ран- 
нему времени, чем 1243. О должностной карьере Менестрата см.: Т. Н. Кни- 
пович. Танаис. М.—Л., 1949, стр. 93 сл. Об особенностях титулатуры 
Савромата ПГ см. комментарий к 40, 41, 44. 

Характер письма подтверждает отнесение надписи к годам правления 
Савромата П. 

1050. Обломок плиты мраморной, вверху ровно отпиленный, разбитый 
на две примыкающие друг к другу части, с надписью, вырезанной четкими 
буквами. 

Найден в Тамани, в самом конце ХУШ в., на месте суворовской кре- 
пости Фанагория, и плеревезен Кларком в Кембридж, где я хранится 
в музее Фицвилльяма. 

Изд.: СощёЬг!1е, А ‘опг..., Арреп4., стр. 317; С1атКе, Сгеек Маг|1ес, 
стр. 46, № 24; РоБтее, С[азз1са] Лопгпоа!, ХХХ, 1824. стр. 147; Воески, 
С16, П, № 2126 (по копиям предшественников); с него: Ашик, ВЦ, Ц, 
стр. 83, № 11; Латышев, 1РЕ, П, № 362 (по изданию Бёка), а также — 
ИАК, 10, 1904, стр. 93 сл. (по фото Миннза), с приложением фото камня; 
Сарпа%, 1СтВ, 1, № 904; Мопв, 5аС, стр. 660, № 68; Надэаль, Уч. зап. 
Пед. инст. им. А. И. Герцена, т. 93, 1954, стр. 107. 

а <; апб абт®у е1; аОтбу Геуорёуас тёий[с] -- -- -- - -- 
@! ке хой @мелофорбалс @тбсолс талс халй ср За[с!Леам--- 1ерей 

джо}- 
ь ‚ й ‚ м лиии 
бе!уФёута. тоб халсарегоо 6‹& ВГо) ©6 “(ём0б =ттенннне- 

5 тас бубстасеу тецуб Х@р!у сбу тФ ха! @туеннннеееннснен- [› 1 
рёрау абе®у Отб те &р0б ха! тбу 6хбу]У 00 - -- 

.‚.. вследствие оказанных ими ему почестей ... и освобождения от 
всех налогов, взимаемых в царстве ... назначенного пожизненным жре- 
цом храма в честь императора с передачей (этого ввания) потомкам ... 
поставил чести ради вместе с ... день их мною и моими потомками ... 

В прежних копиях не_ отмечены лигатуры: в строке 2-й — М и Ё; 
в строке 3-й — Т и Е, №и Е, Т, Ни Х; в строке 5-й — Т и Н. 

ри разбивке восстанавливаемых частей текста по строкам Латышев 
в 1РЕ руководствовался изданиями Бёка, который неправильно считал, 
что камень обломан и справа, и слева. После сверки с фотоснимком, по- 
лученным Латышевым в 1903 г., он убедился, что камень обломан только 
справа, и соответствующим образом изменил разбивку текста в ИАК, 
а потом и в Архиве. ‚ 

2. Дополнение предложил Добри; тав — в соответствии с камнем; [т]а5 — 
прежние издатели. абфсфу — Латышев, [РЕ и Архив, аб5|т]фу — Латышев, 
ИАК. тещ8[5 ха! тещи мта ате)ей ол — Надэль. | З. Вес|:Ае(ау — В СООТ- 
ветствии с камнем, [[ас!\е(ау — Бёк; Латышев, принявший конъектуру 
Бёка, в 1РЕ все же считал возможным и чтение Во[стор{6а]; в ИАК я Ар- 
хиве он этого предложения не повторяет; Во[Саут!юу — Добри. После Ва- 
[с!\ё!еу Для ваполнения промежутка между этим словом и следующим 
Надэль предлагает ха!. ||3—-4. ‘ерёа  &то] | ЗесуЭемта — Бёк, Латышев, 1РЕ и 
Архив; ‘1ерёа  &то] | бесу[9]Емса — Латышев, — ИАК. 4. {ёуос... — Латышев, 
ИАК и Архив; {ёуо; хо! — Латышев, 1РЕ, на основании Бёка, который 
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воспроизводит чтение Добри. +о![&?- - -тофдс йубрыбм|кас? — Бёк; [тб 1ербу те 
хо\ тобе @убриёу]кас — Надэль. |5. - - -‘ерёу && аресфаь т1у — Т]иёрау — Бёк; 
ётЦкеЛетодан ст КемЁ!МЮУ (?) л] |пёрау — Надэль. | 6. ёхдоуе|у роо... — Ла- 
тышев, ИАК и Архив; ёхубушу [0 .. .. — Бёк, Латышев, ГРЕ. 

Содержание надписи недостаточно ясно. Толстой предполагает, что 
она представляет собой декрет в честь какого-то лица, которому за его 
заслуги передается должность жреца храма цезарей, пожизненно ему са- 
мому и наследственно его потомкам. Очевидно, он же освобождается от 
всех налогов на территории царства (строка 2-я). Слова в последней строке 
$кб че ёроб ха! тоу Ех%ДОмо[у роо (мною и моими потомками) были бы по- 
нятны при условии, что этот декрет был издан одним из боспорских ца- 
рей. При таком толковании в первой строке — &)& [<]86 ятб абтоу Ей; афтбу 
ечонёмас тещий[с (вследствие ими ему оказанных почестей) — под местоиме- 
нием абтоу можно было бы разуметь предков этого царя. Объектом гла- 
гола @уёстссу МОгло быть слово, означавшее либо статую, либо иной ка- 
кой-либо памятник. Лицо, о котором идет речь в надписи, было пожиз- 
ненным жрецом храма в честь обожествленных римских императоров (хаг- 
саре!0у). 

Из того что надпись найдена на территории Гермонассы (теперь — 
станица Таманская), не следует, что храм находился именно здесь. Еще 
меныше оснований утверждать, как это делает Кобылина (МИА, № 57, 
1956, стр. 71), будто храм находился в Фанагории. Ошибочное мнение 
о происхождении надписи из Фанагории обусловлено тем, что долгое время 
городище в Тамани принималось за развалины Фанагории (см.: К. К. Гёрц. 
Археологическая топография Таманского полуострова. 1898, стр. 58). 
О возможности усмотреть изображение боспорского ха!зёреюу на монетах, 
относящихся, вероятно, ко времени Котиса Ё сем.: Карышковский, ВДИ, 
1953, № 3, стр. 188. 

Восстановление, предложенное Надэлем (см. наш критический аппа- 
рат), предполагает иное толкование надписи. Согласно этому толкованию, 
выходило бы, что некий гражданин поставил статую своего отца, полу- 
чившего ряд почестей и привилегий от боспорских царей (или от римских 
императоров?), и одновременно воздвиг храм и статуи с тем, чтобы и сам 
он и его потомки справляли день рождения благодетелей его отца. Од- 
нако восстановление Надэля вызывает сомнения: Вин. п. ато]|беюуФёута 
предполагает, что речь идет здесь о статуе отца, которую поставил (@уёстп- 
сеу) сын, что делает сомнительным восстановление других прямых допол- 
нений (храм, статуий) при таком глаголе. 

Надэль относит надпись к середине или началу второй половины 
П в. н. э. По характеру письма — первая половина 11 в. н. э. 

1051. Стела из белого мрамора, верхняя часть отпилена; в. 1.73, 
ш. 0.59, т. 0.18, Украшена рельефом, верхняя часть которого утрачена, 
а оставшаяся очень стерлась. На нем была изображена, по-видимому, 
загробная трапеза. Сохранились фигура мужчины, возлежащего на ложе, 
столик и фигурки двух слуг, стоящих по сторонам ложа. Надпись выре- 
зана под рельефом; в. 6. 0.04—0.045. Под этой надписью вырезана (мень- 
щими буквами) христианская надгробная надпись, а справа от нее нахо- 
дится тамгообразный знак, относящийся, очевидно, к первой надписи (см.: 
Соломоник, СЗ, стр. 74 сл., № 30). 

Найдена возле Тамани в феврале 1830 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стемпковский, ОВ, 1830, № 101, а также — МЗРЬ. п.Р., 3, 1831, 

стр. 243; с него: ВоескЬ, С16, П, № 2126 Ь (по лучшей копии Дюбуа) и 
ай4., стр. 1007; Ообо!в, УС, АМ., серия 1\, табл. 26а, № 40; с Бёка: 
Акегтапо, Мотм. СЫг., ХУ1, 1876, стр. 97; Ашик, ВЦ, 1, стр. 116, № 44; 
Стефани, ДБК, П, № ХХУШ (по собственной копии); Латышев, ТРЕ, П, 
№ 363 (по собственной копии). 
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603 г. 6. э. == 307 г. н. э. 

М(@рхо) АбруМф ’ Аубр- 
[оуеёхф  Пбтстоо 
тф пр ёп! т 
Вас!Лейас п 1, х. р. . 

5 ха\ кобтоо 01ф 
’ Ахевар%о Лоуа(1@) 
’Ахрикиён» Ка:са- 
рёшу @рубутес 
<У оЛЛУ т8)- 

10 в6 Х@ре. 1/ 'Ар- 
хемесо!@® жке! 
Ха‘!рете оё паробе?- 

<ал. 

Марку Аврелию Андронику, сыну Паппа, бывшему наместнику цар- 
ской резиденции... и его сыну Алексарфу, лохагу, архонты Агриппии (и) 
Кесарии (поставили) почета ради эту стелу. 603 год, 25 Артемисия. Про- 
1цайте, прохожие. 

4. Значение букв т. ‹. х. р., стоящих после слова Вас/\е(ас, а также 
значение точек, их разделяющих (наблюдение Болтуновой), непонятно. 
Однако буквы эти, как отмечает Латышев, настолько ясны, что принять 
чтение Бёка т[р][1|х[‹ти] невозможно. | 6. 'АХеёводо ‚Бёк без достаточных 
оснований меняет на 'А\еёдруф; имена на -$&р%о6 — встречаются часто в та- 
наисских надписях. }оха({®) — Стефани, камень — АОХА. Должность ло- 
хага была одной из высших должностей в государственном управлении 
Боспора (ср. 36). О сохранении за Фанагорией еще в 1У в. н. э. названия 
Агриппия см.: Розанова, ВДИ, 1949, № 3, стр. 175; Гайдукевич, БЦ, 
стр. 458 сл., 555 (прим. 32).|7—8. 'Аурикпкёоу — Каиса|рёшюу — Орешников 
(Нумизматический сборник, Ш, 1915, стр. 37 сл.; ср.: ИРАИМК, Ц, 1922, 
стр. 131) высказал предположение, что это выражение представляет собой 
гаплографию — вместо '’Арикпёоу хо\ Канарёшу — и что в Агриппию была 
переименована Фанагория, а в Кесарию — Пантикапей. В настоящее время 
это мнение получило широкое признание. Пантикапей и Фанагория были 
переименованы, по-видимому, при Полемоне 1 (см.: Зограф, МИА, № 16, 
1951, стр. 193). Диль выдвинул свою гипотезу, по которой название Аг- 
риппия получила Фанагория, а Кесария — Гермонасса. Основанием для 
такого предположения послужило то обстоятельство, что данная надпись, 
упоминающая архонтов Агриппии и Кесарии, найдена в Тамани, на месте 
которой надежно локализуется город Гермонасса (см.; Е. О1еЫ!. Т7лы То- 
ростарые @ез Бозрогаш!зсВепо ВетсВез, У[. Тобегпа!опа1ег Копратезс Ёг 
АгсЬ8о1ор1е, Вег!п, 1939, стр. 349). Однако гипотеза Диля не может быть 
признана убедительной. Если принять его точку зрения, то пришлось бы, 
как отмечает Гайдукевич, монеты, чеканенные в Кесарии, отнести к Гер- 
монассе. Между тем хорошо известно, что Гермонасса никогда своих мо- 
нет не выпускала. Из упоминания в надписи архонтов Агриппии (и) Ке- 
сарии отнюдь не следует, что они имели какое-либо прямое отношение 
к городу Гермонассе. Согласно объяснению Гайдукевича, надпись свиде- 
тельствует лишь о том, что в Гермонассе были похоронены бывший на- 
местник царской резиденции и его сын — лохаг; можно думать, что они 
были уроженцами этого города. О сооружении здесь надгробного памят- 
ника крупным сановникам Боспорского царства, видимо, позаботились 
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власти двух столиц  Боспора — Агрипиии и Кесарии, т. е. Фанагории н 
Лантикацея. О должности © ёт\ <5 Вашиейаб см. комментарий к 58, ср. 1120. 

Об Аврелиях см. комментарий к 54. 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1052. Обломок плиты известняковой; в. 0.27, ванб. ш. 0.39, т. 0.21. 
Надпись вырезана на лицевой сторове плиты; в. 6. 0.03, буква ® — 0.06. 

Обнаружен в Тамани, в 1915 г., в стене, отделявшей двор дома, при- 
надлежавшего П. Милониди, от главной улицы станицы. По предположе- 
нию Шкорпила камень был найден в Тамани, в районе бывшей турецкой 
крепости. Хранился в Керченском музее, теперь местонахождение неиз- 
вестно. 

Изд.: Шкорпил, ПАК, 63, 1917, стр. 110, № 2. ` 

[ Ате®1 <охл]. 
Вас!Лебо[утос ас!Лёнс| 
Т(Вергоо Т9 о№ёоо ‘Рогудтал |- 
хоо фиЛох[а!сарос хо\ фКо]- 
оерагоо, е[бсеВобс @увсхвой |- 

от 6 жор[уос ё&х ФереМ!о» ] 
6° [& [ №е‘ас] - - - 

ел
 

В добрый час. В парствование царя Тиберия Юлия Реметалка, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, была восстановлена от основания 
башня попечением. .. 

Дополнения Шкорпила, основанные на` сходстве редакции восстанав- 
ливаемой надписи с надписью 897, Латышев (Архив) принимает полностью,. 
за исключением начальной строки — |?Аха%1) тоу1)]. ` 

Восстановление Шкорпила @уссхеой]|с91) (5—6-я строки) вполне себя 
оправдывает, так как глагол ауасхеой(о в значении «восстанавливать», 
«реставрировать» засвидетельствован и для П в. н. э., к которому отно- 
сится надпись: <6 брофйс хал’ &рё @застхеоаборёутс (Павсаний У, 27, 1). 

Шкорпил, полагая, что надпись происходит непосредственно из древ- 
ней Гермонассы, видел в ней свидетельство существования в римское время 
укреплений вокруг этого города. Мнение Шкориила принимает Гайдуке- 
вич (БЦ, стр. 211). «Однако, — замечает Латышев (Архив), — камень, мо- 
жет быть, был привезен и из другого места». 

Надпись, если восстановление ее правильно, относится ко времени 
правления царя Реметалка. 

1053. Стела известняковая, четырехугольная; в. 0.96, ш. 0.58—0.59, 
т. 0.16. В верхнем сбрезе плиты имеется продолговатое углубление, сде- 
ланное, по-видимому, для укрепления ее в стене постройки. В середине 
лицевой поверхвости камня вырезана тамга, сходная с тамгой на плите 
1237 (Соломоник, СЗ, стр. 58 сл., № 11). Под тамгой вырезана надпись; 
в. 6. 0.04—0.05, На другой стороне той же-плиты вырезана вторая над- 
пись (сем. 1085). . 

Найдена в Тамани, в октябре 1910 г., на месте крепости Фанагория 
(усадьба Деденко). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 112, № 28, с приложением фото. 
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505 г. 6. э. — 208 г. н. э. 

А’ ёторейе(ас ‘Нра- 
х& Поутихоб @руер- 
рлуёес 'А Лаубу, 
'Е тф] еф'. 

Попечением Герака, сына Понтика, главного нпереводчика аланов. 
В 505 году. 

Дополнение принадлежит Шкорпилу. 
Шкорпил считал, что тамга, изображенная на этом камне, является 

именным знаком царя Савромата П (ср.: Латышев, МАР, № 9, 1892, 
стр. 64) и что она служит ваменой обычной формулы, с которой начи- 
наются официальные документы, т. е. Вас!\ебоуто; Васи)ёшос  ТеВерюс "Тоо\Моо 
Хаороцатоо фикоха!саров ха фиЛорена(0о ебаеВобс. 

В настоящее время можно считать установленным, что боспорские 
цари этого времени имели свои индивидуальные тамгообразные знаки. Об 
этом и о тамгообразных знаках на боспорских памятниках см.: Гайдуке- 
вич, БЦ, стр. 427 и прим. на стр. 550; Соломоник, СЗ, где сведена ли- 
тература вопроса. 

Как отметил Шкорпил, слово @руерилмеб6 неизвестно греческим лекси- 
кографам. По его мнению, в высшей степени вероятному, ‘Нрахаб Поутиюб 
был начальником переводчиков, живших в городах на восточном берегу 
Киммерийского пролива и Меотиды. Упоминание о переводчике содержится 
также в надписи 698. Название постройки, воздвигнутой попечением Ге- 
рака, сына Понтика, не упомянуто в надписи, очевидно, потому, что плита 
с надписью была вделана в стену этой постройки. 

Присутствие главного переводчика аланов в Ш в. н. э. в Гермонассе 
свидетельствует об оживленных сношениях аланов с греческими городами, 
расположенными на восточном берегу Боспора Киммерийского. Область 
аланов была или очень близка к Боспорскому царству, или, может быть, 
даже доходила до его пределов (см.: Ашт. Магс. 31, 12). Об аланах, 
а также об аланских переводчиках см.: Ю. А. Кулаковский. Аланы по 
сведениям классических и византийских писателей. Киев, 1899, стр. 6 сл.; 
Жебелев, СП, стр. 154; Гайдукевич, БЦ, стр. 346 и 543, прим. 46; Смир- 
нов, КСИИМК, 46, 1952, стр. 16. 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

1054. Плита из белого мрамора, обломана вверху и внизу; в. 0.52, 
ш. 0.29, т. 0.10-—-0.14. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02, 
О — иногда 0.015, ® — 0.035. Плита, по-видимому, была вторично исполь- 
зована для какой-то постройки, так как часть ее срезана во всю длину. 

Найдена в Тамани в ноябре 1893 г. Хранится в Одесском археологи- 
ческом музее. 

Изд.: Михалевский, ИТУАК, № 19, 1893, стр. 105—114; с него: Ла- 
гышев, ЗРАО, УП, 1895, стр. 90—93, № 365,1 а также — 1РВ, 1, № 421 
(&_р& айд., стр. 295); с него: Сарпа{, 1СтВ, 1, № 900; Моп5, баС, стр. 654, 
№ 48. 

| ВасиЛебоутов Вас‹] - 
лёшс ['Т‹Вер!о) "То0\г00] 
Кохоос ойоб Вас!№ё0с] 
Увороратоо, [ф‹Кохалой] - 
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5 рос ха\ фиЛоршра{ор, 
ебсеобс, 7 абуо - 
6ос 1 жер! чахброу 
Ваулу Зосиатроо, 
ха 1рёа. Укратеуй 

10 *О[»7с!6?]Фроо ха\ ‘ерора - 
схора. ° Атпо\\ау0у Хро - 
со№осхоо _ хай троцция - 
<ёа. * АтаЗобу Полерохра - 
то0 ха\ фиАалраЗоу Морет - 

15 уоу ’ ха\ об Хоской Фтасете[а |+ 
Ка\обс Мореёу00 
Меуд; Муэ& 
Априохрастс Ааба. 
’ А ристалбрас ’ А{а00б 

20 Аабас ’ Ато\\ оу [о)] 
—————————— 'НМста: 

В царствование царя Тиберия Юлия Котиса, сына царя Савромата, 
друга цезаря и друга римлян, благочестивого, синод во главе с накором 
Багом, сыном Сосипатра, жрецом Стратоном, сыном Онесидора (?), гие- 
омастором Аполлонием, сыном Хрисалиска, секретарем Агафусом, сыном 
олемократа, филагафом Мирином, сыном Мирина, и остальные фиаситы: 

Калус, сын Мирина; Мег, сын Мены; Демократ, сын Дада; Аристагор, 
сын Агафуса; Дад, сын Аполлония; ‚.. сын Элитта... 

2—8. Восстановление предложено Михалевским и принято Латышевым; 
Латышев принял также и восстановленную Михалевским начальную строку 
текста, но отверг предложенную им вступительную часть надписи: |?Ача%?) 
<ох1. | ВФ офсто ётлуубо Еёу%)]. || 9. рёа — в соответствии с камвем, {[р]ёа — 
Латышев, ‘ереа — Михалевский. || 10. 'О[ус:$?]фроо — после  сверки с кам- 
нем, 'О[»тс!бо? ]роо — Латышев, комментарий в ГРЕ, 1\, № 421 и Архив 
{сохранившиеся на камне штрихи второй буквы, по-видимому, относятся 
к букве №, см.: 1РЕ, 1\У, стр. 295, ай4.), 'Ор .. рюроо — Латышев, ЗРАО 
и 1РЕ (текст), 'Ор .. . Фроо — Михалевский, || 10—11. ‘срорё | стора — Миха- 
левский и Латышев, Архив, в соответствии с камнем, ‘{рор | стора — Латы- 
шев, ЗРАО и 1РЕ. || 13. 'Ача%обу — Михалевский и Латышев, Архив, в со- 
ответствии с камнем, ’А+о%оу — Латышев, ЗРАО и 1РЕ. || 15. асетс(а:!] — 
Латышев, Архив, в соответствии с камвем, астта: — Михалевский и Ла- 
тышев, ЗРАО и Т1РЕ.|| 19. 'Аха%оо — Михалевский и Латышев, Архив, 
*АхаЗоо — Латышев, ЗРАО и 1РЕ. || 20, 'Апо\Хшу![оо] — Латышев, ' Апо\)\ш- 
у!оо — Михалевский. || 22. - - - сос - - — после сверки с камнем, - - - са - - — 
Латышев, Архив. || Латышев отверг предложенное Михалевским восстанов- 
ление следующих последних трех строк: [&уёстпзау тбу сЕЛацфуа | 2уурафаутев 
Фаотфу тё Оубрата | ёу тФ . .. &твь ха! рр - -] 

В надписи упоминается царь Котис П, отцом которого, как становится 
известным именно из этой надписи, был Савромат 1. Нельзя в точности 
установить, представляла ли собой эта надпись посвящение какого-либо 
дара чтимому религиозным сообществом божеству или это просто список 
членов фиаса. О накорах (неокорах) и их функциях см. комментарий к 59. 
«ФРорма уахбров (ср. уешхброс в 59) засвидетельствована для дорийского диа- 
лекта Малой Азии (см.: Р. ВесЪбе!1,. О1е вт1есЫ15сВеп Р1а1еКк%е, П. ВегПп, 
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1923, стр. 566 и 679). ак справедливо отмечают ., и „1. Робер (ВЕС, 
71, 1958, стр. 338 сл.), форма чахбро; проникла в греческий язый эпохи 
хомп, что засвидетельствовано еше тремя примерами из разных — концов 
античного мира (Фессалоника, Лаодикея Сирийская, деревня — Магдола 
в Египте). По поводу упоминаемой в этой надписи должности гиеромас- 
тора (‘еромёстор) Латышев (ТРЕ и Архив) пишет: «Название ‘ерорёсто; 
встречается только в боспорских надписях. Оно происходит от Того же 
корня, что и растир, пастрос, шастеде, И Означает „изыскатель, исследова- 
тель священнодействий“. Гиеромастор, следовательно, был тем должностным 
лицом, на обязанности которого лежало устроение празднеств и соверше- 
ние жертв; его обязанности можно сравнивать с  обязанностями т@у Теро- 
тоФу». Это определение характера должности гиеромастора следует при- 
знать лишь предположительным. Сакральные функции — гиеромасторов 
остаются недостаточно ясными. Толстой: считает возможным, что функции 
этих магистратов были сакрально-следовательскими, так как в основе 
слова ‘еромёсто; лежит глагол иастебо «производить следствие». О долж- 
ности дастро!, засвидетельствованной для некоторых греческих государств, 
ем.; Ка\г5бей%, КЕ, НЬЬа., 28, 1930, стлб. 2176. О должности гиеромас- 
торов см.: М шп5, 5Аб, стр. 624; Н. И. Новосадский. Боспорские фиасы. 
1928, стр. 64 сл.; Гайдукевич, БЦ, стр. 435. Упоминавие в надписи двух 
должностных лиц, в других фиасах не встречавшихся, и отсутствие обыч- 
ных синагога и парафилагафа объясняются, вероятно, тем, что у каждого 
фиаса были свой устав и своя структура. 

О носителях имени 'НМтстас (21-я строка) см. замечания к 641. О бос- 
порских фиасах см. комментарии к 76. 

Надпись отвносится ко времени правления упоминаемого в ней царя 
Ботиса П. 

1055. Плита мраморнаян, вверху обрамлена простым карнизом, сильно 
повреждена; в. 0.15, ш. 0.35, дл. 0.52. На лередней стороне и на правой 
боковой вырезаны две надписи; в. 6. 0.015—0.02. Обе надписи очень стер- 
лись и читаются с трудом. 

Найдена в Тамани, в 1930 г., в районе бывшей турецкой крепости. 
Хранилась в Таманском краеведческом музее, теперь местонахождение 
плиты неизвестно. 

Изд.: Марти, ВДИ, 194!1, № 1, стр. 198, № 1, с приложением фото. 

Передняя сторона 

› АнаФт кЮуп. @сйс ’ Афробеттс сбуобос тер! {@ < 5Х1 {рробе йт р 
——————————— ёт\ кто @бМЕ, 1ер[&а:] - - - 

В добрый час. Синод богини Афродиты во главе с... управляющим 
царским двором, жрецом. .. 

Боковая сторона 

[19%]№ос УЕротос. 

Юлий, сын Эрота, 

Дополнения принадлежат Марти. 
О культе Афродиты на Боспоре см. комментарий к 971, 1041 и ком- 

ментарий Марти. Культ этот и культовые объединения в честь богини 
Афродиты восходят на Боспоре еще к эллинистическому времени. См.: 
Гайдукевич, БЦ, стр. 212 сл. 6 ёт! т15 аб\тс — управляющий царским дво- 
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ром. Об этой должности см.: Латышев, Поутх&, стр. 126; М1юпз, аС, 
стр. 613; Гайдукевич, БЦ, стр. 34!. ‚ 

По характеру письма (судя по прорисовке в ВДИ, едва ли удачно ре- 
тушированной) — скорее всего Ц в. н. э. 

СПИСКИ ИМЕН 

1056. Плита известняковая, прямоугольная; в. 0.88, наиб. ш. 0.80, 
т. 0.15—0.19. Вверху и внизу обрамлена профилированными карнизами. 
На передней стороне плиты, между верхним и нижним карнизами, четкими 
буквами вырезан список имен с отчествами в два столбца; в. 6. 0.025— 
0.035. В первом столбце 22 строки, во втором на таком же пространстве — 17. 
В углублевиях букв сохранились следы красной краски. Левый и пра- 
вый края плиты сбиты, вследствие чего в первом столбце списка повре- 
ждены имена перечисляемых в нем лиц, а во втором — отчества. По-ви- 
димому, до этих повреждений плита была значительно шире. 

‚ — Найдена в западной части Тамани, в 1913 г., во дворе хутора, при- 
надлежавшего М. Корецкому, недалеко от обрывистого берега. Хранится 

в Керченском музее. 
Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 67 сл., № 2. 

Столбец 1 

————— @у Фолуйтто 
————— ос Фонуйтто 
————— ос Вахоуос 
[@56%]юрос @еотсу! е@ 

5 [0 двё»а] @со’уто 
[0 двё»а] @со)еубЕо 
- -- [и]#уос Тируаидосктов 
-- [х ;— Меорту!о 
————— @у ” Аттее® 

10 - -- -- & 'А уоЕ КЕ0 

ГАрхёёпрос 'Аруебтро 
[Кте]атос ’ А ртериоуос 
—————— с Поос!йуо 
—————— ос Абрео 

15 - -- [‚т]тос ’ А уа в0 
[0 б2ё»а} Алуаго 
[0 деё»а] Аласго 
[@еоте(бтс А р:стогуоре® 
————— руб ’ Артерлб@ро 

го Ажо\ |\&с Кодадабсо 
[Кхёа|тос ’ А лоаг 

————— & ' АтаЗох^ё0с 

Столбец 1: ...он, сын Фениппа; .. 
Феодор, сын Феогевнида; .., сын Феогнета; 
сын Тимесианакта; . ..кл, сын Неомения; 

‚ сын Фениппа; 

Столбец 2 

'А по\\фуЦос той дёёу0с ]` 
*Апо\\& Т ------- 

По%быгкос ’ Ато[ ХЛоубо? 
’Етбуаррос Пой -- -- - 

› Ебфдулс @собе]ро] 
А ртер!борос Е[бфуеос? ], 
Атос ’ Аруебтро 
Чткохрасте Аэр(рёо] 
‘Ауубыу ’ Агра| ох Лё[ос] 

10 ’Артёршу ' А]а [Хео} 
Атрутриов * А тоого 
Эео}&упс Агоуосод[фро] 
’ Артёрюу Крииогудрео 
Кхёотос Кратее 

15 №хоу @ Вроуос 
Атоубстос ’ Аоа/о0 
Палхолхос ° А стобя[ 0] 

‚ ‚ сын Батона; 
‚., сыв Феогенида; .. .мах, 

‚ . .он, сын Атта; . ., сын Анак- 
сила; Архедем, сын Архедема; Бтеат, сын Артемона; . ., сын Паосимаха; 
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. ., сыв Дома; .. .ипп, сын Анаксила; .., сын Ленея; . ., сын Диасия; 
<Реогенид, сын Аристагора; . .р, сын Артемидора; Аполла, сын Кабафакса; 
Ктеат, сын Агиея; .., сын Агафокла. 

Столбец 8: Аполлоний, сын ..; Аполла, сын Т..; Пифоник, сын 
Аполлония (?); Эпихарм, сын Пол..; Эофан, сын Феодора; Артемидор, 
сын Эофана (?); Дий, сын Архедема; Гиппократ, сын"Деметрия; Гагнион, 
сын Агафокла; Артемон, сын Анаксила; Деметрий, сын Агиея; Феоген, 
сын Дионисидора; Артемон, сын Гермагора; Ктеат, сын Крата; Ников, 
сын Фиброна; &ионисий, сыв Агиея; Патёек, сын Астидема. 

Восстановления текста принадлежат Шкорпилу. 
Столбецд 2. 16. 'Ачоа!оч — даем в соответствии с камнем, 'А+оа!0(о) — 

Шкорпил, хотя конечная буква Т ясно видна на камне; резчик в данном 
случае отступил от орфографии, жкоторой он придерживается в других 
строках надписи,. 

Как отметил Шкорпил, издаваемый список граждан очень сходен 
© надписью 912 — списком, найденным в 1896 г. в Нимфее. По его мне- 
нию, это скорее всего перечень фиаситов, почитавших какое-нибудь бо- 
жество (ср. 75), или список феоров (см.: ВесЬбе!, ПРр, № 5465—5482), 
или надпись, имеющая какое-то отношение к храму. К последнему пред- 
положению присоединяется Гайдукевич (БЦ, стр. 211). Отсутствие каких- 
либо данных о существовании на Боспоре фиасов в 1У в. до н. э. не по- 
вволяет бевоговорочно принять предложенное Шкорпилом толкование над- 
писи как списка фиаситов. Надпись изобилует ионизмами: обращают на 
себя ввимание имена с ионийской трактовкой дифтовгов — Ебфамп;, Меорл)- 
моб, Паос!ра ов (см.: Е. ВесЬ{е!. О1е рт!1есЫ!5сВев — ОТа1еКкёе, 1, ВетПп, 
1924, стр. 34, 60) — и окончание род. п. на ее (там же, стр. 140). Почти 
все имена чисто греческого происхождения, если не считать фригийского 
имени “Алт;, которое под влиянием культа Кибелы рано появляется 
в боспорских надписях; среди 38 греческих имен встречается только одно 
местное — КаВа%абтс. Имя Ктёотов было до сих пор известно только из ми- 
фологических сказаний о Геракле (см., например: О. Старре, Ст!есЫ!всбе 
Му‘Ъо!ор!е пп ВеПропзревсЫ!сЫёе, 1. 1906, стр. 474). Шкорпил отмечает, 
что на протяжении всего списка нельзя найти двух лиц, которых можно 
было бы с уверенностью признать отцом и сыном (учитывая греческий 
обычай давать внуку имя деда). Отсюда он приходит к заключению, что 
в надписи перечисляются имена сверстников (встречается, по-видимому, 
несколько родных братьев) и что вся эта надпись вырезана не в разное 
время, а в один прием. 

Самый список имен показывает, что население Гермонассы в основном 
‚‹состояло из греков нонийского происхождения. 

По характеру письма (и с учетом диалектных особенностей) Шкорпил 
с полным основанием датирует надпись ГУ в. до н. э. 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

1057. Стела мраморная, вверху обломана; в. 0.51, ш. 0.46, т. 0.21. 
На обеих сторонах плиты — рельефы. От рельефа на лицевой стороне уце- 
лели только ноги коня и справа — ступни слуги. Под этим рельефом вы- 
резана надпись, занимающая около трети поверхности стелы, Позже стела 
была использована вторично, тогда на оборотной ее стороне сделали дру- 
гой рельеф. На нем изображены всадник, обращенный вправо, и стоящий 
перед ним слуга. Рельеф этот значительно пострадал; от находившейся 
под ним двухстрочной надписи сохранилось всего несколько букв, при- 
надлежащих последнему слову уатре. 
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Найдена вблизи Тамани; в начале Х1Х в. перевезена Кларком в Кемб- 
Фридж, где и хранится в музее Фитцвилльяма. 

Изд.: С1агке, Стеек МагЫ1ез, стр. 5, № 6; Тасо\з, АпбБ. Ра!., Ш, айд., 
стр. СГУ; Озапл, бу!!., стр. 144; В1юшПе!4, Мивз. сг!6. Сапбарг., 1, стр. 326; 
Во!звопайе, Ер!5\0]ав, стр. 431; Стае!е, Мём. @е ГАсай. йе 51.-Рё{ет5- 
Бопгр, УШ, 1864, стр. 648; М/е!сКег, 5у!!.?, стр. 67, № 48; ОоБгее, С1аз- 
51са| Точгоа], ХХХ, 1824, стр. 147; ВоескЬ, С16, П, № 2127. По Бёку 
изд.: Ашик, ВЦ, П, стр. 61, № 7; Ка!Бе!, ЕС, № 539; МиеБае|!з, Апс1епё 
МагЫез, стр. 251; Соцрпу, Ам6Ъ. Ра!. (О140%), Ш (арревай!х, П, 351); Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 383 (уточненные на основании данных, сообщенных 
Минвзом, сведения о камне см.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 94; 14, 
1906, стр. 136); К—\\, стр. 107, № 612 (по описанию и фото Миннза): 
Реек, СУТ, 1, № 1477. 

Тециб9вос Адсеис, — Хатре. 
Теибфеос 6 патрас бс10; ф®с, ЖоЛс 68 Айсе!0с, 

<р1; беха(8)хс ётёшу террол(сас Едауес. 
А саам, обхте!ро се поЛохЛаботех ёт! торВем' 

5 (у)бу 68 сбу ТреФу уФро» 605 ФФ Паву0с. 

Тимофей, сын Дасея, прощай. Тимофей, праведный муж своей отчизны, 
сын Дасея, ты умер, завершив три десятка лет. О несчастный, я скорблю 
над тобой у твоей многооплаканной могилы; теперь, скончавшись, да 
пребываешь ты вместе с героями. 

Надпись представляет собой стихотворную эпитафию в обычном для 
‘`эпитафий размере элегического дистиха, 

1. Авсе1ю$ — род, п. к им. п. А4сек, ср. Габсюс К им. п. Габек (см. 
1082). Нет надобности видеть в написании А4зею; ошибку резчика и чи- 
тать Аасё(о);, как предлагал Грефе. || 2. Артикль с, как справедливо за- 
метил Грефе, влечет за собой необходимость необоснованного удлинения 
‹предыдущего слога и противоречащего эпической практике сокращения 
последующего слога (слово пётра имеет в эпосе первый слог долгий, в дра- 
матической поэзии — краткий). Не следует ли отнести постановку артикля 
за счет ощибки резчика? патрас — Буассонад и вслед за ним Кайбель, 
Латышев и Пеек, вкладывая в это слово смысл «родина», Пётра; — Бёк, 
<ледуя Бломфильду, который в подтверждение своего чтения привлек сви- 
детельство Страбона (Х1, 2, 8) о существовании на Боспоре вблизи Фана- 
гории населенного пункта — хФ Патраебс; однако нет никаких оснований 
думать, что упоминаемое Страбовом поселение  Патраеб; Могло также 
называться Пётра. || 3. бех(5)ас — Якобс и болышинство последующих изда- 
телей, АБКАТАХ — камень. Чтение камня защищает только Грефе, пред- 
лагая читать первую половину пентаметра так: тризбехётаб &т ёФу; ВОЗНИ- 
кающие при таком чтении неудобства Грефе пытается устранить, прибе- 
гая к явным натяжкам: {) при причастии террас(зас, Оостающемся без 
дополнения, можно, по мнению Грефе, подразумевать дополнение [!0у; 
2) обращение к тринадцатилетнему мальчику — патрас ботос фё& — оправды- 
вается будто бы тем, что он был рожден в законном браке и должен был 
впоследствая стать гражданином. Конъектура Якобса тре!; (на камне 
ТР1У, поэтому Кайбель и последующие издатели пишут тр!с) бех&Вас ёсёшу, 
дающая хороший смысл, вызывает только одно сомнение: в слове бехабас 
последний слог приходится считать долгим. Сомнение устраняется, если 
допустить, что составитель эпитафии написал тр ё&тёшу бсх4бас, а резчик 
переставил слова; ср. тр!5 ётёшу бсх8ас в эпитафии П--Ш вв. н. э., най- 
денной в Риме (Ка!Бе!, ЕС, № 621 — Реек, СУТ, 1, № 1333), и тре!с ётёшу бехёбЕс 
в одном из стихотворений Палатинской антологии (Ап\Ъ. Ра!., УП, 
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№ 557 == АобЪо]. Стаеса,`ей. 51айётйёПег, 1, 1, № 557); многочивленные 
примеры подобных формул приведены у Велькера. Впрочем, как предпо- 
лагает Доватур, не исключена возможность, что слова в тексте не были 
переставлены резчиком. В этом случае следует допустить, что под влия- 
нием гомеровской традиции слово ётос (первоначальное Рёсос) мыслится 
как начинающееся с согласного звука и, следовательно, соответствующим 
образом действующее на предыдущий слог (ер. 767 {ар убу 708’ ес)схостбм 
ёкоб ёат!у — Илиада ХХ1У, 765; см.: Одиссея УП, 261 = Х1У, 287, Х1Х, 
222, ХХ1У, 309). || 4. кокохЛаботой ёж1 торрем — это же выраженвие встречается. 
в эпитафии, принадлежащей Мелеагру и сохранившейся в Палатинской 
антологии (Ап1В. Ра!., УН, № 476 = Ап!ро!. Сгаеса, ей. 51айбтмаПет, П, 
1, № 476). || 5. (»)бу 88 сбу  1рфшу — Кайбель и вслед за ним Латышев й@ 
Пеек, НУМАКУТМНРОеМ — камень, 7бу 62 соутуроом — Велькер, Бёк, пони- 
мая под соуйросс тех, кто скончался до Тимофея и покоится в одной с ним. 
гробнице. Против этого чтения Латышев выдвигает следующие возраже- 
ния: во-первых, нет никакого основания предполагать, что Тимофей был 
погребен в одной гробнице с другими; во-вторых, трудно себе представить, 
чтобы греческий поэт, хотя бы боспорский, мог считать 70 одНосЛоЖНЫМ 
словом; в-третьих, на первый взгляд необычное соединение предлога с 
с род. п. находит себе ряд параллелей в боспорских надписях (см. грам- 
матический очерк). Из предшественников Кайбеля ближе всего подошел 
к правильному чтению Грефе, предложивший конъектуру 1бу 8ё аб ' ‘Нрфоги 
(при этом слово 15у он считал несколько сомнительным, называя его”ра- 
гота е1ерап5). 

Кайбель относит надпись ко времени не позднее П в. н. э., Пеек — 
к 1--П вв. н. э. По характеру письма — вторая половина 1 в.н. э. — пер- 
вая половина 1Ё в. н. э, 

1058. Обломок мраморной илиты; в. 0.09, ш. 0.07, т. 0.01. Сохрани- 
лись окончания четырех строк надписи; в. б. 0.012. 

Куплен в Тамани в 1900 г. Хранился в музее Мелек-Чесменского 
кургана, теперь — в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 72, № ХУ; Латышев, ГРЕ, 

1У, № 428 (по эстампажу Шкорпила). 

-- -- 040 

-- -- Фу 

- - - еу0) 

-— - УутЕ5 

Шкорпил и Латышев полагают, что надпись могла быть метрической. 
По характеру письма — 1 в. н. э. 

НАДГРОБИЯ 

1059. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.88, ш. 0.47— 
0.51, т. 0.22—0.25. В верхней части плиты довольно небрежно вырезана 
надпись, местами поврежденная; в. 6. 0.03—0.05. 

Найдена около Тамани; в августе 1907 г. куплена у И. Пекерева для 
музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, Л 143). Теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, ЗО00О, ХХУШ, 1910, прот., стр. 11, № 1 
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Полёр] ару ос 
Еотубву 
›[сохрате, 
<®1 * Аун\М - 

5 о. 

Тюлемарх поставил (памятник) Исократу ахиллийцу. 

1. По\ёр[ару о$ — Латышев, Архив, По\е|рар}уос; — Марти. | 4—5. ' Ау1\лл |- 
Ф .:] — Латышев, Архив, 'Ау!\[»} — Марти, усматривающий в этом слове 
‚прозвище умершего (неправильно написанное вместо 'А):А\е!). По поводу 
этой надписи Латышев (Архив) пишет: ‹«Марти затруднялся, как объяс- 
нить строки 4& и 5. ё%м.&, приводимые Стефаном Византийским, 'А)1)- 
Хвнотоо и 'Ауеёсте (под словом ’ Ау!\\еюс6 Врбиов) не подходят к размерам 
лакуны. Так как Стефан (ук. м.) определенно говорит, что 'Ау!\еюу 
‘представлял собою поселение ёт! тф стбиат: с5 Маноти805, ТоО, по-моему мне- 
нию, вполне допустимо предположение, что жители этого поселения назы- 
вались на ионийском наречии 'А)Млио, Думать о род. п. отцовского 
имени 'А):А\ёо05 не позволяют сохранившиеся буквы». 

По характеру письма — У—1У в. до н. э. 

1060. Обломок (верхняя часть) стелы известняковой; в. 0.67, ш. 0.40, 
т. 0.14—0.17. Сохранился анфемий (высокая пальметка на волютах), рас- 
положенный поверх профилированного карниза. Ниже на плите вырезана 
энадпись, вторая строка ее обломана; в. 6. 0.035. 

Найден около Тамани в 1868 г.; тогда же куплен у одного из местных 
таманских жителей для Керченского музея (ОАК, 1868, стр. Х), где и 
хранится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1869, стр. 192; Латышев, 1РЕ, П, № 373 ( сверив 
с камнем); К—\/, стр. 16, № 112, табл. 6. 

” Аруктос 
[Хро|с* о. 

Архипп, сын Хрисипиа. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
По поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: «Стефани, не заме- 

тив остатка первой косой черточки, оставшейся от буквы ©, дополнил 
{Кс]с!пжпоо; Ватцингер прочел .о. о{тто, приняв трещинку на камне за 

верхнюю часть буквы О». 
О художественных — особенностях анфемия данной стелы см.: Мар- 

ченко, Сб. «Археология и история Боспора», Крымиздат, 1952, стр. 181. 
По характеру письма — 1У в. до н. э. (едва ли ранее середины). 

1061. Стела известняковая; в. 1.06, ш. 0.53, т. 0.14—0.17. Украшена 
релбьефбнё%а анфемием. Надпись вырезана на лицевой стороне плиты; 
в. 6. 0.035. 

Найдена в Тамани; в 1894 г. куплена для музея Мелек-Чесменского 
«ургана (Марти, № 24). Теперь местовахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХУШ, 1895, стр. 181, № УШ; Латышев, ГРЕ, 
1, № 423 (по фото Шкорпила); К—\\, стр. 15, № 100, табл. 5. 

* Ахобс 
*Ахоуато. 

Атус, сын Атахея. 
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1. Имя 'Атоос считаем мужским, см.: Б. Н. Граков. Древнегреческие: 
керамические клейма с именами астиномов. М., 1929, стр. 26—27. В гре-- 
ческих текстах из Египта имя 'Атобс (в дат. п. 'Ахоб%:) встречается в ка- 
честве женского, см.: Рге!5!рКке, МатепЬтисй. | 2. 'Атауа!ы — эта форма мо- 
жет быть определена только как род. п. Дат. п. исключается, так как: 
в 1У в,. до н. э. 10%а айвсг1рбот после ш не опускалась. Случаи наруше- 
ния этого правила в боспорских надписях начинают наблюдаться лишь. 
несколькими веками позднее. В аттических и западночерноморских над- 
писях случаи пропуска йоты после о до Г в. до н. э. тоже крайне редки' 
(см.: К. Ме!вбегВап5. СтатпипаМК йет а%Мзсбео ТозсВгИбеп.3 ВегПа, 1900, 
стр. 67; С. ММайПоу. Та Тапрче йез 1п5сг!рЫ1008 ртесдпев еп Вшраг!е. 
ЗорЫ1а, 1943, стр. 49). Род. п., оканчивающийся на долгий звук о, отме- 
чен в дорийских диалектах Лаконии и Крита (Е. ВесЬ(е!. О1е вт1есЫссПеп. 
О1а1ек%е, П. ВегПп, 1923, стр. 314, 680), отчасти Коринфа (ук. соч., Ц,. 
стр. 227), также в фессалийском диалекте Фарсала (ук. соч., 1, ВетНп,. 
1921, стр. 178) и в некоторых других. 

По мнению Латышева — не позднее ГУ в. до н. Э. 

1062. Обломок стелы известняковой; в. 1.13, ш. 0.50, т. 0.14—0.15. 
Увенчана анфемием, под которым на лицевой стороне плиты вырезана 
надпись; в. 6. 0.05. 

Найден около Тамани (вместе с 1068), в июле 1886 г., Ф. И. Гроссом: 
при раскопках кургана, в 8 км к заладу от Тамани, по дороге в Тузлу, 
в гряде скалистых холмов (д. АК, 1886/7) (теперь уцелел только неболь- 
той обломок стелы). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, [РЕ, П, № 377 (по рисунку и эстампажу Гросса); 
с вего: ВесЫ(е!, $5С01, Ш, 2, № 5651; К—\\, стр. 14, А 89. 

Апрлухриос! 
У0о!0с. 

Деметрий, сынв Сосия. 

Этот Деметрий, по мнению Латышева, — отец или сын того лица, 
о котором упоминается в 1068. 

По характеру письма — 1\ в. до н. э. 

1063. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.60—0.73, 
ш. 0.51, т. 0.15. На лицевой стороне вырезана надпись, ее правая часть. 
сильно стерта; в. 6. 0.06. В углублениях букв были видны следы красной 
краски. 

Р Обнаружена в Тамани, в 1907 г., в пороге конюшни во дворе Таман- 
ского станичного управления; в июне того же года куплена для Керчен- 
ского музея, где и хранится. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 49, ^% 7. 

А‘оуё[эт5 ] 

‘НрахЖе| 1600 
Диоген, сын Гераклида. 

1. Дополнил Шкорпил. ||2. ‘Нрах}е[!600} — Шкорпил и Латышев. Шкор- 
иил предположительно восстановил род. п. имени ‘Нрах\е6; как самого. 
обычного в боспорской эпиграфике, хотя здесь, по его мнению, мог быть. 
и род. п. какого-нибудь другого имени из числа производных от 'Нрах/1$, 
например ‘НрахЛ\ёшуос, Толстой отмечает, что для дополнения — омо6 — на 
камне нет места: в лакуне может поместиться не более трех букв. На этом 
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основании Толстой предпочитает дополнять не ‘Нрах}е[!600], а ‘Нрах\е[!0], 
что соответствует и времени надписи. Однако Болтунова различила в со- 
ответствующем месте на камне слабые очертания буквы Х. 

По характеру письма — ГУ в. до н. э. (ве позднее середнины). 

1064. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.90, ш. 0.41—0.44, т. 0.15. Надпись вырезана на лицевой стороне 
плиты; в. 6. 0.04—0.055. В углублениях букв были видны следы красной 
краска. 

Куплена в декабре 1906 г. Керченским музеем у А. Иванова, ло сло- 
вам которого найдена в Тамани. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 44, № 28 (по астампажу и описа- 
нию Шкорпила). 

‘Нёе1а, 
Меорлуёо 
0У 

Гедея, жена Неомения. 

По характеру письма и особенностям орфографии (род. п. на о) — 
ТУ в. до н. э. 

1065. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.69, ш. 0.26—0.32, 
т. 0.10—0.14. Надпись вырезана по линейкам, в углублениях букв видны 
следы красной краски; в. 6. 0.02—0.03. Под надписью заметны четыре 
вертикальные черты, неглубоко вырезанные на камне, и узкая полоска 
красной краски. 

Найдена в Тамани, в декабре 1911 г., у восточной подошвы Лысой 
горы, в кладке стенки каменной гробницы. Х ранилась в Царском кургане, 
теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 17, № 8. 

Пабуа 

Мбрфео. 

Павна, дочь Нимфа. 

В слове Морфео резчик сначала пропустил буквз Е, но затем прочер- 
тил ее тонкими линиями в промежутке между Ф и ©. 

Как отметил Шкорпил, женское имя Пабуа встречается в первый раз, 
а имя №рфрус или Мбрфас, или Морфас известно из послания ап. Павла 
к колоссянам (1У, 15): аспёсас®е тобе ёу Ааобук!а @бе)фобс ха! Мордёх (в не- 
которых рукописях читается Морфау, см: Моуцт Тезватеш!ит тесепзш б 
С. Т15сБепо4от, Е4й. У, сгИиса шаюг, П, р. 747, а также издания 
Мез\е). 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

1066. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, 
вверху обломана; в. 1.33, ш. 0.33, т. 0.21—0.22. Сверху два углубления, 
предназначенные, вероятно, для прикрепления анфемия. Надпись вырезана 
на лицевой стороне; в. 6. ок. 0.037. 

Найдена в августе 1885 г. Ф. И. Гроссом при раскопках кургана, 
примерно в 6 км к западу от Тамани, близ дороги в Тузлу; служила 
стенкой гробницы (д. АК, 1885/10). Хранится в Керченском музее. 
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Ивд.: Латышев, ТРЕ, П, № 381 (по зарисовке и эстампажу *Гросса); 
Ж — \\/, стр. 15, Л№ 99. 

ХолраВо|клс Эт рео. 

Сатрабат, сын Спифама. 

По характеру письма — первая половина 1У в,. до ян. э. 

1067. Стела известняковая; в. 0.19, ш. 0.49, т. 0.28. На лицевой сто- 
роне плиты вырезано только одно слово; в. 6. 0.05. 

Куплена в марте 1914 г. Керченским музеем у местного жителя 
Шульги, по словам которого найдена в Тамани. Хранилась в Керченском 
музее, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 26, № 13, с приложением фото. 

ХТа( 
Силенида. 

Так как при имени умершей нет имени ее отда и мужа, Шкорпил 
предполагает, что это надгробие рабыни или вольноотпущенницы [(так 
думает и Блаватский (СА, ХХ, 1954, стр. 50)]. Ранее не встречавшееся 
имя Хму!с произведено от мужского имени Ж/эубс, так же как от Г\абхос, 
Аамабс, Авфуос женские имена Глаож!с, Аама!5, Аафу!с И Т. П. 

По характеру письма — 1У в. до н. э. 

1068. Стела известняковая, разбита на две части; в. 2.26, ш. 0.58, 
т. 0.13. Увенчана сильно поврежденным фронтоном с тремя акротериями 
{боковые сбиты, центральный поврежден). Под фронтоном довольно не- 
брежно вырезана надпись; в. б. около 0.05. 

Найдена около Тамани (вместе с 1062), в июле 1886 г., Ф. И. Гроссом 
в насыпи кургана, в 8 км к западу от Тамани, по дороге в Тузлу. Хра- 
нится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 11, № 382 (по зарисовке и эстампажу Гросса); 
К—\/, стр. 9, № 61, рис. 2. 

Убак 
Аэруерёо. 

Сосий, сын Деметрия. 

Об упоминаемом в надписи Деметрии см. замечания к 1062. 
По характеру письма — 1У в. до н. э. 

1069. Стела известняковая; в. 0.66, ш. 0.31, т. 0.26. Надпись вырезана 
на лицевой стороне, в верхней части плиты; в. 6. 0.03; буквы О и @ не- 
много меньше. В углублениях букв заметны следы красной краски; под 
надписью тоже красной краской были нарисованы гирлянды. 

Куплена в январе 1914 г. Керченским музеем у О. Черноморченко, 
ио словам которого стела была найдена в одном из дворов той части 
Тамани, которая расположена по направлению к Лысой горе. Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 58, 1915, стр. 25, № 11. 

* А ртерлбфрт) 
‘Нфалсеёоо Тоу?). 

Артемидора, жена Гефестия. 
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Датировка по характеру письма затруднена небрежной работой рез- 
‹а; — . ‚ 9. чика; скорее всего ГУ —первая половина ПЁ в. до н. э 

1070. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.33, ш. 0.31, 
т. 0.13. Сохранился остаток надписи, буквы были закращены красной 
краской; в, 6. 0.03. 

Найдена в Тамани в январе 1912 г. Хранилась в Царском кургане, 
теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 74, № 14. 

-- -- - 
-ар.а.у—- 

По мнению Латышева, сохранились, по-видимому, остатки имени и 
отчества погребенного; во 2-й строке можно предположить [Аеоб|арау[тос ]. 

По характеру письма — вторая половина 1У —начало Ш в. до н. Э. 

1071. Стела извествякован, антропоморфная; в. 0.57, ш. 0.34, т. 0.13. 
Надпись вырезана на расстоянии 0.24 от верхнего края плиты; в. 6. 0.015— 
0.04; ® и О меньыше прочих букв. 

Найдена в Тамани, в ноябре 1910 г., во дворе частного дома, там же, 
где был найден 1074. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 101 № 13 (по собственной копии), 
с приложением фото. Фото помещено также у Ивановой, СА, Х1, 1950, 

стр. 242, рис. 5. 

Вахоа{оу 
Мосу!оуос. 

Бакиеон, сын Мосхиова. 

Имя Вахоа!юу в греческой ономастике не встречается и странно но 
самой своей форме. Поэтому Шкорпил высказал предположение, что рез- 
чик, вырезая имя Ваху!шу или ВахоМшу, допустил ошибку. Следует, впро- 
чем, отметить, что имя ВахоМыу также нигде не засвидетельствовано. 

По характеру письма — скорее всего вторая половина ИГ в. до н. э. 

1072. Стела известняковая, антропоморфная, внизу обломана; в. 0.30, 
ш. 0.22, т. 0.11. Прямоугольную часть стелы от круглой верхней 
части отделяет небольшой карниз. Надпись вырезава под карнизом; 
в. 6. 0.01—0.02. 

Найдена около Тамани; в декабре 1907 г. куплена у И. Пекерева для 
музея Мелек-Чесменского кургава (Марти, № 145). Теперь местонахожде- 
ние стелы неизвестно. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1910, прот., стр. 12, № Ш. 

Хо(р)фатбоас 
Чхесгоо. 

Нимфагор, сын Гикесия. 

1, №у(у)фаубрас — Марти, камень — УУФАГОРАЗ. 
По мнению Марти, форма букв свидетельствует о том, что надпись 

относится к 1 или П в. до. н. э., хотя форма памятника и отсутствие 
слова уатре указывают на более раннее время. Надпись едва ли позднее 
1 в. до н. э. 
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1073. Стела известняковая, антропоморфная; в,. 0.48, ш. 0.21, т. 0.11. 
Круглой венчающей части придана форма граната. Надпись вырезана на 
расстоянии 0.05 от круга; в. 6. 0.01—0.025. 

Найдева в Тамани в августе 1910 г. Хранилась в Царском кургане, 
теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 107, № 20, с приложением фото. 
Фото дано также у Ивановой, СА, ХП!, 1950, стр. 242, рис. 4. ` 

Хаубхлс 
@а |-00. 

Ханак, сын Фата. 

Имя Хаубхле встречается также в 943. 
Как заметил Шкорпил, имя @4; может быть сопоставлено с назва- 

нием реки @&т; (по-видимому, один из притоков Кубани), упоминаемой 
у Диодора (ХХ, 22). Названия рек иногда употреблялись в качестве лич- 
ных имен, см.: Ё1сКк—ВесЬ!е!, Сг. Регвопеоа., стр. 347. В ольвийской 
надписи 1РЕ, 12, № 134 встречается, например, личное имя “’ХТпамс. Имя 
@ат1с можно также сопоставить с названием племени @ахетс, неоднократно 
встречающимся в боспорской эпиграфике. 

Шкорпил и Латышев на основании характера письма относят надпись 
к 1У в. до н. э. Датировка по характеру письма затруднена небрежной 
работой резчика; скорее всего ПТ в. до н. э. 

1074. Стела известняковая; в. 0.72, ш. 0.46—0.48, т. 0.05—0.06. Укра- 
щена карнизом, под ним — рельефный фронтон с тремя акротериями и 
розеткой в тимпане. Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе 
изображены три стоящие женщины в дливных хитонах и плащах, наки- 
нутых на голову. У стоящей слева и у средней на голове калаф; средняя 
подает правую руку стоящей справа. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.02—0.023. 

Найдена в Тамани, в ноябре 1907 г,, в том же дворе, где был найден 
1071. Хравится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 98, № 8 (по собственной копип), 
с приложением фото. 

Гк ожёр Мёктс тЛб @ - 
бе\ф1с ха! т@у №ехлте 
Зо(алёроу, уа!рете. 

Гис ва сестру Нику и за дочерей Ники, прощайте. 

По поводу возможности восстановления первого имени Латышев (Ар- 
хив) пишет: «Шкорпил читал первое имя '1[т|5, привлекая для сравне- 
ния надпись из Горгиппии, 1РЕ, 1У, № 432 (наш 11837, Б, 11, строка 81-я), 
и килик, найденный в 1906 г. в Керчи, с надписью вна дне Т6 Ац 
Пах[рФ]омха\ ”1сус (см.: АгсВ. Апя., 1907, 2, стлб. 139), Но я указал в при- 
мечании к изданию Шкорпила, что на фото и на эстампаже довольно отчет- 
ливо видны буквы [ Р (или Еру)». На этом основании Латышев в Ар- 

хиве и в примечании к изданию Шкорпила предлагал читать Г( (?) или 
Ы1% (?). Болтунова путем сличения с камнем убедилась в правильности 
чтения Г13. С формулой надписи, очень редкой в боспорских надгробиях, 
ер. 318. 

По характеру письма — скорее всего 1 в. до н. э. 
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1075. Обломок стелы известняковой, с двумя рельефами (сохранился 
правый край); в. 0.27—0.42, ш. 0.55, т. 0.19. Нижний рельеф полностью 
утрачен, от верхнего сохранилась только нижняя часть. На рельефе была 
изображена загробная трапеза. В центре на ложе возлежит мужчина. 
Справа — фигурка слуги, в правой протянутой руке он держит какой-то 
неясный предмет. Перед ложем показан стол на трех ножках. В левой 
части рельефа изображена сидящая в кресле женщина. Верхняя часть 
женской фигуры, голова мужчины и слуги сбиты. Надпись вырезана по 
линейкам, на узком карнизе, разделяющем оба рельефа; в. б. 0.03. 

Найден в Тамани; в июне 1896 г. куплен у В. Шереметьева для музея 
Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 64). Теперь хранится в Керченском 
музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ1, 1898, стр. 200, № ХЦ; с него: Латышев, 
ГРЕ, 1У, № 422; К—\/, стр. 129, № 715. 

› Апо/Лфу!е патто Вотба р , 

уо1ре. 

Аполлоний, отец Боида, прощай. 

Надпоись дополнена Шкорпилом. 
Сын умершего Аполлония, носивший имя Во!бас, упомянут в надписи 

потому, что, очевидно, именно он поставил своему отцу памятник. 
По характеру письма — 1 в. н. э. 

1076. Стела из белого мрамора, вверху и внизу обломана; в. 0.50, 
ш. 0.39, т. 0.12. Сохранилась нижняя часть верхнего рельефа, на котором 
был изображен стоящий мужчина в илотно облегающей куртке, штанах и 
длинном плаще. Нижний рельеф сохравиися почти полностью. Изображен 
стоящий воин, обращенный влево. Одет в короткий кафтан, в поднятой 
правой руке держит меч, в левой — большой щит. Надпись вырезана 
между двумя рельефами; в. 6. 0.02. _ 

Обнаружена в Тамани, в марте 1907 г., в пороге Покровской церкви. 
Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 27, 1908, стр. 48, № 6. 

ВофоМ. *Эуга, уаТре. 

Бофилий, сын Ония, прощай. 

По мнению Латышева, Шкорпил правильно усматривает в слове Во- 
%ом латинскую форму зват. п. от греческого имени. Сходные формы не- 
однократно встречаются в боспорских надписях. Шкорпил приводит также 
надпись на глиняном сосуде, найденном в 1906 г.: *@ Гачибёми ам Ственб. 
Имя отца умерщего Шкорпил вслед за Монфоконом (см.: С1С, Ш, № 6406) 
считает еврейским. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

1077. Стела из белого мрамора, вверху и внизу обломана; в. 0.44— 
0.52, ш. 0.46, т. 0.17—0.20. Сохранилась нижняя часть верхнего рельефа. 
Слева на общем постаменте были изображены сидящая в кресле женщина 
и перед ней девочка — служанка, справа — стоящие мужчина и мальчик. 
На нижнем рельефе изображен всадник, обращенный вправо. На всадвнике 
кафтан и длинный плам, на левом боку у него горит с луком, на правом — 
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кинжал, в руках — поводья. Перед всадником — фигурка слуги в кафтане и 
плаще, в руках он держит сосуд. Нижняя часть ног слуги и коня не со- 
хранилась, лица повреждены. Надпись вырезана на узком выступе, раз- 
деляющем оба рельефа, и сильно повреждена; в. 6. 0.018—0.02. 

По словам Гутри, стела найдена «в развалдинах древней Фанагории». 
Это значит, что стела происходит из Тамани, которую во времена Гутри 
ошибочно принимали за древнюю Фанагорию. Хранится в Феодосийском 
музее, 

Изд.: Сощ\т!е, А бопг..., Аррепй, стр. 322, № 3 (по заметкам Бибер- 
штейна); с нее: ВоескЬ, С1С, Н, № 2128; с Бёка: Ашик, ВЦ, Н, стр. 80, 
№ 4; Латышев, ГРЕ, П, № 376 (по собственной копии); К—\/, стр. 106, 
№ 609, табл. 42. 

[А]%се Н[отр]ет!00, уалре. 

Дас, сын Эвирепия, прощай. 

Е[отр)е[ оо — Латышев, однако буквы Ш ясво читаются на камне, 
поэтому даем [отр]:т(оч. По поводу этой надписи Латышев (Архив) пишет: 
«ААЗЕЕХПРЕШОХТХАТРЕ — Гутри. Бёк, перепечатывая надпись эпиграфи- 
ческим шрифтом, пропустил по ошибке первое Х, но добавил его в тран- 
скрипции; имя мужчины он прочел А&с(| и был убежден, что надпись 
испорчена; буква Е на камне не вызывает, однако, никаких сомнений. 
Имя отца, как мне показалось, оканчивалось на - е!коз, но так как над- 
пись в этом месте очень стерта, то я не настаиваю на абсолютной верности 
своего дополнения. Кизерицкий читал [А]4с:с ['Нучо];поо, не приняв во 
внимание ни чтение Гутри, ни правильную форму имени: ‘Нудоктос», 

По характеру письма — Г в. н. э., скорее вторая его половина. 

1078. Обломок (верхний левый угол) стелы известняковой; в. 0.63, 
шн. 0.42, т. 0.17. На сильно поврежденном рельефе изображен обращенный 
вправо всадник. Левой рукой он держит поводья, в правой — копье. Слева 
ва всадником видна передняя часть коня слуги — оруженосца, изо- 
браженного в уменыщенном масштабе. Над рельефом по карнизу вырезана 
надпись, сохранившаяся частично; в. 6. 0.027. 

Найден в Тамани; в мае 1894 г. куплен у Я. Тренина для Керчен- 
ского музея (д. АК, 1894/47, л. 158), где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 46, № 4{, а также — ГРЕ, 
1М, № 424 (в обоих случаях по эстампажу Думберга); К — \\/, стр. 99, 
№ 562. 

Дорилай, сын Ф.., прощай. 

Латышев поместил слово уатре в 1-й строке. Болтунова перенесла его 
во 2-ю строку, основываясь на том, что некоторые остатки букв во 2-й 
строке могли бы принадлежать этому слову, к тому же в 1-й строке 
слово уотре не уместилось бы. 

По характеру письма — Г в. н. э. 

1079. Обломок (левый край) стелы известняковой; в. 0. 33, ш. 0.25, 
т. 0.19. От рельефа сохранилась нижняя часть изображения женщины, 
стоявшей слева, и часть кресла, на котором сидела женщина, обращенная 

628



лицом к зрителю. Надпись вырезана под рельефом (справа она обломана); 
в. 6. 0.03. 

Найден в Тамани; в ноябре 1903 г. приобретен у С. Головлева Кер- 
ченским музеем. Теперь местонахождение памятника неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 78, № 89 (по эстампажу и описа- 
нию Шкорпила). 

Тофёс |'роут)? ] 
* Архёр| шу0с? , 

Х[а“ъре]. 

Тофос, жена (?) Артемона, прощай. 

1. Тофос — Латышев, Архив. Издавая эту надпись в первый раз, а- 
тышев считал буквы 'ГОФ®Х началом какого-то негреческого женского, 
судя по рельефу, имени. Позже он пришел к убеждению, что это полное 
греческое женское имя, составленное из артикля -6 и существительного 
фоб (ср. замечания к 517). 

По характеру письма (судя по воспроизведению в ПАК) —Т в. н. э. 

1080. Обломок стелы из белого мрамора; в. 0.98, ш. 0.60—0.65, т. 0.22— 
0.24. Была украшена анфемием. Нод ним в прямоугольном углублении 
находится рельеф (сильно поврежден). Изображен всадник, обращенный 
вправо, в левой руке держит узду, в поднятой правой — копье, которым 
он замахнулся. Под конем была изображена, по-видимому, собака. Под 
рельефом в таком же углублении вырезана трехстрочная надшцись (сохран- 
ность ее очень плохая). Первоначально здесь, вероятно, находился другой 
рельеф, надпись же была вырезана только при вторичном использовании 
стелы. На боковых ее гранях заметны следы карнизов, а на оборотной 
стороне в прямоугольном углублении вырезано изображение семисвечника. 
Очевидно, стела была использована и в третий раз. 

Найден в районе Тамани. Хранился в таманской деркви; в 1889 г. 
был обнаружен Кизерицким в Одессе в Археологическом музее. 

Изд.: ВоескЬ, С16, П, ай4.. стр. 1007, № 2129 (по копии Дюбуа); 
с Бёка: Ашик, ВЦ, , стр. 81, № 6; Латышев, 1РЕ, П, № 393; К—\, 

стр. 98, № 558, табл. 39. 

<ортпроро - - - 
п.00\1@ - -- -- 

По мнению Бёка, надпись была написана ямбическим триметром: <6 
рУДЬ’ 0р[®Уу и т. д. Однако на камне и в настоящее время в 1-й строке 
после Р различаются очертания буквы О, а не @. 

Датировка по характеру письма затруднена плохой сохранностью 
надписи, скорее всего 1 в. н. э. 

1081. Стела известняковая, с выступом для вставки в постамент, 
верхняя часть плиты разбита пополам; в. 0.72—0.74, ш. 0.43—0.46, 
т. 0.12—0.14. Венчающая часть украшена рельефным фронтоном с тремя 
акротериями и двумя розетками. На рельефе, обрамленном колоннами, 
изображены: женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову; мужчина 
в длинном хитоне и фигурка слуги. Надпись вырезана под рельефом, 
местами она трудно читается из-ва выбоин в камне. 
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Найдена в Тамани, во дворе, принадлежавшем А. В. Соколовой. 
Время находки неизвестно, Хранилась в Таманском краеведческом музее, 
во время войны 1941—1945 гг. стела погибла. 

Изд.: Розанова, ВДИ, 1947, № 2, стр. 176, № 4, а также вторично — 
ВДИ, 1951, № 3, стр. 94, № 6. 

› А по\\фу[е] №:хо 7 | - 
60[5], уатре. 

Аполлоний, сын Никомеда, прощай. 

›Апо\\фую6 — Михорл)|В00 уатре — Розанова во вторичном издании, явно 
позабыв поставить в надлежащих местах квадратные скобки. 

По характеру письма и стилистическим данным Розанова датирует 
памятник Г в. н. э. Судя по рисунку в ВДИ, характер письма говорит 
скорее за П в. н. э. Однако уверенности в правильности такой датировки 
быть не может, поскольку воспроизведен рисунок, а но фото или эстампаж. 

1082. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0. 85, ш. 0.55, 
т. 0.17. От рельефа сохранилась только нижняя часть, В центре была 
изображена сидящая в кресле женщина в длинном хитоне и плаще. По 
сторонам кресла — две фигурки служанок, стоящая справа держит в руках 
сосуд (?). Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.035—0.043. 

Найдена в Тамани в августе 1910 г. (от стелы теперь уцелели только 
три обломка). Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 95, № 4. 

Меуёстра[с ха ] 
Чкпаруе 018 ха ! 21)}- 
<р Хрусту<» Чтт[ар] - 
Х00, у@1ре. 

Менестрат и сын Гиппарх, и мать Гиппарха Хреста, прощай. 

Дополнения иринадлежат Шкорпилу. 
ё. Шкорпил восстановил слово ш1)]|хур, а не %51&]|стр, руководствуясь 

размером лакуны и сюжетом рельефа. ‚ 4. уатре — посде сверки с камнем, 
на котором после буквы № чистое место, уа{ре[се] — Шкорпил и Латышев. 

По характеру письма — 1 в, н. 2. 

1083. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.28, ш. 0.51, т. 0.10. 
От рельефа сохранилась только нижняя часть женской фигуры в длинном 
хитоне и часть ноги коня. Наднпись вырезана под рельефом. 

Найдена в 'Тамани, хранилась в 'Гаманском краеведческом музее. 
Теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Розанова, ВДИ, 1947, № 2, стр. 177, № 5, а также вторично — 
ВДИ, 1951, № 3, стр. 95, № 7. 

Мууубё(о)ре 
о(ё Фе:Лове- 

зе!б00, ХеТре. 

Менодор, сын Филоксенида, прощай. 
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1—8. Мууб%(е)ре| о(!)8 — Розанова, на рисунке Розановой читается: 
МНМОАОРЕ | ТЕ. Фелове | ме!бо0 == Ф1Лобеу!б00. 

Насколько можно судить по рисунку в ВДИ, наиболее вероятна при- 
надлежность надписи 1-П вв. н. э. 

1084. Обломок стелы известняковой; в. 0.43, ш. 0.52—0.53, т. 0.17. 
Сохранился левый нижний угол рельефа с изображением загробной тра- 
пезы: уцелели нижняя часть изображения женщины, сидевшей в кресле, 
сильво поврежденная фигура возлежащего на ложе мужчины и круглый 
столик на трех ножках. Надпись вырезана по линейкам под рельефом 
(очень повреждена); в,. 6. 0.04. 

Найдена в Тамави, в 1869 г., в развалинах стены крепости Фанагория. 
Хранится в Керченском музее (ОАК, 1869, стр. \). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—-1871, стр. 74, № 33; Латышев, ТРЕ, !, 
<№ 369 (по собственной копии); К—\\/, стр. 127, № 701. 

Палёрас ’Ор----- 
=--- 00 ха\ )[0У%) 
7 бвёуа], у|е!рете). 

Патер, сын Ор.., и жена такая-то, прощайте. 

1. Стефани полагал, что Патёра; вырезано ошибочно вместо Пахрёль 
(последнее имя зарегистрировано в словаре Оогп5е!!!—-Напбеп, стр. 130). | 
1—ё. Дополнил Стефани. 'Ор - - - - - можно было бы дополнить 'Ор [офёру|о0, 
но Латышев от такого дополнения предостерегал, так как сохранившиеся 
буквенные очертания во 2-й строке перед окончанием род. п. оо могут 
принадлежать буквам А, А, А, но никак не №. 'Ор[- - - - {5 оо — Кизериц- 
кий. |8. Букву Х виервые прочитал Латышев. 

По характеру письма — ! в. н. э., может быть начало П в. н. э. 

1085. Стела известняковая (оборотная сторона 1053), обломана; в. 0.96, 
ш. 0.58—0.59, т. 0.16. Поверхность илиты в верхней части украшена тремя 
рельефными большими розетками. Ниже, в прямоугольном углублении, 
находится рельеф. Изображен всадник, обращенный вправо, на левом боку 
у него горит, в руках — поводья. Перед всадником, справа, в кресле сидит 
женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. Лица обеих фигур 
сбиты, вся поверхность рельефа сильно повреждена. Надпись вырезана над 
рельефом; в. 6. 0.045—0.05. Сохранилась только первая строка, вторая обло- 
мана. Между этой надписью и рельефом видны слабые следы другой над- 
лиси, более ранней, стертой, 

Найдена в Тамани в октябре 1910 г. Хранится в Керченском музее. 
Изд.;: Шкорпил, ИАК, 40, 1911, стр. 110, № 26, с приложением фото. 

©О рельефе см.: Иванова, КСИИМК, 39, 1951, стр. 31, прим. 1. 

Тениб[ М Тецио - 
[9800 0У, уа1ре?] 

"Гимола, жена Тимофея, прощай (?). 

1. Дополнил Шкорпил, ср. имя Т:иб\)л), зарегистрированное в словаре 
Оогпве!!-Напзео (стр. 55).|2. Дополнение предложено  Шкорпилом 
предположительно. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 
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1086. Стела известняковая, вверху обломана, левый край и низ отбиты; 
в. 0.93, ш. 0.65, т. 0.20. Рельеф сохранился частично. Изображен всадник, 
обращенный влево, на левом боку у него горит, в руках -— поводья. За 
всадником, справа, видна передняя часть коня слуги — оруженосца, изо- 
браженного в уменьшенном масштабе. Рельеф сильно поврежден, головы 
всадника и оруженосда отбиты, Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом (с левой стороны стерта); в. 6. 0.062. 

Найдена в Тамани; в октябре 1869 г. куплена у одного из местных 
жителей для Керченского музея (ОАК, 1869, стр. Х1), где и хранится. 

Иэд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 274, № 34; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 366 (по собственной копии), ср. айд., стр. 310; К—\М/, стр. 114, № 643. 

[Коо]\{а] тоуй<!> ' Адтуа! - 
{00] хай Зотастр 
["Ап]фт<» ха! Параасе!оу 

[о “Н[ре}х0с, уа ре - 
5 <(е) <»>. 

Кулия, жена Афенея, дочь Апфа и Парасион, сын Герона, прощайте. 

1. [Коч])![а] — Латышев предположительно (в ТРЕ со знаком вопроса, 
в Архиве без вопроса) на основании других надписей, [@о]с!‘а — Ватцингер; 
это дополнение казалось Латышеву (Архив) сомнительным. Сверка с камнем 
подтвердила правильность чтения Латышева. | 1—2. 'А%ууа! | [о0] — Сте- 
фани. , 3. ["Ат]$1<!› — Латышев на основании других надписей (в ТРЕ со 
знаком вопроса, в Архиве без вопроса).|4. [оё]8 “Н[ро]уос — Ватцингер и 
Латышев (Архив) на основании фото, [о8?] Ф![)о ос — Латышев, ГРЕ. 
Сличение с камнем подтверждает правильность чтения, — принятого 
Латышевым в Архиве. | 4—5. уа‘ре | т(е) <У> — даем на основании объяснения 
Латыщева, полагавшего, что резчик вырезал ХАТРЕ | ТАТХ вместо уа!рете, 
‘уалре | - - - талу — Стефани. 

Ватцингер датирует 1--П в. н. э. По характеру письма — П в. я. Э. 

1087. Стела известняковая, вверху обломана; в. 1.14, ш. 0.62, т. 0.16. 
От верхнего рельефа уцелели изображения двух скамесчек, ножек кресла 
и края одежды двух женщин, сидевших одна нротив другой. По бокам 
рельефа сохранились следы двух фигурок служанок. Под этим рельефом 
была надпись, уничтоженная впоследствии, когда был вырезан нижний 
рельеф. От надписи остались только на левой сторсне первые буквы трех 
строк: /, №, М. На нижнем релъьефе изображены два стоящих рядом воина. 
Они одеты в кафтаны, плащи и сапоги, у каждого к поясу прикреплен 
меч, в правой руке держат копья, в левой — большие овальные щиты. 
Под этим рельефом по линейкам (кроме последней строки) вырезана над- 
пись; в. 6. 0.03. 

Найдена в Тамани; в июне 1906 г. куплена у В. Шереметьева для 
музея Мелек-Чесменского кургана (Мартя, № 65). Теперь хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХ!, 1898, стр. 201, № ХШ; Латышев, 1РЕ, 
1М, № 425 (по фото и эстампажу Шкорпила); К—\\, стр. 49, № 281, 
табл., 19. ` 

443 г. 6. э. — 116 г. н. э. 

Ка\сдвутс ’Оэто!ром 
<ф в6Ф [УдоёФ ФЁХ(о) 
Ка№\сфёу00| рУдртс 
уароу &) оф &Ж(е). о’ 
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Каллисфен Онесиму, своему подлинному другу, сыну Каллисфена, 
памяти ради в 413 году. 

1. Последнюю черту в этой строке Шкорпил считал просто трещинкой, 
а не подписной Ййотой, так как в остальных формах дат. п. надписи эта 
буква отсутствует. В надписях римского времени подписную йоту то ста- 
вят, то опускают, и этим, по мнению Латышева, и объясняется здесь то 
ее наличие, то ее отсутствие. ||2. е!8!о, == 161о. Ф!\(о) — издатели, камень — 
ФТАОХ. |3. Ка)Мс8ёуоь == Ка\)о9ёу00с. рта — Шкорпил, считавший, что 
буквы -М и Н даны в лигатуре, мнение Шкорпила разделяет Толстой. 
иУ’(т)5 — Латышев, полагая, что на камне вырезано МХИНМТЗ. || 4. &т(е): — 
издатели, камень — ЕТТ, 

Латышев отметил двукратную ошибку резчика: поставлен род. и. 
р.оо вместо дат. п. (ф!.о) и слова т® 610 1Уд0!Ф ф((е) помещены между 
именами Онесима и его отца; надпись должна была бы иметь такой вид: 
Ка\Мс®еутс 'Оудаиог Ка))лафёуоо тф Еёёйо ФО.(@) хт)., 

Относительно формы букв в этой надписи Шкорпил замечает, что 
начертание некоторых из них (ломаная поперечная черта в А, серповид- 
ные Е и , раскосые боковые черты в М, сходная с рукописной @) совёр- 
шенно отличны от начертания тех же букв в надписи в честь Тиберия 
Юлия Савромата, сделанной в том же году (44). Это указывает на одно- 
временное существование двух видов письма: одного придерживались 
в официальных документах, другим писали в частных надписях. 

1088. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 1.07, ш. О 58, 
т. 0.18. На верхнем рельефе изображена загробная трапеза. На ложе 
возлежит мужчина в хитоне и плаще, в левой руке он держит чашу. Слева 
стоит мужчина, он одет в кафтан, штаны и плащ, правой рукой протяги- 
вает чашу возлежащему мужчине. Возле ложа (справа) — фигурка слуги 
с сосудом в руке. Перед ложем показан столик на одной ножке и боль- 
той полуовальный щит. На нижнем рельефе представлен всадник, обращен- 
ный влево. На всаднике кафтан, штаны и плащ, за спиной у него горит 
с луком. Перед всадником изображен мужчина в кафтане и плаще. Он 
стоит, опираясь руками о колонку. Надпись вырезана ниже второго 
рельефа (на месте другой, стертой); в. 6. 0.02. 

Найдена в Тамани; в апреле 1902 г. подарена Н. Д. Щербиной Кер- 
ченскому музею, где и хранится. 

Изд.: Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 61, № 63 (по эстампажу и описа- 
нию Шкоршпила); К—\\, стр. 132, № 725, табл. 53. 

[П?]0<{ )0у о1е Корар- 
[с]#(С)00, ха!р(е):». 

Протион, сын Камарсаза, прощай. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
1—#. Кацар|[5]4(6)оо — Латышев (ошибочно поставивший букву © в ква- 

дратные скобки), камень — КАМАР |. АТОХ. Имя отца восстановлено Ла- 
тышевым примерно. Ср. имя Карорсабсле в 689. Для замены звукао зву- 
ком а или наоборот можно указать аналогию в известном имени цариц 
Короварбт (1015) и Карасарбя (75). |2. ха!р(е):у — Латышев, камень — Х АТР1Ж. 
По поводу уе!реу см. комментарий к 262. 

Но характеру письма — П в. н. э. 

1089. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.39—0.57, ш. 0.41, 
т. 0.13. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02. 
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Где и когда найдена, неизвестно. Хранилась (до войны 1941—1945 гг.) 
в саду Таманского музея, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Розанова, ВДИ, 1947, № 2, стр. 175, № 3. 

-- -*Аутюте -- - 
Ёстлвам тду М - 
Зоу Хесипй - 

троо| рУЙе 
5 Хар!». 

.. (П) Антисте .. . поставили этот камень ради памяти СОСИП&ТР&. 

1. - -*Ауснсте — оставляем без дополнения; не считаем возможным при- 
нять конъектуру — Розановой — 'Ауто(9)#[у05] (напечатано: 'Амуссо(т)е[у1)5] 
51с!) — как основанную на произвольном предположении об ошибочной 
замене буквы @ буквой Т. Такого рода замена, в частности в сочетании 30 
(под влиянием местного или вульгарного произнощения), встречающаяся 
спорадически в аттических (К. Ме!збетВапз. Статта®&К @ег айивсреп 10- 
$сЫг!ео.3 ВегПа, 1900, стр. 80) и других греческих надписях (на северо- 
востоке Балканского полуострова, в Малой Азии, в Египте — С. МпаПох. 
Та 1апрне йез 105сг!рЫ оп5 втесдпез еп Вшраг1е. З5орЫа, 1943, стр. 65 сл.), 
засвидетельствована и на Боспоре (см. грамматический очерк), но столь 
редкое явление не может служить основой для конъектур. 

По мнению Толстого, надпись, по всей вероятности, поставлена была 
членами синода в память своего сочлена; такое заключение подсказы- 
вается глаголом «поставили» во мн. ч. — Ёстузау. Книпович не считает 
этот довод достаточно убедительным. 

По характеру письма — Ц в. н. э. 

1090. Стела известняковая; в. 0.63, ш. 0.28—0.32, т. 0.18—0.19. Увен- 
чана узким карнизом (почти совершенно сбит), под ним — рельефный 
фронтон с угловыми акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки по- 
мещены над фронтоном. На рельефе изображены стоящие на постаментс: 
‚справа — три девочки, слева — три мальчика. Высота фигур справа налево 
понижается. Поверхность рельефа очень повреждена. Под рельефом 
небрежно вырезана надпись; в. 6. 0.03—0.05. 

Куплена в ноябре 1911 г. Керченским музеем у О. Черноморченко, 
по словам которого стела была найдена в Тамани. Хранится в Керчен- 
ском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 14, № 6, с приложением фото. 

Гёхуа 
Га‘оо, 

ха р|ете. 
Дети Гая, прощайте. 

Редкий пример надписи, в которой отсутствуют имена погребенных. 
Датировка по характеру письма затруднена небрежной работой рез- 

чика; едва ли ранее Ц в. н. Э. 

1091. Плита из белого мрамора; в. 0.83, ш. 0.56, т. 0.30. С правой 
стороны обрамлена карнизом (в нижней части отбит). Углубление на пра- 
вой стороне свидетельствует, что плита первоначально, по-видимому, слу- 
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зкила постаментом. Позднее она была использована как надгробие и тогда 
была вырезана надпись; в. 6. 0.03—0.035. 

Найдена возле Тамани и долгое время находилась в частных руках. 
В 1888 г. была передана в Екатеринодарский (теперь Краснодарский) 
краеведческий музей, где и хранится. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 3671 (по эстампажу Кондакова). 

642 г. б. э. = 345 г. н. э. 

ГА]{е?1 <бул. 
[Е ])фрбсыуос 
| ]а оуос 
6 хай  Пале! - 

5 рос хай тр о- 
УТ| о5тоб Ле! - 
неёу то; 
тарду00в!у 

Ха’ре!у. 
10 ’Ёу <ф Выу' 

ёте! хой р - 
[5]65 ‘ХкерВе - 
[рекооо В/ 

В добрый час. Эвфросин, сын Самбиона, он же Патир, и жена его Ли- 
мия. Прохожим привет. В 642 году и месяца Гиперберетея {2-го числа. 

1—8. Дополнил Латышев. |4—5. Пёлеро; на Боспоре встречается впер- 
вые; в нескольких надписях засвидетельствовано имя Пёахе, а такжс 
Патёрас (1084 и др.). |6—7. ЛеЦие!т) — Латышев, 1РЕ (со зваком _вопроса); те- 
перь это чтение подтверждено сличением с камнем; Ав\иётя — Латышев, 1РЕ 
{в комментарии как возможный вариант) и Архив (в тексте). |8. парёлоо- 
с‹у — буква Г пересечена вертикальной царапиной, зваходящей в 7-Юю 
строку. | 9. ха!рем» — см. комментарий к 262. 

1092. Стела известняковая, разбита ва две части; в. 0.76, ш. 0.38— 
0.44, т. 0.13. Под рельефным фронтоном, украшенным грубыми акроте- 
риями и розетками, в прямоугольном углублении, обрамленном антами, 
находится рельеф. На нем изображена женщина, сидящая в кресле. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Тамани; в марте 1907 г. куплена у Н. Ключковского для 
музея Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 140). Теперь местонахожде- 
ние стелы нейзвестно. 

Изд.: Марти, 8300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 133. 

Вас®Мо, 
хаТре. 

Басилион, прощай. 

«Шкорпил, которого я просил о присылке эстампажа, — пишет Латы- 
шев, — сообщил мне, что надпись совершенно стерлась», 

Васй\у == Вас(\0у. 
Марти относит надпись к римскому времени. 
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1093. Обломок стелы известняковой; в. 0.44, ш. 0.33, т. 0.12. От 
рельефа сохранилось только изображение ног двух стоявших мужчин. 
Надпись вырезана под рельефом; в. 6. 0.03—0.032. 

Найден в Тамани; в октябре 1904 г. куплен Мелек-Чесменским музеем 
у И. Пекерева (Марти, № 127); теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Марти, ЗОО, ХХУЦП, 1907, прот., стр. 17, № 1. 

- -- ос, Мастобс, уа’ре|т}е. 

‚ .. Мастус, прощайте. 

Марти предложил дополнение — [’Ер]ос. По этому поводу Латышев, 
ссылаясь на сообщение Шкорпила, замечает, что уцелевшая часть первой 
буквы дает все основания считать ее буквой О, а не @; поэтому дополне- 
ние Марти неприемлемо, 

Латышев присоединяется к мнению Марти, относящего надцись к рим-- 
скому времени. 

1094. Стела известняковая; в. 0.49, ш. 0.15. Надпись вырезана на 
лицевой стороне. 

Найдена Фирковичем в Тамани. Местонахождение ее уже Латышеву 
было неизвестно. 

Изд.: Фиркович, ЗРАО, 1Х, 1857, стр. 373; Латышев, ГРЕ, П, № 390 
(по копии Фирковича). 

'В( )т рноу? ] - - - оуто|5 , 
Удаос  Уиубё0(о), 
Амчрбфеос Аюройбёо00, 
Пап‘ас Т!ио9е(о0). 

Эпистемон (?) (сын такого-то); Сас, сын Синдея; Дорофей, сын Доро- 
фея; Папий, сын Тимофея, 

1. 'Ёж(()стумоу? — даем на основании чтенля Латышева — 'Ет[осйроу?, 
учитывая — копию — Фирковича — ЕПНУТ.Н ---.||2. №:у8г0(о) — Латышев; 
в копии последняя буква имеет необычную форму. |4. Тцщио9е(оо) — даем на 
основании чтения Латышева — Тдое[оо] — и учитывая копию — ТГМОеЕОх. 
Издавая надпись впервые в 1РЕ, Латышев считал ее списком имен. При 
подготовке нового издания (Архив) он отнес ее к числу надгробных. 
В пользу последнего предположения говорит то, что на камне стоят 
только четыре имени. Предполагать, что часть имен пропала, у нас нет 
оснований, так как никаких повреждений камня Фиркович не отметил. 

Ввиду утраты камня датировка надлиси невозможна. 

1095. Стела мраморная, вверху и справа обломана; в. 0.37, ш. 0.33. 
Па рельефе были изображены всадник, обращенный виправо, и стоящий 
перед ним мужчина. От рельефа сохранились незначительные остатки — 
ноги лошади и ноги мужчины, стоящего справа. 

По свидетельству Гутри, стела была обнаружена в Тамани, в стенах 
крепости (турецкой?), еще до 1793 г.; потом была привезена в Еникале 
(на Керченском полуострове) и там вделана в стену комендантского дома, 
где ее видел Паллас. В 1856 г. увезена англичанами. Хранится в Британ- 
ском музее. 
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Изд.: СошщёЪме, А бопг..., Аррео4., стр. 323 (по заметкам Бибер- 
тптейна); \/ахе!, Неспей, №№ 12; РаЦаз, ВешмегКкапрео, П, табл. 18, ср. 
стр. 278; ВоескЬ, С16, П, № 2129; с него: Ащик, ВЦ, П, стр. 80, № 5; 
Меж‘оп, ТВМ, Н, № ССУТ (по собственной копии); с Ньютона: Латышев, 
1РЕ, Ц, № 378 и айд., стр. 311; К—\/, стр. 107, № 611 (по рисувку 
у Палласа, где камень представлен еще в целом виде). Н. Кооуёас, 'Ару. 
'Кф., 1945—1947, стр. 114, № 72 (копия, снятая в 1825 г, Пезаросом, ото- 
эжествленная с [РЕ, П, № 378 Л. Робером, В ЕС, 64, 1951, стр. 177, причем 
в цифрах допущены две опечатки) и стр. 101, № 4 (см. Тода, 1Н5, 74, 
1954, стр. 74). 

‘`Нбобс ’ Ато\\[ оу ] - 
Во), тоТ;с тардт[о0]- 
с!у уайрет». 

Гезус, сын Аполлонида, прохожим привет. 

Текст восстановлен Бёком. 
Ньютон неправ, считая формулу той; жарётовом Ха!рему (вместо га!ре, 

"ароб!та) неупотребительной; такое же выражение встречается и в других 
‘боспорских надписях, например в 1091. По поводу ха‘рыу см. комментарий 
к 262. 

МАВТА 

1096. Обломок мраморной илиты, обрубленный с четырех сторон; 
в, 0.68, ш. 0.24, т. 0.14. Сохранились обрывки двадцати пяти строк над- 
писи, из которых можно частично разобрать только семь верхних, осталь- 
ные строки почти совершенно стерлись; в. 6. 0.01—0.015. 

Найден в Тамани, в мае 1905 г., на берегу моря. Хранился в музее 
Мелек-Чесменского кургана (Марти, № 133), теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Марти, 300, ХХУШ, 1907, прилож., стр. 24, № П, с приложе- 
нием фото. 

-- - [Э а@у хай с---- 
- -- [=б Ва|5Мхоу та риетоу? ] - - 
---1у тойс ват@|»] -- -- - 

-- - @у ха@! тобто ------ 
5 - -- @рбе\б 016 Ду----- 

-- - обамес рета. т[афта?] -- 
- -- тотатос тобто. 

Даем чтение семи строк, предложенное Латышевым в Архиве, Марти 
эти строки читает следующим образом: опущенная Латышевым строка — 
Кор!а(?); 1-я строка — - - - - о%тсау ха\ т - -; 2-я строка — [$]асиихбу тар[!е10» |; 
3-я строка — то!$ &аоте; 4-я строка — - - - ау ха! тобхо а - -; 5-я строка — 
&рсек; оксам - - (?); 6-я строка — - - - оГтумеб рета - -; кроме того, в 8-й строке 
юн читает: - - со+ - - - - уто - -. 

Дальнейшие строки чтению не поддаются. Кое-что удалось разобрать 
Марти. «Начиная со строки 9-ой, — пишет он, — идет перечень собствен- 
ных имен. Разобрать можно: ТОХАТ -- и ПОХТ1 - -, т. е. '1о9№о6 (строки 9, 
15, 16) и Поутхо; (строка 14). Кажется надпись была датирована». По 
мнению Латышева, надпись представляет собой какой-то декрет с при- 
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бавлением списка личных имен, В 3-й строке, возможно, упоминается тё 
Ва |с!\хбу таЦиетоу — царское казначейство. Чтение это принимает и Жебе- 
лев (СП, стр. 155). 

По характеру письма — вторая половина [--первая половина П в. н. Э.. 

1097. Обломок мраморной плиты; в. 0.07, ш. 0.06, т. 0.03. Сохрани- 
лось только несколько букв; в, б 0.015—0. 004. 

Найден в Тамави в 1900 г. Хранился в музее Мелек-Чесменского кур- 
гана, теперь — в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 73, № ХУП; Латышев, 1РЕ, 
РУ, № 429 (по эстампажу Шкорпила). 

ТОХ 
ПОТ 

По-видимому, в обеих строках мы имеем окончание род. п. имен соб- 
ственных. 

По характеру письма — ИП в. н. э. 

1098. Обломок нижней части мраморной плиты; в. 0.03, ш. 0.13, 
т. 0.05. Сохранилось шесть букв последней строки надписи; в. 6. 0.013. 

Найден в Тамани в 1900 г.; тогда же куплен для музея Мелек-Чес- 
менского кургана. Теперь хранится в Керченском музее, 

Изд.: корпил, 300, ХХШ, 1901, стр. 72, № ХИБ Латышев, ГРЕ, 
[У, № 415 (ио эстампажу Шкорпила). 

ХТОМАХТ 

Крюгер _ иредложил чтение — - - п& ]утоу - ао[тоб?, Болтунова — - - у та 
а[=@уР 

По характеру письма — скорее всего вторая половина П—-начало» 
НЕ в. н. э. 

1099. Обломок стержня колонны из белого мрамора; в. 0.78, диам. 
0.35. Вокруг четкими буквами вырезана надпись; в. 6. 0.025—0.05. 
В шестой строке посреди текста — крест. 

Выкопан около Тамани, в 1868 г., на морском берегу. Хранится 
в Керченском музее, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1869, стр. 194; Латышев, 1РЕ, П, № 389 (по 
копии, сделанной с фото и сравненной с камнем). 

-- жо№00 - -- -- -- осс ётх[а?]--- 
- --- щ›тощ хал, ВУдЫ ---- 

—- 0 Р-е'са <@у а(дю\‘ о-- - 

———————— (п)»<е>! На»9 к ф]--- 
5 --0б .. А.08 съудетаав1т[а ] - - 

-- - «бодас Таоолаохоо? ] - -- 
-- орёрогу(0с?), Аактас!с, 
Тобеииос, 'Орар ---- 
———————— Мбау(ос), 
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10 Обал[ао(с, У Актосс 
[М2]№%е]{0с? ], .. »6. тблс, 
'А - -- -- - -- ;, Уебра(ос), 

Чтения Стефани: 3-я строка — Т10; 8-я строка — ТРОФТМОХ; 12-я 
строка — АЛМ. 

4. 2(1)»<е>! — Толстой, #])\(!) — Латышев,  камень — ММЕТ. Еау%ио[о]. 
обычно этот месяц  называется Баубскос. | 7. ор!рах(ос?) — Латышев, ка- 
мень — ОРТМАТ. | 9. М!%а)(ос) — Латышев, камень — М1ААХ. Имя М! асс 
встречается в ХЯДВ надписей (см. указатель). | 12. Хебра'(ос) — Латышев, 
камень — ХЕХРАГ. Остальные дополнения принадлежат Латышеву. 

Уже Стефани писал, что в этой надписи ничего нельзя разобрать, 
кроме отдельных слов. Латышев считал, что это или надгробная надпись. 
или, может быть, список членов какого-то фиаса, вроде тех списков, ко- 
торых так много среди танаисских надписей. Тиханова-Клименко (руко- 
писный сборник статей в честь С. А. Жебелева, Л., 1926, стр. 546 сл.) 
высказала предположение, что надпись представляла собой посвящение 
или была поставлена в память какого-либо лица или события. 

По мнению Латышева, 3-я строка (иетё тоу @{{0у) и крест в 6-й строке 
говорят в пользу того, что эта надпись христианская, но этому противо- 
речит строка 4-я, в которой назван македонский месяц, и строка 5-я, 
где отчетливо читается слово соуфеиасетта:. Действительно, в христианское 
время это слово не служило для обозначения членов религиозного объ- 
единения, но, как отмечает Болтунова, в надписи 67, которую сам Латы- 
тпев считает христианской, также встречаетсн название македонского ме- 
сяца и изображение креста. 

Почти все имена в этой надписи негреческие. 
По характеру письма — скорее всего 1У в. н. э. 

1100. Обломок плиты из белого мрамора с синеватыми пятнами; 
наиб. в. 0.26, ш. 0.11—0.22, т. 0.24. На обломке сохранились обрывки 
ляти строк надписи; в. б, 0.026, О — немного меньше. 

Куплен в январе 1915 г. у О. Черноморченко, по словам которого 
был найден в Тамани, в районе бывшей турецкой крепости. Хранился 
в Керченском музее, теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 119, № 12. 

————— У я Воо\я ---- 
---- о0 тду @[тб] - - 
=---е Ё9сто------- 

Обломок, по-видимому, составлял часть большой надписи, похожей 
на 982, где также упоминается «совет» (1) Вос\т). 

О времени надписи судить нельзя, так как камень утрачен, а издав- 
ший ее Шкорпил не дал ни изображения надписи, ни своего суждения 
о ее датировке. 

1101. Кусок проконесского мрамора, которому повднее была придана 
форма капители. На верхней плоскости камня была вырезана надпись, 
стертая тогда, когда делали капитель. Чтению поддается несколько букв; 
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в. 6. 0.04—0.09. Плоскость с надписью исчерчена штрихами и розетками, 
высеченными каким-то острым инструментом. 

Где и когда найден, неизвестно. Хранился в Тамани, на колокольне 
местной церкви. Теперь местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Розанова, ВДИ, 1947, № 2, стр. 174, № 2. 

544 г. 6. э. == 247 г. н. Э. 

[ Апо\»\о]уёо0 - - -- -- - у --- Эо ---|) то бру’ Лфо. 

Имя Аполлония дополнено Розановой. 
Основываясь на рисунке во ВДИ, Гайдукевич предлагает следующее 

чтение: 

|? Ато\Ло]уго0 ] - - -- - -- - -- 1---| & ф брф’ Лою.



КОРОКОНДАМА 

НАДГРОБИЯ 

1102. Стела известняковая, разбита на две части; в. 1.82, ш. 0.51— 
0.62, т. 0.16. Низ стелы, предназначенный для укрепления плиты в земле, 
сильно утолщен. Надпись вырезана в верхней части плиты, на лицевой 
ее стороне; в. 6. 0.06—0.07. В буквах сохранились следы красной краски. 

Найдена в 1913 г. над разоренной гробницей, открытой во время 
раскопок возле мыса Тузлы. Хранится в Керченском музее (нижняя 
часть теперь утрачена). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 70, № 3. 

"Аххтс 

Чхесто. 
Атт, сын Гикесия. 

“Акссле — ионийский вариант более известного на Боспоре имени "Ахктас. 
По характеру письма — У в. до н. э. 

1103. Обломок стелы известняковой; в. 0.42, ш. 0.19—0.23, т. 0.10— 
0.15. Описание Шкорпила: «Небольшая стела из крупнозернистого из- 
вестняка с отбитой верхушкой, изображавшей, судя по излому камня, 
гранатовое яблоко. .. (камень внизу постеценно расширяется и утолщается). 
Надпись вырезана на расстоянии 0.05 м от верхнего кран в углублениях 
букв, .. сохранились следы красной краски»; в. 6. 0.03—0.04. 

Найден в 1913 г., во время раскопок близ мыса Тузлы, в дромосе 
земляного склепа, открытого недалеко от места, где было найдено над- 
гробие 1102. В том же дромосе оказались два других (антропоморфных) 
надгробия без надписей. Хранился в Керченском музее, теперь место- 
нахождение его неизвестно. 

Изд.: Шкорцил, ИАК, 54, 1914, стр. 78, № 9 

"ТУёё . 
Индия. 

По мнению Шкорпила, одно женское имя без имени отца или мужа 
свидетельствует, что стела была надгробием рабыни или вольноотпущен- 
ницы (ср. 145, 360, 474). '1уб!р в качестве личного имени встречается здесь 
впервые. Ср. имена рабынь, произведенные от географических названий: 
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Аохт, Мотойа, Аротыа (Р1сК—ВесЫ!е!, Ст. Ретвопепа., стр. 344 сл., см. 
также: Е. ВесЬ(е!. Э1е а!15сБеп Етапеппатеп. СоМитрев, 1902, стр. 59 сл.; 
М. ГатмЬег!2. 1е от1есЫ!всвеп бКТахеппатеп, 1. ТаБтезЬег1сЫб йБег йав 
б1ааёзрутпав!ит 1а УШ ВезКе М/1еп5 Р9г аз ЗаБг 1906—1907, М/1еп, 
1907, стр. 18 сл.). 

По характеру письма — У в. до н. э. 

1104. Стела известняковая, нижняя часть, предназначенная для укре- 
пления стелы в земле, шире и толще; в. 1.34, ш. 0.41—0.50, т. 0.17— 
0.22. В верхней части плиты, на лицевой ее стороне, довольно тщательно 
вырезана надпись; в. 6. 0.04—0.055. В буквах заметны следы красной 
краски. 

Куплена в 1911 г. Керченским музеем у казака Таманской станицы 
О. Черноморченко, по словам которого стела была найдена над древней 
гробницей, открытой кладоискателями возле Тузлинской лечебницы. Хра- 
нится в Керченском музее (низ стелы теперь отломан). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 13, № 5, с приложением фото. 

Харсвуй - 
хее 16 06 

Махах‹т»› - 
ос. 

Памятник Харсенака, сына Матата. 

1. Написание имени умершего в род. п. зависит от подразумеваемого 
слова рутры. |2. 56 — Шкорпил отметил три случая употребления слова 
о106 в древнейших боспорских надписях (193, 225, 226), в двух надписях 
(225 и 226) слово это пишется о6% (без йоты).|3—4. Род. п. Масатов 
к имени Мёхас сходен с род. п. М%атос и некоторых других имен с окон- 
чанием -ас, см.: Шкорпил, ИАК, 45, стр. 14. 

По характеру письма — У в. до н. э. 

1105. Стела известняковая, разбита на две части, внизу обломана; 
наиб. в. 0.61, ш. 0.35-—0.75, т. 0.08—0.11. Увенчана анфемием, под ним — 
профилированный карниз. Ниже по краям плиты помещены две розетки. 
На боковых гранях также сделано по одной розетке, Надпись вырезана 
под розетками, на лицевой стороне стелы; в. 6, 0.015. На анфемии, ро- 
зетках и в углублениях букв надписи были видны следы красной и розо- 
вой красок; местами на плите ваметны следы голубой краски. В нижнем 
изломе стелы имеются две четырехугольные выемки для скреп (следы 
древнего ремонта). 

Найдена в июне 1911 г. В. В. Шкорпилом около мыса Тузлы, 
в могиле, которую она закрывала, вместе с двумя другими плитами. Хра- 
нится в Керченском музее (верхняя часть стелы теперь утрачена). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 11, № 3. 

*Аодобе ’ А гадоб - 
уос, Хатре. 

Агафус, сын Агафуса, прощай. 

Так как скульптурное оформление стелы свидетельствует о более 
раннем времени, чем сама надпись, то Шкорпил справедливо предполо- 
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жил, что она вырезана на месте другой, соскобленной. Об этом свиде- 
тельствуют остатки букв, различимые над верхней строкой. 

С формой род. п. 'Аха%обуос ср. Каобуо$ в 495, Мавтобуос — в 980 и 
особенно примеры из папирусов, приведенные в статье: М. Т.ашЪег{з. О16 
ст!есв!5свеп 5К!ауеопатеп, 1. ЗЛаЪгевБет!сЬ%б ‚НБег ав  бааёзруштпазвтит 
1а УШ Веж!гКе \М/1е08 {г йа5 ЗаВг 1906—1907, \1еп, 1907, стр. 38. 

По характеру письма наиболее вероятна принадлежность надписи 
1 в. до н. э. 

1106. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, разбита на две 
части; наиб. в. 1.57, ш. 0.52—0.54, т. 0.10—0.13. На верхнем рельефе 
изображена загробная трапеза. На ложе возлежит мужчина; перед ложем 
показан круглый стол на трех ножках. Справа — фигурка слуги с одно- 
ручным сосудом в руке. Головы мужчины и слуги сбиты. На нижнем 
рельефе изображена сидящая в кресле женщина. Справа — двое мужчив. 
Они обращены друг к другу и опираются на низкую колонку, которал 
находится между ними. Возле кресла — фигурка служанки © сосудом или 
пиксидой в руках. Все лица стесаны острым орудием. Надпись вырезана 
под нижним рельефом, между двойными линейками; в. б. 0.04. 

Найдена в июне 1911 г. В. В. Шкорпилом возле Южного кордона, 
в районе мыса Тузлы, у входа в разоренный земляной склеп. Хранилась 
в Керченском музее, теперь утрачена. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 45, 1912, стр. 12, № 4. 

[2@|кер Гасде: оё, 
Хойресо>. 

Сотер, сын Гастия, прощай. 

Имя Хотур носит амисский гражданин (см.: }. Апйегзоо. Ег. Ситоп! 
её Н. Стёро!ге. Веспе!! @ез п5сг!1рЫИопз ртесдиев её 1а пез @п Роп{ е йе 
'Агтёп!е, Вгихе]1ез, 1910, стр. 3). Кроме дополненного Шкорпилом имени 
Хот7р, окончание стр имеет также ряд других имен, см.: Рогпзе!!—Нап- 
5еп, стр. 123. 

По характеру нисьма — 1 или первая половина П в. н. э. 

1107. Стела известняковая, разбита на две части; в. {.24, ш. 0.55, 
т. 0.12—0.13. Увенчана узким карнизом, под ним — рельефный фронтон 
с двумя угловыми акротериями и розеткой в тимпане. Две розетки по- 
мещены над фронтоном. На рельефе слева изображена в кресле женщина 
в хитоне и плаще, накинутом на голову. Справа стоит в фас мужчина 
в плаще, опирающийся локтем левой руки на колонку (нижняя часть 
колонки сбита). Между мужчиной и женщиной представлена фигурка слу- 
жанки с цилиндрическим сосудом в руках. Под этим рельефом, возле 
левого края плиты, находится второй маленький рельеф, помещенный 
в небольшом четырехугольном углублении. Здесь ивображен корабль, 
плывущий вправо. Из-за борта видны головы шести гребцов, сидящих 
за веслами. Ниже вырезана надпись, с трудом прочитанная уже первым 
издателем; в. 6. 0.018 и меньше. 

Куплена в декабре 1912 г. у О. Черноморченко, по словам которого 
найдена (вместе с 1108) недалеко от мыса Тувлы; плита служила пере- 
крытием гробницы (д. АК, 1912/4, л. 129). Хранится в Керченском 
музее (верхняя часть теперь утрачена). 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 71, № 10. 
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Апр.бхо] р‹с] 
‘Робиуо[5], 

х(а!)ре. 

Демохарис, дочь Родона, прощай. 

Чтение и дополнения надписи принадлежат Шкорпилу. 
$. у(а)ре: камень — ХЕРЕ. 
Композиция рельефа (сидящая в кресле женщина) заставляет видеть 

в форме Атибуа[р5| женское имя, хотя, как на это указал Толстой, в сло- 
варях личных имен отмечено только мужское имя Ачибуаркс. 

Датировать надпись по характеру письма крайне трудно ввиду значи- 
тельной ее поврежденности. Судя по прорисовке с эстампажа в ИАК, 
наиболее вероятен П в. н. э. 

1108. Стела известняковая, верхний край поврежден; в. 0.67, ш. 0.26— 
0.29, т. 0.16—0.17. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.022— 
0.035. В буквах сохравились следы красной краски. 

Куплена в декабре 1912 г. для Керченского музея у О. Черномор- 
ченко, по словам которого найдена (вместе с 1107) недалеко от мыса Тузлы; 
плита служила перекрытием гробницы (д. АК, 1912/4, л. 130). Хранится 
в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 49, 1913, стр. 70, № 9. 

Мор&с?] а- 
Уботоа - 
еёу Гаст - 

1 <) - 
5 (ф) патр- 

У УЙр - 
$ Хдру. 

Мойра (?) поставил (ламятник) Гастию, своему отцу, памяти ради. 

4. <(ф): камень — ТОХ. |4—5. 16 | (о): камень — 1А | 10Х. 
«Шкорпил отметил, что в строке 1 могли бы поместиться также имена 

Мотра, Мо!рыс или Мощре и что относительно Газтт в строке 3 трудно решить, 
считал ли составитель надписи эту форму дательным падежом, или ро- 
дительным (см. 400, где Гассу бесспорно род. пад.). Нам представляется, 
что слово тпатр! (строка 5) согласовано с именем Гёстт, в котором, следова- 
тельно, надлежит видеть форму дат. пад. Появление же род. пад. об 
1600 объясняется тождеством формы род. и дат. падежей именит. п. 
Гёстяс. Безграмотный резчик принял форму Гастт) ва родит. п. и следую- 
щее за ним придагательное вырезал также в род. пад.» (Толстой). 

Шкорпил обратил внимание на то, что стела как по форме камея, 
так и по формулировке надписи весьма похожа на стелу 727. 

По характеру письма — конец П—первая половина ШШ в. н. э. 

1109. Стела известняковая; в. 0.72, ш. 0.31, т. 0.13. Увенчана узким 
карнизом, под ним — рельефный фронтон с двумя угловыми акротериями 
и розеткой в тимпане, Две розетки помещены над фронтоном. На рельефе, 
обрамленном антами, изображена стоящая женщина в хитоне и плаще, 
накинутом на голову. Возле женщины слева стоит мальчик в плотно 0б- 
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легающих штанах, куртке и плаще. Лица стесаны острым орудием, ноги 
мальчика повреждены. Под рельефом небрежно вырезаны одна под дру- 
гой две надписи; в. 6. 0.02—0.03, буква Ф — 0.04. 

Куплена в 1916 г. Керченским музеем у О. Черноморченко, по словам 
которого стела была найдена в насыпи кургана, расположенного неда- 
леко от мыса Тузлы (между Южным кордоном и рыбным заводом Н. Тол- 
стопята). Хранится в Керченском музее, 

Изд.: Шкорпил, ИАК, 63, 1917, стр. 112, № 4. 

А 

Гоуал, Экефауо0, 
Ха((р)е!. 

Гинаида, дочь Стефана, прощай. 

Б 

Мохоспатр: 
Ка( )(отраой, 

Хойрем. 

Мокоспатрий, сын Каллистрата, прощай. 

(4). 1. Шкорпил усматривает в слове ГУМАТ зват. п. к им. п. +0%1), 
впервые засвидетельствованный в боспорской эпиграфике. «Я предпо- 
лагаю, что здесь стойт не звательный падеж от слова +1оу1), а собствен- 
ное имя Гбома\, с которым можно сравнить Тёма!с, Гастеи, Аасетс, КоЛле:б, 
Палек и т. п.» (Латышев). Принимаем объяснение Латышева. ||2. ха (р)емо: 
камень — ХАТГВМ. 

(Б). 1. Мохосжатр: — даем в соответствии с камнем, Мб(х)хос татр! — 
Шкорпил, Фохоспётр. — Латышев. |2. Ка\(^):стрёхоо: камень — КАЛТУТРА - 
ТО\х.|8. Имеющееся между Р и Е незначительное пространство объяс- 
няется тем, что камень в этом месте был поврежден. 

По характеру письма — не равее Н в. н. э., возможен и П в. н. э.; 
уверенная датировка затрудняется крайней небрежностью выполнения. 

1110. Стела известняковая (?); в. 0.71, ш. 0.49. По-видимому, увен- 
чана фронтоном. Трехстрочная надпись была вырезана на лицевой сто- 
роне. Первая строка погибла, во второй — уцелело шесть первых букв, 
третья — сохранилась полностью. 

Найдена в апреле 1852 г. К. Р. Бегичевым при раскопках кургана 
недалеко от Тузлы; стела служила стенкой гробницы (Гёрц, Историч. 
обзор, стр. 49). Уже во времена Латышева стела была утрачена. 

Изд.: Беккер, Пропилеи, 1, 1853, стр. 379 (Егтап’в АтеЫ1у, 13, 
стр. 354); Гёрц, Историч. обзор, стр. 49; Латышев, 1РЕ, П, № 388; К—\, 
стр. 11, № 75°. 

’Озтрах| (0 ] 
› А по\\шу!00. 

Остракион, сын Аполлония. 

2—8. ’Острах[!о»] |*Апо\\июуоо — Латышев, Архив; ОХТРАКИО: | АПОЛ- 
АОМТОТ — Гёрц; то же чтение в одной из рукописей Бегичева, хранив- 
шихся в архиве Керченского музея, в другой — ОХЗТРАМОМАПОЛ ЛОМО 

645



ЦУКУРСКИЙ ЛИМАН* 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

{111. Герма двойная, из белого мрамора; в. 1.35, ш. 0.24, т. 0.35. 
Сильво повреждена, утрачена верхняя часть. Сохранившиеся складки 
одежды очень стерты. На нижней части, имеющей форму четырехгран- 
ного столба, вырезана надпись; в. 6. 0.015. 

Найдена в октябре 1871 г., по словам крестьявина Федоренко, в кур- 
гане на западном берегу Цукурского лимана (см.: ОАК, 1871—1872, 
стр. ХХХ1Х), продана им Керченскому музею, где и хравится. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1872, стр. 171; с него: ВесЬ!1е!, 1, № 164; Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 343 (по собственной копии), ср.: 1РЕ, ТУ, ай4., стр. 290; 
с него: ОИЛепЬегрег, б5у|1., № 127; М1сБе!, В1С, № 1133; ВесЫ{е!, 5СОТ, 
Ш, 2, № 5645; Но!тава, Сг. О1а1., Ш, стр. 53, № 108; М1опз, 5аС, стр. 651, 
№ 26; МасЬтап5зоп, Нат!, 1, № 44; НШег хоп СагЫы!преп, 5у|1.3, № 210. 

Алраруос  Ухойсо 
дувЭтхеу ° А фробётт)[.] 
Обрамёт * Атпатобро 
цебе0б31|! 

5 @руоутоб 
Авохшуос _ Возтбр[о] 
ха! @собоо{тс. 

Демарх, сын Скифа, посвятил Афродите Урании, владычице Апатура, 
при Левконе, архонте Боспора и Феодосии. 

2. 'Афроё!ст|‹]:  АФРОАТТН — Стефани, ‘'Афроё!с[1)] — Латышев, — 1РЕ, 
П. |8. 'Атпатобро(о) — Бехтель и Латышев, 'Атлатобро — Стефави. | 6. Востб- 
рф[о] — конечная буква О стерлась, буквы Х несомненно не было на камне, 
как вдесь, так и в строке 3-й. 

Об Афродите Урании, владычице Апатура, см. комментарий к 75; 
об эпитете реёёооса — 22. 

Об имени собственном %хо%»5 см.: Граков, КСИИМК, ХУТ, 1947, стр. 80. 
Основываясь на титуле Левкона в этой надписи («архонт Боспора 

и Феодосии»), в котором не упомянуты племена азиатской части царства, 
Латышев (Поуса, стр. 75) высказал предположение о возможном совме- 
стном правлении Левкона 1 и второго сыва Сатира Горгиппа и о разде- 
лении между ними боспорских владений. Возможно и другое, пожалуй 
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более вероятное предположение Титул Левкона в надписи нё со- 
держит упоминания ни синдов, ни других меотских племен, так как ни 
одно ив них еще не было пРпсоединено к Боспору в то время, когда со- 
здавалась данная надпись. По этому вопросу см.: Артамонов, ВДИ, 1949, 
№ 1, стр. 36; Жебелев, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 17 сл. == СП, стр. 171 сл.; 
Гайдукевич, БЦ, стр. 518, прим. 154. 

Латышев разделяет мнение Стефани, относившего надпись ко времени 
Левкона 1, сына Сатира 1; этому соответствует характер письма. 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1112. Плита известняковая в виде карниза, составленного из двух ча- 
стей; в древности, по-видимому, была вделана в стену; в. 0.23, ш. 1.91, 

т. 0.14. На лицевой стороне — надпись; в. 6. 0.02. 
Обнаружена в станице Вышестеблиевской на северном берегу Цукурского 

лимана. По слухам, плита была найдена в станице Запорожской(к северу 
от Таманского залива). Хранится в Краснодаре в краеведческом музее. 

Изд.: Латышев, ИАК, 58, 1915, стр. 38 сл. (по карандашной копии, 
снятой писарем ст. Вышестеблиевской), а также — ИРАИМК, П, 1922, 
стр. 79, № 8 (по фото Шкорпила); с него: 5ЕС, П, № 480. 

632 г. 6. э. == 335 г. н. э. 

А {97 <буд. "Е[тоос] ВХу', руубс Афоо. 
*Ет\ Васи\ет ‘Русхофпбриб @усхт(о?7) т теТуо; 
ёх ЭереЛе!оу бый ётиреЛеас Еотоу(о00)6 

бру!тёхтохос. ’Куойот ёё ув1р\ Патткоо Поп)гор. р2ФУ Х 
5 М№хт) пбМе[ос ]. Хатр(е). 

В добрый час. 632-го года, месяца Лоя. При царе Рескупориде воз- 
двигнута от основания стена попечением архитектора Эвтиха. Написано же 
рукой Паппа, сына Публия. Победа города. Здравствуй. 

Текст и дополнения (кроме пб\е[ос], в строке 5-й) даны Латышевым 
в ИРАИМК, П. 

8. Еото3(оо); — правильность данной формы вместо стоящей на камне 
ЕУТУХНУ отмечена Латышевым. Ударение см.; Вотпзе!!!— Напзеп, стр. 179. 
5. жб)\е[ос] — Вильгельм, БЕС; чтение это принял Жебелев (Архив), жбле[‹| — 
Латышев и Шкорпил; камень — ПОЛЁЕ. хар (е), камень — ХАТРЕ, где 
буквы 1 и Р видны отчетливо, у А видна ломаная линия, хотя и слабо. 
Прежние издатели читали конец надписи ХАН; Шкорпил предлагал усмат- 
ривать в них вторую дату, Латышеву это толкование представлялось 
сомнительным (ИРАИМК, П, стр. 81—82). 

По мнению Латышева, надпись свидетельствует о постройке укрепле- 
ний, очевидно, с целью защиты от нападений местных племен с востока, 
ив-за Кубани. Назначение стены — служить оплотом против неприятелей — 
подтверждает и упоминание в 5-й строке о победе города. 

Об историческом взначении данной надписи см.; Гайдукевич, БЦ, 
стр. 463 сл. 

Надпись относится ко времени правления, по-видимому, Рескупорида УТ1.



КИЗИЛТАШСКИЙ ЛИМАН * 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

1113. Стела известняковая, внизу обломана; в. 0.28—0.29, ш. 0.54, 
т. 0.11—0.13. Четыре строки метрической надписи вырезаны на лицевой 
стороне плиты; в. 6. 0.02—0.04. 

Найдена в 1910 г. местным жителем на северо-западном берегу Ки- 

зилташского лимана, на «Батарейке», над гробницей, устроенной в полё 
кургана. Хранится в Краснодаре в краеведческом музее. 
л 12/ізд.: Шкорпил, ИАК, 54, 1914, стр. 77, № 8; с него: Реек, СУТ, 1, 
№ 1445. 

Ккуе9орт, Ф® реу0(у) се| хотй хала аЛа хёхеодеу, | 
ё{{оуоу КаВадавсо | дхтохалбехётуу. 

Кпеефир, тебя, погибшего восемнадцатилетнего потомка Кабафакса, 
укрывает насыпанная земля. 

Надпись представляет собой элегический дистих. 
1. Шкорпил заметил, что хотя звуковой состав имени Кт1е9орт необы- 

чен, чтение его не вызывает никаких сомнений. Можно только предполо- 
жить, что резчик по ошибке вырезал КПН вместо КНП и что имя по- 
койного было Куте%0рту. |2. от хатй аба жёхеофех, как отметил Шкор- 
пил, поставлено вместо обычного в эпической поэзии выражения (Нот., 
П. У1, 464; Х1У, 114): уот? хата Хаа ха)отсе:. Пеек датирует надпись 
ГУ -- вв. до н. э. 

«Пентаметр имеет две метрические неправильности, состоящие в том, 
что а) в слове &ёу{оуоу последний слог считается кратким, хотя он долог 
по положению, и 6) во 2-й половине стиха есть спондей. Вторая непра- 
вильность устранилась бы, если бы мы лереставили две половины стиха 
одну на место другой и читали: бхтеха/ехётур, Ё1оуоу Кавафабсо. Быть 
может, поэт так и написал этот стих, но резчик по ошибке поставил вто- 
рую половину стиха на первое место» (Латышев в примечании к изданию 
ШкоЁпила). 

а основании характера письма и диалектных особенностей надпись 
может быть отнесена к ГУ в. до н. э.



ГОРГИППИЯ 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1114. Обломок (правая сторона) плиты прямоугольной, из белого мра- 
мора; в. 0.18, ш. внизу 0.18, т. 0.17. По краям сохравилось несколько 
поврежденное рельефное обрамление. Надпись, от которой сохранились 
только концы строк, вырезана на лицевой стороне плиты; в. б. 0.018. 

Куплен в 1908 г. Н. И. Веселовским в Анапе у С. Хамалоглы. Хра- 
нится в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 37, № {1 (по собственной копии). 

- -- [ит 06 

---- ам 
[Ар<ё]н!б. 
[ Ефе}оегт:. 

‚ . .Артемиде Эфесской. 

ё. «Стояло либо название дара, либо начало глагола @мё9ухеу — ПО- 

святил» (Жебелев, Архив Латышева). 
О культе Артемиды Эфесской на Боспоре см. надпись 11, относящуюся 

ко времени Перисада [. Прилагательное 'Ефесс!): имеет и в надписи 11 
ту же ионийскую форму, какую мы встречаем здесь. О культе Афродиты 
Эфесской в Горгиппии см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 217. 

По характеру письма — вторая половина ГУ в. до н. э. 

1115. Плита мраморная, левый край вверху оббит; в. 0.48, ш. 0.47. 
Надпи‹(:)ь вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02, в последних двух стро- 
ках — 0.03. 

Найдена в Анапе, в 1906 г., при производстве вемляных работ, Хра- 
нится в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 46, № 32 (по фото), с приложе- 
нием фото; с него: Мппз, баС, стр. 654, № 47. 

407 г. 6. э. == 110 г. н. э. 

Васи\ебоутос Васи\ёс 
Т‹Вергоо "ТооМ о0 Хаорона - 
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<0о0 ф!Аохаёсарос ха\ ф(Ло - 
рераго0, ебсеВобс 

5 фей ° А фродейтт) Мошару 1, 
вОббуеуос кбу уабу @ - 
у’{виреу Фаруах оу По - 
Зсо 6 ёт1 Горуитле(ас ёх 
<®у 1010у дуаЛОратоу 

10 ёу кф о’ ёте! 
хо\ рлуу! Ааетс(о0. 

В царствование царя Тиберия Юлия Савромата, друга цезаря и друга 
римлян, благочестивого, Фарнакион, сын Пофа, наместник Горгиппии, воз- 
двиг, согласно своему обету, на собственные средства храм богине Афро- 
дите Навархиде в 407 году, в месяце Даисии, 

Надпись относится ко времени царствования царя Савромата 1. Культ 
Афродиты «Судовачальницы» (Навархиды) как покровительницы морепла- 
вателей уже известен на Боспоре из пантикапейской надписи 30, относя- 
щейся ко времени царя Асандра. Надпись подтверждает свидетельства 
других документов о том, что в римскую императорскую эпоху Горгиппия 
находилась под верховной властью боспорских царей и состояла под уп- 
равлением особых наместников, носивших титул 6 &т! Горуикжеас. Имя 
Фаруах!шу Пб%оо несколько раз встречается в горгиппийских надписях 
{см. 1140, строка 17-я, а также 1129, 1157, 1232), но нельзя сказать с уве- 
ренностью, что во всех этих надписях упомянуто одно и то же лицо. 

О культе Афродиты на Боспоре во Г в. н. э. см.: Гайдукевич, БЦ, 
стр. 376. О храмах этой богини см.: Харко, КСИИМК, ХШ, 1946, стр. 140. 
На надпись ссылаются: Иванова, ВДИ, 1950, № 3, стр. 107; Ельницкий, 
ВДИ, 1950, № 1, стр. 201. 

Постройка храма, посвященного Афродите Навархиде, является под- 
тверждевием важного значения Горгипции в качестве крупного порта, че- 
рез который велась оживленная торговля с заморскими рынками. Данную 
надпись необходимо сопоставить с надписью 1134, свидетельствующей о про- 

живании в Горгиппии большого числа навклеров. Их главным исконным 
патроном был Посейдон. В дополнение к этому культу царедворец Фар- 
накион в 110 г. воздвиг храм Афродиты Навархиды, что, очевидно, отвечало 
усилившейся в то время популярности культа Афродиты на Боспоре. 

1116. Обломок архитрава, принадлежавшего зданию ионийского ор- 
дера; в. 0.17, ш, 0.62. Буквы вырезаны тщательно и хорошо сохранились; 
в. 6. 0.025. 

Найден в городском валу Анапы, в 1900 г., против лечебницы В. Л. Бур- 
дзинского. Хранился у врача Бурдзинского, теперь утрачен. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1М, № 430 (по эстампажу и фото Веселовского), 
с приложением фото. 

'Аа оу 

@еф дихайо дубстуову сд про---[5 дебуа Хри]- 
сеешуос ебу 5 ХОр\». 

В добрый час. Богу справедливому поставил .., сын Хрестиона, по 
обету. 

Латышев дополнял предположительно: тб трб[чаоу] Или тпро[жб\а10»]. 
Фсос 5(хачос, по мнению Латышева, то самое божество, которое в горгип- 
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пийских и танаийсских надцисях именуется ®сбс бфисто; («высочайший») и 
®%:65 бфистов ёптухоов («внемлющий»). 

По характеру письма — П в. н. э. 

1117. Обломок плиты из белого мрамора. Сохранилась часть нижнего 
края с обрамлением; в. 0.21, ш. 0.24, т. 0.05. От надписи, вырезанной на 
.Ьшцево'и' стороне, уцелели только обрывки четырех строк; в. 6. 0.015— 
‚025. 

Найден в Анапе в 1859 г. (вместе с 1141). Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, МСВ, П, стр. 205; Помяловский, СНК, № 55; Латы- 

шев, 1РЕ, Н, № 398 (по собственной копии). 

--& ' А] )рауо0, д дё - 
»а Ве]оф\о0 ёх [х®у 16Ёеоу 
бма\]врато» о[ пёр---- 
-- <?|; ёсотбу о[ !6!окс]. 

‚ .. сын Алкимаха . .. сын Феофила, на собственные средства .. . ва . .» 
свое здравие. 

1. ' АХ[Чр(дхоо — Латышев, АлК1М — Стефани. | 4.с7]|5  ё&аотоу — Латы- 
шев, Е2ЕТ — Стефани. 

По мнению Латышева, это посвятительная надпись к подношению, 
сделанному на собственные средства двумя или несколькими лицами ка- 
кому-то божеству. «Заключительная формула посвящения (строка 4) напо- 
минает ольвийские надписи, которые посвящались Аполлону Простату и 
Ахиллу Повтарху стратегами и архонтами по окончании срока своей ма- 
гистратуры» (Толстой). 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

1118. Плита мраморная, левый верхний угол отбит; в. 0.43, ш. 0.44. 
Увенчана узким рельефным карнизом. Правая сторона вертикально сте- 
сана. В нижнем обрезе сохранился желевный шип для скрепления с по- 
стаментом. Очевидно, плита представляет часть памятника, который со- 
стоял из двух плит, плотно пригнанных одна к другой и укрелленных 
железными шипами на каменном постаменте. Надпись вырезана крупными, 
нво тонкими неглубокими буквами; в. 6. 0.033. 

Найдена в Анапе, в 1910 г., в стене дома. Хранилась там же у Ще- 
петова. В настоящее время утрачена. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 70, № 7 (по эстампажу Веселов- 
ского), с подробным комментарием. 

[То|) & проубушу Ва[с!\ё0у Васт№ёа рёуа»] 
ТиВериоу "ТобМноу ‘Рло[хобторгх, Воси\ёах Кото]- 
ос ха\ Васи\ёсоте Коуеёхте? 010у фиоха#за - 
ра ха\ фиХорер.оноу, е0[сеВ, арулереа т®у №е]- 

5 Васт®у б1й& Вю00 ха\ е[берётуу <Тб патрёбос] 
о ётрос Горуитткён|у] - -- -- -- -- -- - 
роу тбу 16:0у еберу[ётт]. 

Потомка царей, великого царя Тиберия Юлия Рескупорида, сына царя 
Котиса и царицы Эвники (?), друга цезаря и друга римлян, благочестивого, 
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пожизненного первосвященника августов и благодетеля отечества ‚ горгип- 
пийский народ .. . своего благодетеля. 

С правой стороны пропала почти половина текста, как это видно по 
1-й, 4-й и 5-й строкам, допускающим вполне достоверные восстановления 
по аналогии с другими надписями в честь боспорских царей. 

Восстановление 2-й и 3-й строк сделано Латышевым на основании сле- 
дующих соображений: восстановление имени царя Рескупорида несомненно , 
так как среди имен царей Боспора не было другого имени, начинающе- 
гося с букв РНЗ. Что имя это стояло в вин. п., видно из 1-й и 2-й строк. 
Ноэтому царица, имя которой (3-я строка) упомянуто в род. п., не могла 
быть его женой, а только матерью (имя жены стояло бы также в вин. п.), 
и род. п. следует считать зависимым от несохранившегося слова о16у, Союз 
а! перед именем царицы должен соединять имя царицы-матери и имя 
цдаря-отца. Требуемому количеству букв удовлетворяет только имя Кбхо]ос, 
так как другие царские имена более длинные. 

Памятник поставлен горгиппийским народом, по-видимому в честь Ре- 
скупорида П (сер. 1047). Имя царицы-матери восстановлено Латышевым 
предположительно, Отнесению надписи к Рескупориду !, имя отца кото- 
рого неизвестно, но который мог быть сыном Котиса Ш, препятствует, 
как справедливо замечает Латышев, характер письма. 

1119. Часть мраморной плиты, состоящей из шести обломков; в. 0.25, 
ш. 0.34, т. 0.02. На сохранившемся нижнем левом углу (на стороне 4) 
имеются глубокие, сходящиеся под острым углом врезы, предназначенные, 
очевидно, для металлических скреп. На другой стороне (В) у левого края 
имеется еще одна глубокая выемка, вероятно, такого же назначения. На 
(Ьбегп(‹) сторонах (А и Б) по линейкам вырезаны надписи; в. б. А — 0.02, 

— 0.017. 
Найдена в Анапе, в 1939 г., вместе со статуей. Хранится в Москве 

в Музее изобразительных искусств. 
Изд.: Ельницкий, ВДИ, 1949, № 4, стр. 132—136, с приложением фото. 

483 (?) г. б. э. == 186 (?) г. н. э. 

[ Еп! Ва]о)№ёо[& Т :Верёоо 'ТооМ о0 
Хопрора]хоо  фи\[охайсарос хай фи№о] - 
рора[г05], восево[бс, Меох№ёа. ‘Нро}- 
б99(00) тфу прох ёт\ [хс Горуиткиейок ] 

5 тбу 1010у талёра х[ой еберуёти», 'Н]- 
родшрос Мвох№ё0|ос б &т1 ло Гор]- 
уитже!ос дуботтле[еу тецийе уар»] 

ёу <Ф {[то’ ёхеы Лфоо е!']. 

[Месох№ёа ‘Нробфроо] тду тр[!у ёти т 
Гору+тле(ас, тду 18:0)] патёра [‘Нрббыо |рос 
[№еох\ёо0с 6 ёт! <тс Го]рует[пей ас @уё - 
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5 |отдоеу <АЕ Харту 
[6) т® 1%]>” Афо0 в!. 

(А). При царе Тиберии Юлии Савромате, друге цезаря и друге римлян, 
благочестивом, Неокла, сына Геродора (его статую), бывшего наместника 
Горгиппии, своего отца и благодетеля, Геродор, сын Неокла, наместник 

Горгиппии, поставил почета ради в 483 году, месяца Лоя, 15-го числа. 

По сохранившимся буквам надписи на стороне Б видно, что она по- 
вторяет текст на стороне А с несколько иным расположением с:ов. 

(4). 1. ['Ети Ва]олёо[5 — ср. аналогичную формулировку начала над- 
писи в 897.|2. Хаорора|-оо — единственное царское имя, оканчивающееся 
в род. п. на -тоо.|18—4. ‘Нро]|б80р(о9), — камень — А@Р®, — очевидно, 
как замечает Ельницкий, ошибка резчика, вследствие которой и пришлось 
вырезать текст заново на оборотной стороне плиты.|4. ет\ [т5 Горут- 
же{ас] — дополнение предположительное. 

(В). 1. Сохранилась одна буква, справа от которой поверхность камня 
гладкая, других букв, очевидно, не было. Остаток буквы в средней части 
сохранился неотчетливо. Скорее всего это %, но может быть и Ё, прямо- 
угольной формы, как в 5-й строке той же надписи. Раздичное начертание 
отдельных букв на сторонах А и Б производит впечатление, что вырезаны 
надписи неодновременно и разными резчиками, 

Дату надписи Ельницкий восстанавливает на следующих основаниях: 
в надписи А в цифре года сохранилась буква Г, а в вадписи Б — буква Х. 
«Можно было бы -предположить, — пишет Ельницкий, — что комбинация 
двух букв, читаемых на разных сторонах плиты, и дает нам дату надписи: 
403 г. б. э., или 107 г. н. э. Однако стилистический анализ статуи не по- 
зволяет отнести эту типичную для антониновской эпохи скульптуру к столь 
раннему времени. Необходимо поэтому допустить, что между двумя извест- 
ными нам буквами стоянла третья — пи. Этим самым мы получаем для на- 
шщей надиписи, а следовательно, и для статуи, в качестве даты — 483 г. б. э. — 
13-й год царствования Савромата П — 187 г. н. э.». Предположение Ель- 
ницкого подтверждается тем, что на стороне Б перед буквой Т в верхней 
части строки сохранилась горизонтальная черточка, принадлежавшая, оче- 
видно, букве П. Вместе с тем предложенная дата вполне соответствует 
характеру письма надписи как на стороне А, так и на стороне Б. 

1120. Часть постамента из белого мрамора, стесан справа и слева; 
в. 0.35, т. 0.25, ш. 0.54. Сверху имеются углубления для установки ста- 
туи. На лицевой стороне, сильно поврежденной, вырезана надиись, от ко- 
торой сохранились лишь незначительные остатки; в. 6. в верхних стро- 
ках — 0.03, в трех нижних строках — 0.025. 

Обнаружена в Анапе, в 1947 г., Н. В. Анфимовым в кладке фунда- 
мента здания гостиницы. Хранится в Анапском краеведческом музее, 

Изд.: Болтунова, СА, ХХУШ, 1958, стр. 110 сл. 

__________ и === -- 
__________ Ои — — - — = — — — 

[ауёстдса @ ]убридх!] -- - -- - -- 
——————— 01у0, ====== —- -- 

5 ==-==е-ее-н ее пр®тос ёп[} с7с Васи\е!ас? 
’Ку <®).. ф' ёхе:] хай руру\ Нау|докв . .]. 
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.‚ .. поставил статую. .. я, главный наместник царской резиденции(?). . - 
в,.. году и месяце Ксандике, 

Дополнения принадлежат Болтуновой. 
Текст содержал, по-видимому, 8 строк. Первые строки надписи заклю- 

чали наименование лица, которое было почтено воздвижением статуи. 
8. [ауёстиса @]убр:ам[т:]| — восстановлено Болтуновой по аналогии с 1121 , 

[есууоа &]убрибут, — Болтунова СА, ХХУШ.|8—5. После слова &]у$рбу[г:]) 
могли следовать эпитеты чествуемого лица (например, тбу '50у соттра ха! 
Ъеспбсту ИЛИ Еберуёс»), имя и отчество лица, воздвигшего статую и зани- 
мавшего названную в данной строке должность. 5. тпрфтов ёт[1 ст Васи 

^Е!а5 дополнено по аналогии с 1134 (также из Горгиппии), так как это. 
единственная известная по документам должность, название которой начи- 
налось © прётос ет\, Латышев, сопоставляя протос ёт\ с76 Вас!\е(аб © 6 ёт 
т7$ Вач\е(ас, встречающимся в других надписях, переводит название этой 
должности «наместник царской области» или «наместник царской страны» 
[(РЕ) №№ 46, 363, 423, 433 — наши 58, 1051, 1237, 1249] и видит в нем 
правителя европейской части Боспорского царства (ИАК, 37, 1910, стр. 42). 
По мнению Жебелева (ИГАИМК, 104, 1935, стр. 51 == СП, стр. 210), 6 ё 
<6 Васи\е!ас — правитель царской резиденции, т. е. Пантикапея, а при- 
бавка в надписи 1134 слова прото; может указывать, что в Пантикапее, 
как царской резиденции, у градоначальника были помощники. Болту- 
нова предполагает, что должностные лица, называвшиеся 6 ёж! <; Васи- 
Же(ас и проживавшие в различных городах царства (Пантикапей, Ёоргип— 
пия, Танаис), и глава их — протоф @та сс Васи\е(ас — управляли землями, 
доходы с которых составляли личную собственность царя. Согласно новой 
гипотезе Гайдукевича, лица, назначавшиеся царем на должность 0 ёт\ ©5 
Зас‹)е(аб, не были связаны с выполнением каких-либо вполне конкретных 
функций. Это были, вероятно, наиболее приближенные к дарю и пользо- 
вавшиеся его особым доверием царедворцы, на которых возлагались от- 
ветственные поручения различного характера, в связи с которыми они по 
мере надобности направлялись в различные центры и области царства. 

Надпись свидетельствует о воздвижении статуи в честь царя Боспора 
одним из высших должностных лиц царства. 

По характеру письма — первая половина Ш в. н. э. 

1121. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.30, ш. 0.20, т. 0.12. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02—0.035. 

Найден в Анапе в 1870 г. Хранится в Тбилиси в Музее Грузии. 
Изд.: Брун, 300, 1Х, 1875, стр. 421; Помяловский, СНК, № 57; Ла- 

тышев, 1РЕ, П, № 399 (по фото Помяловского); Амиранашвили, Ва!!. @п 
Мпвёе @е Сёогр!е, 1У, 1928, стр. 197, № 6 (по собственной копии). 

_______ [едер]{ё<7» Фаруару[ос? ] - - - - 
------ []уёотдса дубрийу[х!] -- -- 
______ [<е!]275 Хар & 7®[...Ёте! ха 
в,. 

‚ . .благодетеля, я, Фарнарн(?) ... поставил статую ... почета ради 
‚ .. Году, месяце ... 3-го числа,. 

1. Фаруару[ос?} — в соответствии с камнем; Латышев считает здесь воз- 
можной ошибку резчика (диттография слога ару), исказившего имя Фаруй х1 } 
или Фаруа[х{оу]. |2. [&]мёсттса @убр:бм[т!] — Латышев дополнил на основа- 
нии ольвийской надписи (1РЕ, 12, № 200), где читается &1@&\ушат, дуёотуоеу. 

По характеру письма — скорее всего первая половина ШШ в. н. э. 
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НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1122. Плита мраморная; в. 0.34, ш. 0.70, т. 0.22. Надпись вырезана 
на лицевой стороне; в. 6. 0.025. 

Найдена в 7—8 км к северо-западу от Анапы, в 1946 г., на территории 
Зональной опытной станции. Хранится в Анапском — краеведческом 
музее. 

Изд.: Блаватская, ВДИ, 1951, № 2, стр. 117 сл.; Болтунова, ВДИ, 
1959, № 4, стр. 101 сл. 

‘О ё троубушу ВасиЛёшу Ва[з!Лебс рё)ас] 

Т(Вёрос ['ТобМюс Хаороратте ф[‹Хбхалаар] 
хал фиХорфраиос, ебаеВтс, брулереос 4[&» ТеВас]- 
<@у 61& В|{]00 ха! еберуётие сс патр8о[с] 

5 холеуеуФбусао од теёулр тЛо пбЛешо ёх Фер[еМбоу 

&]уйе!р[е]) <®у проуоуих®у бршу пЛ Эе - 
ута ё}кЦ6]00с т пбЛе. 60 ётидеЛегос Пб9[о0] 
—————————————————————————— & & [х& ... 
ёсв! х]а! рлу! ‘ГтжерВеретайёо .. 

Происходящий от предков царей великий царь Тиберий Юлий Савро- 
мат, друг цезаря и друг римлян, благочестивый, пожизненный первосвя- 
щенник августов и благодетель отечества, снесенные стены города воздвиг 
от основания, дав их городу преумноженные по сравнению с границами 
предков, попечением Пофа, сына ... в... году, в месяце Гипербе- 
ретее.. . 

Дополненил, кроме упоминаемых далее дополнений конца 6-й — на- 
чала 7-й строк, принадлежат Блаватской. 

6—7. жА\во[96уса — &]т![5 о95 -— Болтунова, считающая восстановленное 
ею пАео[Зёута употребленным в качестве определения к слову те!{1| и со- 
гласованным со стоящим в 5-й строке хатеуеуЭёута; п)еёа[5]|.... . . 005 — 
Блаватская, п\е!0[ма тб|тоу? — Доватур, читающий на фото ПЛАЕ1О, а не 
ПАЕ!©. Против восстановления т\еёофбёуса Доватур выдвигает следующие 
соображения: {) причастие т\е10Эёута по смыслу не подходит к контексту, 
здесь следовало бы ожидать либо указания на удлинение стен, либо, что 
вероятнее (ввиду имеющегося упомивания о границах), на увеличение 
площади города; 2) глагол пЛ\ебо, Вообще возможный, не засвидетельство- 
ван; 3) после ПАШ в 6-й строке фотографии виден омикрон, а не омега; 
таким образом, возможны восстановлевия ж\е!о[ма], жЛе!о|у], пАе00|мас]; 
невозможны формы с омегой. В таком случае следует искать что-либо, 
к чему подойдет по\о5. Считая, что дело идет скорее всего об увеличении 
территории, размера, окружности города, Доватур рассматривает ряд воз- 
можных восстановлений, отказываясь от них по разным причинам, и оста- 
навливается, как на наиболее подходящем, на ж\еЮю[уа тбжоу], давая его 
со знаком вопроса. Высказанные Доватуром соображения бесспорно за- 
служивают внимавия, особенно первый довод — о несовместимости глагола 
*ж\ебо с существительным теу%. По вопросу об отсутствии данного слова 
в словарях следует, может быть, все же учесть наличие в боспорских 
надписях случаев, когда упоминаемые там греческие слова не встречаются 
в других областях или встречаются в ином смысле, чем на Боспоре (см., 
например, МАР, Л 23, 1899, стр. 58). Что касается чтения в 6-й строке 
последней буквы (омикрон или омега), то следует учесть, что обе иссле- 
довательницы, читавшие надпись на камне, а не на фотографии, считали 
эту букву омегой. Принимая чтение и дополнения конца 6-й—начала 

655



7-й строк, предложенные Болтуновой, считаем нужным отметить, что во- 
прос, очевидно, нельзя пока считать вполне решенным. |8. Бобльшая 
часть строки, содержавшая, вероятно, имена лиц, участвовавших в оТ- 
стройке стен, выскоблена. 

Надпись свидетельствует о капитальных строительных работах, проив- 
веденных в Горгиппии на рубеже 1--П вв. н. э. Были заново возведены оборо- 
нительные стены города, при этом территория города была увеличена. Дело 
не ограничилось, таким образом, ремонтом старых оборонительных стен, 
Они, очевидно, были снесены, а вновь построенные стены охватили город 
по его новой границе. Показательно, что столь солидные по объему и за- 
тратам строительные работы были осуществлены боспорским царем, при- 
дававшим, очевидно, большое значение Горгиппии и ее обороноспособ- 
ности. 

По характеру письма надпись должна быть отнесена, как правильно 
отмечают Блаватская и Болтунова, ко времени правления Савромата 1, 
Блаватская ссылается в подтверждение правильности отнесения надписи 
ко времени Савромата 1 также на титулатуру царя; ее замечания и возра- 
жения Болтуновой см. в упомянутых статьях. 

МАНУМИССИИ 

1123. Плита из белого мрамора; в. 0.29, ш. 0.21, т. 0.08. Надпись 
зырезана на лицевой стороне по тонким линейкам; в. 6. 0.012. Местами 
она сильно стерлась, но была очень грубо и небрежно подновлена. 

Найдена в Анапе. С 1859 г. хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, МСВ, П, стр. 200; с него: Помяловский, СНК, № 53; 

А. Гаркави. Евреи и славянские языки. Вильно, 1867; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 400 (по своей копии); с него: бсЫйгег, 5ВА, 1897, стр. 204; М1ппз, баС, 
стр. 653, № 43; Болтунова, ВДИ, 1954, № 1, стр. 168 (по своей копии). 

338 г. 6. э. == 41 г. н. э. 

@Веё: офисто:: памто - 
храорь еб№оттеф, Ва - 
с\Лебоутос Вас!№ё - 

ос М ‹;Эрубато) фе - 
5 =---- ха фиЛотфт - 

р!60с ёто0с ), р - 
удс Аегоо, Пе%ос №т - 
раВамос дуёдтиЕм 
«[7!] просеоуй) хат’ вбу[1] - 

10 у ®[р]еттйу ё00500, 1 бу0- —. 
ра Х[р|0за, &ф’ ф 1 йуёта - 
фос хой дуеттрёасто)с] 
ап таутбс хМ\тпроу[ б ] - 
оо опкб Ага Глр, “Нмо[»]. 

Богу высочайшему, вседержителю, благословенному, в царствование 
царя Митридата, друга ... и друга отечества, года 338, месяца Дия, Поф, 
сын Страбона, посвятил молельне по обету вскормленницу свою (т. е. до- 
машнюю рабыню), имя которой Хриса, с тем, чтобы была она неприкос- 
новенна в необижаема ни одним из наследников его, под попечением 
Зевса, Геи и Гелиоса. 
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Вновь проведенное изучение настоящей надписи дало возможность 
сделать следующие наблюдения. На плите сохранились остатки надииси, 
вырезанной по тонким линейкам и сильно стертой, особенно в некоторых 
местах (более всего справа, на высоте 4—5-й строк). Поверх стертых букв 
позже была нанесена новая резьба, исполненная другим инструментом и 
имевшая, очевидно, целью подновить надпись; местами, там, где буквы 
сохранились плохо, резчик наносил резьбу, по-видимому, наудачу, иной 
раз даже бессмысленно. Сличение чтения Стефави с чтением Латышщева 
привело Болтунову к вполне обоснованному заключевию: подновление 
надписи было сделано после того, как ее списал Стефани (1859—1860), но 
до того, как её списал Латышев (1883), поэтому текст, сохранившийся 
под новой резьбой и не совпадающий с этой резьбой, приходится считать 
основным в надписи. ФЭто обстоятельство не было — замечено Латыше- 
вым: им введены в текст надписи некоторые слова, исполненные новой 
резьбой и не совпадающие с сохранившимися на том же место остатками 
первоначального текста. 

4. М:Зобатоо — в соответствии с камнем: несколько расплывчатые кон- 
туры букв отчетливо видны под позднейшей резьбой, [МФ ра ]%4[со]о — Сте- 
фани, [По\&рмоуос] — восстановление Латышева, основанное не на чтении 
текста, а на факте наличия в надписи даты. |4—5. фи!.о | - - - — при  ясно 
читаемой на камне в конце 4-й строки _ первой части эпитета ФТАО, вторая 
часть сохранилась на камне в виде ГЕРМАКОХ, что Латышев читал как 
титул: ф/\о1ерра(»!)хоо — друг императора Германика; ф | [ро]а!оо — Сте- 
фани, читавший на камне Ф1ЛО |1.МАТОХ; ф0о | ов оо — Болтунова, 
заимствовавшая данный эпитет из копии «рыбницкой надписи» (ВДИ, 
1954, № 1, стр. 170—171).7—8. <|раВшюуов — Стефани и Болтунова в со0?- 
ветствии с камнем, У:|ратомов — Латышев. |8—9. @мёдтжеу | =[7)] прозеоу ! — 
в соответствии с камнем (первоначальный текст), @уё%)х? ёу 91 просеоут — 
Стефани, 2мё%урем (2%) =[1]) [прос]соу : — Латышев. | 14. бто Ма, Гту, 
“Н)о[»] — Латышев (ср. ту же формулу в надписи 74); опоби&11) .. . . . — Сте- 
ани. 

% Надпись представляет собой акт отпуска на волю рабыни в форме 
посвящения ее молельне (просеоу1). Надпись привлекла внимание многих 
исследователей. См.: Стефани, МСВ, П, стр. 200 сл.; Геху, ТаБгЫйсЛег 
Ё. СезсЫысЫ!е @. Тийеп, Н, 1861, стр. 298 сл.; ВегепЬопгр, ЛА, серия 1, 
Х1, 1868, стр. 526; Гайдукевич, БЦ, стр. 363 и 433; Надэль, ВДИ, 1958, 
№ 1, стр. 144, Разногласия вызвал прежде всего вопрос о том, что пред- 
ставляла молельня, троссоут -— иудейский молитвенный дом или греческий 
храм; первый из этих выводов был сделан Стефани, к Стефани присо- 
единился ряд других ученых; его придерживается и Гайдукевич, БЦ, 
стр. 363 и 433. Вместе с тем Латышев (ср., кроме ГРЕ, П, также ГРЕ, 12, 
стр. 130; Исследования об истории и государственном строе города Ольвии. 
СПб., 1887, стр. 273) указал на несовместимость такого толкования с за- 
ключительными словами: отб А(а, Гум, “НМоу. Другой пример употребле- 
ния слова тросеоул как места, предназначенного для молитвы не иудеев, 
а «язычников», см.: Гаркави, ЗРАО, Ц, 1887, стр. СХХХ!1Х. О культе 
«бога высочайшего» см.: ВЕ, НЬЬа., ХУП, 1914, стлб. 444—450, 5. У. 
${исто; (Сатопё); Т. Н. Книпович. Танайс. М.—.Л., 1949, стр. 109 сл. 

1124. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.18, ш. 0.1!, т. 0.05. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.01. 

Найден в Дузу-Кале, к юго-востоку от Джубги (блиа станицы 
Ново-Михайловской), и происходит, по-видимому, из древней Горгиппии, 
на месте которой найдено несколько надписей подобного содержания. 
Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 27, 1908, стр. 38 сл., № 34. 
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356 г. б. э. == 59 г. н. э. 

[Вес!\]2(о)оутос Васи №шс Котоос фи - 
Хоха]саро; хай фио[рора!00, едое - 

Вобс, &<|905 <У уб[5]------- 
[Ф\6х]внкос (?) Габе!ос -- - -- -- - 

5 =-- оу {0убихбс @[бтоб] ------ 
-- -- @рёуу; @5051 -- -- нн 
=---6 х@! тЛб Коу[е!хбс] - -- - -- 

[Ка\Мс9 ]вуе!ас, @ф[да! тбу Фреттбу?] 
--- у рето. То(аихбс аотоб] ---, 

10 [%6 7уёмос] 'Тооба{[о])[с?] -- -- 

В царствование паря Котиса, друга цезаря и друга римлян, благоче- 
стивого, В год 356, месяца . .. Филотим (?), (сын) Гадия ... жены его ... 
и жены .. . Каллисфении, отпускает вскормленника (?). .. с женой его ... 
родом иудеев (?)... 

Восстановления принадлежат Латышеву. 
1. [Вас!\]е(о)оутов: камень — ЕОХТОХ, [Вас!А]ебоутов «- Латышев. 
Отпускная, выданная Филотимом, сыном Гадия, с согласия его жены 

двум рабам иудеям (мужу и жене) в 356 г. 6. э. (==59 г. н. э.), в цар- 
ствование Котиса 1 

1125. Плита из белого мрамора, вверху и внизу обломана, разбита на 
две части по диагонали; в. 0.37, ш. 0.29, т. 0.03—0.04. Надпись вырезана 
на гладкой лицевой стороне; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Анапе в 1841 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стае?е, 1ТаС, стр. 16 сл.; с него: К1ю4х, МТРЬ. п. Р., 36, 1842, 

стр. 223; ВоескЬ, С1С, П, а@4., стр. 1007, № 21315; с Бёка: Ашик, ВЦ, 
1, стр. 80, № 22; Стефани, ДБК, П, № ХХШ (с камня); Помяловский, 
СНК, № 52; Латышев, 1РЕ, П, № 401 (по собственной копии); с него: 
Савоа%, 1Ст&, 1, № 911. 

102% 5ф]!с%® — тау - 
<охраис|орс о^о)[7 - 
<]$, Вас!\ебоуто[с] 
ВасиЛёнс Т Вергоо Т<> - 

5 о0\!о0<\н00> Хаорора - 
<о0, фиЛохойсарос х(а)! ф - 
Хоржр((а){о0, сбсеВобс, 
Те:рбфео; Морфа - 
ороо Махар!о0 сбу 

10 абе\ф7; ”Н№бос, о- 
уалхбс МамоВаЛа - 
рброо хала, ебуту 
патрос 1рбу Мор - 
фатороо Махар‘оо 

15 @фебореу <У Фрет - 
[<7) Тр®у А]орёйу 
[ё\в0Зёра»] - -- 
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Богу высочайшему, вседержителю, благословенному, в царствование 
царя Тиберия Юлия Савромата, друга цезаря и друга римлян, благоче- 
стивого, я, Тимофей, сын Нимфагора, сына Макария, с сестрой Элидой, 
женой Нанобаламира, по обсту отца нашего Нимфагора, сына Макария, 
отпускаем вскормленницу нашу Дорею на свободу .. . 

1—8. [Вкф 5ф](ст[о жау | тохрёт]ор. б [7 | =]@ — Латышев, [Ай е ]{о| то 
@фётор. е одо[ уч [ @ — Грефе. | 4. Последняя буква строки ‹› вырезана по 
ошибке резчиком и стерта им самим, как и буквы ‹№ю0> (диттография) 
в 5-й строке. | 6. х(а){ — в букве А нет поперечной гасты. | 8-—9. Нимфагор 
этой надписи, по мнению Бёка, тождествен_ Нимфагору, сыну Макария, 
надписи 1140, 15-я строка. 9. Махароо -— Латышев и Бёк, рахароо — 
Грефе. | 11. Имя Нанобаламир (Мауоваланороо), ясно читающееся на камне. 
как уже отметил Латышев, вызывает сомнения. Грефе подозревал ошибк\ 
резчика и предложил исправлелие — №ауо[5] | Вайарбороо, которое Латышеву 
казалось маловероятным. Имя Баламир (или Баламер) засвидетельство- 
вано: ВОогпзе!!!—Напвеп, стр. 280.|16. Слово [А]шрёау, по мнению Латы- 
шева, следует повимать как имя собственное «Дорея», а не как варечие 
«в дар», «даром» (== протха), которое в боспорских манумиссиях не встрс- 
чается. 

Из особенностей языка следует отметить: !) соу (9—10-я строки) с род. п. 
Надэль (ВДИ, 1958, № 1, стр. 145), указывая на несоответствие данной 
конструкции греческому языку классического времени, отмечает ряд слу- 
чаев ее в боспорских надписях римской элохи (см. 705 и 709); он связы- 
вает это предположительно с начавшимся исчезновением дат. п. в грече- 
ском языке римского времени [7. НитьЬет!. Га @1враг!ов @п ЯаМТ ев втес 
(аи Гап Х в1ёс1е), СоНПесЫоп Паршивыцае, ХХХШ, Раг!в, 1930; А. Койве- 
ха1оу. Коте 5упбах о! СгееК со!ош1ез оп 1№е В1асК беа. 51п@1е5 ргезеш!ей 
10 ВоЫшзоп, Ц, ба10б Гош!в, 1953, рр. 434—442]. 2) Строки 10 сл. Те:- 
69605 .. . афе(ореу Падэль (там же) рассматривает как пример обычного в 
народно-разговорном языке согласования по смыслу: подлежащее в ед. ч., 
сказуемое — во множ. ч.; 15-я строка: @фе(онем ВМесто афиереу — пример 
спряжения глагола на -шм по типу глаголов на -о. 

НПо мнению Стефани, Леви (Т.ему, ТаВгЪ. Е. СезсВ. 4. Зибеп, П, 1861, 
стр. 801), Гаркави (Евреи и славянские языки. Вильно, 1867) и Дерен- 
бурга (ОегепЬочпгр, 1А, серия \У1, Х1, 1868, стр. 527), отпускная дана 
евреями. Против такого взгляда на боспорские манумиссии возражал Ла- 
тышев; подробнее он писал об этом в: ГРЕ, 1, стр. 190—191. 

Латышев на основании характера письма относит надпись ко времени 
Савромата 1, Канья — ко времени Савромата П. Мнение Латышева следует 
признать правильным. 

1126. Плита из мрамора или мраморовидного известняка; в. около 
0.5 м. Надпись вырезана на лицевой стороне, местами, особенно в сере- 
дине, она сильно повреждена. 

Условия находки неизвестны. Камень хранился в Анапском краевед- 
ческом музее, теперь утрачен. 

Изд.: Блаватская, СА, ХХУШ, 1958, стр. 91 сл. (по копии В. Д. Бла- 
ватского); В. БМвеБИл, В1у18!а @ о1о0р!а е @1 15!тп:Мопе с1ав51са, 92, 
1964, стр. 157 сл. 

364 (?) г. 6. э. == 68 (?) г. н. э. 

@еф офёотом пауста>тохратор! 
в0(\)оудт@:, Вас!Лебоусос Васи№ - 
чс ‘Русхоотпбрибос, фиХохайаарос 
ха фиХоршриа‘00, ебсеВобс, Ёто0с 
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5 6(Е), тубс Ааестоо . ., Меох\Т б 

*А9туобо]роо афётри. &№еодеёр|00с от 
А‘а, Гту, “НМоу-------- {00 тро - 

фе ==ттенетттееееетееенееосс- 
—————————————————————— [соует!] - 

10 мебсауто; В& хой 'А ®(1)уоборо| о] * А] пу]е[ г о0] 
- , Й Г КА з ` 

<об жатрбс р00, &[ф’] ® @а! @мё[т]аро! ха\ @ - 
* 

О 

уептрёссто,. @т паутбс хЛтроубриоо 
00° ср[ё}теа[ 90 те абтобс [бж] - 
оо &у Воблеукон бый кё хорио[»] 

15 хе\соф<соф>Туаи бп’ ёроб. 

Богу высочайшему, вседержителю, благословенному, в царствование 
царя Рескупорида, друга щцезаря и друга римлян, благочестивого, года 
364 (?), месяца Даисия ... я, Неокл, сын Афенодора, (отпускаю свобод- 
ными) под (защитой) Зевса, Геи и Гелиоса (таких-то) . .. с согласия 
Афенодора, сына Афенея, отца моего, с тем, чтобы они были неприкос- 
новенны и не терпели обиды ни от одного из моих наследников; нахо- 
диться же им, где они захотят, согласно моему законному решению. 

ё2. &6(№)оууто — Блаватская; ЕХАОГНТ®! — копия.ёі %(Ё)=' — Блават- 
ская; в копии АЁЕТ, что представляется явной ошибкой, происшедшей 
скорее всего при списывании надписи; нет уверенности в том, что обозна- 
чение Е, появившееся ошибочно в копии, должно непременно соответство- 
вать ; могла быть принята за ЁЕ и поврежденная буква (цифра) П. || 
10. 'А®91у]2[(оо] — Блаватская; АВХА — копия. 

6—9. Блаватская предлагает два варианта дополнения лакуны после 
слова “НМоу. 

Первый: [26е\фобс т;] 100 тро|ф%е [т75с бВетуос оу бебуа | а! оу  ВеТуа, 
Второй: [ретёй теЛеотйу т &]роб тро|фЯ5 [тоб; &р005 съутобфочб тбу | Вебуа 
ха% коу Ветул. 

В обоих случаях троф7; — род. пад. к трофту, но в первом случае это 
слово обозначало бы сбутрофов (раб, рабыня, воспитанные вместе с детьми 
хозяина), а во-втором — «воспитание». В первом случае Неокл отпускал 
бы на волю братьев своей сверстницы-рабыни; во втором (и такое допол- 
нение Блаватская считает более приемлемым) — речь шла бы об осво- 
бождении рабов-сверстников после окончания воспитания молодого хозяина. 

Блаватская останавливается еще на одной возможности: троф?с == тро- 
фе!;, но отвергает ее, полагая, что эта форма может быть только им. пад. 
мн. ч., тогда как контекст требует вин. пад. Лифшиц, толкуя форму 
троф%с == трофе!с ИМенно как вин. пад. мн. ч., предлагает следующее объяс- 
нение надписи: отпускаются на волю рабы — воспитатели молодого хо- 
зяина. На этом основании Лифшиц предлагает читать [806\006] 100 трофТ5 
и дальше два или три имени собственных в вин. пад. 

Строка 15-я, по мнению Блаватской, дает испорченный текст; суще- 
ствительное то хбрюх предполагает за собой причастие хе\вофёу, а не ин- 
финитив. Лифшиц понимает текст иначе: артикль относится к инфинитиву, 
а определением к последнему служит прилагательное хбрюу. 

По мнению Блаватской, данная надпись позволяет передвинуть на- 
чальную дату правления Рескупорида П с 365 г. (т. е. с 68 г. н. э.), как 
полагали раньше, на 364 г. (т. е. на 67 г. н. э.). Поскольку в надписи 
обозначен месяц Даисий, то совершенно очевидно, что речь может идти 
все же не о 67 г., а о 68 г. Следовательно, прежде установленная дата 
начала дарствования Рескупорида П остается непоколебленной, если даже 
согласиться с тем чтением даты, которое предложено Блаватской и кото- 
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рое, как это отмечалось выше, отнюдь не может быть иринято безогово- 
рочно. Во всяком случае делать далеко идущие выводы при явной дефект- 
ности даты в копии едва ли допустимо. 

О боспорских манумиссиях и культе бога высочайшего на Боспоре 
см. комментарий к 1123. 

1127. Обломок (левый нижний угол) мраморной плиты; в. 0.14, ш. 0.24. 
т. 0.24. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. б. 0.015. 

Куплен в Анапе в 1910 г. Н. И. Веселовским у С. Хамалоглы. Хра- 
нился у Веселовского. Утрачен. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 74, № 8 (но эстампажу Веселов- 

ского). 
————————————————— Т) бмо| а | 

--- УФрл, 6<аэф” ф те 1 9[+ё] - 
пофос хо! Зуептрёастос [ёто] 
хе ё40б хао! таутос [)0[0| 

5 хАтроудроо, прооё[»00] - 
са <7| просе)|у?)|. 

‚.. имя которой ... с условием пребывания ее неприкосновенной и 
неоскорбляемой ни мной и никем из моих наслецников, оставаясь в Мо- 
лельне... 

Конец записи об отпуске на волю рабыни. Условие отпуска (2—5-л 
строки) почти дословно сходно с надписью 1123, датируемой 41 г. н. э. 

По характеру письма — скорее всего первая половина ! в. н. Э. 

1128. Обломок мраморной плиты; в. 0.07, ш. 0.15. Надпись вырезана 
на лицевой стороне довольно мелкими буквами (в. 6. 0.015). 

Куплен в Анапе в 1910 г. Н. И. Веселовским у С. Хамалоглы. Хра- 
нился у Веселовского. Утрачен. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 75, № 9 (по эстампажу Веселов- 
ского). 

- - - Фаруах ау - - - - - ёт\ < 
просеоу 76 соу ХОУ[а!х! аотоб - - 
-- -- &}} ©® Ф0у------- 

1—2д. ёк! <5 | просеоу 75 — Латышев, Архив; в ИАЁ конец 1-й строки 
и начало 2-й оставлены без дополнения. || 2. соу {оу[амк! абтоб - - - — Латы- 
шев, Архив; обу хоуант1 - - - — Латышев, ИАК.|3. Последнвяя буква в про- 
рисовке №, в транскрипции — р. 

Вероятно, фрагмент записи об отпуске раба на свободу. 
По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

1129. Часть плиты (пять обломков) из белого мрамора, окаймленной 
со всех сторов выступающей рамкой; толщина плиты 0.35, ширина рамки 
0.035. Обломок А — часть левого края плиты, слева сохранилась часть 
рамки; в. 0.17, ш. 0.21, Обломки Б и В, сходящиеся с другими, обломаны 
со всех сторон (в настоящее время они утрачены ). Обломок Г — часть пра- 
вого края плиты, справа сохранился остаток рамки; в. 0.21. ш. 0.20. 
Обломок Д со всех сторон имеет изломы. На лицевой стороне тщательно 
вырезана надпись, 
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Найдены в Анапе в 1894 г.: А — в городской стене, Б и В — при 
рытье погреба в доме Х. Касимова; точное место находки остальных об- 
ломков неизвестно. Обломок А и часть обломка Г хранятся в Анапском 
краеведческом музее; остальные обломки не обнаружены. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 66, № 2, обломки А, Би В 
(по эстампажу); ЖМНИЦ, ОКФ, 1898, ноябрь, стр. 73—77, обломки А @ Г 
(по эстампажу Веселовского); перепечатано в Поусий, стр. 279—283; в 1РЕ, 
1М, № 434, объединены все обломки; отсюда Маав, 8аС, стр. 656, № 59. 

Аи Г 

---------------- в0 - -- - 
["Н сбу]обос [1 жер!]----- у Фаруах!о[уа. По] - 
Зоо, Меох\ёа --=-------- <]6» ёт\ Горуые[т!] - 
ас ха\ сиуа[[Фду - -- -- -- 'А 9 7убёероу Ща»] - 

5 <а\ёоуто[с - -- === -- ннн ееенне-- оё]9000 ёт\ <®у 
Кер®у хао!  фро[усиатас - -- -- - ха\] Фаруйхлу УЕ - 
ротос. @ а] оТсаи -- -- -- -- -- - › А\ё5]амброс П - 
Зсо, Морфа)[брас------------- $]вроо, Кбуо- 
[в-------ттттттетееееентееееенн А ]офа»то[с] 

10 =====ненененненненененснеесн-- Меуёо[тра - 
т0; - --- 

Би В 

----- $) -- -- 
-- -- [К]а№№и9[2»|9[о] - - -- 
-- -- Фуос [е]рбу о!хо[убр0с] - - - 
-- -- *о0 брфамофоМа5 - -- 

5 -- -- Хоралобс  Морёохой -- - 
-- -РА%и]убборос Хрустоо М -- - 
- -- | Аок!охос Пб®оо, Хруо[хёо»] - - 
- -- Хруосёюу Корлу[гход] - - - -- 
- -- шуос, Хросоо[у0с] - - - -- - 

10 -- - То0Миауд[ с - - - -- -- -- 

- -- - * А а%066 -- = -- - -- - 

(А я Г). 1. воп — Латышев, Архив, сшу — Латышев, ТРЕ. || 3. Меох\ё [а — 
Ельницкий (ВДИ, 1949, № 4, стр. 135, прим, 2), Меох\ё[оос — Латышев. 
Восстановление №:ох\#[а следует предпочесть, так как перед этим именем 
уже имеется окончание род. п. %оо — часть отчества — предшествующего 
лица. || 6. фро[утстас — Латышев, Архив, на основании горгиппийской над- 
иисп 1134, где это слово читается вполне ясно, Фро[ущю» (?) — Латышев, 
1РЕ. 

(Б н В). 8. {&]роу огхо[удуов — Латышев, Архив, ‘ё)ршу Отхо, .. . — 
Татышев, 1РЕ. |6. М в ковце строки поставлено на основании условного 
т рифта в 1РЕ, 1\, где эта буква восстанавливается с полной ясностью. || 
^. Кому[!хоо] — Латышев, Архив, Кошу[{оо — ГРЕ. 

Надпись представляет собой список членов синода (2-я строка — 1 абуо- 
%оз, 3-я строка — сомат[о1бу). Обращают на себя внимание: во фрагменте 
4н Г в 3-й строке титул или должность 6 ёт! Горуитла5, в 5—6-й строке 
илолжность / зти тФу 1ербу («ведающий святынями») и фроусисттс («попечитель»), 
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во фрагменте Б и В в 3-й строке должность ‘ерёу обхоуброс. В этом фраг- 
менте в 4-й строке брфауофоЛаб, по-видимому, ввание лица, на котором 
лежала обязанность заботиться о сиротах. Назначался ли он городом или 
фиасом, неизвестно; ср.: Е. Ро!ап@. СезсЫ!сЬбе йе5 вт!есЫ15сбео Уегейп5уе- 
веп5. Ге!ра\р, 1909, стр. 405. Должность «охранитель сирот» существовала 
и в Афинах (Ксенофонт, О доходах П, 7). 

Ельницкий (ВДИ, 1949, № 4, стр. 135 и прим. 2), высказываясь за 
правильность восстановления в 3-й строке фрагментов А и Г Меох\ё[а, 
относит титул к]6у ёт! Горуипк[п]сс к имени М№сохАте: Неокл, сын Геродора, 
наместник Горгиппии в изданной им надписи (наш 1{19) тождествен, воз- 
можно, Неоклу надписи 1129. Следует отметить, что лакуна между сло- 
вами М№еох\ё [а и т]5у &т\ Горуии[т!]|а; слишком велика для дополнения 
‘Нробфроо, даже если предположить дополнение 'Нробероо пру <|бу ёж\ Гор- 
к [ т а5. 

По характеру письма — вторая половина ПП в. н. э. 

1130. Обломок плиты из белого мрамора; в 0.22, ш. 0.12, т. 0.72. 
На лицевой стороне довольно тщательно, но без линеек вырезана над- 
пись; в. б. 0.015. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
жаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 46, № 7. 

- -- - Вёу[орос? ] - -- - -- 

=---6 дрфа[уофбМа ? - -- 

-- - Ме]ох\; А ---[6 ёт! сс 
5 @соё|ос!ас Уа ---н--- 

- -- х'5 Фару[ах!омос?] - -- 

- -- о6 Тер®[» 01хоубруос? ] - - - 

- --& Зафа ------- 

Обломок, по-видимому, происходит от той части списка фиаситов, 
в которой были перечислены должности лица фиаса. &. Вбу]орос? — Латы- 
шев, Архив.||3. дрфа[чофока&? — Латышев (ИАК, 37 и Архив}; это дополне- 
ние дано им предположительно. Название этой должности встречается 
еще в 1129.|4—5. [5 ё&т\ к5 | @воё оа(а — предположительное дополнение 
Латышева (ИАК, 37 и Архив). | 7. !ерф[у о!хоуброс?] — Латышев, ИАК, 37 и 
Архив: казначей священных сумм (финансовый распорядитель жертвопри- 
ношений). 

По характеру письма — не ранее второй половины П в. н. э. 

1131. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.85, т. 0.03. 
На лицевой стороне сохранился отрывок надписи. 

Найден в Анапе в 1901 г. и доставлен Н. И Веселовским в Археоло- 
гическую комиссию. Теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 3, 1902, стр. 51, № 4. 

- -- [Фаруа]ж‘оуа, Ц - -- 
- -- 0у ха с0[уаобу? - - 
- -- Хрт]оёо[»] - -- 
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Обломок представляет, по всей вероятности, фрагмент списка членов 
фиаса. Имена во 2-й и 3-й строках предположительно восстановлены Латы- 
шевым в ИАК. . со[эа’уштоду (?) — Латышев, Архив. 

По характеру письма — скорее всего Ц в. н. э. 

1132. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.18, т. 0.05. 
Судя по оборотной стороне, плита первоначально служила архитектурной 
деталью и только впоследствии была использована для надписи, от кото- 
рой теперь уцелел незначительный фрагмент; в. 6. 0.013. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изгд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 46, № 6. 

- -- [втубс]--- 00 В. Овао[е!та! о! тер! Терёа -- - 
==-- х@1 сиу]атротб» 'А0 Х\емиу? оф дебуоб тбу ёт! 
<%5 Горуитп!о]5 ха! фроу[т!стдс] - -- - -- -- 
________ у ‹ЕРР'____' - — — — - - 

5 -- == -- уд-н-ненеенееенн-- 

‚ ., Месяца . .. Фиаситы во главе со жрецом ... и синагогом Апол- 

лонием ("), сыном . ., наместником ГОРГИППИИ, и фронтистами .. . 

Восстановления принадлежат Латышеву. 
Фрагмент части заголовка списка фиаситов, О должности фроутста? 

см. комментарий к 1134. 
По характеру письма — едва ли ранее П в. н. э. 

1133. Обломки мраморной плиты, т. 0.02. Всего обломков четыре 
(А—Г). На лицевой стороне всех обломков надпись, вырезанная по тон- 
ким, едва заметным линейкам. На обломке А, относящемся к верхней 
части плиты (в. 0.11, ш. 0.13), между первой и второй строками надписи 
сохранился остаток двойной рамки; в. 6. 0.014. 

Куплены в Анапе Н. И. Веселовским. Хранятся в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 45, № 5 и стр. 48, № 9. При 

подготовке второго издания Латышев объединил обломки как привадле- 
жащие одной плите. 

А 

, ’Ат‹;і%т] т571)]. 
‚т. ВасиЦебо»то; Васт\ёшс 'ГиВерёоо 'Тоо№ёор - - - -- -- 

ф!Хоха{са]рос ха Ф|‹Хорера‘о0, ебсеВобс, ёхо0с ... рирубо --- флаотса!. 
оё же|р\ соу[а’о'[бу] -- - -- == -- ннн еес е 

В добрый час ... В царствование царя Тиберия Юлия ... друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, года... месяца ... фиаситы 
во главе с синагогом ... 

Чтение и восстановление надписи на обломке А было дано Латышевым 
в ИАК, 37, стр. 45—46, № 5а. 
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_________ ХОС_____.__ 

- -- [Фар ) -- 
———————— 606 Хр---- 

.__._от_сф__._. 

-- - троос -- - 
-- - ло -- 
-— - - @Т: - — - — 

На обломке „1 сохранилась часть заголовка списка фиаситов. В |-й 
строке несомненно было вырезано обычное посвящение 'Ата[97 тоу1]. Во 
2-й строке первые буквы не поддаются восстановлению, а далее сле- 
довало наименование царя с полным титулом. Жрец фиаса (3-я строка), 
по-видимому, упомянут не был. Если предложенное восстановление верно, 
то плита должна была иметь значительную ширину. 

На обломках Б + В и Г сохранились остатки имен членов фиаса. Пред- 
варительное восстановление некоторых имен было дано Латышевым в ИАК, 

37, дополнено и частично изменено в Архиве после объединения обломков 
(Б + В == ИАК, 37, стр. 45, № 56 и стр. 48, № 96; Г == ИАК, 37, стр 48, № 9в). 

По характеру письма — не ранее второй половины И в. н. э. 

1134. Обломки плиты из белого мрамора, из них пять сходятся по 
изломам, шестой (обломок _ Е), принадлежащий нижней части плиты, 
с остальными не сходится. Ш. плиты 0.85, т. 0.05. Плита имеет профили- 
рованное обрамление. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.017. 

Обломки приобретены в Анапе Н. И. Веселовским. Хранятся в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 38—43, № 2; с него: Мппзв, ЗаС, 
стр. 655, № Ы1. 

ГАуа®7 тохл. 

Васи\ебоуто; ВасиАё0с Т!Вергоо ’Тоо\ оо Зао- 

№оо Васи\ёш; ‘Рогидталхоо, Эёасос уаокАТроу, 
о% хой томуоаусес т драМиата хо\ тбу уабу ёх 
ФереМ оу амастусамтес, 6с @ ха\ |ё)кеёилроеу б Ва- 
с!Лвёс тду Вебу ха! т”у Фёскоу [ё]ауфу!0У арта- 

10 Вёу уе!Мшу. @васетта: пер! {ерё[а] ’ А9уубдороу 
ХеЛебхоо пр®тоу &ёт! 7 Во[с}! ас ха! соуало- 

{69 Мо:рбдшроу Меох№ё005 6 ёт\ т Горумте!ас 
ха\ фроутьотас Коссобу ”Атта Коссоб ха\ Фаруйхлу №0)- 
руу(00 бербу обхоуброс. @с[о|оетсал" Пауса\ёоу 

15 Фаруйхоо страстуб», Могроборо; ’ Ака 600 страя] т бс], 

5 оё;бФуос |ёт!] В[о]|5!№ёнс Уаорорётоо, 0108 рета- 
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Хртотёе» Пдла, Махарос * А З тп[уодфроо? | - -- -- - -- 
вухох\ оу - обхо[удос, Гауамо|с ==-=---нне--- ё)] - 
хох\ шу оёхо[убро|;, ’ Аскобру[ос - -- -- -- ёухох\{оу] 
обхоубро[с] - -- $ ’А%пчодш[рои‚ ——————————— ‚ Хет]- 

20 асёшу -=---- ‚ [”Ю]рос Моорурё00] ------ 
У06, ==--- [А}ч»йтох0с, Ла [5обс] ----- ‚ 
П9][9ос] ------ ‚ ?А % пубдорос Ме[охАёо0с, Эарра ха 
_______________ в ПаутоЛ\ёо»тос], Кодгуас ” Ахса, 
__________ [П}9%о6 ”Ахса, Упартокбшу (?А)аЗо, 

95 = —- - ннн -- 9$, Морсхос Хрустоо, М№бхас 'А %т- 
[»обфроо? ] -- -- о6 ‘Ерр.обфроосоо», Ебрауос ГЛохарс- 
[0Уу05] ------ Моэр/уубо0, Хариатас Кодора, Мо- 
[р!9хос?] - -- -- - -- 

Е 

————— в (?) ТВАЕ -------------- 
---- [№]})рлу(00, =----===----- 
---- [Ао»|@леухос, *Еп--------- 

---- [”К]ротос, ’ Ар[! 5 0)?] ----- 
5 ----ормос ', Ыоорт'дш_›[';]----- 

- -- [Шдуохо; Пб%оо, Ваут(с)----- 
[Фару]2х!юуос Моорлу(о0, ==------ 

--- ’А%пуобороо Гатоо. масай 

Первые ©5 обломков: В добрый час. В царствование царя Тиберия 
"Юлия Савромата, друга цезаря и друга римлян, благочестивого ... года 

‚ .. месяца Даисия. Богу Посейдону при царе Савромате, сыне великого 
царя Реметалка, фиас навклеров воздвиг статуи и восстановил от основа- 
ния храм, за что царь почтил бога и фиас, даровав освобождение от по- 
шлины для тысячи артаб. Фиаситы во главе со жрецом Афенодором, сыном 
"Селевка, наместником царской резиденции, и синагогом Мойродором, 
сыном Неокла, наместником Горгиппии, и фронтистами Коссусом, сыном 
Атта, сыном Коссуса, и Фарнаком, сыном Нумения, казначеем священных 
сумм. Фиаситы: Панталеонт, сын Фарнака, стратег; Мойродор, сын Фар- 
нака, стратег; Мойродор, сын Атамаза, стратег; Хрестион, сын Папа; 
Макарий, сын Афенодора ... ведающий отдачей пошлин на откуп; Гаган 

‚ ведающий отдачей пошлин на откул; Аспург ... ведающий отдачей 
пошлин на откуп; ... сын Афенодора..; Хрестион, сын..; Эрот, сын 
Нумения; ... сын Динатона; Заззус, сын ..; Поф, сын ..; Афенодор, 
сын Неокла; Сармат, сын..; .., сын Панталеонта; Кофин, сын Атта ..; 
Поф, сын Атта; Спартокион, сын Агафа; .. Мириск сын Хреста; Неока, 
сын Афенодора (?); ... сын Гермодора; Эвмах сын Гликариона; ‚ .. сын 
Нумения; Сармат, сын Кодора; Мириск(?) 

Шестой обломок Е содержит несколько имен с отчествами (Паних, 
сын Пофа; Фарнакион, сын Нумения) и несколько отдельных отчеств и 
имен. 

Чтение и дополнение надписи, данные Латышевым, принимаем с неко- 
торыми поправками. 

9. [аФ уюу — Жебелев, [е!с]ауф’уюу — Латышев. Перед сохранившейся 
на камне частью слова АГЭеГГ[ОМ лакуна. Основанием для предложенного 
Латышевым восстановления послужило редкое слово е!сате}юу, которое 
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‚единственный раз встрочено в надписи о. Коса начала ПТ в. до н. э. (НИ- 
1ег уоп Сагбгпрео, Зу!1.3, 1106, ср.: Уап Негуетйеп. Гех1соп дтаесит 50р- 
р1ебог!ит е% @а1есЫспта. Гара. Ва!., 1902, 5. у.; В. Негзор. Ко!всйе 
БаКга1резебле. АЪЮ. Рг. АК., 1928, стр. 28), где оно обозначаст плату 
‘натурой за вступление в религиозное общество. Принимая восстановление, 
предложенное Латышевым, ряд исследователей считает, что термин е!са’о- 
+'оу горгиппийской надписи надо понимать в том же значении, какое он 
‘имеет в надписи о. Коса. По мнению Миннза, Савромат П уплатил всту- 
пительный взнос, предназначавшийся для восстановления храма (М1опв, 
баС, стр. 623 сл.). Такое же толкование дает Цибарт: боспорский царь, 
‘будучи членом горгиппийского религиозного сотоза навклеров, сделал свой 
вступительный взнос, подобно всем прочим членам фиаса (В. 7леБрагёЬ. 
Вейгаде гаг СезсЫ!сЪбе @е5 беегапЬ5 ппй бееВапфе15 т аНеп Ст1есВеп1апй. 
НатмЬоте, 1929, стр. 68). Согласно Ростовцеву, Савромат П «почтил бога 
и фиас» уплатой членского взноса натурой (М. ВовбомёлеН. ТБе вос1а| апа 
‚есопотл!с  Ывбогу оё +Ъе Вотап етр1те. ОхГога, 1957, стр. 565, 14). Латы- 
лшев, однако, считал, что в горгиппийской надписи слово е!садетоу 0бо- 
значает пошлину за право ввоза грузов в гавань; дар царя состоял, оче- 
звидно, в том, что он освободил от этой пошлины тысячу артаб, ввозимых 
членамй фиаса, причем Латышев имел здесь в виду ввоз хлеба. Жебелев 
;отклонил восстановление Латышева и предложил свое: [ё5]01фФуюу — «по- 
шлина на право вывоза» (ср.: Е1аху. 108., Ап4. Тпй. ХУ, 10, 6, 205—206; 
'Согриз )аг!в с!у!1в 13, 15). Следовательно, боспорский царь почтил фиас 
пожертвованием пошлины с одной тысячи артаб хлеба. Иными словами, 
царь разрешил членам фиаса навклеров вывезти из горгиппийской гавани 
указанное количество хлеба без уплаты пошлин с тем, чтобы соответст- 
вующую ей сумму денег израсходовать на храмовые строительные работы. 
По мнению Жебелева, сам боспорский царь не был членом фиаса, он 
‚являлся лишь его покровителем и оказал внимание фиасу в связи с пред- 
‘принятыми им работами по восстановлению храма Посейдона (см.: Жебе- 
лев, ИГАИМК, 104, 1935, стр. 145 сл.==СП, стр. 204 сл.). Дополнение 
Жебелева и вытекающий из предложенного им восстановления смысл 
‘вклада, сделанного боспорским царем в горгиппийский фиас, представ- 
ляются весьма убедительными. Промежуток между %ёавоу и .. ‚аредроу 
узковат для размещения трех букв; более вероятно, что их было здесь 
только две. В 1948 г. вопроса о данной надписи коснулся Коцевалов 
(\УйгхБитрег ТабтЬёсПег, 1948, стр. 163 сл.). Намне удалось ознакомиться 
с этой работой. Судя по изложению ее содержания у Ж. и Л. Робер (ВЕС, 
63, 1950, стр. 177), автор достаточно бездоказательно отвергает кондепции и 
Латышева, и Жебелева, сохраняет чтение е!сху010у и ПпоНИмает это слово 
в том же смысле, в каком оно употреблено в косской надписи. | 9— 10. арта |- 
Веу — вероятно, имеется в виду египетская артаба, равная 3.5 римских модиев; 
если подразумевается мидийская артаба, то эта мера емкости была вдвое 
больше. В первом случае 1000 артаб составляла бы около 29 тонн зерна, 
во втором — 58 (см.: ВЕ, П, 1896, в. у. Атбаре).|11. Титул протов ёта т16 
Васи\е!ас, по мнению Латышева, равнозначен титулу 6 &т! т7б Васи\е(ос, 
встречающемуся в других надписях; см. комментарий к 58, ср. 1120. || 
18. фроччастав — должностные лица, которые, вероятно, должны быть сопо- 
ставлены с ётще\тто!, упоминаемыми в надписях религиозных обществ на 
Боспоре. | 14. ‘ерфу обхоубнос, по-видимому, руководил финансовыми делами 
‚фиаса. | 17. &ё{хохМау обхоубров — вероятно, название государственной долж- 
ности, оно встречается только в данной надписи. Жебелев (ИГАИМК, 104, 
ютр. 52 == СП, стр. 211) на основании папирологического материала пола- 
гает, что лицо, занимавшее такую должность, ведало отдаваемыми на 
юткуп податями. 

{Е). &. |№о]орлу'о0, после [№]зрлу(оюо — остатки округлой буквы О и @, 
{№оо]рлуоо 3 ...— Латышев. Сигма здесь невозможна, так как во всей над- 
писи не встречается ни одной лунарной сигмы, как и эцсилона или 
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омеги. | 6. В&{1/(6) — после ВАГН остатки О или @, В&1; — Латышев. Сигма 
невозможна по приведенным выше соображениям. 

Латышев отмечает некоторые особенности языка надписи. В 4—5-й 
строках — @:ф Посефау | о; — отсутствие согласования. Имя бога, как видно: 
по сохранившимся остаткам нижних частей букв, стояло в род. п., а не: 
в дат. В 7-й (о! ха! полсамтес) и 8-й строках (амасстоачтес) употреблены 
причастия вместо ёпо!узау и ауёсттсамх. В 8-й строке е & вместо 80 &; в 9-й 
строке суу фёасоу — существительные мужск. р. с артиклем женск. р., по- 
видимому, под влиянием 1 сбуобоб. |[ё6аетуюу — вин. п. вместо дат. п.. 
вБалоу(9. В 11—12-й строках сохае{бу  Моюрббесоу—-б Ета ст Горунпе(аб — 
отсутствие согласования. В 13—14-й строках Фарухлу——1Ерфу охо0убров — 
отсутствие согласования, как и в 14—15-й строках Паута\ёшу—-отратл)бу. 

Как следует из текста данной надписи, в городах Боспора были 
общества, объединявшие людей одной профессии, в данном случае навкле-- 
ров — судохозяев. Интересно, что фиасу оказывает покровительство бос- 
порский царь, а во главе фиаса стоят высокого ранга представители госу- 
дарственной власти — наместник Горгиппии и др. Надпись свидетельствует 
о существовании в Горгиппии культа Посейдона, где, как показывает 
надпись 1115, почитались и Афродита Навархида (судоначальница), кото- 
рая в Пантикапее (см. 30) почиталась вместе с Посейдоном Сосинеем (спа- 
сителем кораблей). Некоторые имена с отчествами данного списка повто- 
ряются и в других горгиппийских надписях, хотя в каждом отдельном 
случае нельзя, конечно, с уверенностью сказать, что эти лица были 
идентичны. 

Об этой надписи см.: Кипарисов, ЖМНП, ОКФ, 1915, стр. 283—285. 
По характеру письма — вторая половина П в. н. э., может быть начало» 

Ш ’ в. н. э., чему соответствует упоминание в надписи боспорского царя 
Савромата П. 

1135. Обломки плиты из белого мрамора. Все шестнадцать обломков: 
удалось сопоставить так, что вполне определились первоначальные раз- 
меры плиты и значительная часть вырезанного на ней текста, хотя и 
с большими лакунами. Высота плиты 0.88, ш. 0.46, т. 0.01. По всей веро- 
ятности, она была вделана в стену или в раму. Надпись вырезана тща- 
тельно, четко; в. 6. 0.012. 

Найдены в Анапе, в 1912 г., при разрытии городского вала. Хра- 
нятся в Эрмитаже. 

Изд.: Латышев, ПАК, 58, 1915, стр. 33, № 2 (с комментарием), с при- 
ложением фото. 

[Вас!Аеб0утос тоб ёх проуб»}юу Вас! - 
|№&Фу реталоо ВасиЛенс Т!Верс]оо "Тоо: - 
[0 Усорор]@тоо Ф|‹Хоха!сарос х|а% фи№о - 
ооооо, еосеВо[5с, &ётоос . ., рт - 

5 Убс Пере‹т!од - -- -- [1 сб])у9[б06 пе|- 
р!\ 1ерга. М -- - 0у @по--- [х]а! соэаео|›] 
А([оубал0у? КЛоррё о0 ха! фроутеотт[»] 
|7)» деёта Фаруй?|коо Гаотег, Бхббос "Ах- 
[хахоба, о деёуа Бо)рр(а]Хо0, Палас УлаВа - 

10 [{90?] - - -- = -- = -- = -- -- - а, Хейсас УвоВа - 
[{90?, © беёуа — Тенщ]одбо0, — Паутах\ с 
———————————————————— ре, Фаруйхте [Фар - 
Удх00? ==нн--н-- ‹]у Коруёхо) -- - 
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—————————— ‚ |)АЗи]уббарос Ато|уос? - 
15 002 =-=------- Пе]гпоо, Подос № --- 

__________ ‚ [3бр]3ауос Лаббоб, Х --- 

————— ‚ [Косз]обс "Еретос, Габехи0с -- 
————— ‚ [Хоп]от!юу Подоо Текоде|о0], 
Папос Фаруйхоо, Мастахо; [Хорра? - 

20 уоо, Утартах!Фу Корнбуо[о], Унд{сас?] 
Патпе, Агубо:ос Хобих!00), Коса[об ; [ 50г | - 
рдуоо, Ао[»]5о10; Ла [боб], Тебде - 
ос Мо!р[обер]оо (Г)атоо, Х[ри]ок!@у Га - 
[к{00] - -- -- -- у Пб9[о0], Поф!охос 

25 -- - -- -- -- - Па»|хаЛёо|у ФаЛруах!ауОс, 
——————— ‚ [П|6%ос А[‹оу0]сго0, Ла` - 
[69%% ------- ‚ ПШвуто[Лён» ° А ]9 туо - 
[0роо,] -- - -- $ Ко[<']нуос, ’ Адпуб - 
[б0рос ] - - -- -- - -- -- - ас Хар(то - 

30 [»0с - -- = - === -- -- -- ‚ По9ос Фар- 
[у2х ‘ у05]. 

В царствование потомка царей великого царя Тиберия Юлия Савро- 
мата, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, в год 4.., месяца Пе- 
‘рития ... синод во главе со жредом Н.., сыном Фио.., и синагогом 
Дионисием (?), сыном Симмаха, и фронтистом.., сыном Фарнака (?), 
сына Гастия; Скозв, сын Аттакуаса; ...сын Симмаха; Пап, сын Сиа- 
бага (?); ...Сеас, сын Сеабага (?); ...сын Тимофея; Пантакл..; 
Фарнак, сын Фарнака (?) ...он, сын Коминика; . .. Афенодор, сын Дио- 
нисия; ...сын Паппа; Поф, сыв С..; Симмах, сын Зазвуса; Х.., сын.. ; 
Коссус, сын Эрота; Гадикий, сын ..; Хрестион, сын Пофа, сына Тимо- 
фея; Пап, сын Фарнака; Мастак, сын Симмаха (?); Спартакион, сын Сим- 
маха; Сиас (?), сын Папа; Дионисий, сын Хадикия; Коссус, сын Симмаха; 
Дионисий, сын Заззуса; Тимофей, сын Мойродора, сына Гая; Хрестион, сын 
Гадикия; .. , сын Пофа; Пофиск, сын .. ; Панталеонт, сын Фарнакиона.. ; 
Поф, сын Дионисия; Заззус, сын .. ; Панталеонт, сын Афенодора; ... сын 
Котиона, Афенодор, сын .. ; ...сын Харитона ..; Поф, сын Фарнаки 
она. 

6. Ф.о - - - — в соответствии с камнем, @0[еуос — Латышев. В слове 
‘ерёа резчик сначала пропустил буквы Р Е, затем, заметив пропуск, вста- 
вил маленькую букву Р между Е и А, маленькую букву В над А. | 
10. После скобки — - - - а, вероятно, окончание род. п. имени, ср.: Хюс!а, Гор- 
{а Та — Латышев. |11. В имени Паутах)\75 была пропущена буква Х и 
затем вставлена на месте, но в маленьком размере. |21. Ха%(х!юо), Кос- 
с[об]5 — Латышев, ХААТКОХУ .. % — камень: окончание К1ОТ в отчестве 

было резчиком пропущено.||28. (Г)а!оо;: камень — ТАТОХ, Га‘оо — Латы- 
шпев. | 24. Над первой сохранившейся в строке буквой @ маленькие буквы 
МО%; они не введены в транскрипцию, так как неясно их место в тексте 
надписи. || 28. Ко[<!]иуов — дополнено Болтуновой на основании 653, Ко[с]о- 
ос — Латышев, сопоставляющий предложенное им имя с херсонесским 
именем Госеу (ТРЕ, [ГУ, № 134). 

Кроме имени Ко[т!|охоб в 28-й строке, все дополнения имен принадле- 
жат Латышеву. 

Надпись представляет собой список членов фиаса и относится ко вре- 
мени Савромата П, что доказывается сохранившимся в 3-й строке оконча- 
нием“имени -%тоо и характером письма, близким надписям Савромата П 
{ер. 1134). 
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1136. Обломок плиты из белого мрамора, состоящий из трех сопри- 
касающихся частей; в. 0.40, ш. 0.16, т. 0.04. На лицевой поверхности 
плиты по линейкам вырезана надпись, сохранились части четырнадцати 
строк; в. 6. 0.018. 

Вывезен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже, 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 43 сл., № 3. 

ГАта}91 7бх[']. 
-------- садас ® ------- 

[Вас!\ебоуто]; Васи\ёос Т‹.Верюо ’Тоо№ё - 
о0 Еошрор.а‚]тоо фиХоха/аарос - хай сръ)о— 

5 рера{00, ебоеВ]обс, ё<[005 ..., б ---- 
Зеаоеттой об ж]Ер! ‘ерёд - -- -- -- 
---------- [\]оуаубе, [ха\ соуароб» ТОр 
дебуа - - @у [0 ха\ фроу|тнотёс $0р О8ёуа] 
=--- 00, Хруе|тбома той дегу0с], 

10 ----- [Мо])р»гоу -- -- -- - 

----- [М о0р +9с? ] -- - -- 
————— 'А \ёЕ[ауброс?] ----- 

-- [№о0]в у нос? | -- -- -- 
--- -П ос --=---- 

В добрый час... В царствование царя Тиберия Юлия Савромата, 
друга цезаря и друга римлян, благочестивого ... года ... месяцда ... 
фиаситы во главе со жредом ... лохагом, и синагогом ... и фронти- 
стами... Хрестионом... сын Нумения... Нумений(?)... Александр (?) . 
Нумений (?) .. . Поф (?). 

Надпись представляла, очевидно, сцисок фиаситов. 
Чтение и восстановление ипринадлежат Латышеву. 
. - - сазав ® - - — строка не поддается восстановлению. || 4. Хаороиа |тоо — 

восставовлено Латышевым, так как это имя — единственное из имен бос- 
порских дарей римской эпохи, оканчивающееся в род. п. на -тоо. ||7. [\]о- 
а166 — Латышев предполагает, что лохаг в фиасе исполнял должность 
жреца. Предположение это вполне вероятно, но в этом случае приходится 
считать, что резчик допустил в слове Хоха+65 ошибку, так как оно должно- 
было быть согласовано в падеже с ‘ерёа, |8. О должности фроусста! см. 
комментарий к 1134. 

По характеру письма надпись относится скорее всего ко второй поло- 
вине П в. н. э. Восстановленное Латышевым имя царя Савромата могло 
принадлежать только Савромату . 

СПИСКИ ИМЕН 

1137. Плита из белого мрамора, прямоугольная; в. 2.06, ш. 0.54— 
0.58, т. 0.26. Лицевая и оборотная стороны сплошь заполнены надписью, 
расположенной в два столбца, разделенные вертикальной чертой; под 
каждым столбцом внизу оставлено незаполненное место. Поверхность 
местами повреждена; левый столбец на обеих сторонах длиннее правого. 
Буквы вырезаны очень тщательно, но неровны; в. 6. 0.005—0.015. Дум- 
берг, тщательно исследовавший камень вместе со Шкорпилом, писал Ла- 
тышеву, что надпись делали разные резчики и, может быть, в разное 
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время. На стороне А надпись сохранилась почти целиком, хотя поверх- 
ность камня до 13-й строки в нескольких местах и выветрилась; на сто- 
роне Б до 35-й строки многие буквы повреждены. 

Найдена в Анапе, в 1895 г., на земле Д. Цихлакиди при рытье фун- 
дамента для постройки дома. Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Латышев, ЖМНП, ОКФ, 1896, март, стр. 115—127; МАР, № 23, 
1899, стр. 64—175 (по фото Веселовского, эстампажу и копиям Думберга и 
Шкорпила), с подробным комментарием, а также — 1РЕ, 1У, № 432. Най- 
более важные наблюдения и выводы Латышева, данные им в МАР, при- 
ведены нами в комментарии к надписи, 

А 

Столбец / 

№[0е]Е‘ос' 
В^Хастос * АтхаЛо0 
Ебёсуос КоЕбу00 
Абоу А‹оу0со0 
У(бос Атултрёоо 
[ А]самёрос Моору(00 
М№ихботратос ’ А »а гхратоо 
Пос!оу Ухбда 
? А по\\фу10с Апруутрёоо 
’Ар!отох\;  Бкода 

›Апе\Мх» Вафа 
Влёфров ‘Нраох№еёбо0 
Акоубстос ЕожоЛёро) 
Пасёшу Атофаутоо 

15 Аруалов Побрроо 
[]хтохрёттс Еотё 00 
№хо» - @сотёМод 
’Аэс!борос “Нробфроо 
Морфбдерос Еоё 00 

20 А‹оубсио; ’ Атпо\Лау!00 
[В]\ёфос Горуоо 
Халорос Кбжб)0с 
‘Нроберос Кааг 
Асмаобс * Апо\Лиуо0 

25 Гору‘ас Гору 00 
‘Нробшрос Кбодбфроуос 
[]ёос @собёмо0 
Тииёас Мотроуов 
[КрахТуос Кототёвуос 

30 Акоубстос * А ртерлбороо 
ФиМуос  ФиМёу00 
Г\сохвас ГЛодкво0 
Алибуарк; *Ору@род 
" Ар Лосауброо 

35 Прора® оу Х росётпов 

л
 

1 <-
 

Столбец 2 

Отёе ‘Ерриала 
б0\иуоу Ембхтсам' 

уасай 
‘Нродшрос ° А аё храто[ о] 
‘Гфоте Герихлёо06 

Апрлутриос Априутрёоо 
Чтпткохратте Аэрт)срёо0 
’ Ахпо! ас Агоу0610) 
Уоторос ‘Гфих№ё0с 
Мётрис Утратоуёхо) 

10 Кбушу * А Этуёттоо 
’Аптроэтос Гору 00 
Насёеу Аофаусоо 
Уходас ' А ристоб 1100 
*Аус!дерос “Нробероу 

15 ’Апо\\фу'ос _ Посибёо[о] 
ТАхы; ‘НрахЛеёбо0 
Кр9н» ‘Нро’уеётоуос 
Халорос Кожб№с 
’Аут\абяс ‘Нродфро[о] 

20 Чтпохраслс Осохрётоо 
‘Нрбдерос ‘Нроберо) 
УхоЗас @собороо 
Парецкоуос ЕбВобЛо0 
ЕбВоо\ос Ка\Мцауор 
‘Тфосе ФиМбохоо 
Кростуо;  Котот!ау0с 
Мост‘ос Априоуажчс[ос] 
М№ха’убрас ` Веодфроо 
Атруериов Злуббхоо 

зо В\астос Кототёвуо[с} 
Кбброс _ А!оу0с!00 
Посёбеос ‘К\Хау! о) 
Фи\бсхос ФиуМбохо) 
‘Нрёберос ‘Нроброо 

“
 

2 <
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Хюхралто Зехратоо 
Прора? оу @Обамсос 
Алрутриос Этрасоугхоо 
› Ажпо\Л\оуюс ГЛадхоо 
Паэ»сах ); Ктфисоб 
А!срёбтс Пахойхоо 
* А 9ам‘оу Этратоуёхоо 
›Апко\\фу10с Бтрахоуёхоо 
* А»дестлриос Ебфроуос 

‘Нудсёлоуов | Ак0у0с{00 
Аох\те Ла 
Алрам9тс Апроуаргбос 
Хосёкатрос ‘НрахАе!б00 
Алроруос Модрлу(00 

50 Пас‘еу ° А ристох №ё00с 
Палоорёо» _ Гору 00 
Ма!вяс Ка\)\ерву00 
Украхбуехос  Гору!од 
ФиМос ‘Нробероо 
ЕбВооХос _ Горуёо0 
Ебросос Красгу0) 
Хоорлукос Модруёод 
Гору!ас ` Гору‘о0. 

хуасаё 

4 [=
>]
 

4 [+5
) 

5 л
 

Столбец 1 

[Али |трёоо со[5 'Г]циёо0 
Харш» Басбусос 
А[о]оомброс °ВАЛам!бо00 
[7]етор| (©»] Леупорёауос 
|’ Ак оХ& Зато[р]00 
[ А6о?]иктос ° А пко\\об@роо 
[2]8ск ‘Кхалагоо 
[Ме]:9‘ас _ Агоу0с?00 

10 Ебфроу 'А уброз 9 ]Еу00 
[ ?? Верос ’ А ус а600 
[ Ап]0ХХоу(0с Агоуоз!о) 
' Е]поратте  Зимбоо 
Алпоз@у Эёрохос 

15 @сбхресос Чттохра[с]00 
[ Вах]х!0с 'А [п]Е\Мкфусос 
|Г|^а5[х]05 Аумоффутос 
[ Аэа|Е!абус ЭеУб00 

[9 0% ®]рос @ вот!роо 

ЗЫ
 

35 Паухах А Кэфио]о]5 
№ооВооКос Ка№Мстрало[о] 
Ебротос Ебрбтод 
А‘оубстос Лосфубро) 
*Апо\\оуос ’Етихралоо] 

40 ’АухаЛктс Уиуббхоо] 
‘Нудо!Моуов _ Агоуосбоо] 
Аох с Дтуоуо[с] 
ФиАтуос Ебхрас( 000 
К\баубро; Ка\Микт!б0) 

45 Мёхамброс ‘Нрахйеёто) 
ФЭебрудстос ’ А рготох\ё00[с] 
№хбриогуос №кёо0 
‘Кох1алос ‘Нродероо 
Утралбуихос Гору 100 

5ю ’ Аристабрас Алутр| ‘с0] 
Меауюр Апрср{о|о] 
?Архер!дюрос _ Меуех\ё005] 
Утартох!оу Бшстрато) 

хасаф 

Столбец 2 

_________ е----- 

- -- [А‹оу0]50д0)| роо? | 
[УфА5 ‘Е фихке[ос] 

[Пе|коМо[с] Ар 00 
АЛозгас [ П]рор| Зо)) 
ОЭеоунуо;  Аебха»[ос] 

Ае\ф[ ›10с Эср ао ]у| хоо? | 

Апрусокос Атпр[срёо0] 
‘ГХатос  ЭГУбоЬ 

10 Матрк; [Е]брХо0 
Кочшу 'А Этуётп[00] 
Тиривас Теруёо0 

‘Нооу[г]:соу Аго|»]9[5] 
’Аруёбтриос ‘Еоч[гаоо] 

15 Меуехратус [Ме6‘о»? | 
Мёмитто; [В]йста? 
Ухбдас * А [р]ото[х \ё0гк ] 
’Аусхиабтс ‘Нробо[оо0] 
Ка\Мирёуте ’ А[ст ] Хо0? ] 
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2о 1е|т[5 Х5 Апр[с]ре09 
[Гфо ]М ‘Гфих№ёос 
- -- 6с Чтитохра][ < 00 
[Перёххас Агубо0 
[ АрстохМк х ]5За 

25 Артер { ]Ророс _ АгоудаГоо 
[Ае!»аруос Кхловоо 
- -- а6 Археатратоо 
[АЧФ[‹]№ос 'А маЕ ]гхрахоо 
ГАу|аЗох\тс ' Акта оо 

20 [Ка\\ рауос А‹оуоа(о0 
ГАр]уёблрос Крат!у00 
[2®]стратос * А уаёгхра[=]о00 
[А юУ ‘Нроуеётоуос 
ГА кунамтос Гору!о0 

35 'А |упоёлас Ебфроуос 
’Аруёбтуиос ‘Ест1а100 
{ПШат‘ас Агоуосодфроо 
[3]ос!татрос  @гобфроо 
[` ]Хатос З (убоо 

40 [Т]кпохратстс @сохр!тоо 
А:0уба106 А‹оу09{00 

М№оботрато; Кратёуо0 

|`Н ]рбберос ‘Котла‘о0 
|К]о\\ерёуде Кралероб 

45 ‘Естлалос Крахёу00 
Аамабс ’ Атпо\ХоуГо00 
Акоубато; - Ка\Микауо0 
Кралтуос Котот!оу0с 

ФЭсбборос Ф!Махоо 
50 Агоубатос * А ртер.Вароо 

Апрдтриос Утратоу!хоо 
Гору!ос Па’гоороуос 
[Ф]!\схос ФА охоо 
’Ахда!№с Хар!х)\ 6005 

55 Прора%{Фу @бамтос 
Атлр.триос З нуббхоо 
* Аруёбтко; ФеЛбуо0 
› А Зау!шу  Укратоу!хо) 
@всбхирос @бамсос 

60 ФиМтыо; Фнр 
[Пердкоуос ЕбВоблоо 
›Апхо\\омиос Укратоуёход. 

хуасай 

(4). Столбец _ 1: 
Эвксен, сын Эвксена; Дион, 

43 Боспорские надписи 

20 ‘Нробе]р]ос ‘Нробжроо 

2 [2
)]
 

30 

35 

4 <
 

45 

Крепостью тела (победили): 
сын — Дионисия; 

Пардуоуос Ео[В }одА|о)] 
“Нралос Тиросде[+]00 
* Арёосех | Патро»[ос] 
*Аклуиамсос Пало[орёиуос? ] 
[ Е)халалос Кборбтой 
Акоуосббжрос * А то)\| М0 | 
*Апо\офампе ----- 
‘Тфетс ФеМсхор 

У(обос * Етихратоо 
Эгбборо; ФиМбохоо 
'Тето ’Етлхрахо) 
'Апо\\бберос ’Етхрато’) 
Агоубато; Какл!иауо) 
* А 9 уу!нтпос ‘Нро‹ра‚ю[и] 
›Етохралус 'Етахр[а)<о] ] 
Позёбго; ‘ЕХХам(бо| ] 

А‘сурос 'Ор9аудроо 
Вахуиос _ Ваху 00 

*ОрЗабрас Миа боо] 
”Оруарос Ебаудо)5 ] 
*Амта\хле Эимббход 
@ебтниос @баутос 
Муубфи№ос Тптоуос 

Уовсёкатрос Тааций у( [о0] 
Ъіъхъ(а.)дп; М хидб00 

У(ыбос Г Ласоо 
Усрасиос Мову{юуос] 
Меёнаубро;с Меуам[броо] 
Мёхауброс ‘НрахйеЦ о0] 
Ка)Моратдс ' Ацадох№е[о0с ] 
* Ар!стоётриос Эхода 
‘ГХалос ‘ГХагоо 

Фи\ёас Ебфроуос 

Х@ск; Мосу ос 

Гору!ас ` Гор'у00 
* А рнатохраттс Атпрутр(о) 
@рдсо\№ос _ Горуо0 
Утартох(юу ХБострато). 

уаса% 

Бласт, сын Аттала; 
Синд, сын — Деметрия; 
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Лисандр, сын Нумения; Никострат, сын Анаксикрата; Пасион, сын 
Скифа; Аполлоний, сын Деметрия; Аристокл, сын Скифа; Апелли- 
конт, сын Баба; Блепс, сын Гераклида; Дионисий, сын Эвполема; 
Пасион, сын Диофанта; Лимвей, сын Пирра; Гиппократ, сын Эвтима; 
Никон, сын Феотела; Антидор, сын Геродора; Нимфодор, сын Эвтима; 
Дионисий, сын Аполлония; Блепс, сын Горгия; Сатир, сын Эвполия; 
Геродор, сын Гестиея; Данай, сын Аполлония; Горгий, сын Горгия; 
Геродор, сын Эвтифрона; Тимей, сын Феоксена; Тимей, сын — Ное- 
мона; Кратин, сын Котитиона; Дионисий, сын Артемидора; Филин, сын 
Филина; Главкий, сын Главкия; Демохарий, сын Орхама; Агис, сын Ли- 
сандра; Промафион, сын Хрисиппа; Сократ, сын Сократа; Промафион, 
сын Фоанта; Деметрий, сын Стратоника; Аполлоний, сын Главка; Пан- 
такл, сын Кефиса; Эсимид, сын Патека; Афанион, сын Стратоника; Апол- 
лоний, сын Стратоника; Анфестерий, сын Эвфрона; Гегесилох, сын Диони- 
сия; Диокл, сын Зенона; Диманф, сын Демохарида; Сосипатр, сын Герак- 
лида; Демарх, сын Нумения; Пасион, сын Аристокла; Пагурион, сын 
Горгия; Мес, сын Каллигена; Стратоник, сын Горгия; Филин, сын Геро- 
дора; Эвбул, сын Горгия; Эврит, сын Кратина; Нумений, сын Нумения; 
Горгий, сын Горгия. 

Столбец ё: Следующие победили в длинном беге на празднике в честь 
Гермеса: Геродор, сын Анаксикрата; Гипсикл, сын Гипсикла; Деметрий, 
сын Деметрия; Гиппократ, сын Деметрия; Агесилай, сын Дионисия; Зо- 
пир, сын Гипсикла; Матрий, сын Стратоника; Конон, сын Афенипиа; Апе- 
мант, сын Горгия; Пасион, сын Диофанта; Скиф, сын Аристодема; Анти- 
дор, сын Геродора; Аполлоний, сын Посидея; Агис, сын Гераклида; 
Крифон, сын Герогитона; Сатир, сын Эвполия; Антиад, сын Геродора; 
Гиппократ, сын Феокрита; Геродор, сын Геродора; Скиф, сын Феодора; 
Парамон, сыв Эвбула; Эвбул, сын Каллимаха; Гипсикл, сын Филиска; 
Кратин, сын Котитиона; Мистий, сын Демонакта; Никагор, сын Феодора; 
Деметрий, сын Синдока; Бласт, сын Котитиона; Кодр, сын Диовисия; 
Посидей, сын Геланида; Филиск, сын Филиска; Геродор, сыв Геродора; 
Пантакл, сын Кефиса; Никобул, сын Каллистрата; Эврит, сын Эврита; 
Дионисий, сын Лисандра; Аполлоний, сын Эпикрата; Анталк, сын Син- 
дока; Гегесилох, сын Дионисия; Диокл, сын Зенона; Филин, сын Эвкра- 
тида; Клеандр, сын Каллиппида; Менандр, сын Гераклита; Феомнест, 
сын Аристокла; Никомах, сын Никия; Гестией, сын Геродора; Стратоник, 
сын Горгия; Аристагор, сын Деметрия; Меганор, сын Деметрия; Артеми- 
дор, сын Менекла; Спартокион, сыв Сострата. 

(Б). Столбец 1: . .. Деметрия, сыва Тимея; Харон, сын Сасонта; Ли- 
сандр, сын Гелланида; Зопирион, сын Золириона; Аполлас, сын Сатира; 
Лисипп (?), сын Аполлодора; Сосий, сын Гекатея; Мидий, сын Дионисия; 
Эвфрон, сын Андросфена; Эвдор (?), сын_Антиада; Аполлоний, сын Дионисия; 
Эпикрат, сын Синда; Демосон, сын Симона; Феокрит, сын Гиппократа; 
Бакхий, сын Апелликонта; Главк, сын Демофонта; Анаксиад, сын Синда; 
Феодор, сын Феотима; Папил, сын Деметрия; Гипсикл, сын Гипсикла; 
‚., сын Гиппократа; Пердикка, сын Динда; Аристокл, сын Скифа; А рте- 
мидор, сып Дионисия; Динарх, сын Ктесия; .., сын Архестрата; Дифил, 
сын Анаксикрата; Агафокл, сын Аттала; Каллимах, сын Дионисия; Ар- 
хедем, сын Кратина; Сострат, сын Анаксикрата; Дион, сын Герогитона; 
Апемант, сын Горгия; Агесилай, сын Эвфрона; Архедем, сыв Гестиея; 
Папий, сын Дионисодора; Сосипатр, сын Феодора; Гилей, сын Синда; 
Гиппократ, сын Феокрита; Дионисий, сын Дионисия; Никострат, сын Кра- 
тина; Геродор, сын Гестия; Каллиген, сын Кратера; Гестией, сын Кратина; 
Данай, сын Аполлония; Дионисий, сын Каллимаха; Кратин, сын Котити- 
она; Феодор, сын Филиска; Дионисий, сын Артемидора; Деметрий, сын 
Стратоника; Горгий, сын Пагуриона; Филиск, сын Филиска; Агесилай, 
сын Харикла; ИПромафион, сын Фоанта; Деметрий, сын Синдока; Архедем, 
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сын Филина; Афанион, сын Стратоника; Феотим, сын Фоанта; Филин, 
сын Филина; Парамон, сын Эвбула; Аполлоний, сын Стратоника. 

Столбец 8: .. , сын — Дионисодора (?); Гипсикл, сын — Гип- 
сикла; Папил, сын Деметрия; Лисий, сын _ Промефа; Феоних, сын 
Левкона; Дельфиний, сыв Стратоника (?); Деметрий, сын Деметрия; 
Гилей, сын Синда; Матрий, сын Эвмела; Конон, сын  Афениппа; 
Тимей, сын Тимея; Герогитон, сын Диона; Архедем, сын Гестиея; 
Менекрат, сын Мидия (?); Мевиоп, сын Батта (?); — Скиф, _ сыв 
Аристокла; Антиад, сын Геродора; Каллиген, сын Аттала (?); Геро- 
дор, сын Геродора; Парамон, сын Эвбула; Герей, сын Тимосфена; Ари- 
стон, сын Патрона; Апемавт, сын Пагуриона (?); Гекатей, сын Эврита; 
Дионисодор, сын Аполлония (?); Аполлофан, сын ..; Гипсикл, сын Фи- 
лиска; Сивд, сын Эпикрата; Феодор, сын Филиска; Ит, сын Эпикрата; 
Аполлодор, сын Эпикрата; Диовисий, сын Каллимаха; Афенипл, сын Ге- 
рофана; Эпикрат, сын Эликрата; Посидей, сын Гелланида; Эсхр, сын Ор- 
фагора; Бакхий, сын Бакхия; Орфагор, сын Никиада; Орхам, сын Эванфа; 
Анталк, сын Синдока; Феотим, сын Фоанта; Менофил, сын Гилпона; Со- 
сипатр, сын Иасимаха; Никиад, сын Никиада; Синд, сын Гилея; Стратий, 
сын Мосхиона; Менандр, сын Менандра; Менандр, сын Гераклита; Калли- 
крат, сын Агафокла; Аристодем, сын Скифа; Гилей, сын Гилел; Филей, 
сын Эвфрона; Сосий, сын Мосхиона; Горгий, сын Горгия; Аристократ, 
сын Деметрия; Фрасилл, сын Горга; Спартокион, сын Сострата. 

Надпись и сейчас хорошо читается, ббльшая часть предложенных 
Латышевым восстановлений возражений не вызывает. Отметить нужно 
лишь следующее. 

(Б). Столбец 1. 11. [В5?]Воров — Болтунова, предложенное Латышевым 
|'Нро|боров вызывает сомнение, так как поврежденное началдо строки 
едва ли могло вместить буквы НРО. ||37. Аоуособороз — Латышев, АТОМ УХО- 
АОРО\ — отчетливо читается и сейчас на камне. Однако в майускульной 
копии в МАР ошибочно стоит АТОМТХОАДОРОХ, в ТРЕ, 1У — АТОАТХОЛОРОХ. 
Столбец &. 45. М.х(4)5тс, камень — М1КТЛАН?. 

Принимая чтение Латышева, за исключением одного только упомя- 
нутого выше дополнения ['Нрб]8орос, мы внесли некоторые изменения 
в транскрипцию в соответствии с принятой нами системой (главным обра- 
зом в случаях, когда буквы сохранились частично: Латышев заключал 
такие буквы в првмые скобки, мы даем их без скобок, но с точкой внизу). 

Надпись иредставляет собой списки победителей в спортивных со- 
стязаниях. На это указывает заглавие столбца 2 на стороне А От%е 'КЕрнала 
6д1луоу еухлоау и заглавие столбца 1 на стороне А, не вполне сохранив- 
шееся, но допускающее вполне достоверное восстановление сбеба, Этот 
вид праздничных состязаний неоднократно упоминается в вадписях. Ср.: 
О1МепЬетрег, 5уП., 246, 83; Ои4епЬетрет— Н Шег, 5уП.3, 721, 10 (Делос, 
конец П в. до н. э.), 1060 (Траллы, 1У—-1И вв. до н. э.), 1061 (Самос, П в. 
до н. э.), 1062 (Траллы, П-1 вв. до н. э.). См.: Ве!зсЬ, Аропез, ВНЕ, 1, 
1894, стлб. 838. 

Оба списка стороны А не доходят до нижнего края плиты м, оче- 
видно, являются законченными; списки на стороне Б составляли, таким 
образом, не продолжение списков стороны А, а отдельные списки и, ве- 
роятно, также были снабжены — заголовками, подобно спискам сто- 
роны А. 

В каждом отдельном списке фигурируют все разные имена, за исклю- 
чением двух случаев, когда одно и то же имя и отчество упомянуто в од- 
ном столбце дважды: Тору!аб Горуюо (А, стлб. 1, строки 25-я и 58-я) п 
‘Нрб%орос ‘Нроёороо (А, стлб. 2, строки 21-я и 34-я). Латышев полагает, 
что вдесь записаны соименные отцы и сыновья. Он отмечает 39 случаев 
упоминания одного и того же имени в разных списках (см.: Латышев, 
МАР, № 23, 1899, стр. 72) и 12 случаев, когда имя лпца, записанного 
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в одном списке, является отчеством другого. По его мнению, можно 
с полной уверенностью предполагать, что в списках фигурируют отцы и 
сыновья (МАР, № 23, 1899, стр. 73). _ 

Латышев полагает, что, хотя, по свидетельству Думберга и Шкор- 
пила, списки вырезаны разными резчиками и, может быть, не сразу, 
значительные части списков на обеих сторонах вырезаны одним и тем же 
лицом и в один прием, так как не представляют никакой заметной раз- 
ницы в почерке. На основании этих наблюдений он высказывает весьма 
вероятное предположение: спустя некоторое время по возникновении состя- 
заний в Горгиппии было решено увековечить на одном камне имена лиц, 
уже одержавших победу в разных видах состязаний; затем постепенно 
прибавлялись имена новых победителей. Как преднолагают Ж. и Л. Ро- 
бер, это были списки победителей на состязаниях учащихся местного 
вимнасия (ВЕС, 75, 1962, стр. 73). 

Большинство имен составляют имена чисто греческие. Обращает на 
себя внимание то обстоятельство, что векоторые имена, как например 
*Ауойдав, 'АЗамоу, ВаЗас, Прова%{шу, поставлены в списках в дорической 
форме, тогда как все другие стоят в формах, известных нам из ионий- 
ского диалекта или из хо/м1; ВозМожЖНо, эти имена принадлежат переселен- 
цам из дорийских ебластей или их потомкам. Следует отметить неодно- 
кратное употребление этнических названий в качестве имен собствевных: 
%*.о915, У!убос, Зубохос. Разуместся, нет никаких оснований видеть В НОСИ- 
телях этих имен непременно выходцев из негреческой среды. Пмена такие 
вполне могли быть у представителей греческого населения. 

Отчество Еото!ёноо (А, стлб. 1, строка 13-я) встречается в надгробии 
боспорской уроженки, умершей в Афинах (см.: Граков, ВДИ, 1939, № 3, 
стр. 288, № 60). 

Характер иписьма определенно указывает на первую половину 1 в. 
до н. э. Этой датировке соответствуют и особенности языка, в частности 
форма окончания род. п. ед. ч. на -оо от имен с основой на -ес-, сМ.: МАР, 
№ 23, 1899, стр. 69—70. 

1138. Обломок плиты из белого мрамора; в. и ш. 0.22, т. 0.15. Над- 
писи вырезаны на лицевой и правой боковой сторонах плиты. Та из них, 
которая была на лицевой стороне, настолько стерта, что нельзя разобрать 
ни одного слова. На боковой стороне надпись сохранилась лучше, хотя 
по краям она тоже повреждена; в. 6. 0.014. 

Доставлен из Лнапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 57, А 35. 

- - №еох\1[5 

К |осаёуа; 'А ^ф[о - 
х]ве<тс "Ахса, 
- -- @удкос  Кор[з0б, 
® ]2йуте№о[ 5 
Х ]оруууёнуо[с, № -- 
ох \5; — ' Арютёо», 

| №о]рфаубрас По- 
[990?] 

Неокл, сын Коссина; Альфократ, сын Атта; .. .нак, сын Косса; 
Феангел, сын Хорегиона; Неокл, сын Аристея; Нимфагор, сын Пофа (?). 

л 

6—7. №: | ох]}15 — Латышев, Архив, Остальные дополнения даны Ла- 
тышевым в ИАК, 37. 
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Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — [ или первая половина И в. п. 5. 

1139. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.11, ш. О. ж. 0.015. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. В. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже, 

Изд.: Латышев, НАМ, 37, 1910, стр. 57, № 34. 

-- ГА на Утс | - - 
---- уос, Га --- 
-- -- рос *Ак--- 

РАуацие 5) — Толстой. Сохранившаяся перед \ часть буквы _ могла 
принадлежать или К, или Х; последняя буква более вероятна. 

По характеру пнсъма—вторая половина 1 в. н. э. пли первая поло- 
вина П в. н. э. 

1140. Плита из белого мрамора, обломана со всех сторон, кроме пра- 
вой; в. 0.39, ш. 0.30, т. 0.06. Надпись вырезана на лидцевой стороне плиты, 
ббльшая часть ее утрачена; в. 6. 0.012. 

Найдена в Анапе, затем перевезена в Фводосию (ср.: Кбрреп, Моги- 
везё., стр. 78), где в 1885 г. надпись списал Латытев. Теперь хранится 
в Симферополе в краеведческом музее. 

Изд.: Ваоп!-ВосВейе, АВС, табл. Х, № 4 (по заметкам Стемпковского); 
с него: ВоескЪ, С1С, Н, № 2131 и стр. 1007 (с учетом чтений Дюбуа); 
с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 85, № 24; Помяловский, СНВ, ^ 50; ОпБо\5, 
УС, АН!., серия 1У, табл. 26, № 32 (по своей копии); Латышев, 1РЕ, П, 
№ 403, по собственной копии, ср.: МАР, № 17, 1895, стр. 69, № 4, 
а также — ГРЕ, 1У, № 438 и айд., стр. 292. 

——————————————————— ос, Мирю;о; 7а669[5] -- = -- - - - - 
————————————————— |6 дгё»а| ПаухаЛёоутос, 'Генб9[е - 
ос тоб бёёуос, 0 деёиа, К ]ктбшуос, Тас Посгоо, Фаруй - 
[х!0\ тоф деёуос, Харра?]хас Хорт!шуос, Паута№е - 

5 [0) тоф д8ёу0с,] 'Астахбас Морегуоо, Каттас 
[тоё деётос--- Хру?]|зт!еу Пала, Хруотйшу А)- 
|ру0700? о дебра "Ат)са, Харралтас Хобех(оо, 'А - 
- -- [той дебуос, Х|крто» Меох\ёо0с, ’ А Этуб - 
[69р0с той деёуос], - --- & ФиХета, Подос @еобо - 

10 [о{00?, @ двё»а, тоё бегиос], ’АаЗоб; В’, 'А пуббшро: 
|[тоё деётос, 6 деёуа] ПёЗоо, Хросёре; ‘Нрах№&, 
|0 деёуа тэй беёуос, М]оорлуос Коссоб, Габ!х: - 
[05 тоё деёрос, 6 деёра]В', торуаа‘аруос Фаруах! - 
[9У тоё деётос, - - -В (?) ос Фаруахёшуо;, Кбфар - 

15 [уос оё дебуос, Морфал]0рос Махар‘оо, Меох^ с 
[той двётос, |- - --° Фаруак{ато; Пбд0), 
[0 деб»а тоё деёуэс, Фарух}утс Гасте, Патлас Корлу! - 
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[:09, 0 двЁиа ---- ё0|0с Пата, Ебтоуос Теро - 
®%ё00, 0 беёиа ----]00, Лаббобс ’ Атпо\№о - 

20 [броо, 6 дёа тоф б8ёиос], Агбфамтос ГайсхГоо, 
[0 д8?»а той двйуос, 6 дзё»а] Вауёоо, Козсобс ”Атта, 
[0 д8а тоб дебиоб], ----$ В: ’ОрВауттр:у (?) 

.. Мириск, сын Заззуса; ...сын Панталеонта; Тимофей, сын..; 
.‚..сын Катиона; Иас, сын Посия; Фарнакион, сын..; Сармат (?), сын Хо- 
региона; Панталеонт, сын. .; Аттакоас, сын Мирина; Катт, сын..; Хре- 
стион (?), сын Папа; Хрестион, сын Лимнага (?); .. .сын Атта; Сармат, сын 
Ходекия; А..; Харитон, сын Неокла; Афенодор, сын..; ...сын Филота; 
Поф, сын Феодосия; .. . Агафус, сын Агафуса; Афенодор. сын..; . .. сын 
Пофа; Хрисерот, сын Геракла; .. .; Нумений, сын Коссуса; Гадикий, сын. .; 
‚ .. гимнасиарх Фарнакион, сын..; ... сын Фарнакиона; Кофарн, сын..; 
Нимфагор, сын Макария; Иеокл, сын..; . .. сын Фарнакиона, сына Пофа; 
‚.. Фарнак, сын Гастия; Пап, сын Коминика; ... сын Папа; Эвтих, сын 
Тимофея; ... Заззус, сын Аполлодора; ... Дио%›ант, сын Гадикия; . .. 
сын Багия; Коссус, сын Атта; .. , Орбанеприн (?)... 

8. "136 Пос‘оо — Латышев, Архив, '’Гастос1оо — Латышев, 1ТРЕ. |5. 'Атта- 
хба$ — Латышев, 1РЕ, в соответствии с камнем; ”Атса' Кбаб — Латышев, 
Архив. В Архиве Латышев рассматривает, очевидно, "Атта как отчество; 
между тем после этого слова нет точки, постоянно ставящейся в настоя- 
щей надписи после отчества. Чтение ’Астахбдас следует, очевидно, предпо- 
честь. | 14. В (?) о$ — в соответствии с камнем: сохранившаяся часть буквы 
скорее принадлежит бэте, чем йоте; о; — Латышев. || 17—18. Кору! | [хо0 — 
Латышев, Архив, Кошму! | [оо — Латышев, 1РЕ. |22. 'Орвауттр:у (?) — даем со 
знаком вопроса имя, прочтенное Латышевым по сохранившимся верхним 
частям букв, различаемым на камне и телерь. 

Дополнения имен даем по Латышеву (1РЕ), с указанием немногих из- 
менений, данных им же в Архиве или основанных на сличении с камнем. 

Надпись представляет собой список имен с отчествами. Среди назван- 
ных лиц только по отношению к одному указан род его занятий -— гимна- 
сиарх (13-я строка). По мнению Латышева, это список членов синода 
(ер. 1230). 

Латышев считаст, что датирующим обстоятельством для надписи мо- 
жет служить упоминание Нимфагора, сына Макария (15-я строка), тожде- 
ственного Нимфагору, сыну Макария, надписи 1125, которую он относит 
ко времени Савромата [. Однако надо иметь в виду, что имя Нимфагора 
в нашей надписи Латышевым восстановлено; характер же письма говорит 
за принадлежность этой надписи более позднему времени, едва ли ранее 
середины П в. н. э. 

1141. Обломок илиты из белого мрамора; в. 0.42. ш. 0.30, т. 0.04. 
На лицевой стороне тщательно по линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.015. 

Найден в Анапе. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, МОВ, П, стр. 205; с него: Помяловский, СНК, № 54; 

Латылев, 1РЕ, П, № 404 (но эстамнажу), ср.: 1РЕ, 1У, ай4., стр. 292. 

- -- - 0ут0 ==- -- 
-- - №о; 'А%нпу[обфроо] - - - 
-- - №1%00, Ве{рф№ос?] -- - 

5 - -- | Ма|эхоб, Хора[Ёо»] - - -



--- ;, Бхобос ----- 
- -- 6, * Атахобас - - -- - 
- -- Фарудхтс Ф ----- 

-- [о%]6ро0. стралтуу9[с}- - - 
10 - -- орос ° А 9пуода]роо - - - 

-- 6 ]юрос Фаруахёоу[ос] - - - 
- -- *Арбарос Даббоб---- 
-- 101 (?) Фарудкоо, По[%0с]--- 
- -- 900, 'АХфахратис ---- 

15 - -- [о]у, Фаруйхтс ' АЭ т[уодфроо - - - 
- -- ’Апо\]Хоув00 ‘Теребс -- -- 
---90, Фаруах”)|с] -- -- - 
- -- 90, Фаруйх[1с]------ 
-- - [3]кратбу[в!хос] - -- - -- 

20 - -- @у 'А -------- 

4. @&[рф\ас?] — Латышев, Архив,‚ в ТРЕ без дополнения. || 13. о‹ (?), 
101 — камень. о! — Латышев, ТРЕ, П. | 19. [3)трахбу[е!хос] — допожлнение дано 
Латышевым в ТРЕ, 1У, айй., стр. 292, на основании различенных им на 
эстампаже остатков буквы №, соответствует камню; с]трато[с. . . — Латы- 
шев, 1РЕ, П. |20. шу *А%.. — в соответствии с камнем, о|у 'А%.. — Латы- 
тшев, Архив; о]у ’Ас — Латышев, ГРЕ, П. |21. оса — остатки трех букв, не 
внесенных Латышевым в текст, видны на камне. 

Фрагмент списка личных имен; в 9-й строке упомянут страт?)(66, В 16-й 
строке -— 1еребс. Скорее всего это был список членов фиаса. 

По характеру письма — П в. н. э. (близко к середине века). 

1142. Обломки плиты из белого мрамора; т. 0.04. Всего обломков де- 
вять, из вих восемь (А—3) удалось взаимно связать так, что оказалось 
вовможным восстановить, хотя и с очень большими лакунами, текст два- 
дцати одной строки. Последний обломок (И) со всеми прочими не соеди- 
няется; по-видимому, этот кусок отломан от нижней части плиты. Над- 
пись вырезана по линейкам. Характер письма с {6-й строки отличается 
от предшествующих строк, что указывает, может быть, на работу разных 
резчиков; в. б. около 0.015. 

Найдены в Анапе, в 1890 г., при разрытии земляного вала (письмо 
Шкорпила к Латышеву от 11 Х 1915). Обломки А—Ё и ЙИ были переданы 
в Москву в Исторический музей; обломок В в настоящее время найти не 
удалось. Обломки Ж и 83 прежде находились в Краснодарском музее, 
теперь утрачены. 

зд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 67, № 3 (по своему эстампажу), 
а также — 1РЕ, 1У, № 435. Обломки Я + З, примыкающие один к другому, 
в. 0.12, ш. 0.10, изд.: Сысоев, Сб. материалов для описания местностей и 
илемен Кавказа, вып. 22, 1897, стр. 59 сл. 

Обломки А—83 
----------------------- ас 
рн нентс ее {6 деё»]-- сход, 
Патжа[6-----=------ о) №е - 
№е0хо0 -- -- -- -- --- Фа ]руак! - 
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5 @у Х ---ннннненнененкеннеененнненнен оннн [0 деёа 'Акахобс, 
*Аме!ко[трос т)0 06ё20$], -=----- ж=ке-енне-н-- е ’ Астобр - 
{о0, 'АЭуу[ббюро; тоф О8бу06, ——-===------- э деёта]---оо, Мархос 
Мозт(хо0, ====--ееененеененнннннннененненнненоннее ос Пб%о0, 
Пбо%ос Но[900? -- -===нненнееннненнееенннеенненее э деёуа, Кори]угход, 

1 Эдрф\ас [той д8й»06], -===-==-===тне-неееенеесексенеес- ‘шу По- 
=лууроб, Море[1»0с тод дейтос, °А]ро[т!оу? той деёрос, Мео)кМу ’ А - 
<ахоба, 'АХа[м1хбс?| Хоссоб, Ве---нне-ннеенеенненненнненнеене ас ’А - 
хаза, Госутлек; 'Ахаса, КоМ» ----- ==-н- 6 двё»а Оба]\<№»е - 
э‘99, "Ерос Пб9оо ’Акиэй, ФЖоу[арбеу той деброс,] ------------- Т5 

15 «Н\боо, Р -- фа Меох[№ё006 - ===ннннненннннннненнннске- Уац- 
Вахсёу - - о), ТооМамд; Мархо[0, ====--еееннннн-ееен-ене-- о деб»а] 
"Гоо|<ос,| - - сс Поттуроб, ’ А9[уубдерос] -- - -- - 
————— [Пбо]Ф0с Аофауто[о], --------- 

-- - [9 двёуа]---з!00, БЕХе[охос той Овёуос]---- 
20 -- -- -- -- - 6 Фхф ------- - 

Обломок И 

—————— 6 двёуа ---Фу0с, И --- 
-- [0 деёта, Шолт‘ва, По[тпёас? |- -- 
—————— ос Фару[ах!ву0с? ] - - -- 

---- [\ оА] ----- -- 
Сиисок личных имен, по-видимому членов фиаса. 
9. Кор|угхоо — Латышев, Архив, Ка\М?|ухоо — 1РЕ, 1У.||12—18. -- ас 

*А | хёса. Гостт).е1с — Латышев, Архив, 'А | х]4са Касадов 1 Т. ек — Латы- 
шев, ТРЕ, 1\.||15. *Р -- мфМас, ср. Г[о]с[е)ррМ[о)] в 36, А, 14; @ахацфМа — 
в 1232, строка 7Т-я. Все остальные дополнения даем по Латышеву, 
1РЕ, 1У. 

Латышев (МАР) обращает внимание на значительное сходство букв 
данной надписи с буквами надписи 1141, что делает, по его мнению, не- 
сомненной принадлежность обейх надписей руке одного и того же рез- 
чика. Вместе с тем, как он указывает, различие в промежутках и между 
строками, и между буквами исключает возможность предположения, что 
надписи 1141 и 1142 принадлежат одной плите. Замечание Латышева о ве-. 
роятности выполнения надписей 1141 и 1142 одним резчиком нуждается 
в оговорке: сходство с 1141 наблюдается в верхней части плиты 1142, ниж- 
ние же строки (начиная с 16-й) исполнены, по-видимому, как уже отме- 
чалось, другим резчиком. 

По характеру письма наиболее вероятна принадлежность надциси вто- 
рой половине 11 в. н. э. 

1143. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.18, ш. 0.17, т. 0.04. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. 

Место и время находки камня неизвестны. По мнению Латышева, со- 
став имен, характер письма и общий вид камня говорят за то, что он 
найден скорее в Анапе, чем в Керчи или Фанагории (как думал Муральт). 
Дюбуа, первый издатель надписи, списал ее в Керчи. Затем камень за- 
терялся и вновь был обнаружен в 1892 г. Смирновым в коллекции Ува- 
рова, тогда же Смирнов списал надпись. Хранится теперь в Москве в Исто- 
рическом музее, 
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Изд.: ЭоЬо1в, УС, А., серия 1\У, табл. 264, ^ 31; с него: Мига|', 
В. Ы5%.-рЬ й. @е |'Асай. ` @е $5. -РеЬегзЬоигз‚ 111 стр 352 (перепеча- 
тано в ТейвсБг!!% Гг @е АНег п5ч 15зеп5сВае, 184‹ № 85, стр. 680); 
Помяловский, СНК, стр. 29, к № 50; упомянута: ВоескЬ, С1С, , 
стр. 1007, к № 2131; Латышев, 1РЕ, П, "№` 405 (по копии Дюбуа)‚ ср.: 
1РЕ, 1\, а‹і‹і .‚,‚ стр. 292 где им внесены поправки в соответствии с ко- 
пией Смирвова 

одеу ° Ача р]о[0? 0 бвёуа| 
Теодё00 АЦофаусоо?, Кофра?]- 
срос ’ Атпо\\е[убо0, 6 д8ёуа) 
"Асха, Гоа%обс [той деёуос Жоу]- 
арёжуос, Мо:рбё[орос] - - -- 
оо, Зфжатрос О ----- 
оо, Зб(ос ’Асуо---[6 двёиа] 
Пе%о[о, хт)]. 

[>
 

1. уу — Толстой в соответствии с камнем, на котором сохранилась 
часть буквы №; т — Латышев, предположительно дополнявший |’Ада%т: 
<оу ], ©м. 1РЕ 1У, ай@., стр. 292.|2. 66шу, в копии Смирнова (1РЕ, 1\, 
ай4., стр. 292) давы первые четыре буквы—ОА@А т. е. пропущена 
стоящая между @ и А буква №: правильность копии Дюбуа в данном 
месте подтверждена сличением с камнем. 

Остальные дополнения принадлежат Латышеву (1РЕ, ). Имена все 
разделены точками, поставленными после патронимиков. 

По характеру письма —П в. н. э. 

1144. Обломок (правый верхний угол) плиты белого мрамора, укра- 
шенной треугольным фронтоном, обведенным плоской рамой; в. 0.18, ш. 0.35, 
т. 0.03—0.04. Под фронтоном тщательно по линейкам вырезана надпись; 
в. 6. 0.013—0.015. 

Место и время находки камня неизвестны. Хранился в музее Анапы, 
затем был утрачен, как о том свидетельствует сохранившаяся в’архиве 
Керченского музея фотография с карандашной пометкой: «Фрагмент 
античной надписи в Ананском музее. Подлинник утрачен». В начале 
1951 г. возвращен в Анапский краеведческий музей неизвестным лицом. 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 92—94, рис. 1. 

465 г. б. э. == 168 г. н. э. 

—————————— уос ‘Нуоореуоб, — Габёков ’ А [га - 
3062 ] -- -- - -- ‘юу ПоЗоо В’, Тер9Мю[убс? |- -- 
————————— ['Ат}ке, ’Ортбхас ПаВа, ’ Ата[%066]- - - 
---------- $ Палёра, Модрл)][у!0с] ------ 

5 =-=------ [Еу <&( еёо [ёсе)]-------- 

‚ ‚ сын Гегумена; Гадикии сын Агафуса (?);... сын _ Пофа, сына 
Пофа Псемифлиан (?), сын..; .., сын Атта; Ортик, сын Паба; Агафус, 
сын..; .. . сын Патера; Нуиений, сын. .. В 465 году. .. 
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Текст представляет фрагмент списка имен, по-видимому граждан Гор- 
гиопии. Отсутствие в первых строках надписи слова сбуобос или %ёасоб и 
названий обычных должностных лиц этих организаций и начало перечня 
имен в им. п. исключают отнесение надписи к числу надписей фиаситов. 

1145. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.22, ш. 0.39, т. 0.07. 
Надпись вырезана на лицевой стороне по тонким линейкам; в. 6. 0.015. 

Найден в Малой бухте Анапы, летом 1948 г., жителем Анапы Е. Долб- 
невым; передан в Анапский краеведческий музей, где и хранится. 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 94 сл., рис. 2. 

——————————————————————————————— о;, Ка№» - 
19т05? -- -- ененененененеен-- Г ]Хохарёомос, "То? - 
[Х05] -- -- -----=---- ’АТЫЭОБ‚ Ко91уос Мастоб, 
----------------- Хруст!еуос, КалМото;с Ааа- 

5 [ве!, - - -- -- Ф]а.рудхоо, “Нбохо; “Ахта, Хрустёву 
————— [о]), Хротобс Фаруйхоо, Фарузхте Пара, 
- -- -|\ ]охарёо» ’ Алаоб, Фаруйхле Аассвь, Хрт- 
[от!ох 'Аэт]рауоо, "Ерос Меувотрахоо, ’Етафрббе: - 
[<о5 -- -]убс, Адбас Таорёа, Говскиос ' АЗуу(о- 

10 бероо, ” Арба}рос ' Арёароо, ’ Атпо\\фу!0с----- 
------ [По]усах№ёо0с, Меох[\5с] - ------ 
——————— со, Ка)Мстос?]--------- 

..} Каллист (?), сын..; ... сын Гликариона; Юлий, сын..; ... сын 
Агафуса; Кофин, сын Мастуса; ... сын..; ... сын Хрестиона; Каллист, 
сын Дассия; .. .сын Фарнака; Гедик, сын Атта; Хрестион, сын. .; Хрестус, 
сын Фарнака; Фарнак, сын Паба; ... сын..; Психарион, сын Агафуса; 
Фарнак, сын Дассия; Хрестион, сын Антимаха; Эрот, сын Менестрата; 
Эпафродит, сын..; Дад, сын Таврея; Гадикий, сын Афенодора; Ардар, 
сын Ардара; Аполлоний, сын..; ... сын Пантакла; Неокл, сын..; ... 
сын..; Каллист (?), сын. .. 

Надпись представляет фрагмент списка имен, возможно фиаситов. 
5. Имя “Нбохов в надписях, найденных на Боспоре, не встречалось, 

но в надписи, найденной в Риме (1С, Х1У, № 1636), упоминается “Н%охо$ 
Коб800 жресВсот!5 Фача’оретоу тфу хатё Воостброу. 

По характеру письма — вторая половина П в. н. Э. 

1146. Обломок мраморной плиты; в. 0.16, ш. 0.07. 
Найден в Анапе, в 1894 г., на городском валу. Местонахождение 

камня неизвестно. 
Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 70, № 5 (по эстампажу Весе- 

ловского), а также — [РЕ, 1\, Л 439. 

___(_!_›у_.__ 

- -- * АЭ тпу[оборо - - - 

-- - "Ар]барос Ц -- - 
-- - [Фарусх!оуо]с] - -- 

5 -- - оо В. П--- 
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|' А 97]уобо] ро] - - - 
--- ос ою тоф д8ётос]--- 
-- - "Акта -- - 

7. ою[\ тоф бвтуос -— Латышев, Архив, ою ... — Латышев, 1РЕ, 1Х. 

Вероятно, фрагмент списка имен, возможно членов фиаса, 
Судя по условному шрифту в ТРЕ — наиболее вероятна принадлеж- 

тность надписи второй половине П в. н. э. 

1147. Обломок (правый край) илиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.13, 
т. 0.05. По-видимому, на оборотной стороне тоже была надпись, но потом 
ее сознательно уничтожили, стерли. В настоящее время надпись сохра- 
яилась только на лицевой стороне; в. б. 0.013. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Х ранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 49, № 12, 

—————————— АЭ ]ууббо - 
[рос -- -- - 7]266о6, Фар- 
[рах‘ оу - -- - л0У, Вррлс 

5 =-------- ["Вр]ос ‘Нра - 

Дополнения принадлежат Латышеву. В 1-й строке им не отмечены 
буквы АМ!, нижние части которых сохранились на камне. 

Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. (едва ли ранее середины). 

1148. Обломок мраморной плиты; в. 0.12, ш. 0.18, т. 0.04. Надпись 
т1о линейкам вырезана на лицевой стороне в. 6. 0.016. 

Найден в Анапе вместе с 1149 и 1150; в 1898 г. был передан Бертье- 
Делагардом Одесскому музею, где и храпитоя 

Изд.: Штерн, 300, ХХИЦ, 1900, прот., стр. 48, № 8; Латышев, 1РЕ, 
#, № 441 (по копиям Бертье-Делагарда и Фармаьовского) 

[ Епафро]е!<00, 'Татро|х\ 5 - - 
----|’А]Хфохрахоо, Ф ------- 
- -- [Пб]%со0, А р(о(т)оу - - - -- 

5 [Пауу]бхоо, Гафех]05] -- -- - 

1. о—- в соответствии с камнем, с — Штерн, ... с:09 — Латышев, 
1РЕ. || 2. 6 детэа 'Ктафро]бе!тоо, ’1атро[х7\пс]—Латышев 1РЕ; Штерн в дан- 
ной строке восстанавливает тоб Татроб. |3. 6 дейуа ’А]Ж‹рожра.тои Ф - -- -- 
Латышев (ТРЕ) в соответствии с камнем, 'А |\фохрахоов — Штерн. || 4. ’Ар!с('с)шч‚ 
в букве Т вырезана не одна, а три вертикальных гасты, очевидно, как 
это отметил Латышев, в результате ошибки резчика; аоштышч_Штерн. 
считающий, что здесь, очевидно, идет речь о «призе», «награде».| 
$. 6 деб»а, Пеуу]бхо0, Та[6]хиос — Латышев, [РЕ; Га)\)[ч65] — Штерн, оши- 
бочно, так как и от нижней части дельты сохранился остаток, не дающий 
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возможности рассматривать ее как ламбду, а следующие за ней йота ив 
каппа могут быть с уверенностью восстановлены, 

Фрагмент списка граждан, может быть членов фиаса. 
По характеру письма — вторая половина П в. н. а. 

1149. Обломок мраморной плиты; в. 0.10, ш. 0.08, т. 0.03. На лице- 
вой стороне незначительные остатки надписи; в. б. 0.012. . 

Об обстоятельствах находки и месте хранения см. 1148. . 
Изд.: Штерн, 300, ХХП, 1900, прот., стр. 48, Л 7; -Латышев, 1РЕ, 

1У, № 442 (по копиям Бертье-Делагарда и Фармаковского). 

-- [Ац')чэа\г]то; КОЗ[О'ОБ ].— -- 
______ к5 Уи - -- 
______ [©]> Мео[х№ё005? | -- - 
_____ ро; Х__._ 

1. [Абфау|тос — Кос[воб — Латышев, ТОСКОО — Штерн. || 2. х15 $н — Ла- 
тышев, КТССНС — Штерн. || 5. { — Штерн. 

Фрагмент какого-то списка граждан, может быть членов фиаса. 
По характеру письма — не ранее второй половины 1 в. н. э. 

1150. Обломок мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.!1, т. 0.02. Надпись 
вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. Об обстоятельствах находки и 
месте хранения см. 1148. 

Изд.: Штерн, 300, ХХЦП, 1900, прот., стр. 48, № 6; Латышев, ГРЕ, 
1\, № 443 (по копиям Бертье-Делагарда и Фармаковского). 

- -- |Гао<е:, Фа[руакйту?] - -- 
- -- то\вис@ у - -- 

-- - ’ А |9 пуобо[ро - -- 

1. Га]оте:, Фа[рчаз!оч? — Латышев в соответствии с камнем, ` 1ЕФА — 
Штерн. 

Слово то!с:то[» см. также в 1230. Исходя из упоминания о «гражда- 
нах» (хо\еи0у), Штерн считал возможным, что надпись принадлежала 
к числу декретов. Более вероятно, пто это фрагмент списка членов фиаса. 

По характеру пплсьма — не ранее второй половины П в. н. э. 

1151. Обломок левого края плиты из белого мрамора; в. 0.24, ш. 0.17, 
т. 0.10. На лицевой стороне довольно небрежно, без линеек, вырезана 
надпись, с трех сторон края ее но сохранились; в. 6. 0.012. 

Доставлена из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эр- 
митаже, 

Изд.: Латышев, ПАК, 37, 1910, стр. А7, № 8. 

*Арбстоу Педо0, ---[Тец6] - 
феос ’ АЭ пуобор[о0, ] - -- - 

5 Паута\е0у Хру[отвоуос?] - --, 
Фаруах!0у - Хотпо[х{оуос? | - -- 
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*Алообе Хруото[о?]---, 
Пб%ос ‚ Пала., * А ---, -- 
Коссоб, Гайёхиос ---- - 

10 6]юрос Лабоб, ------ 

Все дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен, может быть фиаситов. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1152. Обломок (левый край) плиты из белого мрамора; в. 0.11, ш. 0.)2. 
На лицевой стороне довольно небрежно, но по линейкам вырезана над- 

шись; в. 6. 0.014. 
Куплен Н. И. Веселовским в Анапе. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 48, № 9, фрагмент а [два фраг- 

мента 6 и в, изданные за этим же номером, отнесены Латышевым при 
подготовке 2-го издания (Архив) к надииси 1133 и отмечены буквами б и г|. 

Похя[ б - - - - 
сас По---|Па»| - 
<аХёау - -- - 
› Атпо} -- - - - 

в „23(2 а-- 
4. Латышевым не отмечена первая буква А, сохранившаяся часть ко- 

торой дает ясное представление о букве. ||5. Части двух букв А (или 4) 
и А тоже Латышевым не отмечены. 

В первом издании Латышев предполагал, что на обломке б, вклю- 
ченном им в Архиве в надпись 1133, сохранились продолжения строк 
этого обломка, и давал восстановление, которое в связи с изложенным 
выше теряет свое значение. 

По характеру письма — П в. н. э. 

1153. Обломок плиты (часть левого края) из белого мрамора; в. 0.10, 
ш. 0.18, т. 0.04. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 48, Л 10. 

‚О ----- 
Коссвоб[с] - -- 

Ут»бВ о[ с - -- 

А пр реос? ] - - - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — ЦП в. н. э. (скорее вторая половина). 

1154. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.13, ш. 0.17, т. 0.06. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.012. 
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Доставлен из Ананы в 1908 г. Н. И. Веселовским, 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, етр. 49, № 11. 

Хранится в Эр-- 

————————— ® Хар 
——————— р00, Хрус- 
[=!оу - - - - о]), Гаотеис 
-- -- [1 ]»0у  Кралёт - 

5 [тоо - - - П]о9е!уоо, Га - 
[*!05]--- 09, Тецибде - 
[0 ---х]\%6 Ф .. . [о)). 

ФР&ГМЭНТ списка личных имен. 

1. а& Харо; @& Х1.о — Латышев, Архив; между А н О на камне верти-- 
кальная линия, принадлежавшая, очевидно, букве Гили Р; асуа: 
Латышев, ИАК, 37.||7. Ф!:...[о]о — Латышев, Архив, в ИАК, 37 эти. Ёд;ъ;вы 
не отмечены. 

После каждого из сохранившихся патронимиков — точка посреди строки.. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1155. Обломок (правый край) плиты пз белого мрамора; в. 0.16, 
ш. 0.11, т. 0.04. Надпись вырезана на лицевой поверхности; в. 6. 0.010. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ПАК, 37, 1910, стр. 49, № 13. 

___________ $ Пак - 
5 [›г_о;!— - -- [ФЬ_/\]&‚ЗЕЖ - 

[#95]----- оуос -А. - 
________ | Фар |уах о »]. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

1156. Обломок плиты нз белого мрамора; в. 0.12, ш. 0.09, т. 0.03. 
Надписи вырезаны на лицевой и оборотной сторонах (’отис961рафос). На 
стороне А сохранивщшиеся буквы читаются совершенно ясно; В. ё 0.017 
На стороне Б буквы сильно повреждены; в. 6. 0.016. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. в Археологическую комиссию Н. И. Ве- 
селовским. Теперь утрачен. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 50, № 15. 

А Б 

-- - 95а -- - -- - )---- 
- - -- ра -- - -- - 150 -- - 
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- -- [Хр]уот!о]›] -- - -- |’ Ака |хобо[с] - 
- - -’ А ту[бборос] - - - ---- х00 - -- 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагменты списка личных имен. 
По характеру письма — скорее всего вторая половина П в. н. э. 

1157. Два обломка плиты из белого мрамора. Обломок А: в. 0.14, 
ш. 0.18; обломок Б: в. 0.12, ш. 0.16; толщина плиты 0.07. Надпись вы- 
резана на лицовой стороне по линейкам; в. 6. 0.015. 

Доставлены из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранятся в Э)- 
митаже, 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 50, № 16. 

А Б 

-- - [Фар квоу ЦЗоо? |--- ----@--- 
- -- Аус|!патрос @', °А--- — ----- 90у - -- - 
-- -—ои,‚Хорщзб; Г- -- -- -' А%1|›бдорос ] - -- 
-- [о}), 'Ахо8обс Мас--- -- [МОЪРО]ЁРРЧ[С] -— 

5 ---ха, Г№хшун-ннн — ----- [К]о%:4ас] -- 
______________ -- - |Госер.)ф\!а]с?] - - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Имя Госер]фМа[& (6) восстановлено  предположительно по 36, 4, 

строка 14-я, ср. 1170. 
Фрагменты сциска личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1158. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.17, ш. 0.15, т. 0.08. 
На лицевой стороне тщательно, хотя и без линеек, вырезана надпись; 
в. 6. 0.014. 

Вывезен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАлК, 37, 1910, стр. 51, № 17. 

______ сас Фар[»охёоуос?] - - 
______ ос А‹оу0со[б@роо], --- 
-- -- [Фо]руахёшу Го[сте!], -- - 

5 =—н- [Мо]\робфроо, А ---- 
_______ ‘ос Х ----- 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. (не ранее середины). 

1159. Три обломка плиты из белого мрамора: обломок 4 — в. и 

т. 0.13; обломок ВБ — в. и ш. 0.12; обломок В — в. и ш. 0.08; толщина 
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плиты 0.03—0.04. На лицевой стороне по тонким, едва заметным линей- 
кам вырезана надпись; в. 6. 0.018. 

Доставлены ив Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранятся в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ЙАК, 37, 1910, стр. 52, № 18. 

А Б 

—————————— - -- Пас[0у?] -- -- 
-- - З6уоов _ Оба] Хер{00?] - - - -- [Па.|к‘оо, Фаруй[хтс] 
- -- 005, Тесор[ос?] - -- ---- & Патткод - --- 
- -- - ?А%пуббо[рос] -- - - ---Ата}9о6, Ва [пс]-- 
-- - оултос, И ----- 5 - -- ф00 (ё ----- 

5 - -- @, П(о)тт)[о5с] - -- 

В 

- -- На ас--|- - Моор]ту!оо -- -| -- - Хру[сох!о»] - - 

(4). 1. Хбцо0в Оба[Аер'о)(?)] — Латышев, ср. Абр(1\юс) Обайёрюв о005 
"О%оржоо в надписи 64. ||5. -- - а. Ц(о)тсту([65 — Латышев, Архив, . ‚ ‚ ак0 — 
Латышев, ИАК, 37. 

(Б). 1. Пас{оу] (?) — Латышев, Архив; в ИАК, 37 не дополнено. 
Остальные дополнения даны Латышевым в ИАЛК, 37. 

Фрагменты списков личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1160. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.16, ш. 0.18, т. 0.05. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.013. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 52, № 19. 

______________ у@ нн ннн 
_________ [Па|ука^ёо[это5] - - - 
________ $ Паэута\ё0»тос] -- - 
________ Фу  Мо‹роё[«роо] -- - 

5 == -- -- - [№ |вох^т6 'А }[пуобфроо? ] - - 

------ ГА У9 орос] -- -- -- - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
Но характеру письма — П в. н. э. 

1161. Обломок плиты из белого мрамора; в. и ш. 0.15, т. 0.04. Над- 
иись вырезана по тонким линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.17. Во вто- 
рой и четвертой строках — лигатуры. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Татышев, ИАК, 37, 1910, стр. 53, № 20. 
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- - - [На |ута№ё[ ау ] - - - - - 

-- - |Патткос бр[ фамофомаЁ? ] - - 

- -- ПомсаЛё@у ------ 

5 -- -[+]ос Гасте[)] ------ 

- -- 'А0& Фу10с?] - -- -- 

8. 6р[фахофо\а (?) — Латышев, Архив; в первом издании — 'Оро.... 
Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1162. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.13, ш. 0.12, т. 0.05. 
На оборотной стороне сохранилась часть рельефной каннелированной ко- 
лонки, из чего видно, что для надписи был употреблен памятник более 
раннего времени. Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; 
в. 6. 0.014. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 53, № 21. 

_____ -- 
-- -- 19т - -- 
-- - абиву -- - 
- -- [Пот‘оо, Ко--- 

5 -- - Ужартах[о0с] - -- 
- -- [Ф]аруах(ауо[с] -- - 

6. [Ф]аруаэ4оу0[с} — Толстой, сохранилась  часть буквы — о; [Ф|аруа- 
*!шу .. . — Латышев. Имена [П]ст!оэ и Ужёрсож[о5] восстановлены Латыше- 
вым. 

Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — скорее всего первая половина П в. н. э. 

1163. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.14, ш. 0.09, т. 0.02. 
Надпись вырезана по тонким линейкам на лицевой стороне; в. б. 0.017. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 53, № 22. 

-— -[ар -- 
- - - хорда -- - 
-- - [о]Эвуп - -- 
-- - Фару[ах] - - - 

5 -- -$ Фар[зах}- -- 
- -- 0 - -- 

По-видимому, фрагмент списка имен, в котором ни одно имя не сохра- 
нилось полностью. 

По характеру письма — || в. н. э. (едва ли ранее середины). 
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1164. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.12, ш. 0.08, т, 0.03. 
Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.016. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хравится в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 54, № 23. 

° 

[* ба ос - - - 
—————— с Мо|роёфроо] - - - 
—————— ‘еу Ко ------ 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
По-видимому, фрагмент списка имен. 
По характеру письма — П в. н. э. (едва ли ранее середины века). 

1165. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.08, ш. 0.19, т. 0.03. 
Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.014. 

Доставлен из Аналы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 54, № 25. 

----- [ №0р|ууос Па[ттоо? ] - -- 
_______ | Г о8етоо, 'А Хфо[храттс] - -- 

- -- - [Паэт]х№шу | Фаруа[хо0? ] - -- 

1. Па[жкоо? — Латышев, Архив. || 3. Имя Паука?ёшу Фарубхоо, дополнен- 
ное Латышевым в НАК, 37, встречается в 1134, строка 14—15-я. 

Очевидно, фрагмент списка личных имен. 

По характеру письма — вторая половина Ц в. в. э. 

1166. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.12, ш. 0.12, т. 0.03. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. б. 0.015. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эр- 
митаже, 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 55, № 26. 

———————————— Ко9 [уос] - 

---------- $ Гору![] -- 
------- Ар)тера, Н --- 
- -- ' Екофро]бегтос - - - -- - 

в-------- [Ерывехое -- 
———————————— о<о0о, Т - - - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — Ц в. н. э. 

1167. Обломок плиты из белого мрамора в четырех кусках; наиб. 
в. 0.13, ш. 0.14, т. 0.01. Надцись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02. 

Доставлен из Анапы в 1903 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 
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Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 55, № 27. 

[Фаруо]кёоу В/ ? -- - 
-- --& Враб[оба?] - -- 
-- -- РА |кора ас] - - -- 
----- [К |осе[обс] - - - - 

Дополнения приналлежат Латышеву (ИАК, 37). 
2. К имени Вра$[оба? см.: Вогпве!!!— Напвеп, стр. 143 — Врабобас. Воз- 

можно также дополнение Вра$[&хо)}, см. 324. 
По-видимому, фрагмент списка личных имен, 
По характеру письма — П в. н. э. (не ранее середивы века). 

1168. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.15, ш. 0.10, т. 0.03. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. б. 0.016. Первые три строки по- 
вреждены из-за плохой сохранности поверхности плиты. 

Доставлен из Анапы в {908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 55, № 28, 

---уах ---- 
- -- вМау--- 
- - - ававио - - - 

«Ни одно имя нёе может быть восстановлено с уверенностью» 
шев). 

По характеру письма — П в. н. э. 

(Латы- 

1169. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0,11, ш. 0.12, т. 0.02. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.017. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 56, № 29. 

—————— 90, Па --- 

- -- Р АЭ пу]ббюро[с2 ] - - - 
————————— 'А)ёба[эброс] - - - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
По-видимому, фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. 

1170. Обломки плиты из белого мрамора: обломок А — в. 0.19, ш. 0.13; 
обломок Б — в. 0.09, ш. 0.10; толщина плиты 0.04. Надпись вырезана на 
лицевой стороне; в. 6. 0.016. 

Доставлены из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским.: Х ранятся в Эр- 
митаже. 
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Извд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 56, № 30. 

А Б 

________ ОР____ ____а___ 

-- - [Фар]»ах[ с - - - -- уто- - - 
-- 90, М№9[х^\7с]- - - -- оутос - - 
- -- Тубх---- - -- од0 - - - 

$ -- \0[0---нн — ----е--- 

- рахо - -- --- 
[1'осе]р.ф\([ас? ] - - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
(4). 7. [Госе]шфА{(а5?] (ср. 1157) — имя это имеется в 36, 4А, строка 

14-я. Н&›югер указывает на возможность восстановления здесь также имени 
д@ауа]иф\!ас, 

По характеру письма — П в. н. э. 

1171. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.13, ш. 0.11, т. 0.04. 
Надпись вырезана по тонким линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.014. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранитсоя в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ПАК, 37, 1910, стр. 56, № 31. 

- -- Хар!ч[ » - - - 
-- - Моор([1уг0с - -- 
- -- Т |Зео[с - - - 

5 - -- ’ Ар‹от(охрастс ] - - 
_____ Ф. - - -- - 

2. Хар!=[оу} — в соответствии с камнем, [Х]ар!с[шу] — Латышев,. ИАК. || 
4. [Т:иё]9ео[&] — Латышев, Архив. | 5. 'А]ист[охрастс] — в соответствии с кам- 
ном, 'А ]р:с[хохрёт;] — Латышев, ИАК. 

Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — П в. н. э. (скорее первая половина). 

1172. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.10, т. 0.06. 
Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.011. 

Доставлен ив Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 57, № 32. 

- -- ёс]е:, Пата|с]-- 

-- @ ” Арбар|ос] - - - 

Восстановления принадлежат Латышеву. 
По характеру письма — первал половина 1 в. н. э. 
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1173. Обломок, по-видимому, от очень толстой колонны из белого 
мрамора; лицевая поверхность представляется частью окружности боль- 
шого цилиндра; в. 0.17, ш. 0.13, т. 0.06. Надпись вырезана тщательно; 
в. 6. 0.23. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 57, № 33. 

- -- - ХМ -- -- 
- -- [ Зё% в0хос - -- 

-- ?А9нрддорос|--- 

Восстановления имен принадлежат Латышеву. 
По характеру письма — П в. н. э. (не позднее середины 1 в.). 

1174. Обломок (правый нижний угол) плиты из белого мрамора; 
в. 0.17, ш. 0.14, т. 0.02. Плита имеет по краю двойное рельефное обрам- 
ление. Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; в. 6. 0.017. 
Конец имени в четвертой строке вырезан вне рамки. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веседовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 58, № 36. 

в —- ==е==е-- с 'А%- - 

2. х(?)ам, Хаи — Латышев. |3. Восстановление [М]оорт)»: | [о5] представ- 
ляется вполне достоверным (Латышев, ИАК).|5. Буквы А@Н, как отме- 
чает Латышев, составляют не окончание слова, а его начало, продолже- 
ние же слова несомненно было вырезано на рамке (ср. конец имени Пат- 
поо); Латышев (ИАК) предлагает восстановление 'А%»[уобороо]. 

По характеру письма — П в. н э. 

1175. Обломок шплиты из белого мрамора; в. 0.20, ш. 0.15, т. 0.03 . 
На лицевой и оборотной сторонах имеются надписи (бтис961рафос). На сто - 
роне А сохранились остатки четырех последних строк надписи; в. 6. 0.015. 
На стороне Б уцелела только часть последней строки и остатки предпо- 
следней; в. 6. 0.022. Буквы на этой стороне вырезаны между двойными 
линейками, причем под последней строкой надписи сохранилось разлино- 
ванное место еще для одной строки, оказавшееся незаполненным. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 59, № 37. 
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- -- ЦП(?) нн - 

--- @106 Ф -- - ГА кардба[5 - -- 
’Ахоробас - -- 
- -- 100 Фаруй[хлб ИЛИ х!оу] - -- 

Дополнение имен принадлежит Латышеву. 
По-видимому, обе надписи представляли собой списки личных имен. 

Имя 'Ахарёбас повторяется на обеих сторонах. Надписи исполнены различ- 
ным шрифтом. 

По характеру письма обе надписи принадлежат скорее всего второй 
половине П в. н. э. 

1176. Обломок плиты из белого мрамора; в,. 0.1{, ш. 0.13, т. 0.02. 
Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне. Буквы в первых 
трех строках крупнее (в. 0.015), чем в двух последних (в. 0.008). 
Под последней строкой осталась еще разлинованная, но не заполненная 
строка. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 59, № 38. 

-=--с(00, 'Та --- 
- - |? А усиквтроо, По--- 
-- - аббха, Мао[тобс] - -- 
- -- этр(оо, Но---- 

5 - -- хоршто? (?) -- -- 

Фрагмент списка личных имен. 
1. с!оо, 1а — Латышев, Архив; 100. а, — Латышев, ИАК, 37. || 2. 'А ]уыика- 

<роо — Латышев, ИАК, 37, |#. Мас[тобс] — Латышев, Архив; в ИАК, 37 без 
дополнения, 

По характеру письма — П в. н. э. 

1177, Обломок лицевой части ллиты из белого мрамора; в. 0.12, 
ш. 0.10, т. 0.03. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. б. 0.016. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 60, № 39. 

---|бррадос] -- 
- - - [Чт карТу0с - -- 

---- ‘Врвоб, УЕр[ос?] -- 
---- { По]900, ® --- 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
Фрагмент списка личных имен. 
По характеру письма — не ранее второй половины П в. н. Э. 
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1178. Два обломка плиты из белого мрамора: обломок А — в. 0.09, 
ш, 0.08; обломок АБ — в. 0.08, ш. 0.10; толщина плиты 0.025. За принад- 
лежность обоих обломков одной плите говорят идентичность их толщины, 
полпнювки‚ высоты букв (0.015). 

оставлены из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранятся в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 60, № 40. 

А Б 

----- о - -- - -- офе --- 
-- [Э карч[ох!оу? ] - - -- [Х]рпот{оу?] 
-- 699[е)---- -- {9 -- 

Имена [3]пжарх[ох!оу?] и [Х]руот[{10у? дополнены в результате исследо- 
вания сохранившихся на камне остатков надписи. 

Но характеру письма — 1Г в. н. э. 

1179. Плита мраморная прямоугольная. Разбита на пять частей, из 
которых одна, составляющая почти четверть всей плиты и образующая ее 
правый верхний угол, утрачена; в. 0.70—0.90, ш. (с рамками) 0.88; ш. 
поля надписи 0.75. На лицевой стороне надпись; в. 6. 0.014. Верхняя 
и левая нижяяя часть плиты настолько выветрились, что букв уже почти 
не видно. 

Найдена в окрестностях Анапы и отправлена в Херсонес 'Гаврический, 
оттуда вскоре была увезена Кларком в Кембридж, где и хранится в Му- 
зее Фицвильяма. 

Изд.: С1агКке, Стеек МагЪ1ез, стр. 6, № 7 (копию его сверил с камнем 
Порсон); ВоескЬв, С1С, П, № 2130; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1. стр. 80, № 23; 
Помяловский, СНК, № 49; Латышев ГРЕ, П, № 402 (ср.: ТРЕ, 1У, стр. 292) 
по эстампажу, полученному из Кембриджа; Сарпа*, 1СтВ , 1, № 913 (только 
2 первые строки); Латышев, ИАК, 10, 1904, стр. 95, табл. 1 (по фото, 
присланному Миннзом); ср.: ИАК, 14, 1907, стр. 136; Мшпв, 5аС, 
стр. 658, № 69. 

Вас!\ебоутос Васи\ёес Т(Верго[о Тоойгёоо - - - ф1^о]- 
хо/сарос ха фиХоржра| ‹ 00, [е]бсе(В)обс хт^. 

После первых двух строк в строках 3—24 можно прочесть лишь 0от- 
дельные имена. 4. Пб%ос, ЧЭ. Пб%ос Хртск!оуов. || 10. Моор[1]уюс6  Па. | 12. «Мо- 
жет быть, не -- сос А )С&\боо, а 6 бвбра - -] сбо[а] 24)боо» (Бёк). | 16. )АМ ]- 
Кау%ров. | 17. Козсо[5] или Коссо[56]; то же имя в строке 18 (Бёк). || 19. - - о<] 
*А\еЁвуброо Е --|20. [6 двёта  Ло?]к(схоо, Меох\те @ --.|| 21. - - оу В’ Фаруй- 
хоо, Тециб[Зеос соф деттос!. | 22 Т[А]бхау Хюс(а Горуиа, ||23. - - №&тас Чттпаре{уоо | 
24. - - шу Фарубхоо, №оуа]105? 6 бетра. Далее надпись располагаем по строкам: 

25 Фаруах!®у ”а -нннннеенненееннненне-е- [Ал?]- 
<обфроо Лефабаа(?), 'Арёстеу По[З00? --- Корл- 
У]х[00? ] 7оВал‘о0, ° А Эпубдорос ПоЭор - - - [Мо0рт)]- ' 
у![о}; Пётпа Хф\о0, Хрпотоб; Морёсхоо, Моретуо[; той двёуэб 
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К]б»оо, МеохАт; Фаруахйшуос Харбе, Уёрек; Фамбаробоо. . 
3о [ё]00с, Паттос Фаруахйоуос, Гастек ’АтаЗоб Кеф%оо, 'А уубда- 

рос Фаруах‘ауо; ’Ас‘в, Меох\%; По9оо Оеотеймоо, ПоЗос Мар!оо 
[стре]}тп1б6, Тецибодеос Т ((р)(9а, Папас Хрустёвуос, Тр ха! ’ Ата- 

Зобс [о!- 
о!] Хруот!еуос ‘Ерроб, Лосбрауо; В’, Папжёос Хрустоб, ”Ауроу Газс- 

#‹ ], 
Махариос Фаруах{ауос, 'Арёотох Воуоо, Бафа][т]ас Хруотёоуос, 
[Фа]рудхуе В’”Еротос, ФиХобёскотос Фарудхоо ”Еротос, Пб9ос 
‚ .. Хросоубоо, По%о; Пёдла, УЕрес Фаруах!шуо; ”Еретос, Пре - 
а); Хрозетоо, Пофетиос Теруонбоо, 'Афуубдоро; Морёокбо, АГр ]- 
стоу Хруот!оуос, Лаббобс Тещиойёоо, ° А 8туббшрос Меох \[ё- 
оо}; ‘Нуоореуоб, Палас Мофадро Козсоб, ' Актанабас Патоо, 

40 Козсобе ха\ ’ А®пубдерос о10% Валуутос, Аарботрасос ’Ах!оо, Мууб- 
беюро; Ворёхоо, Фаруахёшх ‘Ерробёоуос, ’Атахобас ат оо Кбуоо, 
- -5 ’Ага9об Горуёоо, ПаВас Фаруйхоо Тралоо, Фаруахёох ' Ата- 
%06 Гору{оо, Подетоос В’ Гуафёскоо, ’ Алханабас Карса, Прозбох оу 
[тэй д#ёуос], По%ос Пётлтоо, Моортуно; Нодеёуоо, Хауас Горубов, 

45 ‚се!---[той деётос, © дебка  К]ррафшуос Хрусееу @сха, Апрлтри- 

8 <^
 

[06]-------=--тттеетеееено--- $ Щау»0]у]0с Фаруахёоуос ‘Нуо0- 
[\6900, -- ====теееееннененненеоносеенес е [0 д8ё»а х]ой Моорлуюс о!- 
[0! той б&Ёроб-----ннненннене ннненеекеыненне- Меох\тс ’ Ахадоб 
———————————————————————————————————— `Аалобак ’ Ахайоб Фар- 

50 [»ахшуос, М]------нненненнннеененесенеене енс-е ПоХфроо, ‘Робоу 
[той деёуос] Фаруахёоуос, [0 деёиа] Ковзоб, Монрлугос "Ероутос 
Хруот!еуос, ’ АэбраЛе|ю]» [П]бсеос Фаруах!оу0с, Чтпаретмос Харбе: 
———————————————————— вос Хруотоб, Патлтос Вбха, Катбха; Адбор, 
——————————— <[о0с], Пакто; ‘ЕррЯ, ГХохеу ’Атга%об, Хоустобс По{тп- 

55 |тт00 = -- -- -- -- М |0[}рдберос Агрэбхоо, Мастобс Кофёма, Подос ’Ау- 
—————————————— ос ’Ата%об, Папас ’АСо, Улаобс Хрустёшуос Фар- 
уах9у06, ==- -- -- [к2]#<7с "Та, Палткос Гобёмоо, Морфалторос  ЗарВ!о- 
[*о5] -- -- - -- - -- озёро[о}?, Фаруйхлс Фаруахёшуос ‘Нуоодеуоб, ‘Нрах№ё- 
еу Меох\ёо0с, Хрустбе» ‘Ерроб, Пб%с ’ Арёотомос, По9бохов А афо[5], 

во ° А[СПас ’ Алфо[храс|о0с, Ун[о]06с ° Барвала, ‘Крройбоу — Модрлугоо, 
Хорустобс. 

В нарствование царя Тиберия Юлия . .. друга цезаря и друга римлян, 
благочестивого; . .. Поф..,..; Поф, сын Хрестиона;... Н умений, сыв Па..; 
сын Азалза (или Залга) ..; Александр . .; Коссуса (или Коссус); ... Коссуса 
(ишли Коссус);... сын Александра; .. . сын Ликиска (?), Неокл, . .. сына Фа- 
рнака; Тимофей . . ; Гликон, сын Сосия, сына Горгия; . .. сын Гиппарина; . .. 
сын Фарнака; лохаг (?) .. . Фарнакион сын Иа; . . . сын Летодора (?), сына Ле- 
фаоса (?); Аристон, сын Пофа (?) .. . сына Коминика (?), сына Забагия; Афе- 
нодор, сын Пофа, ..; Нумений, сын Папа, сына Хола; Хрестус, сын Мириска; 
Мирин, сын . .. сына Кона; Неокл, сын Фарнакиона, сына Хардия; Серий, 
сын Фандараза, сына .. . ея; Папп, сын Фарнакиона; Гастий, сын Агафуса, 
сына Кеффа; Афенодор, сын Фарнакиона, сына Атия; Неокл, сын Пофа, 
сына Феотима; Поіф‚ сын Мария, стратег; Тимофей, сын Псимифа; Цап, 
сын Хрестиона; Гермес и Агафус, сыновья Хрестиона, сына Гермеса; 
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Лисимах, сын Лисимаха; Папий, сын Хреста; Агрон, сын Гастия; Мака- 
рий, сын Фарнакиова; Аристон, сын Багия; Сафат, сын Хрестиона; Фар- 
нак, сын Фарнака, сына Эрота; Филодеспот, сын Фарнака, сына Эрота; 
Поф, ... сына Хрисохоя; Поф, сын Папа; Эрот, сын Фарнакиона, сына 
Эрота; Праксий, сын Хрисота; Пофин, сын Терговия; Афенодор, сын Ми- 
риска; Аристон, сын Хрестиона; Зазвус, сын Тимофея; Афенодор, сын 
Неокла, сына Гегумена; Пап, сын Мифагора, сына Коссуса; Аттамаз, сын 
Папа; Коссус и Афенодор, сыновья Багета; Дамострат, сын Агия; Мено- 
дор, сын Борака; Фарнакион, сын Гермадиова; Атакуас, сын Паппа, сына 
Кона; ... сын Агафуса, сына Горгия; Паб, сын Фарнака, сына Трага; 
Фарнакион, сын Агафуса, сына Горгия; Пофин, сын Пофина, сына Гна- 
фиска; Атамаз, сын Карса; Просдокион, сын ..; Поф, сын Паппа; Ну- 
мений, сын Пофина; Хахас, сын Горгоса; ..; .., сын Кирафона; Хре- 
стион, сын Фека; Деметрий .. ; Панних, сын Фарнакиона, сына Гегумена; 
‚.. и Нумений, сыновья . .; Неокл, сын Агафуса; ... Агафуас, сын Ага- 
фуса, сына Фарнакиона; М... сына Пилора; Родон ... сына Фарнакиона; 

сына Коссуса; Нумений, сын Эрота, сына Хрестиона; Андралеонт, 
сын Посия, сына Фарнакиона; Гиппарин, сын Хардия; ... сын Хреста; 
Папл, сын Фека; Катокас, сын Дада; ... Папп, сын Гермеса; Гликон, 
сын Агафуса; Хрестус, сын Паппа; ... Мойродор, сын Лимнака; Мастус, 
сын Кофина; Поф, сын Ан... сына Агафуса; Палас, сын Азия; Сиагус, 
сын Хрестиона, сына Фарнакиона; ... крат, сын Иаса (?); Папп, сын Го- 
зина; Нимфагор, сын Самбиона; ... Фарнак, сын Фарнакиона, сына Гегу - 
мена; Гераклеонт, сын Неокла; Хрестион, сыв Гермеса; Пофис, сын Ари- 
стона; Пофиск, сын Агафуса; Азий, сын Альфократа; Сиагус, сын Сармата; 
Гермадиов, сын Нумения, сына Хрестуса. 

25, ”Та - - - — Латышев, Архив; ‘Та[спосюо (?) — Латышев, ГРЕ. | 26-—27. 
Пб[Зоо? - - - Кош |»](ж[оо? ] — Латышев, Архив; в 1РЕ оставлено без дополне- 
ния.| 29. М№сохАт; — Фаруахшуос Харбе, Жёре Фаубарабоо — Латышев (ср. 
Харёе. в строке 52-й); №еох\75 Фаруах!шчос, ХарветсЕреыс Фаубарабоо — Бёк 
(объяснение такого чтения см.: С1С, П, стр. 111). Форма Харёе. (им. и. 
Харёе5) вполне закономерна, ср. Гёстекс, Гасте‹, | 80. Гастек 'Ата%об — Ла- 
тышев, Архив; Гёоте: *Ата%00[5 — РЕ. Латышев изменил чтение так, как 
ему указал в письме Минна, на фото между буквами 1 и А видна миниа- 
тюрная лунарная сигма; он полагает, что резчик, пропустив вначале эту 
букву, исправил ошибку, вставив маленькую сигму (см.: ИАК, 14, 1905, 
стр. 136).||31. 'Ак!а ясно читается на фото. Бёк предлагал исправление 
"Атса на том основании, что имя "Актас часто встречается в боспорских 
надписях, имя же 'Ак(ас неизвестно. | 32. \(и)!%: на фото отчетливо чи- 
тается УИП@А, \{р]!са — Латышев, Архив, .. За — Латышев, ГРЕ. | 23. 
Та[сте: — Латышев, не сомневаясь в правильности своего дополнения, Де- 
стунис (у Помяловского) Тао[!оо]. |84. Вауоо — Латышев, В’ ' Ау1оь — Бёк. 
По мнению Латышева, возможно и то и другое чтение. Имя 'А0 сСТОЙТ 
в строке 40-й этой надписи, Вауоо см.: 1120‚ строка 21-я, ср. род. п. Ва- 
1890% к имени Ва{5, часто встречающемуся в боспорских надписях. || 47. 
Теруоу!оо — ясно читается на фото, Бёк — Тер[по]уюо. | 29. Мофа’бдра, читаю- 
щееся на камне, по мнению Латышева, может быть ошибка резчика вместо 
[М]-[#]$а\дре, как предлагает Бёк.|45—46. Х ртосшоу @ёха Атилер: | [о6] — 
Латышев, Архив; Хруст!шу @ёха Апилуср! | [о9] — Латышев, ТРЕ. 'О9ёха — Бёк 
ошибочно. | 28. Паттов @ёха — Латышев, ['О]9ёха — Бёк ошибочно. | 54. ‘Ерит — 
Латышев, ‘Еры[&] — Бёк ошибочно. || 57. - - [хр]&тдс Та — Латышев, Архив, 
[6 дв!Т»а-] ауа — Латышев, ТРЕ |59. Пе%к; — Латышев, Кё%ик — Бёк _ оши- 
бочно. || 60. 'А[&ав — Латышев на основании строки 56-й этой же надписи; 
'Ахро[храл]0о5 — Латышев на основании надписи 114{, строка 14-я, где чи- 
тается имя 'А\фахрахив. 

Следует отметить, что в надписи имена отдельных лиц сопровождаются 
не только отчествами, но также именами их дедов. По мнению Бёка, в го- 
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роде, вероятно, было немного излюбленных имен, и одного отчества было 
недостаточно для точного определения того или другого лица. 

Надпись представляет собой список имен, составленный ло неизвест- 
ной нам причине. В большинстве названы простые граждане, но встре- 
чаются и должностные лица: лохаг (строка 24-я), стратег (строка 32-я). 

По мнению Латышева, это — не список эфебов, упражнявшихся в гим- 
насии, как думал Бёк, а скорее список членов фиаса. После строки 60-й 
на этой плите, по-видимому, уже ничего написано не было, конец над- 
писи скорее всего находился на другой плите. 

Бёк относил надпись ко времени Савромата П, ошибочно считая его 
современником Тиберия. Как правильно отметил Латышев (Архив), харак- 
тер письма говорит о принадлежности надписи второй половине П—началу 
Ш в. н, э. 

1180. Обломок (правый край) плиты из белого мрамора в трех кус- 
ках; в. 0.15, ш. 0.21, т. 0.02. Надпись вырезана на лицевой стороне; 
в. 6. 0.014. 

Обломок перевезен из Анапы Н. И. Веселовским в Екатеринодар, 
а оттуда в 1894 г, в Москву, где и хранится в Историческом музее. 

Изд.: Латышев, МАР, Л№ 17, 1895, стр. 69, Л№ 4, а также — 1РЕ, 1, 
„№ 438 (по собственной копии). 

----------------- [ №ов]фе{ 1 ]бро< - 
_________________ У ]кубха; "Ахта, 
________________ ха, По%ос ‘Еррй), 
____________ [Па)ттоо, "Тас Теци - 

5 [9ё00? - - -- - - -- - Г кау — ’Ато)\ о - 

УЁ00? ==-===неенн ее е-- Х ]руотёвуо5, 
------------------- Ар ]крёо0 -- - 

ё. Зомбха5 — Латышев, Архив (ср. имя Заубуа в 1220). Остальные допол- 
нения сделаны Латышевым в 1ГРЕ, 1У. 

Фрагмент списка личных имен, по-видимому принадлежащих членам 
фиаса. 

По характеру письма надпись относится ко второй половине П или 
к Ш в. н. э. 

1181. Обломок мраморной плиты; в. 0.14, ш. 0.15, толщина неизвестна. 
Надпись вырезана по линейкам; в. 6. 0.014. 

Найден в Анапе в 1906 г. Хранился в Керченском музее, теперь 
местонахождение камня неизвестно. 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 47, № 33 (по эстампажу Весе- 
ловского). 

----- [ Арист]дкенио] с 
—————— о]о, Ф:тофар - 

5 [эёхлс? ] -- -, УЭкорахос 
- -- |?Арё]|2роо, Фару- 
[6с!0у - - - Мо]грббеор[ 06 
------ Абф|а»т[ос? 
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Дополнения принадлежат Латышеву. 
1. Комплекс букв ХУВА встречается и на обломке {209.|4—5. Имя 

Фитофар | [уёхлу;] восстановлено предположительно на основании форм П-- 
фарудлое в тирасской надписи 1РЕ, 1, № 2 и П:офаруёхоо в 1278, 
строка 9. 

Фрагмент списка личных имен, по-видимому принадлежащих членам 
иаса. . 

ы Судя по условному шрифту в ИАК, 23, надпись скорее всего принад- 
лежит П или первой половине Ш в. н. э. 

1182. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.19, ш. 0.15, т. 0.03. 
На лицевой и оборотной сторонах вырезаны надлиси ('отлсфб1рафов), Буквы 
на обеих сторонах вырезаны без линеек, на стороне Б более компактно, 
чем на стороне А, и различным шрифтом; высота букв на обеих сторо- 
нах 0.016. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 50, № 14. 

А Б 

- -- РАхорабас -- -- -- ---- - -- [ ®у Паухо[Х№0утос - - - 
- -- [Тецб9]вос Фа[ууа?] -- - - - - Мо1р]ббюрос- - - - 
—————————— оо, Аабас --- - -- [о}рс Хар‘ко]у0с - - - 
—————————— ‘оо, По8о[с]- -- - Ф оруахёау - - - -- 

5 ======е---- 905 Е - -- - -- [П]6%о0, 'Ап ----- 

Дополнения принадлежат Латышеву. 

Фрагменты списхов личных имен; несомненно, списки на двух сторо- 
нах плиты разновременны, о чем свидетельствует характер письма, 

Надпись на стороне А по характеру письма не позднее середины 
П в. н. э., на стороне ВБ — относится ко второй половине П-—-началу 
Ш в. н. э. 

1183. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.09, т. 0.03. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. б. 0.015. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Теперь утрачен. 
Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 54, № 24. 

-- - [Па)ткос - - - 
-- - РА+]290б, ’Ау--- 
- - - [Ф]аруах ва »] - - - 

1—8. Имена [П&]птов и |'А1}аЗо6 — Латышев, Архив. || 8. [Фа]руах.!о[»] — 
Латышев, ИАК, 37. 

По-видимому, фрагмент списка имен. 
По характеру письма -- вторая половина П или первая половина 

Ш в. ян. э. 

1184. Обломок мраморной плиты; в. 0.09, ш. 0.16, т. 0.06. На лице- 
вой стороне незначительные остатки надписи, выреванной но едва замет- 
ным линейкам; в. 6. 0.022—0.025, 
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Обстоятельства находки неийзвестны. Хранится в Анапском краевед- 
ческом музее. 

Ивд.: Болтзінова, Сб. «Нумизматика и эпиграфика», вып. {, М., 1960, 
стр. 204, рис. 2. 

- -- бороо Т- ---------- 

Фрагмент списка личных имен, может быть членов фиаса. 
По характеру письма надпись следует отнести к концу П или скорее 

к первой половине П в. н. э. 

1185. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.17, ш. 0.18, т. 0.06. 
На лицевой стороне сохранились остатки двух последних строк надписи. 
Буквы вырезаны по линейкам; в. 6. 0.018, 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским, Х ранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 60, № 41. 

- - РА%п]убборо[с] - - - 
-- - ФиуХоббуо0 -- - 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
По характеру письма — не ранее второй половины П в. н. э., ВОзМо- 

жен и Ш в,. н. э,. 

1186. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.10, т. 0.02. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.017. 

Найден в Анапе в 1900 г. Хранился в Петербурге в музее Историко- 
филологического института, теперь — в Эрмитаже, 

Изд.: Латышев, [РЕ, 1У, № 440 (по собственной копии). 

-- - Пна 'А -- 
-- - @хоо, ” Ахто]с - -- 
- - - №0]р.фаброо - - - - 
- - -- ообв\тас -- - - 

5 - -- - 190, Мор[ббюрос] - - - 

1. [Цат!ас 'А) -- — в соответствии с камнем, [ПШат‘ав — Латышев, ГРЕ. 
Латышев затруднялся дать объяснение смысла букв в 4-й строке. 

Возможно, здесь — часть одного из имен с окончанием на -еас, ©см.: Рога- 
<е!!—- Напзеп, стр. 142. 

По характеру письма — скорее всего Ш в. н. э. (едва ли позднее 
середины). 

1187. Обломок плиты из белого мрамора. 
Место находки неизвестно. Латышев вслед за Бёком отнес памятник 

к числу найденных в Анапе. Теперь утрачен. 
Изд.: ОпЬо!в, УС, А., серия 1У, табл. 264, № 31; с него: ВоескЪ, 

С!6, П, ай4., стр. 1007, № 2131 Ъ; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 81, № 7; 
с Дюбуа: Помяловский, СНК, № 59; Латышев, Г[РЕ, П, № 406. 
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- -- ов) --- 
-- - %ос Адба - -- 
- -- РАме}амброс К -- - 
- -- @, Фаруож@|»] - -- 

5 -- -& Пб%о0, П --- 
- -- [`]а8+][‹0с] - -- 

Фрагмент списка личных имен. 
Текст с восстановлениями даем по Латышеву (ТРЕ), пользовавшемуся 

копией Дюбуа. В воспроизведении надписи небольшие отличия у Бёка: 
1. ТАВ! — Латышев, по Дюбуа; \1Аы — Бёк. || 4. Фаруахо[у] - - - — Латышев; 
у Бёка конец сохранившейся части строки — КТС, 

1188. Обломок плиты с надписью. 
Найден в Анапе в 1842—1843 г. Тэбу де Мариньи. Копия надписи, 

сделанная, вероятно, им же, хранится в Одесском археологическом музее, 
см.; Каталог Бертье-Делагарда, серия Г\У, Л№ 121; сам обломок утерян. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, П, № 407 по указанной выше копии. 

---- 90 ---- 
-— — — епц —- - - 

- -- [По]9ету0| <] - - 
-- - |? А Эпуб]борос 

5 - -- хоо, Фару[дхтс] 
--- @ ?Аус -- -- - 

- -- - -- 

Фрагмент списка личных имен. 
8. @4рф[2ас} — Латышев (см.: ГРЕ, 1У, стр. 292, к № 407) на основании 

надписи 1142, строка 10-я, где это имя сохранилось полностью; ср. также 898. 

1189. Обломок плиты с надписью, может быть, принадлежащий, как 
предполагал Латышев, той же плите, что и 1188. По краям, кроме левого, 
изломы. 

Найден в Анаде тогда же, когда был обнаружен 1188, впоследствии 
утерян. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, Н, № 408. 

—- - ®08 -- -- —- -- [0 д2й»с] 
В, "Ахссас Мо[орлу?о0] - - -- 

Фарубкте › А З[ пуобфроо] - - - - 
ахтокос? @ &[ха?] - -- -- - 

5 Мор(ет)уос Мо[реёуо0? ] -- - -- 
ос Поф‘ох[00] ------- - 

Кч Аибър[‹іхои] -- 

9. Вторая буква А в имени Фаруйхле вырезана над строкой, № и К — 
в лигатуре.|5. В имени Мор(ет)хмо6 буквы ЕГ, судя по условному шрифту 
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Латышева, были сначала вырезаны неправильно, затем исп}?авл‹эны‚ но 
так, что сохранились очертания и ранее вырезанной буквы (№?). 

Фрагмент списка личных имен, 

1190. Обломок плиты с надписью; по краям изломы. 
Найден в Анапе тогда же, когда были обнаружены 1188, 1189, впо- 

следствии утерян. 
Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 409 (по такой же копии, что и 1188, 1189). 

- -- @, Перае[бс?] - -- 
- -- [5] 'Атараба - -- 
- -- ос ’ А%ту[обороо] - - - 
-— - = - Лх - - - 

ДОЦОЛНВНИЯ имен принадлежат ЛдТЫШОВУ. 

Фр&ГМВЕТ списка личных имен. 

1191. Обломок плиты с надписью. 
Найден в Анапе тогда же, когда были обнаружены 1188, 1190; вио- 

следствии утерян. Как отметил Латышев, судя по характеру письма, 
обломок, может быть, принадлежит той же плите, что и 1190. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 410 (по такой же копии, что и 1188—1190). 

-------- "Аххас -- -- 
- -- - [о]),Памса]№ёну] - - - 
- -- ос 1еребс, Ко--- 

-- - [1]6хоо, Тро[фшу?] - -- 
5 - -- отв!у0 -- -- 
- - - [ П6 ]с - - - 

ё2. Цаута|[№ёо»)| — Латышев, Архив; Паута[х\76] — Латышев, 1РЕ, П. | 6. 
[16]%о6 — Латышев, Архив; ...0$.. , — Латышев, ТРЕ, П. 

Фрагмент списка личных имен. В 3-й строке упомянут жрец (!ереос). 

СТИХОТВОРНЫЕ НАДПИСИ 

1192. Стела известняковая, верх, правая часть и низ ве обломаны; 
в. 0.66, ш. 0.36, т. 0.19. Вверху уцелевшей части стелы сохранился не- 
значительный остаток рельефа: нижние части двух фигур в длинных 
одеждах и копыта передних ног лошади. Надпись вырезана под рельефом; 
в. 6. 0.02—0.014. Ее правая сторона уничтожена другим, более поздним 
рельефом. В уцелевшей левой части этого рельефа изображен обращенный 
вправо мальчик, стоящий возле колонки, справа от которой стоял еще 
мужчина (сохранились складки плаща). 

Найдена в Анапе около 1880 г. Хранится в Тбилиси в Музее Грузии. 
Изд.: Помяловский, СНК, № 58; Мотаётшапо, 'О &м КоустаутмоотбКЕ! 

ЧёАХ. ф!)о\. ХоМХочов, парёреяра тоб уу кброо, 1881, стр. 17, № 3; Латышев, 
1РЕ, П, № 419 (по фото Ъомяловского), а также — ИРАИМК, П, 1922, 
стр. 82; Амиранашвили, Виы|П. 4п Мпозёе @в Сёогр!е, 1, 1928, 189, 1 сл. 
(по своей копия); 5ЕС, 1, 1929, № 610; К—\М, стр. 96, № 547; Реек, 
СУТ, 1, № 1022. 

Гаотенс хал ° Абе[ ( риамтов? ] 
о! Хортёну0с, Х[а‘рете].



Побайе ‚ёу Тдб» &рф<1> ф[албр@с Газтек; Вёоу о] 
ворбёос хоорибёе тёх[уа 860 про\стфу]. 

5 М№у 8& рогс в; 'Атбао [б0роу фХос Ёстет” @Ве\фбес}, 
серу?у Зоталхёра {кТр’ афе Каретт!]. 

Эсораогоос пахрас р иркобрехос врурась фбтас], 
@16600 оу [о]еу хтб[в06 @ууфбтеро‹ ]. 

Гастий и Адимант (?), сыновья Хорегиона, прощайте. Прежде я — 
Гастий — радостно жил сладкой жизнью и законной супруге своей оставил 
я двух детей. Теперь же вслед за мной сошел в обитель Аида милый мой 
брат, в достояние оставив своей жене досточтимую дочь. Подражая в дея- 
ниях своийх дивным мужам отчизны, оба мы с ним получили навеки по- 
гребевие. 

Надпись состоит из заголовка с именами умерших и трех элегических 
дистихов, каждый стих занимает отдельную строку. 

1. ' Абе[!раутов?] — Латышев, ИРАИМК, П и ТРЕ, Ц, вёе[Хф1 Фа — 
Вильгельм, 'АфЕ(раутоу — Крёнерт. |8. ЕТ®1Ф — Мордтманн, ЕГО1Ф — Латы- 
шев, 1РЕ, П, за ним другие издатели. е{0<) ф[аброс Гастек ВЮу Ёбыу — 
Латышев, ИРАИМК, П; ехе (ф[.... Гастек оу Ёбоу] — Латышев, [ТРЕ, П; 
Ф[Ма юУ сГуоу 'Аб$рёсты:] — Вильгельм; ф[ахерес (ВЮу сеёуому @ы’ 6о%)7)] — 
Гиллер фон Гертринген; Ф[{Ма оу еГуоу К) — / — Пеек. |4. ТЕР — Помя- 
ловский, ТЕХ — Мордтманн, ТЕК — Латышев, 1РЕ, П, за ним другие из- 
датели. сёх[ча 600 кро)нтоу| — Латышев, ИРАИМК, П; тёж[ма - - - — Латышев, 
1РЕ, ЦП; тёх[хча техобса 600 или тр!а] — Вильгельм; сёх[М' @атлуа сехоу ] 
Гиллер фон Гертринген; тёх[ча 0' арфатат@у] — Крёнерт; тёх[ма сехобва \_/ -] — 
Пеек. |5. [Вброу фГ)о$ Ёсжет” айейфбс] — Латышев, ИРАИМК, П, Вильгельм; 
[хат11а1е Мотра храта!)] — Гондиус; [9дроу хаскс Гастенс] — Пеек. || 6. ВТОТА — 
Мордтмавн, ЭХГА — Латышев и другие. беруйу Зоатера [ тЯр” @фье\ Каретт!) — 
Латышев, ИРАИМК, П; серуйу Эотатёра ж[а\ Таретуу пр‹:&ш‹і›ч] — Латышев, 
ТРЕ, П; Хёруту ФЗотатёра х[а! аретту кроМтком — Вильгельм, считавший, что 
имя Семна носили жена и дочь Гастия, а также Пеек; х[а!\ ф!Лоу ш16 
броб — Гиллер фон Гертринген и Гондиус. |7. @Х1 — Помяловский, @АУ — 
Латышев и другие; 1 — Мордтманн, Латышев и другие. и[юбреуо: 
Ёрурас. ффтас] — Латышев, ИРАИМК, П; в 1РЕ не дополнено. АМ — 
Мордтманн, &[расй хлтоов то%ёоутев — Вильгельм; М[бауоос тропоу. 'Амы\ 8& 
Эрётсроу — Ерёнерт; — [\/ ©) — ©) к) — по%ёоутес| — Пеек. [|Ъ. ТУГ М — Помя- 
ловский, ТУХ..ТРМКН — Мордтманн. *л]8[е0$ — 2ыбсеро: — Латышев, 
ИРАИМК, Ц; то же со знаком вопроса в 1РЕ, П; х15[:06 у @мёро — Виль- 
гельм и Пеек. 

НПоскольку правая часть надписи уничтожена более поздним релье- 
фом, восстановление несохранившейся половины всех строк  является 
весьма условным. Принимаем восстановление, предложенное Латышевым 
в ИРАИМК, Ц, так как более поздние восстановления едва ли могут 
быть признаны более убедительными. 

По характеру шписьма — 1 в. н. э. Датировка Гондиуса Ш в. н. э. 
никак не подтверждается шрифтом; едва ли возможен и П в. (Пеек). 

НАДГРОБИЯ 

1193. Стела мраморная, © карнизом вверху, внизу обломана; ш. 0.40. 
Буквы, тщательно вырезанные, хорошо видны; в. 6. 0.03. 

Найдена в Анапе в 1900 г. Хранится в Анапе у Бабченко. 
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Изд.: Латышев, 1РЕ, ГУ, № 444 (но фото и эстампажу Веселовского); 
К—\\, стр. 5, № 31. 

Мёххя| Кбххор 
оУ, Тбхеуос 
Зо(длтр, ‘НрахЛебтс. 

Микка, жена Кокка, дочь Токона, гераклеянка. 

Зограф (МИА, № 16, 1951, стр. 170) упоминает данную надпись в связи 
с вопросом о возможности существования связей Гераклеи с авиатской 
частью Боспора. 

Латышев указывает, что форма букв свидетельствует о принадлеж- 
ности надписи времени не позднее Ё в. до н. э.; по характеру письма 
вероятна ее принадлежность второй половине 1У в. до н. э. 

1194. Стела мраморная. Описание Латышева: «Мраморная, цельная, 
грубо обработанная стела, сверху полукруглая, книзу суживающаяся, 
без всяких украшений, кроме двойного горизонтального рубчика над над- 
писью (ширина надписи 0.26, в. 6. 0.02)». 

Куплена в Анапе в 1912 г. Н. И. Веселовским у С. Хамалоглы. По 
его словам, стела найдена при земляных работах в Анапе. Хранилась 
у Веселовского в Анапе. Теперь утрачена. 

Извд.: Латышев, ИАК, 47, 1913, стр. 109 сл., № 1 (по эстампажу Ве- 
селовского). 

|А]пвбуаркс 
[М ] хаоёеуос 
ГН ]{е]'ос. 

Демохарий, сын Никасиона, элеец. 

Дополнил Латышев. 
«В 3-й строке, по-видимому, несомненно 'Нле1ос, хотя и странно встре- 

тить в Горгиппии памятник уроженца далекой Элиды» (Латышев). 
По характеру письма — скорее всего Ш в. до н. э. 

1195. Надгробие с надписью. О размерах и внешнем виде сведений нет. 
Приобретено в Анапе в 1915 г. Хранилось у Н. И. Веселовского, те- 

перь утрачено. Зарисовка из Архива Латышева. 

Уа 
Каруёст! 

Сасон Карниту. 

Насколько можно судить по варисовке в Архиве Латышева, надпись 
принадлежит 1 в. до н. Э. или 1 в. н. 2. (?). 

1196. Стела из белого мрамора, с выступом для вставки в постамент; 
в. 0.77, ш. 0.39—0.40, т. 0.07. Увенчана гладким карнизом. Под ним по 
краям стелы две розетки. На рельефе, обрамленном аркой, изображен 
стоящий мужчина, закутанный в плащ. Слева — женская фигура в хитоне 
и плаще, накинутом на голову. Надпись вырезана по линейкам под релье- 
фом; в. 6. 0.02—0.03. 

Найдена в Анапе в 1880 г. Хранится в Тбилиси в Музее Грузий. 
Изд.: Юргевич, 300, ХИЦ, 1881, стр. 214; Латышев, 1РЕ, П, № 420 

(по копии Помяловского); Вай@е, Э1е 5атт\ппдео 4. КапКказв. Мизецте, 
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У, Ти5, 1902, стр. 198, № 131; К—\М, стр. 61, № 351; Амиранашвили, 
Во!. аи `Мизёе @6 Сеогдле‚ 1У, 1928, 196, 4 (заново с камня) 

Паутах ^ 
Гобхе!оо, 
Х@'ре. 

Пантакл, сын Гадикия, прощай. 

Имя Гайхео5 толЬко написанием отличается от имени Гаёкос, часто 
встречающегося в надписях, найденных в Анапе,. 

По характеру письма — 1 в. н. э. 

1197. Стела из белого мрамора, разбита на две части, отбит левый 
нижний угол. На верхней грани плиты имеются два паза для прикрепле- 
ния анфемия. На правой грани есть также паз с остатками железного 
штыря; в. 1.28, ш. 0.43, т. 0.13. Плита украшена тремя релъефами, рас- 
положенными один над другим. На верхнем рельефе изображен возлежа- 
щий на ложе мужчина, перед ложем стоит столик с сосудами, справа — 
фигурка слуги и собака. На среднем рельефе изображен юный всадник, 
обращенный влево. Он одет в узкие штаны, рубашку с длинными рука- 
вами и короткий плащ, обут в низкие мягкие сапожки, у левого бедра — 
горит с луком и стрелами. Слева — юноша, закутанный в плащ и обутый 
в низкие сапожки; он стоит, опираясь на колонку. Лицо его сбито. Между 
всадником и юношей изображен слуга в коротком плаще, штанах и сапо- 
гах, с кувшинчиком в опущенных руках. Под верхним и средним релье- 
фами выгрезаны надписи (А и Б); в. б. первой надписи 0.015—0.023; 
в. 6. второй — 0.02—0.03. Два верхних рельефа — выполнены — рукой 
одного мастера и приблизительно одновременны. На третьем рельефе, 
помещенном в более узком углублении и изваянном позже, изображена 
сидящая в кресле женщина, обращенная вправо, она одета в Хитон и 
плащ. Слева ва креслом — служанка с сосудом. 

Найдена в земляной насыпи крепостного вала г. Анапы, в марте 
1953 г., в районе пересечения улиц Протанова и Астраханской, при пла- 
нировке участка бульдозером. Хранится в Анапском краеведческом музее. 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 96—99, рис. 5—7. 

А 

Г’Хохарёеу По схоо, уойре, 

Гликарион, сын Пофиска, прощай. 

Б 

‘Нёоу {оу?) ’АаЗоб, у[а?|ре. 
ГХох[арёву?] - -- - -- - 

Гедин, жена Агафуса, прощай. Гликарион (?)... 

Высекая на стеле нижний рельеф, мастер уничтожил 2-ю строку 
надписи, относящейся к среднему рельефу, уделели только начальные 
четыре буквы имени второго лица, упомянутого в этой надписи. Оче- 
видно, при этом взамен уничтоженного во 2-й или 3-й строке слова ХаГрете 
в конце 1-й строки было добавлено слово уатре, две последние буквы ко- 
торого, с трудом уместившиеся, вырезаны более мелко. 
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Памятник представляет семейное надгробие, подвергавшееся в течение 
довольно длительного времени дополнениям и переделкам. 

По характеру письма первая надпись относится ко времени не позднее 
середины 1 в. н. э., а вторая — к концу 1 или первым десятилетиям П в. н. э. 

1198. Стела известняковая, с закругленным выступом для вставки 
в постамент; в. 1.32, ш. 0.45—0.48, т. 0.14. Увенчана узким карнизом и 
рельефным фронтоном с двумя акротериями и розеткой в тимпане. На 
рельефе изображены стоящие рядом мужчина в плаще и сапогах (справа) 
и женщина в длинном хитоне и плаще, накинутом на калаф. Правой ру- 
кой она опирается на тонкую высокую колонку, левой отводит от лица 
складки плаща. Возле мужчины справа — слуга в штанах, коротком 
илаще, накинутом на голову, и сапогах; возле женщины слева — слу- 
жанка с сосудом в руках. Па стеле были заметны следы раскраски: на 
розетке — розовой, на одеждах — сине-зеленой, лиловатой и бледно-розо- 
вой. Надпись небрежно вырезана под рельефом (на месте сбитой, много- 
строчной, может быть метрической, отдельные буквы которой сохранились 
в разных местах); в. 6. 0.015—0.02. 

Найдена в центральной части г. Анапы, в августе 1955 г., рабочим 
С. О. Мордовским на участке, где археологической экспедицией Инсти- 
тута археологии АН СССР производились исследования античного некро- 
поля (раскоп № 2). Возможно, стела была использована вторично для по- 
крытия могилы. Хранится в Анапском краеведческом музее, 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1959, № 4, стр. 95—96, № 3. 

‘Нпос!еу Патёра, 
ха1ре. 

Гепатион, сын Патера, прощай. 

При небрежном начертании высказаться уверенно о времени надписи 
на основании характера письма затруднительно. Наиболее вероятно отне- 
сение ее к 1 в. н. э. или началу П в. н. э. 

1199. Обломок стелы мраморной. Сохранился левый нижний угол 
рельефа, изображавшего сидящую в кресле женщину (слева) и стоящего 
мужчину (справа). Видна нижняя часть фигуры женщины, задрапирован- 
ной в плащ, часть кресла и скамеечка под ногами женщины. За крес- 
лом — фигурка служанки с цилиндрическим сосудом в руках. Справа уце- 
лело изображение ног — остатки мужской фигуры. Надпись вырезана под 
рельефом. 

Хранился в Анапе на даче у Н. И. Веселовского. Теперь утрачен. 
Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 70, № 6 (по фото Веселов- 

ского), а также — ГРЕ, 1У, № 445; К—\М, стр. 42, № 239. 

Уисоо\№\ №хгор, 
Хатре. 

Сисулида, дочь Никия, прощай. 

Как отмечает Латышев, имя %‹соо\!6 следует рассматривать как жен- 
ское, поскольку главное место на рельефе принадлежит женской фигуре 
и памятник, очевидно, был поставлен на могиле женщины. Это имя, ра- 
нее Латышеву не встречавшееся, он сопоставляет с мужским именем \/вас. 
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МАНГА 

1200. Обломок (нижний правый угол) плиты из белого мрамора; 
в. 0.17, ш. 0.18, т. 0.05. Надпись вырезана по линейкам на лицевой сто- 
роне; в. 6. 0.02. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 63, № 46. 

__________ у прд; 

- -- [& т]$ ёруасттре - 
[&] - -- [7] ** №бтоу. 

«Точное содержание надписи определить невозможно. В строке {1-й 
упомянут, по-видимому, жрец» (Латышев). «Однако правомочно и такое 
дополнение, как !ер[6у или '1ер[&» (Толстой). В 3—4-й строках стояло, оче- 
видно, [ёу <ф ёруас=тр[о]. 

По характеру письма — вторая половина Г в. н. э., может быть пер- 
вая половина П в. н. э. 

1201. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.18, ш. 0.26, т. 0.07. На 
лицевой стороне незначительные остатки надписи, вырезанной довольно 
небрежно; в. 6. 0.035. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже, 

Изд.: Латышев, ПАК, 37, 1910, стр. 62, ^® 44. 

———————— араЖо -- -- 

На обломке сохранились только части слов, вследствие чего всякое 
восстановление лишь предположительно. 

1. Сохранились части двух букв, первал из них А, вторая, возможно, 
О или @. |3. Латышев (Архив) допускал восстановление [&1а)? ]ра е@ — 
«статую (?) богу». 

По характеру письма — вторая половина 1 в. н. э., может быть пер- 
вая половина НП в. н, э. 

1202. Пять обломков плиты из белого мрамора, сходящиеся по изло- 
мам; в. 0.25, ш. 0.35, т. 0.02. Надпись вырезана на лицевой стороне; 
в. 6. 0.03, буквы О и @ значительно мельче прочих. В двух местах А и 
в одном ® и 1 вырезаны в маленьком размере в промежутках между 
крупными буквами; в 1-й строке Х в В, во 2-й строке Т, Е и Т, Ни №, 

в 3-й строке № и Е, в 4-й строке Т и Е соединены лигатурами; в 5-й строке 
между о! и следующим Вас/Ше[15] вырезав листок плюща. 

Доставлены из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранятся в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 61, № 43. 
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————— у вбр{о[хет]0! б тв----н-н--- 
---- + Фое ао[к]Пу табтау-нннн--- 
---- © бууарауфе1оау &[» отАя?]----- 
[6) =]® 7об реуд№оо Эвоб тер[ёуе(?] - -- -- 

5 --- [{ра]фас о! Вази\е[1с6] -- -- -- -- 
‘ГперВерет[а!00] -- -- -- - -- 

‚ .. обнаруживается, и ты .., так что эту самую ... вырезанную на 
стеле (?)... в священном участке (?) великого бога ... надписи, царя . .. 
месяца Гиперберетея . .. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
По-видимому, речь идет о вырезке документа на камне и о постановке 

его на священном участке «великого бога». От даты сохранилось только 
название месяца. 

По характеру письма — не ранее середины ПЁ в. н. а. 

1203. Два обломка от нижней части мраморной плиты; сходятся по 
излому; в. 0.25, ш. 0.15. Надпись вырезана на лицевой стороне. 

Куплены в Анапе в 1912 г. Н. И. Веселовским у С. Хамалоглы. Хра- 
нились у Веселовского в Анапе. Теперь утрачены. 

Изд.: Латышев, ИАК, 47, 1913, стр. 110, № 2 (по эстампажу Веселов- 
ского). 

442 г. 6. э. == 145 г. н. э. 

----- оте Тр -- -- 
---- 106 ХА ------ 

5 ----у ТреО[)] -- -- - 

-=--Вру -- 
-- х1 рр -- 
- -- @400 16'. 

Как замечает Латышев, содержание надписи определить невозможно, 
однако видно, что она представляла собой не список имен, а какой-то 
связный текст; по-видимому, дважды повторяется личное местоимение 
1-го лица мн. ч. (строки 3-я и 5-я); сохранилась дата — 442 г. 6. а, == 
== 145 г. н. э. и 15-е число одного из четырех месяцев, оканчивающихся 
на -а105. 

1204. Три обломка плиты ив белого мрамора; толщина около 0.06. 
Обломки А + Б, плотно прилегающие один к другому, являются частью 
середины плиты; в. 0.15, ш. 0.21. Обломок В: в. 0.17, ш. 0.20. Буквы 
надписи вырезаны весьма тщательно и глубоко; в. 6. 0.032. 

Доставлены из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранятся в Эр- 
митаже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 62, № 45. 
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АНБ В 

- -- |Ва9{\[ебс] -- -- - -- - Фаруйхтс] - -- 
-- - [Вб}охор[ос или 0)]-- - - - - |'.А |9 уб][дорос] - - - 

-- [2Й обхрл[У[(?) -- - 
----®1. @---- 
На фрагменте А + Б сохранились, по-видимому, слова: Рааъхы'›с— 

«царь», Вдспорос — «Боспор» (или род. п. Востброо «Боспора»), у @урту(?) — 
«копье» (?) (вин. п.). Последнее слово в позднем греческом языке могло 
значить и воинскую силу. На фрагменте В стоят части имен. 

По характеру письма -- П в. н. э. 

1205. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.21, ш. 0.11, т. 0.04. 
Под гладкой венчающей частью плиты помещен сильно выступающий 
гладкий карниз (ш. 0.03), на котором вырезана первая строка надписи. 
Продолжение надписи находится под карнизом; в. 6. первой строки 0.023, 
остальных — 0.014. 

Доставлен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 45, № 4. 

ГАте9% <|буд. 
[Вас!\ебоутос Вас!\]ёос ТВ[ергоо 'Тоо\ о0] 
---------------- ‘Хоха!о[арос ха\ ф) - 
Хорона(оо, ебоеВобс, [ё]<[с0с]------ 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия ... друга цезаря 
и друга римлян, благочестивого, в год . .. 

Дополнения принадлежат Латышеву. 

По характеру письма — вторая половина И в. н. э. 

1206. Обломок плиты мраморной. На лицевой стороне сохранились 
незначительные остатки надписи, вырезанной крупными буквами. 

Найден в Анапе в 1842—1843 гг. Тэбу де Мариньи. Теперь утрачен. 
Копия хранится в Одесском археологическом музее (см.: Каталог Бертье- 
Делагарда, серия 1У, № 121). 

Изд.: Та Боцб @е Маг}і\%пу, 300, 1, 1844, стр. 629; Помяловский, СНК, 
№ 48; Латышев, 1РЕ, П, № 412. 

[Вос!\ебоутос Васи\ёос 'Г]:Вер[ 00 ’Тоо - 
М00 -- -- -- -- ф+Лохаса)рос [ха! 
фиЛорерих(о0, ебсеВобс, &к]00с - -- - 

В царствование царя Тиберия Юлия .. , друга цезаря и друга рим- 
лян, благочестивого, в году ... 

9. ебсевобс &к]о0к - - - — Латышев, Архив, ефсев о06 — Латышев,ТРЕ, П. 
По мнению Латышева, сохранившийся фрагмент надписи, может быть, 

представляет собой остаток формулы, начинающей список, подобный 1179. 
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1207. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.27, ш. 0.20, т. 0.03. 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.025. По краю текста про- 
ведена тонкая врезанная черта. Вместе с 1208—1211, 1218 вывезен из 
Анапы, пеёедан в Эрмитаж, где и хранится. 

Изд.: Стае!е, ТаС, стр. 21, № 3; с него: К10%х, МЗРЬ. п Р., 36, 1842, 
стр. 224; ВоескЪ, С1С, П, айд., стр. 1008, № 2131с; с Бёка: Ашик, ВЦ, 
П, стр. 81, № 8; Помяловский, СНК, № 56; Стефани, ДБК, П, № ХУ, 
1 (по своей копии); Латышев, ГРЕ, П, № 417 (по своей копии). 

хоршса(?) -- - 
хата. ето - -- 
хахд. Кефа(?) -- - 

<ерас В!(?) - -- 
5 с!мта) - -- 
аму - - - 
оче - -- 

Сохранившиеся остатки надписи даем в соответствий с камнем; чтение 
это соответствует чтению Латышева. Некоторые буквы, сохранившиеся 
фрагментарно (начальные буквы 2-й и 4-й строк), были прочтены Грефе 
неправильно. Как отметил Латышев, восстановлению надпись не под- 
дается. 

Об отношении обломка 1207 к 1210 и 1218 см. комментарий к 1218. 
По характеру письма — не ранее второй половины П в. н. э. 

1208. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.17, ш, 0.14, т. 0.03, 
Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. 

Вместе с 1207, 1209—1211, 1218 вывезен из Анапы, передан в Эрми- 
таж, где и хранится. 

Изд.: Сгае!е, ТаС, стр. 21, № 4; с него: К10%х, МТРЬ, п. Р., 36, 1842, 
стр. 224; ВоескЬ, С1С, П, айд., стр. 1008, № 2131с; с Бёка: Ашик, ВЦ, 
П, стр. 81, № 8; Помяловский, СНК, № 56; Стефани, ДБК, П, № ХХУ, 
2 (по своей копии); Латышев, 1РЕ, П, № 414 (по своей копии). 

-- - [Пауто\? о» Та- -- 
—————————— , Патас - -- 
--------- о5 Апрл[ро] -- - 

5 -- -_— ---- с В. Козо[обс? |--- 
————————— Чик[аретуос? ] - -- 

--------- @(?) -- - -- - 
Дополнения принадлежат Латышеву. 
1. а'9 — по остаткам букв на камне; Латышев в транскрипции не от- 

мечает букв, в условном шрифте у него даны скорее остатки букв &, 1, О. || 
ё. [Пауса\?]ёЁоу Та-- — Латышев, ВОМ — Грефе и Стефани. |3. & — Латышев, 
у Грефе первая буква Е. Остаток буквы был, по-видимому, и при Латы- 
шеве слишком незначителен, чтобы определить ее уверенно, | 4. ос Апрт- 
[р!09]- - - — Латышев, ОХАТНМН — Грефе; на камне и теперь видны буквы 
ОЗАНМН, что подтверждает правильность чтения Латышева. 

Стефани полагал, что 1208, 1209, 1211 относятся к одной плите. Ла- 
тышев согласен с предположением Стефани относительно 1208 и 1211; от- 
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носительно 1209 сказать что-либо определенное, по его мнению, затрудни- 
тельно. 

По характеру письма — вторая половина П в. н. э. 

1209. Обломок плиты из белого мрамора; в. и ш. 0.11, т. 0.02. Надиись 
вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. 

Вместе с 1207, 1208, 1210, 1211, 1218 вывезен из Анапы, передан в Эр- 
митаж, где и хранится. 

Изд.: Стае!е, ТаС, стр. 21, № 5; с него: К10%1, МТРЬ. цп. Р., 36, 1842, 
стр. 224; ВоескЪ, С1С, П, ад4., стр. 1008, № 2131с; с Бёка: Ашик, ВЦ, 
П, стр. 81, № 8; Помяловский, СНК, № 56; Стефани, ДБК, П, № ХХУ, 
3 (по своей копии); Латышев, 1РЕ, П, № 415 (по своей копии). 

____8___ 

- -- тоор - -- 
- -- оВМ - -- 
-- - ос Нат!а --- 

1. А — Болтунова. | 2. Т19М — Грефе в соответствии с камнем. | З. сов)1) — 
Латышев, предшествующими издателями не прочтено. |4. о; Пат(а — Ла- 
тышев, ПАТПА — Грефе. Пат!а — единственное : сохранившееся на обломке 
имя. 

Об отношении фрагмента 1209 к 1208, 1211 см. комментарий к 1208. 
По характеру письма — не ранее второй половины П в. н. э. 

1210. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.08, ш. 0.14, т. 0.04— 
0.35. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02. 

Вместе с 1207—1209, 1211, 1218 вывезен из Анапы, передан в Эрмитаж, 
где и хранится. 

Изд.: Сгаее, ТаС, стр. 21, № 6; с него: К104х, МЗРЬ. п. Р., 36, 1842, 
стр. 224; Воескь, СТС, Ц, айд., стр. 1008, № 2131с; с Бёка: Ашик, ВЦ, 
П, стр. 81, № 8; Помяловский, СНК, № 56; Стефани, ДБК, П, № Х ХУ, 3 
(по своей копии); Латышев, 1РЕ, П, № 418 (по своей копии). 

=-- ро№озё - -- 
—-—Жоъх- -- 

Сохранвившиеся буквы даем в соответствии с камнем; те же буквы 
воспроизведены и у Латышева (1РЕ). Грефе дает последние буквы 2-й 
строки — 21 — ошибочно: Х, хотя и не полностью сохранившееся, читается 
вполне ясно, незначительный остаток следующей буквы не дает возмож- 
ности восстановить ее, однако никак не может принадлежать йоте. 

Об отнощении обломка 1210 к 1207 и 1218 см. комментарий к 12418. 
По характеру письма — П в. н. Э. 

1211. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.10, ш. 0.10, т. 0.04— 
0.05. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.015. 

Вместе с 1207—1210, 1218 вывезен из Анапы, передан в Эрмитаж, где 
и хранится. 

Изд.: Сгае!е, ТаС, стр. 21, № 1; с него: К10%х, МТРЬ. п. Р, 36, 1842, 
стр. 234; ВоескЬ, С16, П, айд., стр. 1008, № 2131с; с Бёка: Ашик, ВЦ, 
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П, стр. 81, № 8; Помяловский, СНК, № 56; Стефани, ДБК, П, № ХХУ, 1 
(по своей копии); Латышев, 1РЕ, П, № 416 (по своей копии). 

Остатки надписи даем в соответствии с камнем. 2. Фару--- — Грефе 
предполагал здесь начало имени Фарубхлв или Фаруаж{и». || 4. Мор - - — Грефе 
предполагал здесь начало имени Морфатбрас. 

Об отношении обломка 1211 к 1208 и 1209 см. комментарий к 1208. 
По характеру письма — не ранее второй половины ЦП в. н. э. 

1212. Обломок мраморной плиты; в. 0.08, ш. 0.04, т. 0.02. Сохрани- 
лись незначительные остатки трех строк надписи; в. 6. 0.015, Ф — 0.025. 

Найден в Анапе и в 1906 г. привезен собирателем древностей О. Юр- 
ченко в Керченский музей, где и хранится, 

Изд.: Латышев, ИАК, 23, 1907, стр. 48, № 34 (по эстампажу Шкор- 
пила). 

По характеру письма — П в. н. э. 

1213. Обломок базы круглой, с частью статуэтки; высечены из одного 
куска мрамора. В. базы 0.05, диам. 0.10. Сохранилась часть надписи; 
в. 6. 0.012. 

Найден в Анапе, в 1896 г., на старом валу. Хранился в Археологи- 
ческой комиссии. В настоящее время камень утрачен. 

Изд.: Латышев, ТРЕ, 1У, № 431 (по собственной копии). 

Между 103 и 202 г. н. э. 

['О двё»а] Уе№еохо[) 
татр.а]тархп; [уё9 дхеу? 
ву <ф . .])” ётес ха[1 роу!] -- 

‚ сын Селевка, тагматарх посвятил (?) в 4.. году, в месяце ... 

2. талша]квруде — Латышев, ТРЕ, 1У; Миннза ($аС, стр. 614, прим. 7) 
пишет: «татра)каруле, возможно, поХеъ]тархцч» |8. На камне в цифре года 
сохранилась верхняя часть буквы Х. Если год был указан по боспорской 
эре, в чем вряд ли можно сомневаться, то надпись следует отнести ко 
времени от 400 до 499 г. б. э., т. е. между {103 и 202 г. н. э. 

1214. Обломок правого края плиты из белого мрамора; в. 0.12, ш. 0.15, 
т. 0.02. На лицевой стороне сохранились незначительные остатки надписи; 
в. 6. 0.025. 

Обломок вывезен из Анапы в 1908 г. Н. И. Веселовским. Хранится 
в Эрмитаже. 

718



Изд.: Латышев, ИАК, 37, 1910, стр. 61, № 42. 

[6 б8ё»@ тоб деётос © ёт! сс Гор- 
[{итпбас - ннннненееннне @У1Е реу &ёх 
[<@) 6бнх дмаЛорахо»]. 

Такой-то, сын такого-то, наместник Горгиппии, воздвиг ... на соб- 
ственные средства ... 

2—3. Другое возможное дополнение — ё | [ЗешеМиш»] — Латышев. «При 
столь ничтожных остатках надписи предлагаемое восстановление может 
быть лишь гадательным» (Латышев). 

Существование государственной должности 6 ёж\ т76 Горуитт(аб, Засви- 
детельствованной настоящей надписью, а также надписями 1115, 1119 и др. 
показывает, что в римский период городу Горгиппии боспорскими прави- 
телями придавалось очень большое значение. С одной стороны, это был, 
очевидно, важный в экономическом отношении центр Боспорского госу- 
дарства, ведший оживленную торговлю хлебом (ср. надпись 1134). Вместе 
с тем Горгиппия играла не менее важную роль в качестве опорного по- 
граничного пункта на юго-восточном рубеже боспорских владений. По- 
этому-то для управлевия Горгиппией боспорские цари назначали специаль- 
ных наместников, подобно тому как это делалось в отношении другого, 
не менее важного пограничного города европейской части Боспора — 
Феодосии (см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 343). 
н По характеру письма — вторая половина П или первая половина 

в. н. Э. 

1215. Обломок плиты из белого мрамора в двух кусках; частично со- 
хранился левый край. Наиб. в. и ш. 0.17, т. 0.02—0.03. На лицевой сто- 
роне по-едва заметным линейкам вырезана надпись; в. б. около 0.015. 

Куплен в Анапе летом 1912 г. Н. П. Бируковым и склеен им же. 
Теперь утрачен. 

Изд.: Латышев, ИАК, 47, 1913, стр. 110, № 3 (по своей копии), с при- 
ложением фото. 

- -- @ Жо\е ------ 
---хай оа ----- 
Фаруах!оуо[с -- - - Хар?] - 
бек; ха! Па ------ 

5 @у ха Тец------ 
ха\ Тен[69еос? ] - -- - 

-— - $Фу ------- 

«Обломки происходят, по-видимому, от значительного по размерам 
документа, содержание которого невозможно определить. Всего вероятнее, 
они принадлежат списку фиаситов, но отличаются от других известных 
горгиппийских документов этого рода соединением имен лиц, названных 
в списке, посредством союза ха!. Что касается букв @ХГА во 2-й строке, 
то нельзя решить, принадлежат ли они слову %о14т1р или Зотатрыб006, 
а быть может, неизвестному личному имени вроде @оуатрюу» (Латышев, 
ИАК, 47). «Однако относить эту надпись к числу документов фиасов нет, 
думается, достаточных оснований» (Толстой). 

По характеру письма — не ранее середины И в. н. э. 
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1216. В архиве Латышева имеется фото плиты с надписью. Обстоя- 
тельства находки и размеры плиты неизвестны. 
* Куплена в Анапе А. А. Гераклитовым для Саратовского музея. Те- 
перь местонахождение плиты неизвестно. 

___________________ [к]рёто» (?) 
[Вас!\ебоутос Васи\ё0с Т'|!Вергоу - -- 

Восстановление предложено Латышевым. 

По характеру письма — вторая половина П в. н. э. — первая половина 
Ш в. н. э. 

1217. Два обломка плиты, сходятся по излому. На обломке А вверху 
частично сохранился карниз. На обломке Б карниз, по-видимому, нарочно 
стесан. На лицевой стороне — часть надписи. 

Найдены в Анапе в 1842—1843 гг. Тэбу де Мариньи. Теперь утра- 
чены. Копия с надниси хранится в Одесском - археологическом музее 
(см.: Каталог Бертье-Делагарда, серия 1У, № 121). 

Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 411 (по указанной выше копии). 

[Ка]<@ Хр[п]9бу -- = - -- == -- = -- -- [Вас!\ебоуто; Ва - 
с!\]Ё0[<) Т!Верго[о "Тоо\год - - - - фи\охаварос ха\ фе - 
Хореца{00], ебе[еВобс] - - -- -- -- -- 

По совету оракула ... в царствование царя Тиберия Юлия . ., друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого .. . 

По мнению Латышева, отрывок, может быть, представляет собой оста- 
ток формулы, начинающей список, подобный 1179. 

1218. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.20, ш. 0.45, т. 0.04. 
Слева и внизу сохранилось обрамление (ширина рамки 0.11). Надпись 
вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.02. 

Найден в Анапе в 50-х годах Х1Х в.; перевезен в Эрмитаж, где и хра- 
нится. 

Изд.: Сгае!е, ТаС, стр. 21, № 2; с него: К106х, МТРЪ. ч. Р., 36, 1842, 
стр. 224; ВоескЪ, С1С, П, ай4., стр. 1008, № 2131с; с Бёка: Ашик, ВЦ, П, 
стр. 81, 8; Помяловский, СНК, № 56; Стефани, ДБК, П, № ХУ, 2 (по 
своей копии); Латышев, 1РЕ, П, № 413 (по своей копии); 

МЕ. НХ 
Ж1МОЗ5 
ОХАРАТОМА 
хоОттУ 

1. МЕГТ НУ — предшествовавшие Латышеву издатели. ||2. 31 — Грефе, 
УХ — Стефани. 

Стефани полагал, что 1207, 1210, 1218 относятся к одной плите. Как 
укавал Латышев, 1207, 1218 не могут относиться к одной плите, так как 
оба содержат конец надписи. Основываясь на тщательном изучении шрифта, 
Латышев полагал, что 1210, 1218 являлись обломками одной плиты. 
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1219. Стела известняковая, увенчана фронтоном с рельефным изобра- 
жением женского бюста в тимпане. Под рельефом вырезана надпись, от 
которой уцелело только несколько букв. 

тела происходит из Анапы. Теперь утрачена. 
Латышев (Архив) подготовил к печати по фотографии. 

- -- о -- 
оу -- х -- 
-- - реуис - -- 
_.__р‘п___



ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ 

НАДГРОБИЯ 

1220. Обломок стелы известняковой; в. 0.38, ш. 0.62, т. 0.14. От 
рельефа уцелело изображение четырех лошадиных копыт (слева), между 
ними видны лапы собаки, сохранились также ножки кресла и скамеечки, 
на которую поставлены ноги сидящей женщины (справа). Под рельефом 
по линейкам вырезаны две надписи, из которых одна, по мнению Латы- 
шева, позднейшая (Б), хорошо видна, но с обоих концов обломана, по 
отношению к рельефу она неправильно расположена. Более древняя над- 
пись (4) очень сильно стерта. 

Найден на Таманском полуострове (ОАК, 1870—1871, стр. Х) 
в 1870 г. Хранился в Царском кургане, теперь местонахождение неийзве- 
стно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 277, № 40 (только надпись Б). 
Обе надписи: Латышев, [РЕ, П, № 375 (по собственной копии); К—\/, 
стр. 117, № 658. 

А 

А--”уа оё Подо - 
уос, ХаТре. 

А.., сын Пофона, прощай. 

Б 

Хачоуа, уа1р[е]. 
Санох, прощай. 

(4). 1 А..... уа — Латышев. Кизерицкий прочел то же самое имя, 
которое стоит и в надписи Б: Хаубуа. Весьма вероятно, что Кизерицкий 
был прав. Повторение имени в обеих надписях могло явиться следствием 
ошибки резчика, неправильно расположившего надпись в отношении 
рельефа, что и послужило поводом для повторения ее с добавлением 
патронимика (Толстой); в этом случае надпись А пришлось бы считать 
вырезанной позднее. 

Ватцингер датирует памятник [ в. н. э. Судя по воспроизведению 
(сильно ретушированное фото), сохранивщемуся в Архиве ЛОИА, над- 
пись Б относится скорее всего к концу 1--первой половине П в. н. э. 
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1221. Стела известняковая, вверху обломана; в. 0.88, ш. 0.51—0.52, 
т. 0.17. Венчающая часть утрачена. На рельефе изображена сидящая 
в кресле женщина, обращенная вправо. Одета в хитон и плащ, накинутый 
на голову. Слева, за креслом, стоит служанка, другая служанка стоит 
справа, в руках у нее сосуд или ларец. Перед сидящей женщиной, в уро- 
вень с верхней частью ее фигуры, изображен _ стоящий на высоком поста- 
менте мальчик в кафтане, штанах и плаще. Поверхность рельефа сильно 
повреждена. Под рельефом по линейкам вырезана надпись; конед первой 
строки и особенно вторая строка очень повреждены. 

Найдена на Таманском полуострове в 1872 г. В. Г. Тизенгаузеном. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 61, № 7; Латышев, 1РЕ, П, № 385 
(по собственной копии); К—\\, стр. 37, № 212. 

Пор%а7?] 
09% Ка --- 

Парфена (?), жена Ка... 

1. Пар9а!у[5?] — Латышев, 1РЕ, П, Пар9ам![а] — Стефани. | 1—2. Пар- 
За ] | уоутр... . |.. . ха[Тре] — Кизерицкий. 

Ватцингер датирует стелу 1--П вв. н. э. Плохая сохранность надписи 
затрудняет уверенную датировку; насколько можно судить по хранящемуся 
в Архиве ЛОИА сильно отретушированному отпечатку, надпись относится 
скорее всего к 1 в. н. э. 

1222. Стела известняковая, вверху и внизу обломана; в. 0.63, ш. 0.54— 
0.57, т. 0.11. На рельефе (сильно поврежден) изображена загробная тра- 
пеза. Справа — фигура возлежащего мужчины в хитоне и плаще. Перед 
ложем стоит круглый столик на трех ножках. В правом углу, у изго- 
ловья ложа, — фигурка слуги. Возлежащий опирается головой на левую 
руку, правой протягивает слуге сосуд. В левой части рельефа изображена 
сидящая в кресле женщина в хитоне и плаще, накинутом на голову. 
У кресла — фигурка служанки с сосудом в руках. По-видимому, нижняя 
часть стелы была вторично использована в качестве надгробия, при этом 
стела была перевернута. Надпись вырезана под рельефом, с трудом чи- 
тается. Под двумя строками надписи, на некотором от них расстоянии, — 
еще одна строка, принадлежавшая более древней надписи: между линей- 
ками вдесь вырезано слово уа!рете, в перевернутом виде по отношению 
к надписи под рельефом. 

Найдена на Таманском полуострове в 1872 г. В. Г. Тизенгаузеном. 
Хранилась в Царском кургане, теперь местонахождение стелы неизвестно. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 62, № 11; Латышев, 1РЕ, П, № 367 
(по собственной копии); К—\/, стр. 130, № 717. 

’Атпо№\фу(ге) ха\ [{]0У% ФенЛодрёут), 
ха!рет(е). 

Аполлоний и жена Филумена, прощайте. 

1. 'Апо\\6у(‹е), камень — АПОЛЛОМЕТ, может быть недосмотр резчика, 
спутавшего порядок двух последних букв Ё и 1 (Толстой). | 2. Ха!рет(е), 
камень — ХА1Р%ТН . 
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Ватцингер датирует стелу 1 вв. н. э. Насколько можно судить 
по фото из Архива ЛОИА, характер письма свидетельствует о при- 
надлежности обеих надписей П] в. н. э. 

1223. Стела известняковая, вверху обломана, разбита на две части; 
в. 1.77, ш. 0.52—0.54, т. 0.15—0.16. Венчающая часть утрачена. Сохрани- 
лись два рельефа. На обоих рельефах одинаковые изображения: всадник 
на спокойно стоящем коне, обращенном влево, одет в плотно облегающую 
куртку, штаны и плащ, на левом боку висит горит с луком. Позади 
всадника, т. ©. справа, выступает конный слуга-оруженосец, изобра- 
женный в плоском рельефе. В нижней части плиты, под рельефом, по ли- 
нейкам вырезана надпись; в. б. 0.04. 

Найдена на Таманском полуострове в 1870 г. В. Г. Тизенгаузеном. 
Хранится в Керченском музее (теперь уцелела только нижняя часть 
плиты с надписью). 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 276, № 37; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 372 (по собственной копии); К—\/, стр. 114, № 640, табл. 44. 

? А ко\фФу| ‹ 0с, 
@ Ве\фдс Эегр - 
о0, у@1р[=] 

Аполлоний, брат Самия, прощай. 

1. 'Апо\оу[ос5 — в соответствии с камнем, 'Атпо\о[ую; — Латышев, 1РЕ; 
'Апо\фмос==’ Ако)).оуюк. | 2. уа?р(е), камень — ХАТРАТ, 

По характеру письма — скорее всего первая половина П в. н. э. 

1224. Стела известняковая, вверху и внизу обломана, разбита на две 
части; в. 0.56—0.60, ш. 0.54, т. 0.15—0.16. На лицевой стороне по двой- 
ным линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.05. 

Найдена на Таманском нполуострове в 1872 г. В. Г. Тизенгаузеном. 
Хравится в Керченском музее. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1873, стр. 62, № 9; Латышев, 1РЕ, П, № 387 
(по собственной копии); К—\\, стр. 135, АпБапд, № 5. 

Хрбае\» 7роу | 7 
Ка\№се | у00, 

уе!ре. 

Хрисион, жена Каллисфена, прощай. 

Хросе'у написано, видимо, вместо Хроау==Хрбаюу (ср. 361). 
Но характеру письма — первые десятилетия П в. н. э. 

1225. Стела известняковая, нижняя часть отломана, края оббиты. На 
лицевой стороне плиты, в средней ее части, вырезано изображение семи- 
свечника. Над ним и по сторонам надпись; в. 6. 0.044. 

Подарена в ноябре 1892 г. Керченскому музею Б. Букзелем, но сло- 
вам которого стела была привезена с Таманского полуострова. Тенерь 
местонахождение стелы неизвестно. 
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Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 63, № 69, а также — 1РЕ, 1У, 
№ 426 (по эстампажу Думберга), с приложением фото. 

УЕуда у19т? 
Мёру[0у? ] 

Здесь почиет (?) Мемнон (?). 

«После наречия Ёу%а, различаемого очень хорошо, написано было, 
по-видимому, Х!91 вместо х1 ==хейта‹. Имя покойного было, вероятно, 
Мёрм[о)]. Еврейский надгробный памятник ГУ—\У вв. н. .» (Латышев, 
Архив). 

МУАВТА 

1226. Обломок плиты из белого мрамора, в двух кусках; в. 0. 19, ш. 0.08, 
т. 0.02. Сохранился частично правый край, остальные обломаны. Высота 
букв надписи 0.025. В четвертой строке буквы Т и Н соединены в лига- 
туре. 

Найден на Таманском полуострове в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 394 (по собственной копии). 

МПоОл 
‚АеЕ 
АТМ1 
ТНУ 
АА 

По характеру письма — П-- вв. н. э. 

1227. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.06, ш. 0.06, т. около 
0.02. На лицевой стороне сохранились незначительные остатки двух строк 
надписи; в. 6. 0.025. 

Найден на Таманском полуострове в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 396 (по собственной копии). 

ЗЕ 
от» 

По характеру письма — П в. н. э., может быть первая половина Ш в. н. э. 

1228. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.07, ш. 0.10, т. 0.04. 
От надписи сохранилось несколько букв; в. 6. 0.022. 

Найден на Таманском полуострове в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 395 (по собственной копии). 

ВУ <[& Эфёхе!?] 

В 509 году (?) = 212 г. н. э. 
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1229. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.08, ш. 0.06, т. 0.01—0.02. 
Сохранился правый край, остальные обломаны. На лицевой стороне оста- 
лось несколько букв надписи, вырезанной по линейкам; в. б, 0.025. 

Найден на Таманском полуострове в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, 1, № 397 (по собственной копии). 

МА 

] 

По характеру письма — вероятно, Ш в. н. э.



ЗАПАДНОЕ ПРИКУБАНЬЕ 

НАДПИСИ ФИАСОВ 

1230. Обломок плиты из серого мрамора; в. 0.29, ш. 0.37, т. 0.04. Над- 
пись вырезава на лицевой стороне довольно небрежно, но по линейкам; 
буквы различной величины — до 0.015. 

Место и время находки обломка неизвестны. Первоначально находился 
в Екатеринодаре, откуда был вывезен в 1894 г. и передан в Москву в Исто- 
рический музей, где и хранится. 

Изд.: Латышев, МАР, № 17, 1895, стр. 64, № 1 (по своей копии), 
а также — 1РЕ, 1, № 433; с него: Сарпа%, ГСгтВ, 1, № 912; Мюшз, баС, 
стр. 656, Л№ 57. 

-------- [ Ах} б аубро; Моорл»{00, Эта --- 
'Аа ]3 тоул. 

[Вас!\ебоуто; Васи\ёюс Терёоо 'ТооМоо |Кбхоос, 
0106 рецамоо Вас‹]№ёюс ‘Руахоопбрибос, фи№о- 
ха‘сарос ха\ фиХорш)]ра‘оо, вбсЕВобс, ё[х00с? - -- 
- -- рурубе Пеуп]роо ©. @гасета: о) -- - 
————— Вас!\ён]; Таороратоо х ---- 
——————— Вас!Аёшс Ко[х00с -- -- 
—————— ХМоор.]йу(оу УАкла, № ----- 

10 -- -- -- - №0х \[ё00$ - - - - -- - 
------ ж ое@ » - - - -- - 
- -- - Мор]в‘уо0? - -- - -- 

л
 

‚ Александр, сын Нумения ... 
В добрый час. В царствование царя Тиберия ТОлия Котиса, сына ве- 

ликого царя Рескупорида, друга цезаря и друга римлян, благочести- 
вого, ... года(?), месяца Панема, 7-го числа, фиаситы ... царя Савро- 
мата ... царя Котиса.., Нумения, сына Атта; ... сына — Неокла ... 
граждан .. . сына Мирина (?). 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
На обломке плиты сохранилась последняя строка одного списка фиа- 

ситов (наша {-я строка) и начало другого (со 2-й строки), вырезанного дру- 
гой рукой и более небрежно. 
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8—4. [Кбтоов | 9105 реуаХоо Вас!]№ёос 'Рясхоопбр([806 — дополнено Латыше- 
вым по следующим соображениям: из числа боспорских царей двое имели 
отдов с именем Рескупорида — Тиберий Юлий Савромат 1 и Тиберий Юлий 
Котис Ш. Имя первого из них не могло стоять в нашей надписи, так как 
лакуна в начале 4-й строки слишком велика для формулы о'6 Вас:]\ёос, 
а формула о109 ре{&Лоо Васи)ёыо; По отношению к Рескупориду П, отцу Сав- 
ромата 1, не применялась (ср. 43, 44, 1048); для Рескупорида 1, отца 
Котиса , она известна (см. 1245). В 7—8-й строках упоминаются имена 
Савромата и Котиса: очевидно, надпись относится к тому времени (229— 
231 гг. н. э.), когда Котис И был соправителем Савромата Ш. 

Надпись представляла несомненно список фиаситов. Возможно, что 
плита попалда в Екатеринодар из Анапы и, следовательно, является па- 
мятником горгиппийским. 

1231. Обломок плиты известняковой; в. 0.40, ш. (внизу) 0.32, т. 0.08. 
На лицевой (А) и оборотной (Б) сторонах плиты вырезаны надписи. На 
стороне А сохранилось семнадцать строк надписи, на стороне Б — шест- 
надцать; в. 6. на стороне А 0.013-—0.015, в последней строке — 0.015— 
0.018; на стороне Б — в двух последних строках 0.02, в остальных — меньше. 

Найден в окрестностях Екатеринодара, за р. Кубанью, в 1892 г., за 
железнодорожным мостом, в местности, называемой Подковой. Хранится 
в Краснодаре в Краеведческом музее. 

Изд.: Сысоев, Сб. материалов для описания местностей и племен Кав- 
каза, вып. 22, 1897, стр. 58—58; Латышев, 1РЕ, ГУ, № 436 (по таблицам 
Сысоева); см. также: Лопатинский, Сб. материалов для описания местно- 
стей и племен Кавказа, вып. 22, 1897, стр. 70—72; Мсерианец, Филолог. 

обовр., Х1Ш, 1897, стр. 36—40. 

Надпись А 

____ОФ ______ 

----99 Мо---- 
-- - [№]ох\ё00[с] - - - - 

- -- оро; -- 
5 - -- [Фаруа]хоу| Тордхо00] - -- - 
----ха, "Арбарос Пб[З00 - -- 
- --’А+о|9о6с Тоуар!о|у0с] - -- 
————— 60, Хрустобс---- 
----& Пёттоо, Ебари[отос - - - 

10 -- -’А1о:9 о6; Фаруахво[у0с - -- 
- -- Фару]гх(вуос, Патас -- - 

- -- [68]орос В&+оо, Гору ас - - - 
-- - Шо%‘схоэ, Кёрбшу @ ---- 
- - [Па|ккоо, Фаруах‘ш» @[арир)а? ] - - 

15 -- - ос Фаруахйвуос, Поб[90с - -- 
- - - Фару]охёвуос, Лоалф ’ АМе - - - 
- -- ®, ’Ахардбос Аобе!, ‘Нрох 275 - -- 

Латышеву принадлежит восстановление имен: [№]ох\ёо0[с] — в 3-й строке, 
› А{а% о66 — в 7-й и 10-й строках, @ [ашфр\а?] — в 14-й строке (Архив) и ‘Нра»- 
*[#!675] — в 17-й строке. Остальное дополнил Сысоев. 

Им. и. к род. п. Вёоо (12-я строка), по-видимому, Вё1;, а не Ва’ос6 
(ер. вин. п. Вёууу в 1054). Существуют и другие формы род. п. этого имени: 
Ваувов (364), Вёуто& (1179, строка 40-я). Ср. также Вауюо в 1179 и 1140. 
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Надпись Б 

————— ГАт]09об, ' Ата[9055] - - - 
————— Зеф офе - -- -- 

5 - -- Адртргос В’, ХёМхос]- -- 
- -- - Могродероо, Ма ---- 
- - - [Пауса№ён» Х руакёоу[ос] - - - 
- -- хоо, @улеЛек Мерёхоо - -- 
- -- [Шё%0с Фаруйхоо, Патас] -- - 

10 -- - т0о0, Раббобс 'А по\Леу г00 - - - 
---’А]9пуобороо, @х(п)клек ° Адпу -- - 
--- ос В’, ХарВасёоу ’Атадоб, №--- 
[Фоха]рёеуос, УЕрос 'Ах1(?), Пхота -- - 
- -- |›фрасте В’, ХЗахоруетлос В’, ’Ар--- 

15 - -- 9еФ 5фисто ПодЯу[ос] ----- 
- -- о9. 

Латышев дололнил [Паут]|@\ё шу — в 7-й строке, Пат{[ас] — в 9-й строке, 
\’оха]ё!оуоб — в 13-й строке, ПоТу[об — в 15-й строке; имя это отличается 
только ваписанием от очень распространенного имени По9%с1уос. Остальное 
дополнил Сысоев. 

Во 2-й строке, после части имени ё]му, сохранился остаток буквы М, 
в издании Латышева не отмеченной. Над 13-й строкой вырезаны какие-то 
три буквы, которые Латышев объясвяет как попытку резчика исправить 
сделанную им ошибку в имени, начинающемся буквами АХН. Сысоев 
утверждал, что буквы эти прочесть невозможно, поэтому он не смог допол- 
нить этого имени. Следующие буквы относятся уже к другому имени 
(вероятно, П‹т›от&сюс, см. 352). 

Характер камня, ва котором вырезана надпись, ее содержание и форма 
букв до такой степени сходны с тем, что мы имеем на других эпиграфи- 
ческих памятниках, найденных в Анапе, что и Сысоев, и Латышев счи- 
тают эту надпись происходящей из Анапы, т. е. из древней Горгиппии. 
На обеих сторонах сохранились части списка фиаситов, чтущих «бога 
высочайшего». Следует отметить, что в 4-й строке надписи Б читается 
имя божества (Зеф офото). Почему оно упоминается здесь дважды (4-я и 
15-я строки), неясно, В надниси А (16-я строка) упомянута должность 
лохага, почему-то в дат. п. — /оха1Ф, в то время как все остальные имена 
даны в им. п. Само упоминание должностных лиц в надписях Горгип- 
пии — явление обычное. 

По характеру письма — скорсе всего вторая половина П в. н. э. 

СПИСКИ ИМЕН 

1232. Обломок мраморной плиты, составленный из двух кусков; в. 0.31, 
ш. 0.31, т. 0.04. Слева сохранился край в виде слегка выступающей рамы. 
Буквы вырезаны по тонким линейкам; в. 6. 0.017. 

Обстоятельства находки неизвестны. Хранится в Краснодаре в Обла- 
стном краеведческом музее. 

Изд.: Болтунова, Сб. «Нумизматика и эпиграфика», 1, М., 1960, 
стр. 199-—204, 
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2т, 
[Арсто ])(?) Фаруйхо) - - - - 
[’Ер]ото;, 'Аар ас]------ 

5 Фаруахёшуос, По[9схос? ] - -- - 
90, Фаруах(еу По[З00?] -- --- 
бороо, ВауарфМиа[с----- 
рос Меох\ёо0с, оо ? - - По] - 
®%!охоо, Фаруах!ву ------ 

10 Фаруах[ё оу Фаруй[хо0? - -- - 
” А |рёарос Меох\ё0)[с] - - -- - - 
‚99, ГХохо» ПаВа, №----- 

Список личных имен. 
По характеру письма — вторая половина Ц в. н. э.—начало Ш в. н. э. 

НАДГРОБИЯ 

1233. Камень, по словам П. Бёка (со ссылкой на Кёппена, см. далее), 
найден у речки Ангелинки, в 12 верстах от Копыла по дороге к Екате- 
ринодару. Описание и размеры памятника издателями не даны. Хранился 
в Екатеринодаре в здании гимназии, где в 1819 г. надпись слисал Кёппен. 
Теперь утрачен. Уже Латышеву было неизвестно местонахождение камня. 

Изд.: Кбрреп, Могарез!., стр. 24; Ваоп!-ВосВеМе, АВС, табл. 1\, 
№ 2 (без указания места находки); Воескь, С1С, П, № 2132 (ср. айд., 
стр. 1008, где Бёк, следуя Мейнеке, дал правильное толкование надписи); 
с Бёка: Ашик, ВЦ, П, стр. 79, № 1; Помяловский, СНК, № 43; ВесЫ{е], 
1, № 176; Латышев, 1РЕ, П, № 468 (по колии Рошетта). 

› Аууе\ёпто 
<6 ’Апо\\о - 
у'бео Хго. 

Памятник Ангелиппа, сын Аполлонида, хиосда. 

Латышев отмечает, что форма буквы А в копии Рощетта передана 
вряд ли правильно; форма род. п. на -о и ионийская форма флексий на -го 
в имени 'Ако)\шу!бем указывают на то, что надпись не позднее 1\ в. до н. э., 
а в то время форма букв А с ломаной поперечной чертой еще неизвестна



ВСОСТОЧНОЕ ПРИКУБАНЬЕ 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1234. «Надпись помещена под рельефом, изображающим Афродиту, 
которая хочет обнять приближающегося к ней слева мужчину, по-види- 
мому, Ареса; справа от нее стоит Посейдон с трезубцем в руках; слева 
от Ареса -— крылатый Эрот, держащий факел в левой руке, а за Эро- 
том — Гефест с клещами в левой руке. Все фигуры изображены нагими» 
(Бёк на основании гравюры в книге Де ля Мотрэ). 

Плита с рельефом и надписью найдена в 1712 г. Де ля Мотрэ «между 
Меотидой и р. Кара-Кубанью, в развалинах большого города, находя- 
щихся в окрестностях татарского поселения Эски-Чегир». По мнению 
Дюбуа де Мовпере, надпись была обнаружена в рупнах города Маджар- 
Укег, лежащих на берегу реки Б. Зеленчук (РаБо!в, Уоуаде, У, стр. 7, 
прим,, ер.: 1, стр. 322). 

Изд.: Ое 1а Мо{гауе. Уоуавез еп Епгоре, Ав1е её АЁаце... 1727, 
П, стр. 73, табл. 1, № 11. С Де ля Мотрэ перепечатали: СЫвсЬи|, 
АпНадонНабез Азтай1сае, [. Гопфоп, 1728, стр. 10 (ошибочно отнесший над- 
пись к Фанагории); Сотз11, Мобае Стаесогит. РТогепЁ1ае., 1749, стр. СУ; 
ВоескЪ, С16, И, № 2133; с него: Ашик, ВЦ, П, стр. 79, № 2; Ктевоо . 
бки@1еп тиг СебзсЫ!сЫ{е @е5 вт!есЫ!5сЛеп АТрЬареёз. * ВегПп, 1877, стр. 37; 
Помяловский, СНК, № 41; Вое\!, 1СА, № 350, с приложением рисунка 
по гравюре Де ля Мотрэ; Латышев, 1РЕ, П, № 469 (по гравюре Де ля 
Мотрэ), с приложением рисунка; Толстой, ЖМНП, ОКФ, 1909, стр 216 сл. 

@г[&:] ’Апато(о)ро]‹...] рау[о; К]круеиа]9[ео]? 

Богине Апатуре... мах, сын Карниада, (посвятим). 

Единственное полностью сохранившееся на гравюре слово — это АПА- 
ТОРО. Бёк видел в форме АПАТОРО дат. п. и восстанавливал надпись 
так: @с[ф] 'Апасобре ['’А]рах[о6] 'Ару...б%а. И Бёк, и Рёль указывали, 
что промежутки, занимаемые лакунами, должно быть, переданы в копии 
неправильно. Рёль предлагал читать: @с [&( ] ’Апатобро[‹} — | па [о6 К]ару[е1а]- 
$[е0] (?). Латышев принял восстановление Рёля. Кирхгофф также скло- 
нен был видеть в АПАТОРО дат. п., хотя и отметил, что долгий звук о 
передан в надписи буквой О, а не ©: у малоавийских ионийцев @ входит 
в употребление уже с начала УТ в. до н. э. Толстой предлагал следующее 
восстановление: @с(а1] 'Атасбро р[ебсобст: 6 дег»а]. По его мнению, слово 
АПАТОРО может означать здесь не имя божества, а название его свя- 
тилища — Апатур, о существовании которого на Боспоре говорят и авторы, 
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и эпиграфические памятники начиная с 1У в. до н. э. Форма же АПАТОРО 

может быть не дат. п., а род. п., который зависит от следующего слова, 
начинавшегося буквой М. То обстоятельство, что на гравюре непосред- 
ственно за буквой М стоят буквы АХ, вряд ли можно считать препятст- 
вием для восстановления здесь слова р[ебеобс1)] по аналогии с другими 
надписями, посвященными Афродите — владычице Апатура. Скорее сле- 
дует думать, что Де ля Мотрэ помещал одну за другой буквы, которые 
ему удалось различить на камне, не придавая большого значения лаку- 
нам, их разделявщим. Буквы АХ и следующие могли входить в состав 
имени посвятителя, 

Форма букв надписи бесспорно соответствует письму начала \ в. н. Э., 
что было уже отмечено и Бёком, и Кирхгоффом. Однако даже допуская 
крайнюю стилизадию, которой подвергся на гравюре античный рельеф, 
едва ли возможно предположить надпись начала У в,. до н. э. под релье- 
фом такого содержания. Единственное, что может представлять интерес, 
что Де ля Мотрэ списал, очевидно, в районе Прикубанья надпись на- 
чала У в. до н. э. с упоминанием слова АПАТОРО — эпитет божества 
или название святилища, не засвидетельствованное ранее 1\ в. до н. э. 

НАДГРОБИЯ 

1235. «Плита из серого камня, украшенная рельефом, изображающим 
всадника, обращенного влево; перед ним лежащая и плачущая женщина, 
за ним — украшенный гирляндами и головами быков жертвенник обыч- 
ного типа; за жертвенником флейтист» (Бёк по гравюре Де ля Мотрэ). 
Описание это вряд ли может претендовать на достоверность, так как гра- 
вюр% Де ля Мотрэ очень далека от точности. Плита найдена вместе 
с 1234. 

Изд.: Эе 1а Мобгауе. Уоуавев еп Епторе, Аз1е е% АЁтдпе... 1727, 
П, табл. 1, №0Л№ 14, {5; с него: ВоескЪ, С1С, П, № 2134; с Бёка: Ашик, 
ВЦ, П, стр. 80, № 3; Помяловский, СНК, № 42; Латышев, ТРЕ, Ц, № 470 
(по гравюре Де ля Мотрэ), принявший чтение Бёка. 

По\бханр[о};<а> А‹оу(о)а?о0]. 

Поликер, сын Дионисия. 

По\бхагр[о]$ Аоу(о)з‹[о0] — чтение Бёка, принятое Латышевым; НОАХТ» 
КАТР. ХААМЮЖМГ!1 — гравюра Де ля Мотрэ. А между двумя именами выре» 
зана, по предположению Латышева, ощибочно, вместо разделительного 
знака. 

Латышев считает, что форма букв, если она передана правильно, 
свидетельствует о принадлежности надписи римскому времени. Судить 
сколько-нибудь уверенно о времени по шрифту надписи на гравюре 
Де ля Мотрэ все же трудно. 

1236. Обломок плиты из мраморовидного известняка; в. 0.21, ш. 0.16, 
т. 0.10. На лицевой стороне незначительный фрагмент надписи; в. 6. 
около 0.03. 

Найден около г. Майкопа, в 1894 г., «в 4-х верстах, при впадении 
р. Курджипса в р. Белую, влево от моста» (Сысоев). Хранился у Сы- 
соева. Теперь хранится в Краснодаре в Краеведческом музее. 

Изд.: Сысоев, Сб. материалов для описания местностей и племен 
Кавказа, вып. 22, 1897, стр. 58, № 2; с него: Латы шев, ТРЕ, 1\У, № 437. 
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- -- [Васи\ёшс Вас!\ ]Е - -- 
[ф!\оха(сарос ха!] фиХоро[рагоо, 
еосеВобс, 0106 реуа оо Ва[а!\ёос] 

в =====нн-сеенееееоес- фуос -- -— 

‚.. царя царей... друга цезаря и друга римлян, благочестивого, 
сына великого царя... 

По мнению Латышева, это, по-видимому, начало списка фиаситов. 
Ср. 1179, 1206, 1217, 1230. 

Так как по характеру букв надпись очень похожа на надписи, най- 
денные в Анапе, Латышев отнес эту надпись к числу горгиппийских. 

По характеру письма — И в. н. э. (едва ли ранее середины века).



ТАНАИС 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1237. Нижняя часть мраморной плиты в десяти обломках, из которых 
три были утрачены, по-видимому, уже после находки памятника. На ли- 
цевой стороне плиты вырезана надпись, а в правом нижнем углу — там- 
гообразный знак (Соломовик, СЗ, стр. 59, № 12). Грефе, первый издатель 
надписи, со слов лиц, видевших камень, сообщал, что надпись занимала 
пространство: в. 0.44 и ш. 0.27—0.31. 

Обломки найдены на городище Танаиса в 1833 и в 1836 гг.; переданы 
Мартыновым наказному атаману Кутейникову. Местонахождение надписи 
неизвестно было уже Латышеву. 

Изд.: Сгае!е, ГаС, стр. 34 сл. (ио копии Мартынова); с него: Воескь, 
С1С, П, ай4., стр. 1009, № 2132е; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 103, № 37; 
Леонтьев, Пропилей, 1\У, 1854, стр. 422, № 4; Латышев, 1РЕ, П, № 423 (по 
изданию Грефе). 

490 г. 6. э. — 193 г. н. э. 

хв!Мо0с, жо\[е)ртоас 
66 хол Уроуобс ха! Жхо - 
ас ха\ слр Таорнту © - 
жбопоубоух №(В)шу, (&)№еб - 
Эе(р)о» @кёбе((Е)е (ё)) Поу - 
<(ф), Ведоуга тобс (п)№ёо0 - 
с1 пб пёХадо; &[п!] стра - 

тур® тоМе1с@у - - - [7т)] - 
ушуос Ааба. Е(5)о[0, ха ] 
’То0\(‘о0) А.дуо0 _ ха{(!) 'Тоо}[ о0] 
(‘Р)обде[х0]; х®у кр\у ёт! [<7] 
Ваа!\е[га.};, Фтуш» В’соб (А)а - 
ба ёхте[р]ф9е!с ожд тоб 
Вос1\ё@[с] е!с то ёрисбриоу 

15 хо/ф(ёро[с]а Ан, “Ару ха\ 
* А фробёст ёт!  Вора - 
сте (В)@В00 @руоут(ос) Та - 

сл
 

1 [
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удешо ка\ &(КА)т»йру(00) 
‘Робемос Хар!т(о)уос. 

20 °Ку тф в0’, М0(о)троо а'. 

‚ ..тысячи, завоевав сирахов и скифов и Таврику присоединив по до- 
говору, сделал море свободным для мореплавателей в Понте и Вифинии, 
при стратеге граждан .. . Зеноне, сыне Дада, сына Эвия, и при Юлия Д.. н 
Юлии Родоне, бывших наместниках царской резидендии, я, Зенов, 
сын Зенона, сына Дада, посланный царем в эмпорий, посвятил Зевсу, 
Аресу и Афродите при Бораспе, сыне Баба, архонте 'Ганайса, и эллинархе 
Родоне, сыне Харитона. В 490 г., 1-го Дистра. 

4. №а(В)фу, копия — Л АТ.©ОМ. | 4—5. (#)\еб | 9е(р)о», копия — АЕХ | ВЕПОХ. ! 
5. джёбе((Ё)Е, кония — АПЕАЕТУЕ. |5—6. (2») Пбу | <(ф), копия — ХНПОХ | ТО. | 
6—7. (ж)\8о» | 1, копия — ТАКОУ | 31. | 9. К(5)(о[о, копия — ЕКТС. || 10. 'Тоо.- 
(10о), копия — 1ЮМА. ха(!), копия — КА. || 11. ('Р)б8о[уо]5, копия — 1ЮА\ .. | 
12--18. (А)& | %а, копия — А |АА. |13. ёхле|р|фдеёс, копия — ККПЕ. РОЕ1У. | 

17. (В)&200 &руомч(ос), копия — КАВОТ АРХОМТ.|| 18. &(2.3.)туару(о0), копия — 
ЕМНЖМАРХ. 1 79. Хамчс(о)уос, копия — ХАРГТОМОХ. { 20. Ао9(о)троо, Ккопия — 
АХТТРОХ, 

Числительное {&.00$ (1-я строка), как отметил Грефе, могло отно- 
ситься к врагам или союзникам, или даже деньгам, собранным для похода. 
Далее Грефе обратил внимание на примененную здесь форму пойлертаа‹. 
В греческом языке глагод жолерёо с ВиН. п. вполне возможен (см., на- 
пример, Полибий 1, 15, 10), но этот глагол не имеет значения «одолевать, 
побеждать, покорять», которое требуется здесь, Очевидно, поэтому Грефе 
отметил, что по\ерлсас вырезано вместо хататойерлусас. По предположению 
Грефе и Бёка, надпись могла начинаться словами вроде ёже!$1) Васи).е06 

Уаоронатт: — «после того, как царь Савромат» и т. д. 'Е)еофероу акебе!Ёе — 
«сделал (досл. «показал») море свободным», подразумевается от пиратов. 
В 5—6-й строках (#у) Пбу | т(о), Ве‹Зоуга == ёу Пбуто ха\ Вег)ом!з — дополнение 
Бёка, принятое Латышевым. Под Понтом здесь имеется в виду не Эвксин, 
а область Понта, [ёу] Побу | <[ф] ВеЗомат[а]:5 п)ёоо | ‹ — Грефе, восстановле- 
вие, как заметил Латышев, менее вероятное, чем восстановление Бёка. 
В 7—11-й строках: &[п1] стра|тур® пойе@у .... [7%] | уохоб и Т. д. («при 
Зеноне... стратеге граждан» и т д.) — Латышев; &[т! с]трахт®[у| по7.в1- 
<@[У] абтоб 21)]|хомос и т. д. («при Зеноне, причем стратегами при нем 
были — граждане») — Бёк. Согласно  указанию Латышева,  род. п. 
жо)витех Зависит от слова стратууу® (род. п. на -м, часто встречающийся 
в надписях Танаиса), а род. п. т®у в 11-й строке — от предлога ёт! в 7-й 
строке. Названные в 10—11-й строках Юлий, сын Д.., и Юлий, сын Ро- 
дона, занимали прежде (пру) должность тФу ёт1 116 Васие(аб (об этой 
должности см. комментарий к 58, ср. 1120); стратегом же был один Зе- 
нон. &[ж! с]|трастр@[»] по).в:т[вобутых] — Грефе. В 9-й строке Е[5]0[о — Латы- 
шев, К[5]:о6 — Бёк, ошибочно принимавший эту форму за род. п. ёхле[и]- 
ф%е!5 бжо тоб Васи)ё0[<] (13—14-я строки); как указал уже Латышев 

{ер.: Т. Н. Книпович. Танаис. М.—Л., 1949, стр. 94 и прим. 1), это вы- 
ражение говорит о том, что Зенон, сын Зенона, был преовеоти; царя Сав- 
ромата П в Танаисе. Имя Вора|сто [В]48оо (16—17-я строки) — дополнение 
Латышева; Вора Утпохавоо — Бёк. Но мнению Латышева, архонт танаитов 
Борасп, сын Баба, является отцом архонта танаитов Баба, сына Байо- 
распа, названного в надписи 1245 (6-я строка — Ваво$ Ваюраотоо), датиро- 
ванной 220 г. н. э. Родон, сын Харитона, эллинарх (19-я строка), оче- 
видно, идентичен Родону, сыну Харитона, надписи 1243 (14-я строка), 
относящейся к 192 г. н. Э., где он еще не именуется эллинархом. 

Настоящая надпись представляет исключительно бодышой интерес, 
так как в ней сообщается о важных исторических событиях, происшедших 
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в конце П в. Как видно из текста, надпись была посвящена пресбевтом 
Танаиса Зевсу, Аресу и Афродите, очевидно, в знак благодарности за 
большую победу, которую одержал Боспор в 193 г. или незадолго до 
этого. Были покорены сираки (сарматская племенная группировка восточ- 
ного Приазовья) и скифы, т. е. Скифское царство в Крыму. Одновременно 
произошло присоединение к Боспору Таврики, т. е. горной области Крыма. 
Тем самым фактически Боспор стал владетелем большей части Крыма. 
Длительное соперничество между крымскими скифами и Боспором закон- 
чилось при Савромате П поражением скифов, от которого последние, по- 
видимому, оправиться в дальнейшем уже не смогли. Не менее важна была 
победа боспорского флота над пиратами в Черном море. В надписи спе- 
циально подчеркнуто, что море стало свободным для мореплавателей 
в Понте и Вифинии. Это покавывает, какое первостепенное значение имели 
для Боспора в данный период экономические связи с Южным Причерно- 
морьем (подробнее см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 335 сл.). 

О должности пресбевта и других должностных лицах, представлявших 
власть в Танаисе, см.: Т. Н. Книпович. Танаис. М.—-.Л., 1949, стр. 93 сл.; 
об эллинархах и архонтах танаитов приведены новые дополнительные 
соображения в статье В. Ф. Гайдукевича «Танаис в доримский период» 
(Сб. «Проблемы социально-экономической истории древнего мира», М.—Л., 
1963, стр. 303 сл.). 

1238. Плита мраморная; в. 0.33, ш. 0.40, т. 0.06—0.08. На лицевой 
стороне — рельеф, окаймленный узкой выпуклой рамкой. Изображен 
всадник на оседланном и взнузданном коне, скачущем вправо. Всадник 
безбород, у него длинные, волнистые волосы, на голове конический шлем. 
Одет в чешуйчатый панцирь, подпоясанный широким поясом, штаны и 

мягкие сапоги. За спиной развевается плащ. Обеими руками держит 
длинное копье. Надпись тщательно вырезана под ногами лошеади; 
в. 6. 0.013—0.028. 

Пайдена П. М. Леонтьевым в 1853 г. при раскопках в юго-западном 
углу городища Танаиса, на склоне южного вала, в насыпи. Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Леонтьев, Пропилеи, 1\, 1854, № 416; Стефани, ДБК, П, 
№ БХХУП; Латышев, 1РЕ, П, № 424 (по своей копии). Изображение па- 
мятника дано в изданиях: ДБК, 1, стр. 278; Извлечение, стр. 77, № 38; 
Толстой и Кондаков, Русские древности, Г, стр. 14; Т. Н. Книпович. Та- 
наис. М.—-Л., 1949, стр. 86, рис. 41; Гайдукевич, БЦ, стр. 339, рис. 56. 

Трофо» 
* А уброр,ём00 
&мё | Этха.. 

Я, Трифон, сын Андромена, посвятил. 

По мнению Латышева, рельеф этот вероятнее всего был посвящен 
Трифоном какому-то божеству, в храм которого и было помещено само 
поднощение. Он же указал, что Трифон, сын Андромена, возможно, то- 
ждествен рядовому члену синода в 1277. Весьма вероятно, что отцом его 
был Андромен, сын Трифона, списка членов синода в 1262, 10-я строка. 
В надписи 1241, датированной 163 г. н. э., упомянут пресбевт Трифон 
(отчество его в надписи пропало), восстановивший стены (?) Танаиса, ко- 
торый, по мнению Гайдукевича (БВЦ, стр. 337, сл.), может быть идентичен 
Трифону, сыну Андромена, данной надписи. 

По характеру  письма — едва ли значительно  позднее середины 
П в. н. э. 
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1239. Плита с надписями, вырезанными на лидевой и оборотной сто- 
ронах (описание плиты см. в 1240, где представлена надпись лицевой 
стороны). От надписи на оборотной стороне плиты, приводимой вдесь, 
сохранилась только верхняя часть. 

Изд.: Стае!е, ТаС, стр. 40, № П (по копии Мартынова, сообщенной 
Кёппеном); с него: ВоескЬ, С1С, П, айа., стр. 1008, № 2132с; с Бёка: 
Ашик, ВЦ, 1, стр. 100, Л№ 33; Леонтьев, Пропилеи, 1У, 1854, стр. 418, 
'].Т;!Ё Ёі Латышев, 1РЕ, П, № 422 (по копии Грефе); с него: Саспа(, 1ОгВ, 1, 

® 914. 

"А(1)99Я <9хл. 
Вас!\ебоутос Ва - 

си№ёшс ТВергоо 
Тоо\ оо Ебтпато - 

5 рос ф!\оха!сарос 
хо\ фиХоро()а!о0, 
ебсеВобс Эе@ 'Атбл - 
Ха во(Е)биеуос * Ау- 
<‘рауос Харёсо - 

10 [зос жресе]2т(т))с -- 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Эвпатора, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, богу Аполлону, дав обет, (посвя- 
тил) Антимах, сын Харитона, пресбевт... 

1. 'А({)о37] — Латышев; в копии Грефе — АТА@Н. || 6. форо()а‘оо — Ла- 
тышев; в копии Грефе -— ФТЛОРФТРАТОХ. ||8. , б(Ё)аремо; — Латышев; в ко- 
пии _ Грефе — ЕХХАМЕКОХ. ||10. жресде]о5[1]< — восстановление Латышева. 

О культе греческих богов в Танаисе см.: Т. Н. Книпович. Танаис. 
М.—Л., 1949, стр. 111. 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

1240. Плита с надписями на обеих сторонах; в. 0.21, ш. 0.35. На ли- 
цевой стороне вырезана нижеприводимая надпись, на оборотной — 1239. При 
вторичном использовании ширина плиты была уменьшена, поэтому от 
надписи 1240 сохранилась лишь левая сторона. 

Найдена на городище Танаиса, в 1834 г., в том месте, где были го- 
родские ворота. Местонахождение плиты было неизвестно уже Латышеву. 

Изд.: Сгае?е, ТаС, стр. 42, № 1У; ВоескЬ, С16, П, айд., стр. 1008, 
№ 2132Ъ; Ашик, ВЦ, 1, стр. 100, № 34; Леонтьев, Пропилеи, 1У, 1854, 
стр. 418, № 1; Латышев, 1РЕ, П, № 426 (по копии Грефе). 

Вас!Лет - - -- -- -- 
< вх[дуа. дуботтову °Етито)] - 
уё»®У [тоё д8йу05]---- 
6 ём\ <об------ 

Царю... поставил статую Эпитинханон, сын такого-то, занимающий 
должность управляющего тем-то ... В ... году. 

Принимаем дополнения Латышева, 1РЕ, П. 
Как отметил Грефе, буквы надписи имеют «обычную форму». Буква О 

несколько меньше остальных, а косые черточки буквы К очень коротки. 
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Исправления Бёка, принятые Латышевым: 1. После слова Вас!\е! в Ко- 
пии Грефе отмечен остаток буквы М. Грефе дополнял здесь имя боспор- 
ского даря Клавдия Митридата. Однако он же заметил, что здесь могло 
стоять и слово |[е}4).Ф].||2. Копия Грефе за последней сохранившейся 
буквой К дает остаток буквы № или М. й)4. Грефе дополнил 6 ёт\ хоб [Вас!- 
\ёы6). Дополнение это отверг уже Бёк, отметивший, что обычной форму- 
лой в этих местах было вёт\ тт6 Васи.е(ас. Как указал Латышев, слова 
6 еп тоб могли быть началом названия должности посвятителя, например 
6 ёж\ тоб ёнтороо (ср. ёхленф9с1с е т вртбрыоу в 1237). 

Сохранившаяся строка, очевидно, не была первой строкой надписи, 
так как последняя строка надписи 1239, вырезанной на оборотной сто- 
роне плиты в противоположном направлении, не является концом этой 
второй надписи. Несомненно, что надпись 1239 относится к более позднему 
времени, чем надпись лицевой стороны. Сохранившиеся буквы последней 
заставляют предполагать относительно бблышую длину строк. Надпись 
1239 содержит в строках 13--15 букв. Как отметил Грефе, буквы нашей 
надписи втрое крупнее букв надписи {239, следовательно, ни одно из 
возможных дополнений не уложится в ширину сохранившейся части 
плиты, если не предположить, что до начертания второй надписи плита 
была срезана по вертикали, вследствие чего правая сторона надписи, вы- 
резанной на лицевой стороне, оказалась утраченной. 

НАДПИСИ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

1241. Плита известняковая, ввеЁху обломана, отбит левый нижний 
угол; в. 0.68, ш. 0.62, т. 0.16—0.18. Ббльшую часть лицевой стороны за- 
нимает четырехугольное углубление с рельефным изображением большой 
тамги (см.: Соломоник, СЗ, стр. 49, № 1). Непосредственно под углубле- 
нием вырезана надпись, начала всех строк обломаны; в. 6. 0.02. 

Найдена в Недвиговке. Хранится в Новочеркасске в Музее истории 
донского казачества, 

Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 63, № 2, а также — [РЕ, 1У, 
№ 447, с приложением фото; с него: Сарвпа\, [СтВ, ], № 923. 

460 г. 6. э. == 163 г. н. э. 

'Аа <бут!. 
[Вао!]\е00[»}сос Васи\ё0с Т(‚Зерёоо) "Тоо№ о0 
[ Копаторос ф!Хоха(сарос хай ф1Лоро - 
[@!00, е]5зедобс, ХрбуФ (б):аффаовута <[& 

5 <егу0(?) &к] ЭвреМо» обхобор[ 7 |сас Трофеоу 
[тоё деёуос пр|ЕоВеот?с @месттсало, о- 
———————————— ёу к@с Ёо! всег, Аебоо а’. 

В добрый час, В царствование царя Тиберия Юлия Эвпатора, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, разрушенные временем стены (?), 
отстроив от основания, Трифон, сын... пресбевт восстановил... 
В 460 году, 1-го Дия. 

4. (5):аффарёуса, на камне — ЛТАФ@АРЕКТА. || 6. пр]есВеот)& — в соответ- 
ствии © камнем, тресв|сосус — Латышев. |7—8. Несохранившееся начало 
8-й строки Латышев считал возможным дополнить а |[рст/рюу], однако 
в текст это дополнение не внес. В 6-й строке между словами тр]есВеотус И 
дместусато выбоина, которую резчик обходил при начертании надписи. 

Надпись относится к строительным надписям, которыми засвидетель- 
ствовано, что в последние десятилетия П в. н. э. и в первой половине 
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Ш в. в Танаисе шла оживленная работа по восстановлению стен, башен 
и других построек (ср. 1242). Данная надпись является самой ранней 
в этой серии. 

1242. Плита известняковая, прямоугольная, нижние углы отбиты; 
в. 0.77, ш. 0.59, т. 0.02. Надпись выревана по линейкам на лицевой сто- 
роне; в. б. 0.036. 

Найдена П. М. Леонтьевым в октябре 1853 г. при раскопках в север- 
ной части городища Танаиса. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Леонтьев, Пропилеи, 1У, 1854, стр. 419, а также — Вег, чег 
4. УегЪап@!. 4. Ргецз5. АКай. 2а ВегПпо, 1854, 688, № 11; Извлечение, 
стр. 81 сл., зарисовка № 43; Стефани, ДБК, П, № 1ХХ; Латышев, 1РЕ, 
Н, № 427 (по своей копии). 

485 г. б. э. == 188 г. н. э. 

ГАуа]9 Я * 
Вас!Лебоутов ВазиЛёнс 
ТиВергоо 'Тоо^оо  Хаоро - 
дис00, о105 ретаМоо 
Вас!\ёос ‘Рогртакхоо, А - 
борббар9ос Хобагу00 
@рушу Тамавит@у хо\ ‘Робшу 
Фа& эдриоо ёМ\туаруте 
урбусо халафФарвута <бу 

10 пбрчуоу буосхоборлаамтес 
джехатёстуоах тф ёупорё® 
61& @ктрелдуе@у ХочехОтроо ’А - 
риотобуриор - хой Ма Кббтю - 
уос ха\ @аорастоб ‘Рбби - 
уос ха[1] Хрёсоо Чоуарёо - 
уос ха\ ПоХохартоо Меуе - 
стратоо ха! ’ А рбардхоо 
"Грофоуос ой Улошфхоо Траць - 
Вобахоо _ ха! ’ОхоарСуоо 
[Пте!, "1рВ:60с "ТрорВобо|т0), 
*В]} ©® ето’ хой р[тубс 

Пс»трод. 

(а
 

[75
) 

[37
) 

ь К)
 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Савромата, сына 
великого царя Реметалка, Дидимоксарф, сын Ходена, архонт танаитов, 
и Родон, сын Фазинама, эллинарх, отстроив башню, разрушившуюся от 
времени, восстановили ее для эмпория заботой эпимелетов Синекдема, 
сына Аристодема; Маея, сына Эвдемона; Фавмаста, сына Родона; Хриса, 
сына Психариона; Поликарпа, сына Менестрата; Ардарака, сына Три- 
фона; Сиавака, сына Ирамбуста; Охоарзана, сына Патия; Ирбида, сына 
Ирамбуста. В 458 году, месяца Панема. 

в# 7—8. Родон, сын Фазинама, назван также в 1243, 12-я строка (192 г.), 
где ‘он упомянут в числе эпимелетов.|9. Род. п. урбуоо поставлен оши- 
бочно вместо дат. п.|11. джехасёстасом — двойной аугмент обычен в над- 
писях `Танаиса.|12—13. Синекдем, сын Аристодема, в надписи 1260, 
строка 21-я (155 г. н. э.) упоминается среди рядовых членов  синода. | 
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13. Ма Кобтро | чо; — Латышев. Такая форма род. п. имени Мётк встре- 
чается в боспорских надписях впервые, в других надписях род. п. этого 
имени имеет форму Маёоос (см, 621 и 750) и Маёшс (см. 623). Матео Атиоуос — 
Стефани. | 14. Фавмаст, сын Родона, может быть, отец Родона, сына Фав- 
маста, члена синода надписи 1280, строка 21-я (225 г. н. э.).|| 17—18. 
Ардарак, сын Трифона, в надписи 1278, строка 15-я (220 г. н. э.) упомя- 
нут в качестве члена синода.|| 18. Хлаойхоо — в соответствии с камнем, 
Ха )[& ]хоо — Латышев: в букве А, взятой в скобки, нет поперечной гасты; 
то же имя в качестве патронимика см. в 1279, строка 18-я; Х1аб).хоо — 
Стефани. || 19. 'Охоавр [8]уоо — Латышев в соответствии с камнем, ОХ@ АРТА- 
ХМОХ — Леонтьев. | 20. [Пёхе‹, ”Тр(805 — Латышев. Латышев замечает, что 
трудно решить, является ли форма ”ТрВ:80с им. п. (примеры употребления 
имени в им. п. вместо род. п. см. в 1243, строка 16-я и в 1245, строка 
19-я) или род. п. имени ”ТрВ5, так как имя это нигде больше не встре- 
чается. Второе предположение следует считать более вероятным. Ирбид, 
сын Ирамбуста, и названный в 18-й строке Сиавак, сын Ирамбуста, по-ви- 
димому, были родными братьями. О лицах, упоминаемых как в данной 
надписн, так и в следующих, см.: Т. Н. Книпович. Танаис. М.—Л., 
1949, приложение П. 

1243. Плита из серого песчаника, с выступом для вставки в поста- 
мент, вверху обломана; в. {.03, ш. 0.56, т. 0.23, Надпись вырезана на 
лицевой стороне, последние строки в ней сильно повреждены; в. б. 
около 0.03. На правой боковой грани плиты изображены одна над дру- 
гой две тамги (Соломоник, СЗ, стр. 83 сл., № 38). 

Найдена на городище Танаиса в 1836 г. Первоначально стояла в Но- 
вочеркасске в городском саду. С 1850 г. хранится в Одесском археологи- 
ческом музее. 

Изд.: Стае!е, ТаС, стр. 28( по копии, сообщенной Кёппеном); с него: ВоескЪ, 
С1С, П, а4., стр. 1009, № 21324; с Бёка: Ашик, ВЦ, 1, стр. 102, № 36; 
Леонтьев, Пропилеи, 1У, 1854, стр. 420, № 3 (по собственной копии); Ла- 
тышев, 1РЕ, П, № 428 (по собственной копии). 

489 г. б. э. == 192 г. н. э. 

Васи\ебоутос Ва[с!№ё] - 
с Таурордсоо о106 
#]еталоо Вас!\ёнс 
‘РогидсаАхоо, ха прес - 

5 Вебсаутос Тоо\!о0 
Меуестратоо @рухо - 
т(о)»е!то “ЕХМтпуес ха\ Та - 

уавтта! урбуфе хатаф®а - 
ремса оу (п)0руо» @уо! - 

10 хобор/уоаутЕс дтехалё - 
отувах ® ёрторёе б& 
ётлрейетас ‘Робеуос Фа - 
(лудцьоо тр!м &Хр - 
Хо9 ха!\ ‘Рббеуос Хар - 

15 мос ха ”Ахта ‘Нрахйе(бо00 
ха\ Ебио; Адба тоб Душу(ос)? 
ха\ Мо[ро]уос Обара ха 
Поэ[»б]уоо Пауубуоо. 
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*Км ке фки)’. 
ЛА0 @. 

В царствование царя Савромата, сына великого царя Реметалка, и 
при пресбевте Юлии Менестрате архикойтоните эллины и танаиты, отстроив 
Базрушенную от времени башню, восстановили ее для эмпория заботами 
одона, сына Фазинама, бывшего эллинарха; Родона, сына Харитона; 

Атта, сына Гераклида; Эвия, сына Дада, сына Зенона(?); Мирона, сына 
Вара, и Панниха, сына Панниха. В 489 году, {-го числа Лоя. 

Копия Грефе дает: 2. УТ. || 3. МЕ. || 11. АТА.||13. 2АМА. ||14. ХОХ. || 
15. АТТА. |17. КАТМХРОМОХ, 

4—5. Вместо пресвебсаутос скорее следовало бы ожидать треоВебоутоб. 
Однако, как отметил Латышев, причастие аориста могло здесь иметь 
смысл презвеотоо 1еуодёмоо. || 5—6. Юлий Менестрат этой надписи, по мне- 
нию Латышева и других ученых, тождествен Юлию Менестрату, поста- 
вившему статую царю Савромату в Фанагории (см. замечания к надписи 
1049). ||6—7. @ругхо!|т(о)уе!то: — камень — АРХТКОГ | ТОМЕТТ®. || 9. (ж)бруоу: 
на камне вместо П было ошибочно вырезано Г и переправлено затем 
на П. ||16. ?луоу(ов)?, камень — АНМОМ; стоит ли имя деда в им. п. или 
окончание род. п, недописано по оплошности, неясно. 

Интересно отметить, что Юлий Менестрат, будучи пресбевтом царя 
в Танайсе, носит одновременно придворное звание архикойтонита (глав- 
ный постельничий); вероятно, это была не должность, а почетное придвор- 
ное звание. Родон, сын Фазинама, упоминается также в надписи 1242, 
строка 7-я (188 г. н. э.), где он назван эллинархом. Родон, сын Хари- 
тона (строка {4-я), очевидно, идентичен эллинарху Родову, сыну Хари- 
тона, надписи 1237, строка 19-я (193 г.). Атта, сын Гераклида, упоми- 
нается в качестве «друга»(?) (ф!\о[»|?) синода в надписи 1277, строка 9-я 
(имя восстановлено), относящейся ко времени царя Савромата П. Форма 
Ебов, как отметил Латышев, является им. п., поставленным ошибочно 
среди имен в род. п. (ср. 1242, строка 20-я и 1245, строка 19-я). Как за- 
метил Латышев, Эвий, сын Дада, внук Зенона, судя по сходству имен, 
был, по-видимому, родственником двух Зенонов, отца и сына, упомяну- 
тых в надниси 1237. 

6 1244. Надпись на оборотной стороне обломков, описанных под 1252; 
в. 6. 0.025. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 269, № 25 (два обломка в левой 
части верхнего фрагмента); Латышев, 1РЕ, П, ® 436 (те же обломки по 
собственной копии Латышева). Фрагменты текста на двух других облом- 
ках издаются впервые. 

'Ат291 <оХд. 
[Вас‹\]5боусос Вази\Цё - 
эс ТВерёоо "Тоо№(оо [Хац - 
рорёх]00(?) фИ ]оха‘сар[ос 

5 хал фи]Хороциаоо, в[5 - 
сеВ]об6 -- ---- < --- 

‚. Фу0т ==-еее--- 
35 б 05 =неееен- 

[е}%ъ () () ==--- 
10 ха\ ?] пре — [& т®у 16 - 

чу буа]Лора[теу бте - 
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халёо каа <ф [ёртор!ф 
хала|отрефа[меуос (?)] -- -- 

——- ®рто -- ---- 
15 [ёхе. .. ]› ‘Т[перВерето!оо ..] 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Савромата (?), 
друга цезаря и друга римлян, благочестивого ... ворота (?)... на соб- 
ственные средства восстановил для эмпория, повернув (?)... в 4... году, 
Гиперберетея. . . 

Чтение и дополнения принадлежат Болтуновой. 
3—4. От имени царя сохравилось только окончание оо. Из всех из- 

вестных нам имен боспорских царей, время правления которых падает 
на П-- вв. н. э., такое окончание могло принадлежать лишь именам 
Хаоровалде, ‘Рощлуа)\хле, "Тиущатос. Восстановление [Хаоронёт]оо более всего 
соответствует характеру письма. || 6. В конце строки сохранилась верхняя 
часть буквы Т, перед ней часть вертикальной гасты какой-то буквы (Н, 
1, № ?), за ней — часть округлой буквы Е или 0. || 8. о‹ — возможно, здесь 
начало глагольной формы о!хоббилоа или о!хо8был)се. || 9. [т]1(У) ж(5)М[пу Р, 
камень — НМПНА, Н, а не Х после П — скорее всего ошибка резчика. || 
10. Перед прыо сохранился на краю излома верхний конец горизонтальной 
гасты. 

По характеру письма — последние десятилетия П-начало Ш в. н. э. 

1245. Плита из белого мрамора, разбита ва четыре части; в. 0.73, 
ш, 0.56, т. 0.08. На лицевой и оборотной сторонах имеются надписи. 
О надписи лицевой стороны см. 1263. Здесь рассматривается надпись, вы- 
резанная на оборотной стороне плиты и сохранившаяся полностью; в. 6. 0.025. 

Найдена П. М. Леонтьевым в 1853 г. в западной части городища 'Та- 
наис. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Леонтьев, Пропилеи, 1, 1854, стр. 423, № 5; Мопа%врег. @. 
Ве!!. Акай., 1854, стр. 689, № П; Извлечение, стр. 84, зарисовка № 44; 
Стефани, ДБК, Ц, № ЬХХ1; Латышев, 1РЕ, П, № 430 (по своей копии). 

517 г. 6. э. == 220 г. н. э. 

Ачо31). тоут!. 
›Ют! Васи\ет ‘Руохоопбриб:, 01ф 
реуа\оо Вас!\ёос Коороратоо, х@]\] 
Илмеу Фамувыс пресВсот?) Ва - 

5 с!Лё0с ‘Рлюхоотбрбос, хо! Хо- 
фдруоо Хамборбтоо, ВоВов Ва - 
растоо, №ВХоВюрос Аозороор - 
Зо0, Хорба%ос УаубарСго0 @руоу - 
<ес Тамавит@у, Хофрабиос Форта - 

10 Вёхоо, Вас!\е! с @соуеёхоо &) - 
Апубруе &баревсас у а’торёу 

ёх <@у 1б10у дъаЛератех @жеха - 
<ёотлой 71 пбЛе) ха\ тоТс ёр - 

рогс б1д. втедеМу®у Длушуа Фа - 
15 у]50с, Фаруббар9ос 'Гаворёоо, 

Фа\арамос ° Апо\МиуГо0 ка 
[ё9]утехтбу@у Ачофамтоо № - 
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окб№о0 ха|\] АбруМоо * Аухе»е] г ] - 
уоо, Мабохос Меойхор. 

'К) <® (1$’. 

В добрый час. При царе Рескупориде, сыне великого царя Савромата, 
и при Зеноне, сыне Фанна, пресбевте царя Рескупорида, и при Хофарне, 
сынёе Сандарзия, Бабе, сыне Байораспа, Ниблоборе, сыно Досимоксарфа, 
Хороафе, сыне Сандарзия, — архонтах танайтов, и `Хофразме, сыне Фор- 
габака, я, Басилид, сын Феовика, эллинарх, устроив на собственные 
средства рыночную площадь, восстановил ее для города и для купцов 
попечением эпимелетов: Зенона, сына Фанна; Фарноксарфа, сына Таврея; 
Фалдарана, сына Аполлония, — и архитекторов Диофанта, сына Неопола, 
Аврелия Антонина и Навака, сына Мевака. В 517 году. 

1. *Ёт\ Васи\ет и т. д. — предлог ём! соединен не с род. п., как обычно 
для обозначения времени, а © дат. п. (ср. надписи 1246, 1248, 1251). || 
11—13. Формы ед. ч. ёбарт(сас и бжехатестиса свидетельствуют о том, что 
агора была восстановлена на средства одного Басилида, сына Феоника. 

Язык надписи характерен отсутствием согласования в падежах. В пер- 
вой половине надписи (до 11-й строки) слова, по смыслу зависящие от 
предлога ёт!, поставлены то в дат., то в им., то в род. п. Во второй 
части надписи (с 14-й строки) слова, зависящие от предлога %&, СТОЯТ то 
в вин., то в род., то в им. п. Отметим имя Хорба%о; (строка 8-я), оно 
безусловно иранское, согласно единодушному определению специалистов 
(Миллер, Фасмер, Абаев, Згуста). Между тем когда-то Л. А. Погодин 
(Сб. статей по археологии и этнографии, СПб., 1902, стР. 163 сл.) наивно 
пытался истолковать это имя как славянское («хорват»!). 

1246. Плита известняковая, восстановлена из трех обломков; в. 0.60, 
ш. 0.51, т. 0.08. Надпись вырезана по линейкам на лицевой стороне; 
в. 6. 0.025. 

Найдена П. М. Леонтъьевым в июле {1853 г. при п{зокапыванип тран- 
шеи через южный вал городища Танаиса. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Леовтьев, Пропилей, ГУ, 1854, стр. 411, а также — Мопа{5рет. 
4. Вег!. Акай., 1854, стр. 691, № У; Стефани, ДБК, П, № ХХП; Ла- 
тышев, 1РЕ, П, 431 Ы1$ (по своей копии). 

ГАНе®т: <бул.. 
[Е В]ас!ет ‘Руохоото- 
[Р:8:], 01® ре)[&]Хоо Ва - 
[с!\ё]Фс Тоор[о]вбсо0, ха]! 

5 Итре|уо; Фа[ууеос <ф 
[&]х! =®][» 'А }ото0[ рча ® » ха } | 
жреоВе0% 7 Вас]:№ёек ‘Ря- 
схоопбр![ос] ха Хофра - 

(роо Фор]аВа[х]о0 ай [Ва] - 
10 с!\е!б5с Осоуебхоо &\] - 

МудрулЕ Хр|буф хола.] - 
фФарёмса ко [хеТуос дм0:]- 
ходор.7]97) ёх |Эеремёоу] 
[6@] ётце\п[<@у Атру]- 

15 [ трёоо ° А |хо\] Хоубо0 хт. |. 
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Нижний край фрагмента с остатками 15-й строки не сохранился. 
Надпись, по справедливому наблюдению Латышева, является копией 

надписи 1248. Восстановлена Леонтьевым, за исключением слова [хет)об} 
в 12-й строке, дополненного Латышевым по надписи 1248. Перевод и ком- 
ментарий см. в надписи 1248. 

1247. Плита известняковая, разбита сверху донизу на две части; 
в. 0.56, ш. 0.52, т. 0.13. Надпись вебрежно вырезана на лицевой стороне; 
в. 6. 1-й строки — 0.035, 13-й и 14-й строк — 0.025, остальных — 0.015—0.02. 
В буквах 1-й строки ясно видны следы красной краски. 

Найдена П. М. Леонтьевым в июле 1853 г. в средней части южного 
вала городища Танаиса, где был въезд в город. ранится в Эрмитаже. 

Изд.: Леонтьев, Пропилеи, 1У, 1854, стр. 425, № 8, а также — Мо- 
паё5рег. @. Вег!. Акай., 1854, стр. 692, № У1; Извлечение, стр. 89; Сте- 
Ёави‚ ДБК, П, № БХХ1\; Латышев, 1РЕ, П, 432 (по своей копии); с него: 
зарпа%, 1СтВ, 1, № 924. 

"Аде31 <бул). 
Вас!Лебоутос Вас!Лёс 
"Р‹Верёоо "1о9\го0о Кобстиов 0 - 
106 реуалоо Васи\(ё)ос ‘Ряа - 
хоокбрибос, ‹Ръ)\охаіоаро; ха\, 
фиЛорарих! о, сбзеВобс, 
Мууююс Харётеуос пр!\у просо - 
б1хбс 6 хо\ &№\пувруте Тре)т(о8)Уту 
су пОМуу ТОбтлу Ожб урбу® 

10 ёарсёсас ёх Ф@у 1010у @уа - 
№ератох бжехатестлой <) 
жб№е1 ха! тотс @рткброгс. 

'К) пф .. ф'. воес хай р - 
У& Ав|зё]о . 

ЗЫ
 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Котиса, сына ве- 
ликого даря Рескупорида, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, 
я, Мений, сын Харитона, бывший просодик (управляющий доходами), эл- 
линарх, поправив на собственные средства эти ворота, заброшенные от 
времени, восстановил их для города и для купцов. В 5... году, месяце 
Даисии, 10-го числа. 

4. Вас!\(ё)юс, камень — ВАЗТА АТОХ, || 6. фХорора(о, как отмечает Ла- 
тышев, форма род. п. на -мш, часто встречается в надписях Танаиса (ер. 
9-ю строку). ||7-—8. просо | 8:хб& — должность просодика несомненно связана 
с финансовым управлением (см.: Т. Н. Книпович. Танаис, стр. 96).|| 
8. тре\)(нё)уту, — камень — НМЕАЛНЖНК. || 9. &тпо — хобуе — род. п., ©р. 
6-ю строку. || 14. Ае[с]о: правильная форма названия этого месяца Аа{вос. 
Резчик, очевидно, следовал произношению, 

Упоминаемый в надписи боспорский царь -— Котис Ш. 

1248. Плита мраморная, разбита на мелкие куски; из них было най- 
дено 32 обломка. 29 обломков Леонтьеву удалось объединить, собрав 
часть плиты (в. 0.82, ш. 0.63, т. 0.02) с более или менее связным текстом; 
в. 6. 0.025—0.028. Остальные три обломка были изданы Латышевым от- 
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дельно в 1РЕ, П, под тем же номером. В верхней части плиты, между 
двумя столбцами первых девяти строк, вырезана большая тамга — знак 
царя Рескупорида 11 (Соломовик, СЗ, стр. 59 сл., & 18). Между стро- 
кой 14-й и двумя последними — интервал. 

Найдена в октябре 1853 г. П. М. Леонтьевым в северной части горо- 
дища Танаиса. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Леонтьев, Пропилей, 1У, 1854, стр. 424, №® 6, а также — Мо- 
паёзЬег. @. Вет!. Акай., 1854, стр. 690, № 1\; Извлечение, стр. 86, зари- 
совка № 45; Стефани, ДБК, П, № БЬХХШ; Латышев, 1РЕ, П, № 431 (по 
своей копии). 

'А{а97) [=]°х7. 
›Ек! Вас!№ет ‘Ру - поаУбУ ха 
схоожбрибос [т*р|еоВсот Я) 
01® реталод [Вас!Лёос 

5 Ва[с]/Аёюс Эао - ‘Руохоопб]- 
[рова -0 [ха\] рибос {а\] 

[И4ушуо; Ф]- Хбфро|бро| - 
ду[усос об &ё]- с Фор[евах] - 
т @у 'Аспоор}- оо [ха! Вас:]- 

10 №|ёбтс @со}уеёхоо ХУ врутс] 
ХР[бУ® х]атордарёуса <[ё <5Т - 
Х0|6 @01 |хобор9 т &[х] Эеремт - 
|©»] 9.& ётн Е^ от х — Апт|трбоо 

* А о^ ЛФУ!00] -- -- - -- -- =тненеенненесесе- * 

['ЕУ =]}® [..ф'] &<е‹ 
хал. ру[дс] 'А ртере!оёо0 @. 

В добрый час. При царе Рескупориде, сыне великого царя Савро- 
мата, и Зеноне, сыне Фанна, начальнике аспургиан и пресбевте царя 
Рескупорида, и Хофразме, сыне Форгабака, и Басилиде, сыне Феоника, 
эллинархе, временем разрушенная стена восстановлена от основания по- 
печением эпимелетов Деметрия, сына Аплоллония ... в 5... году, ме- 
сяце Артемисии, 1-го числа. 

Эта надпись и 1246 повторяют один и тот же текст. Поэтому восста- 
новления обеих надписей сделаны Латышевым (равно как и Леонтьевым) 
путем взаимного сопоставления. Оригиналом, по-видимому, следует счи- 
тать эту надпись, так как она вырезана на мраморе (1246 известняк), 
кроме того, на ней вырезан родовой знак царя (тамга), копией же (@ут- 
{оафоу) — надпись 1246. 

ё. Предлог ёт! при упоминании иправяшего царя употреблен с дат. п. 
(ср. 1245). || 9. (1-й столбец) т[&|у ' Астоор | ! |аубу — восстановлено Латыше- 
вым, кроме сопоставления с надписью 1246, также на основании надписи 36. 
Об аспургианах см. замечания к указанной на/ ‘иси. Из данной надписи 
и надписи 1246 следует, что пресбевт Танаиса одновременно мог ванимать 
и другую государственную должность — должность начальника области 
аспургиан. || П. х|ахафдарёуса — правильно было бы хатаффарёу  (тб се1- 
хо5). |Д13. ётир]е\т[ о» — в соответствии с камнем, ётире )[ 6у — Латышев, 
ётиуе |Лусо[у — Леонтьев, МопабзБех,, ётцие |Хус@у — Пропилей. 

В предпоследней строке $' дополнено в соответствии с временем Рес- 
купорида Ш. 
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Надпись характерна неправильным унпотреблением падежей (ср. 1245) 
н синтаксическими ощшибками. Совпадение имен данной надписи и 1245, да- 
тированной 220 г. н. э., говорит о том, что она относится примерно 
к тому же времени. 

1249. Плита из белого мрамора, восстановленная из пятнадцати об- 
ломков; в. 0.78, ш. 0.49, т. 0.04. Надпись вырезана на лицевой стороне; 
в. 6. 0.03, в первой строке — 0.05. В верхней части плиты, между первой 
и второй строками надписи, вырезан тамгообразный знак (Соломоник, СЗ, 
стр. 61, см. Л№ 14). 

Найдена П. М. Леонтьевым в августе 1853 г. при раскопках башни 
в юго-западном углу городища Танаис. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Леонтьев, Пропилеи, 1\У, 1854, стр. 426, № 9, а также — Мо- 
пафзЬег. @4. Вег!. АКай., 1854, стр. 693, № УП; Извлечение, стр. 90, 
зарисовка № 46; Стефани, ДБК, П, № ХХУ; Латышев, 1РЕ, П, № 433 
(по своей копии); с него: Савпа%, ЮтВ, 1, № 925. 

533 г. б. э. == 236 г. н. э. 

|'Ата%5] <бхт. 
Вас!\<1»ебоут[ос Ва 51Ё05 

Т(В. "Тоо№о0 "1уну] 3 нройо]) Фухож[а | - 
сарос ха\ ф!Хорщ[риоёо0, вбсеВобс), 

5 ха\ тресВеотоб -=----- 
5ос об ёт! <5 Вас!Леёас, Апрт] - 
трио; ’ Ато\Мву!оо ТоЛуаейтле Т - 
Хтрёэоу [хбу поруоу?] &могхобор.т - 
са ёх Ф[бу 1бёау ду]аЛардсоу 

10 ха ате[хатёстио]а 7 пб№е;, 
хой то|1с &ртброкс 80 @рултёхто - 
уос А|бру\о0 * А му ]уеёуоо. 

›Е» <® Х^ф'. [По]упров а. 

В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлия Ининфимея, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, и при пресбевте ..., наместнике 
царской резиденции, я, Деметрий, сын Аполлония, танаит, на собствен- 
ные средства отстроид заброшенпую башню (?) и восстановил ее для Го- 
рода и для купцов трудами архитектора Аврелия Антонина. В 533 году, 
1-го числа Панема. 

Надпись восстановлена была уже предшествующими Латышеву изда- 
телями. 

7—8. Эуе | Эаыёуо[у — Латышев, — Эе | Лурёмоу — Леонтьер. || 10. — жб%е — 
в соответствии с камнем, тпб\с[‹] — Латышев, пжб)с: — Леонтьев. 

О должности 6 ёт\ <%5 ВашЛеаб см. комментарий к 58, ср. 1120. 

1250. Плита известняковая; в. 1.12, ш. 0.82, т. 0.28—0.29. На лицевой 
стороне, обрамленной узкой рельефной рамкой, вырезана надпись; 
в. 6. 0.03—0.04. В верхней части плиты, посреди текста надписи, вырезан 
тамгообразный знак. 

‹ Найдена на городище Танаиса не ранее 1836 г. Первоначально стояла 
в Новочеркасске в городском саду, где в 1850 г. надпись списал Кёппен. 
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Вскоре плита была перевезена в Одессу, где и хравится в Археологиче- 
ском музее. 

Изд.: Стае!е, ВоП. Ъ156.-рЫП. де РАсай. 4е 51. РёбетвЪопгр, У, 1851, 
стр. 167 == МОВ, 1, стр. 97 (по копии Кёплена); Леонтьев (сличивший 
с камнем текст Грефе и во многом его исправивший), Пропилей, 1, 1854, 
стр. 427, № 10; Латышев, 1РЕ, П, № 434 (по своей копии), ТРЕ, 1\, ай4., 
стр. 293; с него: Садпа%, 1СтВ, 1, № 926. 

533 г. 6. э. == 236 г. н. э. 

* А {а <- 

Вас!\ебоутос Васи\ёос Т!Ве - 

000 'ТооМоо ТТун® нраго0 фе - 
Хохаёсарос ха\ фи\Лорерато), Е0 - 

5 сеВобс, Хрбу® Тр - 
ХЭ стсам Л хрт) - 
УДУ @у0!хОбор.0 т ёх Эере- 
М». кой ёоуе пбруос ёт! тре|с|- 
Веот1) Хбфрасроу ФоруаВ2х00 

10 хо\ ё\\туарул) Жохарёнха Фибауо: 
ха\ 6:06уф® ‘НрахЛеббту "Ахта ха\ 6: - 
д ёкире\дт@у Пота Хрус<оо хой ’ А у - 
роуоу КбрВроо хой "Еретос Мастот, Хар - 
Восёнуа.| Уирамоо, Меуёстрасоу Фабтуй - 

15 роо, Ф!дамоосе КбрВроо, * А фдабрахос 
'Афаусо, Коссобс ‘Нрах№е!б00, Мормкитос 
‘Нббхемос, 6:& @рултёхтоуо; Абря- 

Моо * Амсеуеёу00, 'Ку к& №ф’, Горплаёф о/. 

В добрый час. В царствование царя Тиберин Юлия Ининфимея, друга 
цезаря и друга римлян, благочестивого, отстроен от основания давно за- 
брошенный источник и появилась башня при пресбевте Хофрасме, сыне 
Форгабака, и эллинархе Психарионе, сыне Фидана, диадохе Гераклиде, 
сыне Атта, заботами эпимелетов: Папа, сына Хреста; Антимаха, сына 
Кимвра; Эрота, сына Маста; Самбатиова, сына Сирана; Менестрата, сына 
Фадинама; Фидана, сына Кимвра; Аффемака, сына Апсаха; Коссуса, сына 
Гераклида; Мириппа, сына Гедикона, трудами архитектора Аврелия Ан- 
тонина. В 533 году, 1-го (?) Горпиея, 

7. вуосковор9т — Леонтьев (начальная буква А и сейчас еще ясно чи- 
тается на камне), (&)хогхоборл9т — Латышев. |8—9. пре[с] | Веот?) — в соответ- 
ствии с камнем, т[р}е[с] |Всост — Латышев, тре[с] | Веотл — Леонтьев. | 10. 
хе! — в соответствии с камнем, х(а){ — Латышев. Все эти различия в чте- 
нии объясняются, очевидно, повреждениями поверхности, затрудняющими 
изучение надписи. 

В конце 5-й строки надписи соединены лигатурой буквы Н, Ми Е, 
в конце 7-й строки — буквы М и Ё; в 16-й строке резчик, очевидно, не 
рассчитал места; из последних двух букв О поставлено внутри буквы П, 
® — над тем же П. 

Как отметил Латышев, данная надпись вырезана в том же году, что 
и 1249. Она принадлежит к числу тех надписей Танаиса, которые отли- 
чаются многочисленными примерами неправильного согласования падежей 
(см. в 9-й строке — пресВвот1) Хбфравнох; 10-я строка — &)Алуёрул) Чохар!оуа; 
11-я строка — №аббум ‘Нрах)е!1у; имена эпимелетов в 12—16-й строках). 
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Отметим также неправильную конструкцию в 6—7-й строках (Яре | п - 
Зе!сау сту ХриутУ . . . Зуосхоборл9т), где подлежащее стоит в вин. п. вместо им. 

1251. Часть плиты из белого мрамора, состоит из пяти сходящихся 
обломков. На лицевой стороне сохранились остатки восьми строк надписи 
и частью тамгообразного знака (Соломоник, СЗ, стр. 63, № 16). 

Найдена в Недвиговке в 1915 г. Хранилась в музее Ростова-на-Дону, 
теперь местонахождение неизвестно. 

Изд.: Прилож. к газете «Приазовский край» от 10 У 1915, № 122, где 
обломки воспроизведены по фото вместе с другими, к данной плите, по- 
видимому, не относящимися. По присланной Шкорпилом вырезке из га- 
зеты «Приазовский край» с письмом от 11 октября 1915 г., содержащим 
сведения о находке обломков и некоторые соображения о них, Латышев 
подготовлял к изданию воспроизведенные на рисунке в газете обломки и 
сделал попытку восстановить текст, но работы не закончил; чтение и вос- 
становление надписи было закончено Болтуновой (ВДИ, 1951, № 2, 
стр. 120 сл.); издаваемый фрагмент надписи воспроизведен в прорисовке 
с дополнениями в ВДИ, 1951, № 2, рис. 3, стр. 123. 

ГА19[97 *5х ]. 
’Ет. ВасиА[ет Чус?раго] 
(1)ве\прё]у0у сб те!уос? @у0)]- 
хо<!>бор9т ёх Эе[реМох ё (?) 

5 Хоф]2рую Уаудар[С о0 т[р\у др- 
уоука. Тама[е о®у ха\ № - 
В^оВерф  Аозуро ]рЭ 00 ›а\] 
________________ а5 -- - -- 

В добрый час. При царе Ининфимее находившаяся в небрежении стена (?) 
была восстановлена от основания при Хофарне, сыне Сандарзия, бывшщем 
архонте танаитов, и Ниблоборе, сыне Досимоксарфа, и... 

1. От вступительных слов надписи 'Ача%1 ол сохранились лишь не- 
значительные остатки двух первых букв и около половивы третьей буквы 
первого слова. |2. Предлог употреблен с дат. п. (ср. с 1245). Восстанов- 
ление имени царя Ининфимея основано на сходстве изображенного на 
камне тамгообразного знака с таким же знаком на надписях этого царя 
1249 и 1250.|8. (7)ше\ые[у0у — в соответствии с камнем, судя по фото — 
АТМЕЛНМЕ. | 4. После слова ®е[исМе»)] размер строки требует слова, со- 
стоящего из трех букв: ё& (ер. 2-ю строку) — Болтунова; для дополнения 
ёх, Зере[Моу В ётцие).е(ас, предложенного Латышевым, не хватает места на 
камне. |5—6. т[рм ёр | хоч]са — Болтунова. После имени Хаубар[]00 ясНО 
видна часть буквы ж; [?р | хоу|та — Латышев. Хоф]&руф Хаубар[5]!00 — Восста- 
новление несомненное, на что указывал и Шкорпил в упомянутом выше 
письме к Латышеву.|6—7. [№ | ВлоВеро — Аосоро  |@р%оо — восстановлено по 
надписи 1245. 

Восстановление надписи, предложенное Болтуновой, может быть при- 
нято с некоторыми оговорками. Сомнение вызывает восстановление ётщ{ 
в конце 4-й строки: повторение той же конструкции в тексте надписи 
(ёт! Вааи\е! и ёт! Хорёруо) было бы единственным случаем в надписях Та- 
наиса. Ставим его со знаком вопроса. Не вполне убедительным является 
также дополнение т[р!» в 5-й строке, так как оно никак не объясняет 
замену дат. п. вин. (Хофёрую ‚ .. прм йруоута Тачавиоу). Ошибки в паде- 
жах — явление частое в поздних надписях Танаиса, однако, может быть, 
правильнее оставить здесь лакуну незаполненной, как это делал Латышев. 
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“ Г Болтунова, как и Шкозпил в упомянутом письме к Латышеву, счи- 
тала другие найденные в 1915 г. и опубликованные в «Приазовском крае» 
мраморные обломки принадлежащими той же плите. Это не может счи- 
таться бесспорным. Шряфт всех обломков сходен, но буквы на обломках, 
помещенных Латышевым и Болтуновой в нижней части плиты, мельче, 
теснее сближены, поэтому издаем их особо под 1254а. 
м‚ Именной тамгообразный знак свидетельствует о принадлежности над- 
циси времени боспорского царя Ининфимен; этому вполне соответствует 
характер письма. 

1251а. Восемь обломков мраморной плиты; шесть из них, от средней 
части плиты, сходятся краями; два других, примыкающих один к дру- 

гому, составляют часть правого края. 

Об обстоятельствах находки, хранении и издании их см. 1251. 

- -- ха\ Уо[рахос] А[дба? &р - 
Х]е» Тампестбу [ха!]---- 
- - 00 ЁХ\уарул) ха]1]---- 

5 -- 00 №оуалф Тамае[ ®) 
--00 Аэу(т)трёоо Фа »а 200 
---- @у 'Ар(стохос?] - - - 
-------------------- [-12! 

[ Юу сб).. ф’ Ёхен] хой рлуб А х’. 

‚ .. Сарак, сын Дада (?), архонт танаитов и при ... эллинархе, 
и ...лохаге танаитов ... Деметрия, сына Фадзинама ... сына Ари- 
стона(?)..Эрот... и... В 5.. году и месяце Лоя 20-го. 

Дополнения принадлежат Болтуновой. 
Судя по союзу ха! во 2-й и 8-й строках, фрагменты содержали пере- 

чень имен, в первых пяти строках с указанием должностей. ||2. Х&[ра- 
%о5] А[4%а], возможно, идентичен упомянутому в 1287 (244 г. н. э.) в каче- 
стве фиасита. Здесь это имя восстановлено предположительно и в соответ- 
сТВИИ © &ру|шу Тамае[\с®|у дано в им. п.||4. -- - оо ЁЮлубрул жа][!: утрачен- 
ные имя и отчество эллинарха были в конце 3-й и начале 4-й строки. | 
$.---0о5 №охат® Тахае[то|м: утраченные имя и отчество лохага танаитов 
были в конце 4-й и начале 5-й строки.|6. А1р(1)троо; буква Н после М 
пропущена резчиком. Атрлтрос; Файмароо, возможно, идентичен фиаситу 
в 1280 (225 г. н. э.). |7—1%. Сохранились обрывки имен и отчеств. | 13. 
Восстановлена на основании письма Шкорпила к Латышеву (см. 1251), 
где упомянуто о сохранившейся дате надписи: «ха\ рлу! Авоо х’». На фото- 
графии, опубликованной в газете «Приазовский край» (см. 1254), обломка, 
содержащего дату, нет. 

удя по упоминанию в надписи архонта танаитов и эллинарха, над- 
пись относится к разряду сообщающих о строительных работах. 
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Следует отметить песогласованность падежей, наблюдаемую во многих 
местах надписи. Так, архонт танаитов, эллинарх и другие лица, по ини- 
циативе которых производились строительные работы, обычно названы 
в им. п. (1242, 1243, 1245, 1247, 1249, 1252). Здесь же архонт танаитов 
назван в им. п., а эллинарх вместе с лохагом танаитов — в дат. При этом 
спутаны падежи, может быть, под влиянием конструкции, зависящей от 
употребленного или подразумеваемого предлога &ёт{, подобно 1246. Части 
имен в 7—12-й строках относятся, вероятно, к перечню эпимелетов и, 
может быть, других лиц, имевших какое-то отношение к строительным 
работам. Существование должности лохага танаитов стало известным 
только из данной надписи. О должности лохага в надписях городов Бос- 
пора (лохаг — один из высших военных магистратов) см.;: Латышев, Поу- 
к, стр. 127. ‚ 

По характеру письма, совершенно сходного с 1250 и 1251, относя- 
щихся ко времени правления Ининфимея, надпись следует датировать 
примерно тем же временем. 

1252. Обломки илиты из белого мрамора; три из них сходятся, обра- 
зуя значительный кусок плиты, четвертый обломок с этим куском не 
соприкасается, он занимает место в нижней части плиты. На лицевой 
стороне по линейкам вырезана надпись, состонщая из двенадцати строк; 
в. 6. 0.025—0.03. На оборотной стороне вырезана другая надпись, см. 1244. 

Найдены Хицуновым в 1870 г. при раскопках в южной части горо- 
дища Танаиса, при прокладке железной дороги. Хранятся в Эрмитаже. 
Четвертый обломок, хранившийся до 1958 г. в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества, теперь — в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 269, Л№ 25 (два обломка правой 
верхней части плиты); Латышев, ТРЕ, П, № 435 (те же обломки, по соб- 
ственной копии) и № 429 (четвертый обломок, по собственной копии). 
Полностью надпись издается впервые. 

ГА]у@®1 <[9х1]. 
[Х фросрос Фо[руа - 
В# оо [р еоВе у 
Ва |а!\ёо| с 'Т ыноф)] аё - 

5 о0] <|7) кб]Хту [ёЕарт! - 
сас ёх т@у ЕВбо» [а - 
Херахоу] алох аё - 
схуса ©) пбМе! ха 
< о16 ёэт[брогс б)б. 

10 @ру ]кёхтоуо| с Абру - 
№о0 * Аэтоу|еёно)о]. 

В добрый час. Я, Хофрасм, сын Форгабака, пресбевт царя Ининфи- 
мея, поправив на собственные средства ворота, восстановил их для города 
и купцов трудами архитектора Аврелия Антонина... 

Текст надписи был уже восстановлен Латышевым в ГРЕ, П, 429 и 435, 

причем изданные им обломки он считал принадлежащими двум различным 
надписям. Обнаруженный в Новочеркасском музее четвертый обломок 
полностью подтвердил предложенное Латышевым восстановление первых 
четырех строк надписи; дальнейшее изучение дало возможность объединить 
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в одну надпись все четыре обломка и получить таким образом полный 
текст строительной надписи. 12. Чтение даты 'Еу тф] В([ф” ёте!], предло- 
женное Латышевым (ТРЕ, П, 429), не может быть принято: остаток по- 
следней буквы не может быть частью Ф, так как верх ее оказался бы 
на слишком визком уровне. Вследствие упоминания в надписи имени царя 
Ининфимея здесь возможне было бы только Ф ==500. Не соответствует 
времени правления Ининвфимея и цифра, обозначающая десятки: в над- 
писи это йота, между тем время царствования Ининфимея падает на трид- 
цатые годы боспорской эры, обозначаемые буквой А. Наконец, восста- 
новление Латышевым буквы В тоже ненадежно — это могло быть и Р. 
Оставляем 12-ю строку без восстановлений. 

О Хофрасме, сыне Форгабака, и архитекторе Аврелии Антонине см.: 
Т. Н. Книпович. Танаис, стр. 94—95 и 97, также приложение П. 

1253. Плита мраморная, справа обломана. По-видимому, была вделана 
в стену какого-то древнего здания. Размеры плиты неизвестны. Надпись- 
вырезана крупными буквами. 

Найдена на городище Танаиса в 1912 г. Находилась в частном хра- 
нений у Т. В. Асмолова. В настоящее время местонахождение неизвестно. 

Изд.: Канский, Зап. Ростовск. н/Д. общ. истории, древностей © 
природы, П, 1914, стр. 138—139, с приложением зарисовки. 

Меуёуар(;.)|ос] 
о!хоборт| се]. 

Менехарм построил, 

Меуёуар(и)[05] — Толстой, кодия Канского — МЕМЕХАРЦ. Канский вос- 
станавливает Меуёуари(ос) — имя неизвестное и маловероятное. Буква Ц 
в копии, может быть, поставлена ошибочно, 

По характеру письма — Ш в. н. э. 

1254. Плита из песчаника, ввизу обломана, поверхность сильно по- 
вреждена. Украшена рельефным фровтоном со щитком в тимпане. Надпись. 
вырезана под фронтоном; в. 6. 0.025. 

Найдена в Недвиговке. Хранится в музее в Новочеркасске. 
Изд.: Латышев, МАР, № 9, 1892, стр. 62, Л№ 1, а также — ГРЕ, 1\, 

№ 446; с него: Савпак, Веуце агсЬ., ХХП, 1893, стр. 402, а также — 
1С:В, 1, № 922. 

[ (О &] проубушу Васи№& - 
[©» Ва|о!Хебс рётас Т(Вёртос 
[/Т99\:ос] Васи\еос | 5 ]хороратс, 
[о'66 Вас!Лё ос ‘Рпохоопб|р‹бос, ф - 

5 [Хбхалоар х]@! ф№о[р]Фр]а]!0[5], с?сеВтс 

---[*%}5 кбле[о}5(?) Яре\трём[1у? ] - - 

Происходящий от предков царей, великий царь Тиберий Юлий, царь 
Савромат, сын царя Рескупорида, друг цезаря и друг римлян, благоче- 
стивый ... заброшенную (?)... города ... (?). 

Кроме пяти строк, текст которых издан Латышевым, сохранилась, но 
хуже, и шестая. Отчетливо в ней могут быть прочтены буквы - - ЗПОЛЕ, 3; 
менее ясно — НИЕАНМЕК. [т1]5 пбАе[0]5(?) Ярейтрё»[1у?) или [а?] — Болту- 
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чова, Книпович. Если чтение правильно, наднись относится к равряду 
<строительных, ' 

Упоминаемый в надписи Савромат, по мнению Латышева, является 
Савроматом 1, во-первых, дотому, что совершенно те же эпитеты читаются 
в надписи 44, которая бесспорно относится к Савромату !, во-вторых, 
потому, что Савромат П был сыном Реметалка, а имя Савромата Ш не 
сопровождается  именем отца. Характер письма вполне соответствует 
определению Латышева, 

1255. Обломок (правый край) плиты из белого мрамора, обработанный 
< обеих сторон; в. 0.15, ш. 0.09, т. 0.09. На лицевой стороне по тонким 
линейкам вырезана надпись, от которой уцелели только концы строк; 
в. 6. 0.025. 
ме Найден на городище Танаиса местными жителями и доставлен в Ново- 
черкасский мувей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

1. Окончание или артикля о1, или следовавшего за ним слова 
ёртбр|ок6. || 2. Содержала, вероятно, ваименование одного или нескольких 
энимелетов (8/' етие}с(ас) - - -, тоо — вероятно, окончание имени в род. п. 
или отчества одного из них, например @хорас|тоб. || З. . . №о$ — окончание 
имени одного из эпимелетов (например, Пбт]\ос). Несогласованность па- 
дежей в перечислении имен в надписях Танаиса ср.: 1243, 1245, 1250, 
строки 11—17-я. || 4. Сохранившиеся буквы принадлежат, возможно, слову 
преовеот)с. Наличие слова пресВеохт;, упоминание которого в эпигра- 
-фике Танаиса известно пока только в надписях, сообщающих о строитель- 
ных работах, позволяет отнести данный фрагмент к надписям этой кате- 
тории. 

По характеру письма — П в. н. э. 

1256. Плита известняковаян, внизу обломана; в. 0.59, ш. 0.53, т. 0.19— 
0.21. Вверху украшена гладким карнизом. Надпись, довольно небрежно 
вырезанная на лицевой стороне плиты, очень пострадала; в. 6. 0.034. 

Найдена на городище ‘Ганаиса в начале ХХ в. Хранится в Ново- 
«еркасске в Музее истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

[ Е}к! Вес\ет Уадрорат[ 1 01ф 
реу(е^оо ‘Р|о! рта йх(од). . 
‚ .. @уоо П ----х[а1] ба - 
[6]0хо6 # ------ [о}) яр 

5 [страттуубс поМе:? @у ха Н - 
[онттос? - -- &А ]пудру " - 
с----’Апо\)\]уу(00 6; - 
[& ёкниеоус@» 3]ото|о]



10 - -- -- -- е Еа [ - 
рчу ‘Нрахйеё )во0(?) жа! 
---------- Оба.]Херё[о0] 
_________ ъ - - - — 

________ ъ -- - - — 

При царе Савромате, сыне великого  Реметалка.., и диадох 3.., 
сын. ., прежде стратег граждан (?), и Гегесипи (?)... эллинарх. ., сын 
Аполлония, попечением.., сын Сога... Эвсхемон, сын Гераклида (?), 
и.. , сын Валерия. .. 

2. Камень — Р. МНТАЛКТ. ||3. Перед х[а!видны слабые очертанил 
верхней части А.|4. Перед Х после лакуны видны слабые очертания 0. | 
7. В конце строки видны правая накдонная черта &А и вертикальная 
черта — буква !1.|8. В конце строки после О видна правая наклонная 
черта буквы Т.|1. Правая наклонная черта буквы А отчетливо видна 
на камне. 

Упоминание диадоха и эллинарха свидетельствует, что в надписи 
сообщалось о строительных работах (ср. 1250). Нодтверждением этому 
служат две последние буквы в конце 7-й строки, позволяющие дополнить 
конец 7-й и начало 8-й строк: 6[а ётлрейцсфу... ИЛИ % {ётаде)еЕ!аб . ... 
Однако в имеющихся лакунах нет места для восстановления слов, кото- 
рыми определяютсл объект и выполнение строительных работ. Как видно 
из сохра}вившегося текста, надпись относится ко времени правления Сав- 
ромата П. 

1257. Обломок плиты из пентелийского мрамора; в. около 0.15, 
ш. около 0.10. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.025. 

Найден, по словам каменолома П. Буримова, на городище Танаиса. 
Был у него куплен в 1926 г. и хранился в Ростове-на-Дону в Областном 
краеведческом музее. В настоящее время местонахождение нейзвестно. 

Изд.: Семенов, Зап. СКОИАЭ, 1Ш, кн. 1, вып. 3—4, Ростов, 1928, 
стр. 4—5. Дополнение надписи дано Черняевым (см. там же, стр. 5—1). 

-——--- +о[0] -- -- - — [Явелтр - 
ё9]уу сл[» пОЛуу ОмОтхОдбри) - 
са ёх <[©у бгыу буаЛератех ха’] 
бжех[атёотусах <ф ёриторёо?] 

‚ .. фоставшиеся в небрежении ворота восстановили на свои средства 
и вновь поставили для эмпория (или города)... 

4. оф ёштор!ф, Черняев считает возможным и другое дополнение — 
< жб№е) («для города»); возможно также дополнение 51 пб\вь жа\ тотб ё— 
жбром илИ 11 пб\еь ха\ тф ёрлюр!ёо. 

Восстановление, сделанное Черняевым, принято нами как возможное, 
© некоторыми небольшими дополневиями. 

Насколько можно судить по прорисовке с эстампажа в статье Семе- 
нова, время надписи—вторая половина П — начало П в. н. Э. 
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1258. Обломок (нижний край) мраморной плиты, оборотная сторона 
не обработана; в. 0.10, ш. 0.09, т. 0.03. На лицевой стороне небрежео 
вырезана надпись; в. 6. 0.03. 

Происхождение обломка неизвестно; по-видимому, найден в Танаисе, 
Хранится в Ростове-на-Дону в Областном краеведческом музее. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

-- - [8\ А]а ру[пс? -- - -- 
-- -- 6и4] брутёхтоуос] - - 

Если предложенные дополнения правильны, надпись должна была 
относиться к числу надписей о постройках. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

. НАДПИСИ ФИАСОВ 

1259. Стела мраморная, разбита на две части; в. 0.74, ш. 0.22—0.29, 
т. 0.13. В верхней части стелы имеется рельеф, обрамленный профили- 
рованной рамкой (слева она сбита), на нем изображен всадник на спо- 
койно стоящем оседланном и взнузданном коне, обращенном вправо. 
Перед ним, справа, показан алтарь с горящим-огнем, за алтарем—де- 
рево. У всадника длинные густые волосы и борода; на нем плотно обле- 
гающие штаны и кафтан, за спину откинут плащ. В правой руке держит 
ритон. Под рельефом на плите вырезана длинная надпись, хорошо сохра- 
нившаяся в болышей своей части; высота букв первой строки 0.02, 
остальных — 0.015—0.017. 

Найдена на городище Танаиса в 1913 г.; тогда же продана случайно 

нашедшими ее казаками в Новочеркасский музей истории донского каза- 
чества, где и хравится. 

Изд.: Т. Н. Книпович. Танаис. М.—Л., 1949, стр. 117—1{8 (по 
собственной копии © приложением фото); с нее: ба1аё, Е, 75, 1950, 
стр. 302 сл.; 76, 1953, стр. 81 сл. 

401 г. 6. э. — 104 г. н. э. 

Вас!^вбоутос Воси [Е - 
ес Т(Вергоо Уаороратоо 
фиЛохойсарос хай фиМо - 
рерихкоо, масаф ебсв - 

5 Вобс, ётоос а0' @[1 ]0утес ®. 
тр800» 'Тауатбос руу! ° А - 
жеЛ№оо0 а тер! (1е)рёа. Кёуау 
"Ерото; ха\ соуаетбу Гатоу 
Хархоуос ха! фиАаро-Зо[у ] 
Ме!хботрахоу В’ ха! тар[а]- 
фиЛадаЗоу Ебтороу Маха[р]- 
о0 ха! т@у Лонт@у Ф)есетт@м 
Мутрофамтс ’ АЛебамбро), 
‘Нрах\в!6ус Пада, 

15 [К |2\\уёупс @воуе!хо), 

1 [-
=]
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Айдас @соуе‘хо, 
@ра Гасте:, 
"Ерес 2туоВго0, 
Вобас ’ Атпо\\шу!о), 

20 Хобсо; ПаВа, 
”Актас Акофамтоо, 
* Ар!стоу _ Аегод, 
Мастобс Пат‘а, 
[@ кауё»тс Мутрофдуод, 

25 [Еох? |ратте Тохар!оуос. 

В царствование царя Тиберия Савромата, друга цезаря и друга рим- 
лян, благочестивого, в год 40!, справляющие 9-й (?) день Танаиса в ме- 
сяце Апеллее {1-го, во главе со жрепщом Ксеноном, сыном Эрота, и сина- 
гогом Гаем, сыном Харитона, и филагафом Никостратом, сыном Нико- 
страта, и парафилагафом Эвпором, сыном Макара, и остальные фиаситы: 
Метрофан, сын Александра; Гераклид, сын Паба; Каллиген, сын Фео- 
ника; Дад, сын Феоника; Форакс, сын Гастия; Эрот, сын Зенобия; Боид, 
сын Аполлония; Сус, сын Паба; Атт, сын Диофанта; Аристон, сын Дия; 
Мастус, сын Папия; Феаген, сын Метрофана; Эвкрат (?), сын Психа- 
риона. 

4. Между РОМАТОХ и ВТЗЕ резчиком стесано четыре-пять ранее нахо- 
дивщихся здесь букв, вырезанных, очевидно, по ошибке: сохранились 
остатки этих букв.|5. После слова &оусес, как отметил Салач, на камне 
отчетливо видна буква @, не прочтенная Книпович; дальше край плиты 
<сбит, вероятно, здесь находилась еще одна буква. |6—7. 'А | ке\ла(о0 _ ам' — 
соответственно камню, 'А | же\\ао0, о' жер! и т. д. — Книпович и Салач. 
На камне после 'А |пже\\аоо не О, а А, что дает возможность читать 
*Апе\)\о1оо а, т. е. определить число. (!е)рёа, трёа — Салач, чтение его под- 
тверждается сверкой с камнем, ‘ерёа — Книпович. Бёмшу — в соответствии 
с камнем, ?луеу — Книпович, Ууушу(а?] — Салач. || 8. Галоу — в соответствии 
< камнем, Га1о[»] — Салач, Гагюу — Книпович. | 11—12. Меха[р] | оо — Книпо- 
вич, Маха[р!] | оо — Салач. Для двух букв, донолняемых Салачем, едва ли 
хватило бы места на плите.||12. %сеит@у — Салач, что подтверждается 
<веркой с камнем, Фиасеиоу — Книпович. ||15. [К]@\Мрёупс: | [К]аКМрёупс — 
Салач, чтение которого подтвердила сверка с камнем, на котором сохрани- 
лись верхние части букв АЛЛЦ - -- уёмпе — Книпович. | 17. дфраЁ — Салач, 
чтение которого подтверждается сверкой с камнем, @фрас — Книпович. | 
25. ]Еох?]рёттпс, - - рёхяс — прочтено Салачем и соответствует камню; Салач 
предложил в качестве возможных восстановлений имени имена Еохратис 
или Хехратлсу...... 7% — Книпович. 

Царь Тиберий Савромат — царь Боспора Савромат Т; имя его здесь 
отличается от обычного более длинного «царь Тиберий Юлий Савромат». 
Имеющаяся в 5-й строке дата — 401 г. 6. э. == 104 г. н. . — придает дан- 
ному памятнику особый интерес, он является самой ранней из всех над- 
писей Танаиса, датированных по боспорской эре. Надпись и в других 
отношениях имеет болышое значение в деле изучения Танаиса. Кроме 
краткой характеристики, содержащейся в «Танаисе» Книпович, ей мосвя- 
щцено также детальное исследование Салача в упомянутых выше статьях. 
Отсылая интересующихся к этим статьям, остановимся на некоторых во- 
просах. 

Надпись несомненно принадлежит к числу надписей религиозных объ- 
единений, о чем свидетельствует упоминание жреца, других должностных 
лиц, встречающихся в списках союзов, в частности союзов «бога высочай- 
шего», также фиаситов. Вместе с тем в ней отсутствует упоминание боже- 
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ства, почитаемого союзом. Жебелев, мнение которого приводится Книпе- 
вич («Танаис», стр. 118), высказал предположение, что в надписи речь 
идет о праздновании дня, посвяшенного божеству Танаиса, счатавшемуся 
сыном Океана и Тефис; Книпович склоняется к тому, что союз этот пред- 
ставлял собой скорее всего объединение, созданное специально для орга- 
низации определенных празднеств — «Ревуете!те» (ср.: Ет. Ро1апа. Се- 
всЪсВбе @ев рт!есЪ!5сЪеп Уеге!п5уевео5. Ге!ры!с, 1909, стр. 70). 

Салач, заметивший наличие в 5-й строке после слова &\оутес буквы @, 
рассматривает ее как цифровой знак (9), а отсутствующую следующую 
букву предположительно восстанавливает как П; таким образом, у него 
получается число 89, и вся данная часть текста звучит в его переводе: 
«справляющие восемьдесят девятый день Танаийса в месяце Апеллее». 
Освовываясь на восстановленной им дате, Салач считает наиболее веро- 
ятным предположение, что «день Танаиса» являлся днем основания города 
Танаиса или во всяком случае его восстановления после разрушения го- 
рода Полемоном; это основание города наша надпись, по мнению Салача, 
дает возможность отнести к 15 г. н. э. (104 г. — дата надписи — минус 
89 — восстановленное Салачем число). Вывод этот Салач сопровождает рас- 
смотрением ряда вопросов, связанных с основанием и историей Танаиса, 
его политической структурой, этническим составом населения и т. д. 

Что касается объединения, празднующего день Танаиса, то Салач счи- 
тает его одним из синодов, посвященных «богу высочайшему» (Зеф офёсто). 
Основанием для такого заключения ему служат: {) перечень должност- 
ных лиц союза, совпадающий со списками должностных лиц союзов «бога 
высочайшего»; 2) рельеф, изображение на котором представляется автору 
соответствующим «богу высочайшему». 

Вопрос о толковании надписи и изображения едва ли можно считать 
решенным. Проблематичным является прежде всего чтение числа, где досто- 
верной является только @, наличие же П не подтверждается. Едва ли 
может считаться доказанным и объяснение рельефа, поскольку неизвестны 
сколько-нибудь сходные изображения «бога высочайшего». 

1260. Плита мраморная, восстановленная частично из 21 обломка; 
в. 0.98, ш. 0.62, т. 0.11. Обрамлена рельефной рамой, вверху украшена 
рельефным фронтоном с акротерием; в тимпане — изображение орла, по 
обе стороны от него — гирлянды. Под фронтоном в четырехугольном углуб- 
лении помещено рельефное изображение двух орлов (сохранился только 
левый), держащих в клювах концы большой гирлянды. Надпись, состоя- 
здая из 28 строк, выполнена в различных своих частях буквами, не одина- 
ковыми по размерам и по тщательности исполнения; высота букв колеб- 
лется от 0.012 до 0.02. Первая строка расположена на нижнем карнизе 
фронтона, вторая-четвертая строки вырезаны над гирляндой, которую 
поддерживают орлы; начиная с пятой строки надпись вырезана на пло- 
скости плиты. Восстановление первоначального вида плиты см.: ОАК, 
1870—1871, стр. 232. 

Найдена в Недвиговке в 1869—1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 232, № 2; Латышев, [РЕ, П, 

№ 438 (расположение обломков здесь изменено так, чтобы слисок долж- 
ностных лиц фиаса соответствовал обычной формуле надписей этого типа); 
с него: Савпаб, 1СтВ, 1, № 916. 

452 г. 6. э. = 155 г. н. э. 

[’Ата]{}Зъ *[бул‹]. 

5Бфёотф ё) - 
хб@ Е)у”). 
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5 Вас!\ебоу[т ос Васи\ёос [Т(Вергоо] 
190\ оо Ебж]&т]орос, ф!Хохазарос] 
ха\ фиХорерио[!00, е]$сеВобс, [ёу т@®) ёте!] 
Вхо’ [х]2й риру! -=-|°Н. абуобос ] 
" Жер! ‘е]рёа. Фо[уутру  Этратхоуехо) 
ха\| а0У( оу д у - - - - - - 
хой. фи\аира9 о[ »? - - -- -- 
-- хай параф\атафоу? 'То]оМа о[ т 
‘Нрах]\е!0[00ха\ об Монкой Ф[ +а - 
о[&]та‹. уаса% 
[А%ас В'-------- Фу 'Арарддотоо, 

[А]пвсрыос В, --=-- @хос Х [а]рёсоуос, 
А кбрВас ТаВо[ртоо?, 'Арёрдаотос В, 
[А]2%ас @еа ёМо|о, ”Арбарос [М ]броуос, 
ГА ]9пуддорос Мч[уофё]Хоо, УЕрес Пар[9]вуох^ё00[с}, 

о 'А ]ха‹кёутс @га е? о0 'Орфалахо; Фа 
[ оу |Ёхбтрос *Ар--оо, Моретуос В, 

1 <
 

—
 

[35
) 

{ Нрах ]№е61[<] - - Фамупс Эт[ро] - 
=---* [.. Ха)рёто - коуеёхов 6 - 
[50с, © бебиа]-- хо0, [р]895 е%[2] - 

#5 —- —- -- о; ФХ[о]то0, {аеуос @те - 
—————— ос Пат[т]09, халёстуое т[6)] 
[Меуё? |стратос В', хе\арибуа, 
[й7»0? ] Фаууеос. ёх т@у 18Го]»]. 

В добрый час. Богу высочайшему, внемлющему обет. В царствование 
даря Тиберия Юлия Эвпатора, друга цезаря и друга римлян, благочести- 
вого, в 452 году, месяце ... синод во главе со жреном Фанном, сыном 
Стратоника, и синагогом ... и филагафом (?)... и парафилагафом (?) 
Юлиадом, сыном Гераклида, и остальные фиаситы: Дад, сын Дада; ... 
сын Амарфаста; Деметрий, сын Деметрия; ...ак, сын Харитона; Атарб, 
сын Забарга (?); Амарфаст, сын Амарфаста; Дад, сын Феангела; Ардар, 
сын Мирона; Афенодор, сын Менофила; Эрот, сын Парфенокла; Ахемен, 
сын Феангела (?); Омпсалак, сын Фида; Синекдем, сын Ар..; Мирин, 
сын Мирина; Гераклид, сын ..; ..,‚ сын Харитона; ... сын Филота; 

‚ сын Паппа; Менестрат (?), сын Менестрата; Зенон (?), сын Фанна. 
Фанн, сын Стратоника, жрец, во исполнение обета восстановил этот 
памятник на своий средства. 

Ббльшую часть дополнений Стефани опускаем, они утратили свое 
значение после нового монтажа плиты, предложенного Латышевым и при- 
нятого в основной своей части нами. 7—8. [ё» т®: ёте(] | Вуо’ [х]@\ влру! — по 
сличении с камнем, [ёу @] | Вуо'[ётЕ}) рр — Латышев, 1РЕ. В 8-й строке 
между обозначением года и буквой 1 лакуна, где могут поместиться две, 
но никак не три буквы; при этом перед 1 отчетливо видны остатки косой 
черты, вероятно от альфы.||9. Ф[&ууду Утратоуе(хоо] — Латышев. По его 
мнению, здесь мы имеем то же лицо, занимавшее должность жреца, имя 
которого вырезано и в конце надписи (строка 22-я), чему могут служить 
подтверждением сохранившиеся после букв Ф остатки буквы А. Стефани, 
иначе располагавший обломки, дополнял здесь имя Ф|[о]\е(8]7у]. | 11—12. [ф- 
№&(а%|9[»? — дополнение Латышева сомнительно, так как сохранившиеся 
перед О остатки буквы с косой гастой нё могут принадлежать букве ©. 
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Тем самым ставится под сомнение и восстановление тпарар!\&та%0у в 12-й 
строке, помещенное Латышевым, очевидно, в соответствии с обычной после- 
довательностью перечисления должностных лиц синода. Имя ‘1о]о\48[1у 
в 12-й строке Латышев дополнил на основании надписей 1260а, строка 22-я 
и 1280, строка 25-я. || 16. [А|прлусриов В’ — в соответствии с камнем. [А]прлт- 
рюб [тоб %сту0в, ...] — Латышев, ТРЕ, | 17. Фай[&руоо — дополнено Латыше- 
вым на основании надписей 1268, строка 9-я и 1278, строка 12-я. || 21. [Хо%]ёхбт- 
о6 * Ар - - оо — в соответствий с камнем; [Боу]ёхбтров ’ А р[+стобт]оо — Даты- 
шев, 1РЕ; то же имя названо в надписи {1242, строка {2-я (188 г. н. г.) 
среди эпимелетов. Однако лакуна между АР и ОТ вмещает не более четы- 
рех букв и во всяком случае слишком мала для восстановления имени 
*Ар|‹схобту о0. | 26. Пёт(ж)оо, камень — ПАПКОХ, Па[пжт]оо — Латышев, РЕ. 
28. [7луо?]у Фауусшс — имя восстановлено Латышевым предположительно. 
Если восстановление правильно, то, как заметил Латышев, может быть, 
мы гдесь имеем деда Зенона, названного в надписях 1245 и 1248. ёх тоу 
1810 (У] — подразумевается ама\орётоу. Различие в характере письма между 
кондом надпися (со строки 22-й) и ее остальной чаётью, а также то, что 
<о строки 22-й надпись вырезана в два столбца, Латышев вслед за Сте- 
фани объяснял следующим образом: основная часть текста, до строки 22-й, 
была вырезана в 155 г. при постановке плиты. Затем плита была как-то 
повреждена, и жрец синода Фанн, сын Стратоника, восстановил ее (см. 
25—26-ю строки, правый столбец: ёжехасёстисе) на собственные средства, 
о чем и сделал приписку, причем слева были приписаны еще несколько 
имен членов синода, по-видимому вновь вступивших, 

1260а. Плита мраморная, разбитая на тринадцать кусков, ббльшую 
часть которых Стефани удалось соединить, в результате чего образовался 
один большой фрагмент (в. 1.09, т. 0.09). Плита была увенчана фронтоном 
с акротериями (сохранился только лравый). Фронтон позволяет опреде- 
лить ширину плиты — 0.53. Первоначальную высоту плиты  выяснитьЬ 
нельзя, так как неизвестно, сколько строк надписи пропало. Обломки, 
отмеченные в издании Латышева буквами а, Ъ, с, @ (у нас 4А, В, В, Г) 
и не вошедшие.в большой фрагмент, Стефани пытался объединить между 
собой. Однако Латышев признал эту попытку несостоятельной; по его 
мнению, только относительно фрагмента А можно сказать, что он пред- 
ставляет собой начала строк. Надпись вырезана на лицевой стороне плиты 
оч(‹)знБЬ тщательно; в. 6. 0.022—0.025, некоторые буквы — 0.03, буква Ф — 
0.045. 

Обломки найдены в Недвиговке в {869—1870 гг. Хранятся в Эрми- 
таже, 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 235, № 3; Латышев, ТРЕ, П, 
№ 439 (по собственной копии). 

ГАта]91! [хбуд. @е офго|со!. 
{ Вас! |№ебо»т[ ос Вас!\ёшс ГВ ]ерёо0 
|ТооМоо о |ка(орос ф!\оха{заро]; ха 
[ф!\орориаго0, ебзеВобс]. 

масаф 

-- --00 хале------- 
10 - - -- ус1| вубрие] у0с - - - - -



- -- *00}; Фнасеёсас, @[уестуаов 
хбу сеЛоц |буа. вутрафо[с абтбу та 
оубрала}. муасаб ‘®с от[отётратса:? - 
-- -- ®у0с ВАМ пу@рууе? -- -- - 

15 - -- Ат||уутрёоо, @[оуа ос - -- - 
- -- Адба, ф!\аладо0с - ------ 
- - - Ме}ъестрахоо, пар[офиАааФос | - - - 
————— $ Ебуобхоб, "ору[асиару лс ] -- - 
- - - Меуеот ра |о9, [эвамткарутс] - - - 

20 -- --& Хроз(Фу0с -- -н----- 

- -- [ха!] о! Лоско! ® гаа[еттаи*] - - -- 
- -- о0,  'Тоо\[ д67 - -- 

А Б В Г 

л <об @0У ст 

7а @& №06 хуасай 

А У ра 
Фа. х^ 

В добрый час. Богу высочайшему. В дарствование царя Тиберия Юлия 
Эвпатора, друга цезаря и друга римлян, благочестивого ... сын Патия 

‚ ставший ... фиаситов, поставил этот памятник, написав на нем их 
имена. Как написано виже (?) ... эллинарх? ... сын Деметрия; сина- 
гог.., сын Дада; филагаф .., сын Менестрата; парафилагаф ... сын 
Эвноика; гимнасиарх ... сын Менестрата; неанискарх ... сын — Хри- 
сиона; ... и остальные фиаситы: ..; Юлиад ... 

В 14-й строке восстанавливаем &\М1убрулс предположительно. 
Надпись восстановлена Латышевым. Смысл 10—13-й строк он объяс- 

нял следующим образом: один из членов синода, вступив в какую-то 
должность, поставил памятник на собственный счет, вырезав на нем имена 
членов синода. Восстановлению в 11-й строке мн. Ч. @уёстузау И В 12-Й 
строке ёуурафаутес препятствует окончание -ус1 в 10-й строке перед при- 
частием, которое может быть только формой им. п. ед. ч., оправдывая 
восстановление Латышева {еубре[у05. 18. 'Юс от[отёратлаи? — Латышев, о< 
5[ ёсуЕто — («как обещал») Толстой. 

Как видно из текста надписи, она относится ко времени правления 
Эвпатора. 

1261. Обломок мраморной плиты; в. 0.65, ш. 0.29. т. 0.07; ширина 
плиты в целом виде была почти вдвое больше. Увенчана фронтоном 
с круглым щитком в тимпане и изображением сидящего орла на вершине 
фронтона. В. 6. надписи 0.025. Слова первой строки были, по-видимому, 
разделены листочками, из которых один (перед е[5у»]) сохранился. 

Найден в Недвиговке в 1869—1870 гг. при постройке железной дороги. 
Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 230, № 1; Латышев, ТРЕ, П, 
№ 437; с него: Сарпа%, 1СгЦ, 1, № 915. 

[92]$ офёоток е[буХл). 
| В #5^ =боусос Ва[с!Аёос ТВеобво0 
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'Тоо№оо ‘РогртаЛхо[о фиХохабоарос ха\] 
фиХорериа(о0, ебае[Вобс, ёх тф .. ©’ ёте, ] 

5 руубе Нереес(оо 9). [°Н сбуодос 1) жер!] 
‘ерёа. ПбпМю» Хар[‘сохос? ха\ патёра со»]- 
6800 ’ Ауу] ( рауоу? ] ==-=--=-нненннеененне- 

Богу высочайшему обет. В царствование царя Тиберия Юлия Реме- 
талка, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, в ... году, месяца 
Перития, 8-го числа. Синод во главе со жредом Публием, сыном Хари- 
тона (?), и отцом синода Антимахом (?)... 

Строки 1—5-ю дополнил Стефани, остальные — Латышев. 
1. Буква Е в слове е[5)у]] и правая часть листика, разделявшего 

между собой слова, сохранились на маленьком обломке, который присое- 
динил к плите Латышев (в настоящее время обломок утрачен). | 4. о’ перед 
словом ё&те. (400) дополнено на основании того, что надпись датирована 
временем правления Реметалка. 

1262. Плита из белого мрамора, обломанная вверху, внизу и отчасти 
слева; составлена из двух обломков; в. 0.72, ш. 0.39, т. 0.17. На лицевой 
стороне по линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.014—0.016. 

Найдена в Недвиговке в 1869—1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 264, № 16; Латышев, [РЕ, П, 

№ 443 (по собственной копии). 

————————————— арулм [тд» двбуа 
тоё даётос ха]} ‘ерёа. ‘Нуда[ттоу 
М |вуестратоо ха\ соу[а'о]- 
{%У @еа’ёуту Касймб|роо] 
хо\ фи\адафоу Засау Баса 
[0 параф:Ладафоу Абрубу 
Хе№ебхоо ха\ т®у Ломк@®у 
9 всест@у" Аробсоу ПасёФуос, 
Хар вуоу Трофиуос, 

10 ° А эброр.ёутУ Тобфоуос, 
Махариоу Вастаход, 
'Аус!радоу ’ Аут!у00, 
"Ероса. МууофёМо0, 
‘Нрахй\еёбёту ’ Ахаов, 

15 |? А фр]обеёст0у  А19[у {)00], 
[М ]уубфи№оу * А 'ра309] Фроо}, 
[( Р |б2реиотоу Ф1\а(уос), 
’ОрфаХохоу ` Обру‘00, 
’ОвфаЛахоу Трофиуос, 

20 Апрлухриоу * Атлатоорёоо, 
@‹рдроу Ае!о0, 
[ПвосатаЗоу АВауод, 
.А ]р(отобтрио» 'КЕроуё, 

ЗЫ
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Атрлтриоу ’ Алафобороо, 
“› Ебоу Алобфрод, 

Памхартоу УЕритов, 
’ОрфаЛахоу @софёЛод, 
› А руйхлуу ° А патоор!оо, 
УЕрота. [тоё деётос], 

30 * Арёсте уа - - - (хрохоо, 
”Ерета тод д88»06], 
Ук[рамоу? | - - - $0 - -- 

(Синод во главе) ... с ... архом .., сыном .. . и жрецом Гегесиппом, 
сыном Менестрата, и синагогом Феагеном, сыном Касандра, и филагафом 
Сасом, сыном Саса, и парафилагафом Домном, сыном Селевка, и пз 
остальных фиаситов: Друса, сына Пасиона; Хариксена, сына Трифона; 
Андромена, сына Трифона; Макария, сыва Бастака; Антимаха, сына Анти- 
маха; Эрота, сына Менофила; Гераклида, сына Атаса; Афродисия, сына 
Эсхина; Менофила, сына Агафодора; Радамиста, сына Филона; Омпсалака, 
сына Ургия; Омпсалака, сына Трифона; Деметрия, сына Апатурия; 
Фимбра, сына Дия; Пантагафа, сына Либана; Аристодема, сына Эроны; 
Деметрия, сына Агафодора; Эвия, сына Диодора; Панкарпа, сына Эрота; 
Омпсалака, сына Феофила; Арнака, сына Апатурия; Эрота, сына. .; Ари- 
стона, сына ... икрата; Эрота, сына. ., Стирана (?). .. 

В 1-й строке уцелели буквы АРХНЖМ. Выше их сохранились следы 
еще двух букв — ® (?) и А. Как восстанавливать пропавшую часть слова, 
оканчивающегося буквами арулу, сказать затруднительно. Вряд ли это 
могло быть личное имя, скорее обозначение должности. Судя по тому, 
что должность эта была поименована в надписи раньше жреца (1ереос), 
который упоминается обычно в надписях синодов первым или сраву 
после «бога высочайшего»; . ..арулу является скорее окончанием названия 
какой-то гражданской должности, может быть эллинарха. ||7. В слове т@у 
буква Т переделана из П. |8. В имени Аробсоу буква Т вырезана над стро- 
кой. |10. Андромен, сын Трифона, по мнению Латышева, может быть, 
отец Трифона, сына Андромена, надписей 1238 и 1277 (строка 19-я).1 
17. |'Р]абае:стоу — Латышев, ' Абашесстоу — Стефани. || 18. Обру!оо — Латышев, 
Обруе!оо — Стефани. Латышев отметил, что в этом имени между буквами 
Т и 1 имеется разура, в которой заметны слабые следы стертой буквы Ф. 
Тщательный осмотр этой строки позволяет заметить, что в отчестве 
Обруоо первые четыре буквы были вырезаны на месте каких-то других 
стертых букв, число которых было более четырех. Поэтому между Г 
и окончанием 10Т оставлен слишком большой пустой промежуток; следы 
стертых букв видны перед О и после Г. | 21. [К|!рВроу — Латышев, @ГиВроу — 
в соответствии с камнем. |28. 'Аруёхлу — Латышев, [Ф |аруёхлу — Стефани; 
принимаем чтение Латышева, поскольку имя 'Арубхэс засвидетельствовано 
(см.: Раре-—Вепзе!ег; РОогп5е!!—-Напбзеп, стр. 158), а на камне едва ли 
хватило бы места для лишней буквы. || 0. 'А рзто [ча ] — Латышев, 'А р:стб[51)- 
ио»] — Стефани. Ниже строки 31-й видны начальные буквы имени в сле- 
дующей, почти не сохранившейся строке, не замеченные Латышевым: УТТ 
и далее после лакуны 30. 

По характеру письма надпись следует отнести ко П в. н. э. 

1263. Надпись на оборотной стороне плиты, описанной под 1245, Утра- 
чены начало и левая часть текста; остальное очень повреждено; первая- 
восьмая строки написаны буквами более крупными; после второй строки 
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идет трещина, уничтожившая третью строку. Весь текст был обрамлен 
профилированной рамой. 

Найдена в западной части городища Танаиса в 1853 г. П. М. Леонтьевым, 
Изд.: Леонтьев, Пропилеи, 1\У, 1854, стр. 428, № 11, а также — Мо- 

паёзЬег. 4. Вег!. АКай., 1854, стр. 689, с литографической таблицей; Сте- 
фани, ДБК, П, № ХХ1; Латышев, [РЕ, П, № 441 (по эстампажу). 

---['Н с5]уобос 7 жер! 

[!ерё@ тду ба р0]------ ос ха} патёра су- 
[\6%00 тд» дейуа той двбу0б хо\ соуал оу 
тд» двёуа Бос](В'о0 ха\ фи\адоЗо[»] УА рбароу - -- 

5 -- -- -- хой. т[аДрафи\атаЗо[у ‘Н]ро{х\]е!бту Эеб[Э00? 
ха\ Тормасиаруту [Фа )ууас -- - [о]0 ха\ У[г - 
амохору » 'одаса[У?] - -- @{00 х(а)! [уро][ратё ]а 
[тд» двёуа тоб деЁр0с] ха! о! №о]итов Фтасеттал' 
['О двёта] ГМ(б)хоуос, Фабё[»оос Н.. о---, 

10 [°О двёуа] - - - с[00], [А‹0]|убе[.06] & - ---, 
---- 6 'Аутодёуо0с, *Ао[хё ос А ----- ‚ 
['О деёа] Аабс, ’Аусрауос - -- -- [#)62, 
[РО двёта, П]О‘К)\':ОО‚ ‹г[фъ]хрц'тп; Е ----- й 

'О двёта] Хруст!оуос, Мтуио[с той д8ёу0б], 
15 [°О двёра| "ротос, ’Асттр [той д8ёр0бс], 

['О деё»а. Паттоо, (@)е&»емос - - ф ----, 
[/О деёра, ‘По]ох^е!бор, Полоеё [ пс] - - -- |х]00, 
|'О двёуа]---- 00, Поусихд[с] - - ! -- -- - ‚ 
['О деё»а, П]ас*ом0с, Меуестра[кос той двёуоб]. 

2о |°'О двёта] Меуестратоо, 

‚ синод во главе со жрецом.., сыном. .. и отцом — синода. ., и си- 
нагогом. ., сыном Сосибия, филагафом Ардаром, сыном.., и парафила- 
гафом Гераклидом, сыном Севфа (?), и гимнасиархом Фанном, сыном.., 
и неанискархом Иодасом (?), сыном.., и секретарем.., и остальные 
фиаситы: .., сын Гликона; .., сын..; .., сын Антисфена; .., сын Дада; 
‚., сын Публия; .., сын Хрестиона; .., сын Эрота; .., сын Паппа; 
‚ ., сын Гераклида; .., сын..; . ., сын Пасиона; .., сын Менестрата; Фа- 
динам, сын..; Дионисий, сын Кс..; Астий, сын Л..; Антимах, сын..; . ., 
Гипсикрат, сын Э.. ; Мений, сын..; Астер, сын..; Феангел, сын..; По- 
лиид, сын..; Понтик, сын..; Менестрат, сын. .. 

ё. [!ерёа тду дЕтпа ] - - - - - 05 — в соответствии с камнем, [\ерёа тбу бе1уа . ... 
=зу]о6 — Латышев; сохранившиеся остатки последних перед о$ букв-не под- 
тверждают восстановления Латышева. |4. ”Арёароу - - - — в соответствии 
с камнем, ”Арбароу Н — Латышев; буква Н сличением копии Латышева 
с камнем не подтверждается, уверенное восстановление этой части строки 
невозможно. |5. %&о5[%оо? — в соответствии с камнем, 1НОУ — Латышев. | 
6. [Фё]ууа5 — в соответствии © камнем, Ф[&]уу[7у] — Латышев. |7. 'Тобаса[у? - - -| 
в:оо — в соответствии с камнем, 'То . база[у? Муу|(оо — Латышев. || 8. Фасетса! — 
в соответствии с камнем, !лсоса: — Латышев.||9. ГХ(б)хоуос,  камень — 
ГАТКОМОУ, [ К55а []оуов — Стефани, Тёрушуос — Леонтьев. || 73. “Г|фи]храхуе — 
в соответствии с камнем, где отчетливо видна часть буквы Т, между ко- 
торой и КРАТНУ пространство, соответствующее двум буквам; [Еб? |хрёхлб — 
Латышев. | 16. П]&птоо — Латышев, [ФиЛот]&ттоо — Стефани. || 19. Па]с!нуос — 
Латышев, [5о]с!оуос — Стефани. 
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За исключением перечисленных случаев, принимаем чтение и допол- 
нения, предложенные Латышевым. В утраченной верхней части надписи 
стояло, вероятно, имя царя и, может быть, дата. 

По мнению Латышева, надпись относится ко П в.н. 2. и является 
несомненно более древней, чем надпись 1245, вырезанная на обратной 
стороне плиты и датированная 220 г. н. э. Характер письма подтверждает 
мнение Латышева: надпись не позднее первой половины П в. н. 9. 

1264. Фрагмент мраморной плиты, составленный из пяти кусков; 
в. 0.41, ш. 0.29, т. 0.03—0.04. Лицевая сторона плиты была обрамлена 
довольно широкой профилированной рамой, частично сохранившейся внизу 
и справа. На нижней раме вырезана последняя строка надписи, а на пра- 
вую заходят окончания некоторых строк; в. 6. в первой-седьмой строках 
и последней 0.015, в остальных — 0.01. 

Найдены в 1869 г. при прокладке железной дороги Ростов— Таганрог, 
прорезавшей древнюю свалку мусора к югу от городища Танаис, или 
в 1870 г. при последующих раскопках, произведенных Хилдуновым в том же 
районе, Хранятся в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 266, № 18; Латышев, ГРЕ, Ц, 
№ 442 (по собственной копии, присоединивший обломок А, изданный 
Стефани отдельно: ОАК, 1870—1871, стр. 268, ^ 3; и неизданный обло- 
мок Б). 

|'Н. збуо|бос # Ж[ер]} 16[рёа - - -— -- 
-=-*]21 соуадоо» ’Орфа[Хахох В’? 
хо\ фи\аа® оу Ебуйна» Меуеот р <00 ха 
пороф!\ала]90у Ф[а]руйхлу @сотеёроо а* 
Кормасийрулу М ]уубфиКо» Хруатйвуос [ха! 
уеауьох@рулу] ’ Ар!отауа  Веотеёрод ж[а\ 
Троциаатёа|- - уа Адба ха\ об Лоско! ф1а[збтал'] 
———————— Пасёфи\ос Улратоув!и[00], 
————————— Паутдодо;  Этратоуе!хо[»)], 

10 -- -- -- -- ГА ]рбарёсхос Роуар!оуос, 
——————— Р А}ктос ’Ортоуа, 
-------- [Ао]9066 Меувотрахоо, 
------------ 9схос Улратоуе‘хор, 
—————— ‚ - РА]9ууюс В’, Когос Труреуос, 

15 -- - -- -- - ’ОаробВаЛажос Кала№)\--- ° 
уасаф 

Оба^ёргос _ отралифттс. 

с^
 

‚ .. Синод во главе со жрецом...и синагогом Омпсалаком, сыном 
Омпсалака (?), и филагафом Эвноном, сыном Менестрата, и парафилага- 
фом Фарнаком, сыном Феотима, и гимнасиархом Менофилом, сыном Хре- 
стиона, и неавискархом Аристоном, сыном Феотима, и секретарем.., сы- 
ном Дада, и остальные фиаситы: Пасифил, сын Стратоника; Пантагаф, 
сын Стратоника; Ардариск, сын_ Психариона; Атт, сын Ортига; Агафус, 
сын Менестрата; ...иск, сын Стратоника; Афений, сын Афения; Эвий, 
сын Трифона; Оарозбалак, сын Каталл...; Валерий воин. 
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- -- |10|)\а8[ 1е ] - -- 
- - -- 135ау05 - - - 

- -- - рши00 - - - 

уасай 

Обломок Б содержит в себе остатки имен. 
Надпись дополнил Латышев. 
Как указали уже Стефани и Латышев, в 8—14-й строках отчества, 

вырезанные первоначально, были стесаны и вместо них вырезаны другие. 
К этому следует прибавить, что в 10—13-й строках отчества вырезаны 
тем же шрифтом и, по-видимому, тем же резчиком, который вырезал ос- 
новные имена фиаситов. Отчества в 8-й и 9-й строках, два последних 
слова 14-й строки и 15-я строка вырезаны небрежно, другой рукой, иным 
шрифтом, чем во всей остальной надписи. 

уква № возле правого края плиты, вырезанная отдельно под 15-й 
строкой, принадлежала, вероятно, окончанию отчества Оаврозбалака, на- 
чинавшемуся КАТАЛА..,, оканчивавшемуся М№О% или М№0Х и не поме- 
стившемуся полностью на раме. 

В последней строке, после слова стратиот);, ВИдНа часть буквы от сле- 

дующего несохранившегося слова,. 
По характеру письма — первая половина П в. н. Э. 

1265. Обломок мраморной плиты; в, 0.23, ш. 0.16, т. 0.10. На лице- 
вой поверхности вырезана надпись, от которой уцелели обрывки семи 
строк; в. 6. в 1—4-й строках 0.013, в остальных — 0.01. 

Найден в Недвиговке. Хранится в Новочеркасске в Музее исторпи 
довского казачества, 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 449 (по фото Попова). 

420 г. б. э. — 123 г. н. а. 

|‘`Нрах№е]бпс -- - -- 

-- - кр --- - 
[Мб])роу  Оба[ра? - -- - 

5 "Арарос ’ Арёа[ хоуос? - - - 
ЕУ <®)охо’ &е[е), роуубс] 

Перегт[ Гоо0 - -- 

Часть списка собственных имен, по-видимому членов фиаса, датиро- 
ванного 420 г. б. э. (123 г. н. э.), месяцем Перитием. 

4. [Мб]роу Оба[ра? — дополнено Латышевым на основании надписи 1243, 
строка 17-я, датированной 192 г. н. э., где читается имя Мбрыу Ооо.ра.: 
может быть, принадлежавшее внуку  человека, упомянутого в нашей 
надписи. 

1266. Обломок (левый нижний угол) плиты из белого крупнозерни- 
стого мрамора, в двух кусках; в. 0.3, ш. 0.39, т. 0.07. Оборотная сторона 
и боковые грани не обработаны, из чего следует заключить, что плита 
была вделана в стену. Надпись (в. 6. 0.012—0.015) выполнена тщательно, 
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за исключением начала второй строки и двух последних строк, вырезан- 
ных другим резчиком; встречаются лигатуры; после каждого отчества — 
равделительный знак в виде треугольной точки. 

Найден на городише 'Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музес 
истории донского казачества. 

здается впервые; подготовила Болтунова (по собственной копии). 

|А:6]фаэтоу №е[отб\о0?] - - 
УёХвохох В’, Эао <а ] -- 
Полёроос Гбхоу[ос], -- -- 
Мастобс Пок\о[о], - - -- 

5 “Арбдарос Ме:х] о) - ---- 
” А рдорос Паттоо, [В]5г0с - - 
Мастарос ’ А рист[0]уе!ход, - -- -- =------ Х - 
бфаруос УАтта, [Х]руотёву - -- 
Коссобсе Га![о0], Кора% оу - -- 

10 Пасёо» По[к)\]гоо, ’ А Этуббе|рос] - - 
Пётпос Аа |охоо, ’Арёотому Ц --- 
Ебруро» [К]бброо, ' АХфод; Ц ---- 
”Ерш; ФХоухос, Васи\еёётс Аоро\а[о0, ”Ар- 
6а]рос ’ А гаФ охЛё00с. 

‚ .. Диофанта, сына Неопола..; Селевка, сына Селевка; фиаситы... 
Патерус, сын Гокона; ... Мастус, сын Публия; ... Ардар, сын Никия; 
‚ .. Ардар, сын Паппа; Эвий, сын ..; Мастар, сын - Аристоника; ... Хо- 
арн, сын Атта; Хрестион, сын..; Коссус, сын Гая; Кирафон, сын..; 
асион, сын Публия; Афенодор, сын..; Папп, сын - Даиска; Аристов, 

сын П..; Эвремон, сын Кодра; Альфус, сын П..; Эрот, сын Филона; 
Басилид, сын Дорилая; Ардар, сын Агафокла, 

ё. \ё\сохоу ’ — вырезано на месте другого, сбитого имени рукой дру- 
гого резчика. |8. Патёроов Гбхоу[о$, буквы ТЕ ГО вырезаны на месте дру- 
гих, выскобленных букв. Под О видны следы А.|10. Н и ® вырезаны 
в лигатуре. | 12. Ебрушоу: Е вырезано на месте другой, соскобленной буквы, 
Е или квадратной 3; ® вырезана на месте соскобленной буквы №, которая 
была вырезана в лигатуре вместе с М. |14—15. Вырезаны более небрежно 
на месте выскобленных, 

Надиись относится к числу надписей синодов. Утраченная верхняя 
часть плиты содержала обычную вступительную формулу и перечисление 
основных должностных лиц, к числу которых принадлежали Диофант, 
сын Неопола, и Селевк, сын Селевка. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

1267. Обломок плиты из белого крупнозернистого мрамора, оборотная 
сторона не обработана; в. 0.09, ш. 0.15, т. 0.05. На лицевой стороне тща- 
тельно, по тонким линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.015—0.018. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Мувев 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 
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----00, ха\--- 
- -- Залоу маса\ 
- -- [эва]:схару| ту] - -- 

Судя по упоминанию должности неанискарха, фрагмент принадлежал 
вступительной части надписи фиаситов, где перечислялись должностные 
лица_синода, 

По характеру письма — первая половина Ё в. н. э. 

1268. Обломок мраморной плиты, составленный из четырех кусков; 
в. 0.37, ш. 0.31, т. 0.45. На одном из обломков справа сохранилась часть 
релъефного обрамления, в настоящее время отбитая. Надпись вырезана 
на лицевой стороне плиты; в. 6. 0.006—0.015. 5—1{-я строки вырезаны 
почти без промежутков, размеры букв здесь меньше, чем в остальных 
строках. 

Найден в Недвиговке в 1869-—1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 266, Л№ 17; Латышев, ГРЕ, П, 

№ 440 (по собственной конии). 

————————————————————————————— ос 
—————————————————————— [#!\]#та® - 

.[ос 6 деёта @еа ]Ёмо), [парафи Аа - 
[05 0 д8Ё»с] Акюфаутоо, у[ор |уас!2р - 

5 [у1% 6 д8ёуа] К:уб)о), усажохдруте 

————————— дхле  Моршуос, Трарате - 

[05]---- 005 Дотор& 

————— уос ‘Нрах^\еёбоо, Ка итйоу 
————— @у ТаВаруоо — ‘Ну(т)сёттоо] 

10 -- -- ахос Тецкохратсоо 

- -- [0 |орос Мх ёа 
——————— Фба 
=---уо0с _ @Всцкоб 
- -- @роо В 

15 - -- фоупс Фаруйхоо, 
Ем 7Ф .. о’Ёсеб хай вту[!]---- 

.‚.. филагаф .., сын Феангела; парафилагаф .. , сын Диофанта; гим- 
паспарх .., сын Кинола; неанискарх ... ат, сын Мирона; секретарь ... 
сын Зотома; .., сын Гераклида; Каллистион, сын Гегесиппа; .. , сын За- 
барга; .... ат, сын Тимократа; ... одор, сын Никия; .., сын Фида; .., 
сын Фама; .., сын ... ара, сына ... ара; ... фан, сын Фарнака. 
В 4.. году, месяце ... 

Надпись издается с дополнениями Стефани и некоторыми дополне- 
ниями, внесенными на основании сверки с камнем. 

6—7. хроеццхате | [35] — в соответствии © камнем, часть буквы Ё видна 
в конце 6-й строки, 7рашиат | [ебс — Латышев. |8—9. После перечня долж- 
ностных лиц фиаса начинается перечисление рядовых его членов. Из их 
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имен полностью восстанавливается  одно — Ка)\Мст!оу | ‘Нуу(т)о!тто[ о] (ка- 
мень — НГИУШНО). Тот факт, что отчество его вырезано в следующей 
строке, но не в начале строки, а справа, непосредственно под именем, за- 
ставляет предполагать, что Каллистион, сын Гегесиппа, был включен 
в вырезанный на плите список позже остальных. || 14. ароо В — в соответ- 
ствии с камнем. Возможно, что сохранившееся - - - АРОУ является оконча- 
нием отчества, а В’указывает, что отед носил то же имя, что и дед — . .. 
@ро(«)8’ — Латышев. || 16. ...о’, сохранившаяся перед словом ёхе: косая чер- 
точка несомненно относится к букве Х, обозначающей сотни в цифре года, 
т. е. четырехсотые годы. 

Отмеченная принадлежность надписи к четырехсотым годам боспо)- 
ской эры вполне соответствует и характеру письма данной надписи, за- 
ставляющему отнести ее ко Н в. н. э. 

1269, Обломок мраморной плиты; в. 0.27, ш. 0.14, т. 0.08. Справа и 
внизу сохранилась часть рельефной рамки, окаймлявшей лицевую сто- 
рону плиты. На ней сохранился фрагмент сильно стершейся надписи; 
в. 6. 0.012—0.015, омикрон — 0.01. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 461 (по собственной копии). 

- - в1блао0 
- - Пара‘0[о] 

5 {6ус Мастоб 
-— ро]) -— 

[ А9 |ууоб)] роо] 

---®н\(?)--- 
1. о — в соответствии с камнем, о]: — Латышев. |3. е(®иноо — в с00т- 

ветствии с камнем, $8‹а1о0? — Латышев. ||5. 1615 Массоб — в соответствии с кам- 
нем, уу — Мастоб — Латышев. || 6. роо — в соответствии с камнем, &0оо -— Ла- 
тышев.іі\ 8. «т) (?) — в соответствии с камнем, у Латышева буквы не отме- 
чены. 

Судя по повторяющимся окончаниям род. п., надпись представляла 
собой список имен с отчествами; Латышев отнес ее к числу надлисей 
фиасов. 

Насколько можно судить по плохо сохранившимся буквам, надпись 
принадлежит П\ в. н. Э. 

1270. Обломок мраморной плиты; в. 0.11, ш. 0.11, т. 0.03. На лицевой 
стороне сохранились части четырех строк надписи; в. 6. 0.023. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже,. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 462 (по собственной копии). 

-- = Мо[ххос - -- - 
7т]уббоч[о5] - - -- - 
- - 'О] !ахос - - - 

-- Фа|ру@[хтс] - - - - 

Фрагмент отнесен Латышевым в раздел списков фиасов. 
По характеру письма — П в. н. э. (едва ли ранее середины П в.). 
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1271. Обломок мраморной плиты с остатками двух строк надписи. 
Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже, 
Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 464 (по собственной копии). 

МА 
МАРХО 

Фрагмент отнесен Латышевым в раздел надписей фиасов. 
По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

1272. Обломок мраморной плиты; в. 0.06, ш. 0.11. На лицевой сто- 
роне сохранился незначительный фрагмент надписи; в. б. надписи 0.02. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, [РЕ, П, № 465 (по собственной копии). 

Фрагмент отнесен Латышевым в раздел надписей фиасов. 
По характеру письма — скорее всего П в. н. э. 

1273. Обломок мраморной плиты. На лицевой стороне сохранился не- 
значительный фрагмент надписи; в. 6. 0.02. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, П, № 467 (по собственной копии). 

АНМ. 

Фрагмент отнесен Латышевым в равдел надцисей фиасов. 
Насколько можно судить по незначительным остаткам, надпись при- 

надлежала скорее всего П в. н. э. ` 

1274. Обломок мраморной плиты; в. 0.04, ш. 0.04. На лицевой стороне 
сохранился незначительный фрагмент надписи; в. 6. 0.08—0.15. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, 1РЕ, Ц, № 466 (по собственной копии). 

ХААЛ 

Фрагмент отнесен Латышевым в раздел надписей фиасов. 
По характеру письма — П--Ш вв. н. э. 

1275. Обломок мраморной плиты; в. 0.14, ш. 0.09. Сохранились незна- 
чительные остатки надписи; в. 6. 0.02. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 268, Л№ 20; Латышев, 1РЕ, Н, 

‚№ 458 (по собственной копии). 

А2 [=бхл). 
[Вас!\ебо|утос [Вас!Аёшс хт.]. 

В добрый час. В царствование царя... 
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Латышев отнес этот фрагмент в раздел надписей фиасов,. 
По характеру письма — вторая половина П--первая половина 1 в,. 

н, Э. 

1276. Обломок плиты из белого мрамора, составленный из двух кус- 
ков; в. 0.35, ш. 0.23, т. 0.05. Слева и внизу сохранилась профилирован- 
ная рама. Надпись вырезана по линейкам (за исключением строки 7); 
в. 6. 0.02. Седьмая и восьмая строки вырезаны позже всей остальной 
надписи, более небрежно. 

Найден при прокладке железной дороги, проходившей к югу от горо- 
дища Танаиса, в 1869—1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 

Извд.: Стефани, ОАК, 1870—187{, стр. 237, № 4; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 444 (по собственной копии). 

506 г. б. э. — 209 г. н. э. 

Атпьл[тро]о6 Х арётоуос?], 
Ебсу 1 р]0у М ууоф!^о0?], 
’Аох\чук!а]20с [той двёу0б6], 
Ебуотхос [Е ]5у[о!хо0б], 

5 Хофаруос * А ----, 
ВаЛ@би; А[эпрутро0? ], 
ФРиор®Этуос Ф[аблудцао0? }, 

хуасай 
*Ку <ф 6ф' [ёте!]- -- 

‚.. Деметрий, сын Харитона (?); Эвсхемон, сын Менофила (?); Аскле- 
пиад, сын . .; Эвноийк, сын Эвноика; Хофарн, сын А. .; Балодий, сын Де- 
метрия (?); Зорфин, сын Фазинама (?). В 506 году . .. 

Имена отцов Латышев дополнил на основании других надписей, где 
упоминаются те же имена с отчествами. 

1. Дополнена на основании 1287 (244 г. н. э.), где в 20-й строке_упо- 
мянут Харитон, сын Деметрия, по предположению Латышева, сын Деме- 
трия, упомянутого в нашей надоиси.|8. Эвсхемон, сын — Менофила, 
в надписи 1282, б-я строка (228 г. н. э.) упомянут как филагаф. В надписи 
1286, относимой Латышевым на основании общности имен с другими 
надписями к первой половине ИГ в. н. э., то же имя названо среди имен 
«приемных братьев» (е!споиуто! @%е\фо!). | 4. Эвноик, сын Эвноика (отчество 
восстановлено Стефани), в надписи 1278, 8-я строка (220 г. н. э.) назван 
<среди фиаситов. |6. Балодий, сын Деметрия, в надписи 1279, 7-я строка 
(225 г. н. э.) обозначен как гимнасиарх, а в надписи 1281, 9-я строка 
то же имя упомянуто среди «приемных братьев». |7. Зорфин, сын Фази- 
нама, в надписи 1278, 14-я строка (220 г. н. э.) упомянут среди фиа- 
ситов. 

Как укавал Латышев, в надписи, очевидно, перечислялись члены 
фиаса. 

1277. Плита мраморная, составленная из тридцати одного обломка; 
в. 0.96, ш. 0.74, т. 0.09. Рельефная рамка, окаймлявшая лицевую сторону 
плиты, сохранилась только справа и слева. Плита увенчана фронтоном 
{частично поврежден) с рельефным изображением двух орлов и венка; со- 
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хранились угловые акротерии. Надпись вырезана на лицевой стороне; 
в. 6. 0.015. 

Найдена при прокладке железной дороги, проходившей вдоль южной 
границы городища Танаиса, в 1869—1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 258, № 13; Латышев, ГРЕ, П, 
№ 445 (по собственной копии); с него: Садта%, ЮтВ, 1, № 917. 

Осф - офёото. 'Адодтр оХ. 
Васи\ебоусос Васи№ёах Т(В(ерёоо) "То0\({о0) Таорорахор 
фЛохайсар(ос ха]! ф!^о[р]оа!00, ебсевобс, 1) сбуобос 
" жер! Церёа. 'Тоб]\ноу ‘Райуабо0 ха! палёра ©[о]уббоо 

5 Хоробоф[0у]---о---хай соуа’итду 'А ра ра }хоу 
[2]ууеубт[00 - хай ф) |8[о9]оу Аао}у Кердоуйхо) (?) ха 
[ 0рар ЛараФо[» ] - - - - оу ФоруаВах[ о0] ха [эвауна - 
[*]8рх7» Аполе[риоу * Ато]\Л\ву(00 - ха! Хор]у]2о1@] рузу] Ва - 
[с!]№67» @соу[еёх оо ха! ” А |утах ‘ПрахЛеёбоо ФЛо[)]? й); 

10 [со]убё00 [ха!] об Хо[сто]} [1а оттал* 'А рбарахос Га - 
- - 00, А1 рт]рнос -- -- о0, Аетрауо; Феба, 
[М!]бауос? -- -- ауоо, ’ А[ох]Хптиабте ОбаЛе[р]о», 
‚ ‚у?дбам[о); [Атпитт? |ргоо, [ М]вуёстратос Лох{о[хо]о 
----- ‘ха-(о[0], Аюбфаут[ос] Ае(оо, Пбт)\[ 95 

15 —- —- - -- оа, “Нрох№е!8[эс] ’Епеубу00, 'Тарбо - 
———————— [А]п!»ттреоо, ’ А[ф]робе!с10с Х росё - 
[ретос, Фа^ ]Ва[рау0с * \тоХЛаубоо, ФЕМи - 
[по5]------- уо[0], Калоб; 'АЭпуёоо, Кофаруос 
—————————————————— []рбфоу ' Аэброр|еу |005, 

20 о---ннненненнее-- Хорой900, @ебтенциос Тоуа - 
9!Фу[ос] - -- -- - ${Ва^ос  Фар[уахоо], Еб:ос ‘Рб - 
ба ос, ‘НраДхкЛете " Апа[а -- -- -- -- - › Ар!5] - 
<оё|1у00, Убррауос Ба--------- 
х06 -- нненненннсе-- 

25 ф!Мо -- нненненеененс-- 
орама - - - [Тердт? |уос - Ве |Ххоб? - -- - - 
‘Рабац[е1стос? | - - - - Фаётуа[р.оо] - - - - 
Мор[еу?] -- -- -- Мастоф - -- -- -- 
жо------- ос А рба[рахоо? ] - - - - 

30 Ф(8[а ] - - -- -- уо$ Хар [х®у -- - -- ‘А 
ра( ---еннннненее-- 

›Ку =[ @1 --- в) хай р)! АЛа о! | - - - 

Богу высочайшему. В добрый час. В царствование царя Тиберия Юлпя 
Савромата, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, синод во главе: 
со жрецом Юлием (?), сыном Ральхада, и отдом синода Хоруафом, сыном . ., 
и синагогом Ардараком, сыном Синегдема, и филагафом Дизем, сыном 
Нердонака (?), и парафилагафом. ., сыном Форгабака, и неанискархом 
Деметрием, сыном Аполлония, и гимнасиархом Басилидом, сыном Фео- 
ника, и Аттом, сыном Гераклида, другом (?) синода, и остальные фиа- 
ситы: Ардарак, сын Зиа. . ; Деметрий, сын..; Лиман, сын Фида; Мидах (?), 
сын..; Асклепиад, сын Валерия;...годан, сын Деметрия (?); Мене- 
страт, сын Ликиска; ... Диофант, сын Дия; Публий, смын ..; Гераклид, 
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сын Эпигона; Иардо . ., сын Деметрия; Афродисии сын Хрисерота; Фал- 
даран‚ сын Аполловия; Филипп, сын..; Калус, сын Афения; Кофарн 
сыв ..; Трифон, сын Андромена‚ кк сын Хороафа; Феотим, сын Психа- 
риона; ‚ . .дибал, сын Фарнака; Эвий, сын Родона; Гераклид‚ сын Атта; 

‚ сын Аристодема, Симмах, сын Са .‚} Зорфин (?), сын Беллика (?); 
‚ Радамист (?), сын..;. ., сын Фадинама; Мирон (?), сын. .; сын Мастуса; 
‚ сын Ардарака (?)... Харитон..; Араф, сын ... В ... году, ме- 

сяце Лое ... 

4. ‘Ра\уё%о» — в соответствии с камнем, все буквы видны, хотя неко- 
торые и слабо; ©а.ухё6оо — Стефани, а. хцбоо—Латышев. |5. 'Арба[ра]- 
хоу — в соответствии с камнем, .арба:.хоу — Стефани, 'Ар8а[р!сх]оу — Латы- 
шев, дополнение неприемлемое, так как в промежутке между А и К по- 
мещается не более двух букв.|6. Аа[о]у Кёрфшубхоо (?) — по остаткам 
букв на камне, Аку..... ‹уаэ.[о5] — Стефани, Аеу[брау? . .] Зхоуал[оо} — 
Латышев. |7. оу ФоруаВах[о0] — по сличении с камнем, ........ ‘оу  [Фор- 
{]оВах[оо] — Стефани. Хбфраси?]оу Фор'уаВа.[хои] -— Латышев восстановление 
Латышева не исключено, | 9. @соу[е#х)0[0 ха\ ”Ас]тау—Латышев в соот- 
ветствии с камнем, @вом ..... < . у — Стефани. $(\0[»]? т%5, Ф1АО ТНУ — 
камень, А. ‚П.3 —Стефани ‚ А.Т1.% — Латышев, предложивший необос- 
нованное чтение [тр]а[рр.а]т[еи]‹: | 10. юбоо—Стефани в соответствии с кам- 
нем, [соу]66оо — дополнение, предложенное Латышевым в ТРЕ, П. 'Ар%ё- 
рахоб — в соответствии © камнем, имя может и сейчас быть прочтено, 
АРА РХК.03 — Стефани, ' Арбар!схов — Латышев. | 10—11. Тла) .. . . о0 — в соот- 
ветствии с камнем, 7)|[»обор]оо — Стефани, — 7 | [»об6т]оо — Латышев: | 
23. У]бшиауов За - - - — в соответствии с камнем, а%ос ® -— Стефани, &уо$ Уа — 
Латышев. 

Латышев склонен был относить надцись ко времени Савромата П на 
основании того, что многие из упомянутых здесь лид встречались в дру- 
гих надцисях, относящихся к началу П в. н. э. Характер письма под- 
тверждает это предположение, свидетельствуя о принадлежности надписи 
скорее всего первым десятилетиям Ш в. н. э. 

1278. Плита из белого мрамора, собранная ив 98 обломков; в. 1.24, 
ти, 0.94, т. 0.02—0.03. Надпись выё›езана на лицевой стороне; в. 6. 0.028—0.03: 

Найдена в Недвиговке в 1869—1870 гг. (точнее об обстоятельствах на- 
ходки см. 1261). Хранится в Эрмитаже, 

Извд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 239, № 5; Латышев. ТРЕ. Ц, 
№ 446 (по собственной копии). 

517 г. 6. э. == 220 г. н. э. 

'Ахо][91). <бут!. 

Эеф офёстом. ёттрхдю [ с]буобос Я) [тер]! Феду офиотоу ма]\| 
‘ерёа. Хофрасроу Форуо [0 кор хал о[о»]аоуром ‘Рабацб - 
Фоортоу Трофеухос ха! фиАаайох Апаптриоу ‘ПоахЛеё - 

5 800 хаой тарафи\]дадоу Ебкюу ‘Родшуос ха тору{аоч аор - 
Хлу @ибтароу ’Аутлоёно0 ха\ уеау1хар[х уу Харесо - 
уа Махар!о0 ха\ об Лосто! Эласеутай' Дареу [Фа |уусос, 

’Аус!рауос Псаобоуос, Ебъоёхдс Ебуотхоб, |Го|руёас Фа|рух| - 
х{юуос, Оаларос Пхофаруйхоо, ” Асамёро; @сорастов, 

1о |'Т]ха\брастос ‘Нрах№е!д00, ’АраФт; Фибамог, Фамудс А2бо, 
Пахек; ’ А)х!роо, ‘Нрбеуо; Ваз!\№е(:)б00, Кабауако; Моодтоо, 
7оВаруос Хар[{ |соуос, ° А то\)фуг06 Апо)\Ашщои Азбас Пол - 
поо, Фарудхус ‘НрахАе!бо0, Хара? от 05 Фарпхои‚ Е[тууоб:с? | 

765



’Ахолрё»00, "Отарфаб; ЕоВаруфж[о0, 7]юр®!упс Фа одцуоо}, 
15 ’Арбарахос 'Трофшуос, Вассос В[&сао0?], Апртрыюс |?Аут:] - 

рахоо, ХарВатбоу Гору![а], О ---$ос Аэру[ргоо], 
Госахос 'Астахоо, Махар[гос А уанёу? |90, Ф[а№ё ара уос] 
›Апко\Лшу00, Хосрофабос -- --- ‚ "Ар0[др)охос ['О8.]- 
@рбоо, ФарубЁар%ос ‘Нрах\[е!бо00, - -- -- *А |ох\т[ 1а ] - 

20 6о9, Фё[р]В|сс? Ф.]одастоо, ' Або{рёну Аэрутрёоо?, "Тас]дубауа - 
хос Хо. . ‘оо, М ‘боуос Эъата'ъро[о, -- - П|йппоо, @е- 
2..0% „.. .аход, *Афдебрахос Аг --, -- Ваубос В (?) №е0 
- -- (пах%р со? |уб%09 ФаСбуац(ос) 'Ар---$аро0, Хойруар - 
[о5]---- @.00, ЛарВатоу - -- - &хоо, 'Оса! - -- 06 

25 -- - -- Врабеос Ае!рдуо[о], -- -- хос ° А рВоботоо, 
- -- - [Е}р»отхо[5, Меуо\о[с Хросётп? |о0, Обстахос 7т) - 
[*9у0с?, Аа№?]бсахо|с -- -|олрё! - -- -- в‘ор[а |хос * Аут: - 
[в@00 - -- -]уашос * А [ох ^ ‹@800, *А |ффе(ра{хос ’ А ] - 
[{00, Зар]Вас!о» 'Ахоу[оёо0?. 'Н» @. Сер’ &[се!), 

30 (иуру! Аейо - - -- - =----уфлас ’ АВудоцрию 
--> [о}) 
---=-6 Мбршуос, Хама - -- - @удхо, 

В добрый час. Богу высочайшему, внемлющему, синод во главе с бо- 
гом высочайшим и жрецом Хофрасмом, сыном Форгабака, и синагогом 
Радамофуртом, сыном Трифона, и филагафом Деметрием, сыном Гераклида, 
и парафилагафом Эвием, сыном Родона, и гимнаслархом Фиагаром, сыном 
Антисфена, и неанискархом Харитоном, сыном Макария, и остальные фиа- 
ситы: Зенон, сын Фанна; Антимах, сын Пасиона; %вноик‚ сын Эвноика; 
Горгий, сын Фарнакиона; Фалам, сын Питофарнака; Асандр, сын Фав- 
маста; Италорасп, сын Гераклида; АралЁ, сын Фидана; Фанн, сын Дада; 
Патий, сын Алкима; Героксен, сын Басилида; Каданак, сын Навага; 
Забарг, сын Харитона; Аполлоний, сын Аполловния; Дада, сын Паппа; 
Фарнак, сын Гераклида; Харакст, сын  Фарнака; Ксегодий (?), сын Ахе- 
мена; Оксардозий, сын Эвбарнака; Зорфин, сын Фазинама; Ардарак, 
сын Трифона; Басс, сын Басса (?); Деметрий, сын Антимаха; Самбатион, 
сын Горгия; ... сын Деметрия; Госак, сын Аспака; Макарий, сын Ахе- 
мена (?); Фалдаран, сын Аполлония; Хоарофадий, сын..; Ардарак, сын 

Одиарда; Фарноксарф, сын Гераклида; ... сын Асклепиада; Форбант (?), 
сын Ф.. одаста; Азарион, сын Деметрия (?); Иасанданак, сын Хоз..ия; 
Мидах, сын Фиагора; ...сын Папла; Фе... сын.... ака; Аффимак, сын 
Дио. .; .. .бана, сын Блев, .. (?), отец синода (?); Фазинам, сын Ар. . ‚дама; 
Хоаргар, сын _...ама; Самбатион, сын —...ака; Осси.., сын..; 
‚ ‚ ‚брадей, сын Лимана; .., сын Амбуста; ...сын Эвноийка; Менилл, сын 
Хрисиппа (?); Устан, сын Зенона (?); Далосак (?), сын..; . ..исмак, сын 
Антимаха; ...гав, сын Асклепиада; Аффимак, сын Апсаха; Самбатион. 
сын Атахея (?). В 517 году, в месяце Дии; ...наг, сын Абедама;.., сын 
Мирона; С...ана.., сын .. .нака. 

7. [Фа]ууеос (после сигмы листок плюща, заполнявший свободное 
место в конце строки) — Латышев в соответствии с камнем, . . уусшсо[о] — 
Стефани. | 8—9. [Го]руаб Фа руа | х]!оуос — Латышев в соответствии с кам- 
нем, {!4вфа[1ос | у ]!шуос — Стефани. | 11. Вас\е({)%00: на камне пропущена 1 
после К, что не было замечено Латышевым. ||16. Гору({а], © - -- $о6: Гор- 
{{[о9], Ор.. . 806 — Стефани, Гор\![оо] - - - - %о$ — Латышев. Дополнение Гор- 
{![оо] противоречит сохранившимся после лакуны, в которой пропала лишь 
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одна буква, остаткам букв О и Р (или В). Скорее можно предпочесть 
дополнение род. п. Гору{[а] от им. Горуа5, образованного аналогично 'Ат{а 
и 'А(а в надписи 1179.||18. 'Ар%|4р]ахов — в соответствии с камнем, 
‚ .. ара .. . ахоб — Стефани, [Аау]арё[су|ахов — Латышев. | 20—21.  'Тас|ауё 4- 
уа | хоб; . „ „аубача | хос; — Стефани, Атпулер!оо ] 'Аубама | хов — Латышев. Допо.- 
нение Атрлусрюо 'Тасауфамахо; предложено Болтуновой вследствие того, что 
после Атрлусро» оставалось бы незаполненное место в лакуне. Имя 'Таса[»? |- 
$4уахос встречаем в надписи 1287, строка 30-я.|21. Хоб..100: Хобо. хоо — 
Стефани, Хоб[4|хоо — Латышев, однако на камне сейчас нет даже остатков 
буквы 1 или { после 7, а конец имени 10 читается вполне ясно. || 23. 
В(?)\ео, .. . ех\т. . — Стефани, „.. Ваубов "ЕХео — Латышев. Буквы АЕХ ясно 
видны на камне, сохранившийся остаток буквы перед А вверху очерчен 
округлой линией, невозможной для буквы Е. |23. Перед лакуной ФабС- 
уащ(о5) 'Ар..., на камне — ФАЙМАМА, затем часть буквы Г или Р; Фай- 
маа . .. — Стефани, Фабмац(о;) 'А... — Латышев, не отметивший нали- 
чия буквы Г или Р после МА; после лакуны — бароо, [%|вюо — Стефани. 
‚ . ‚ ероо — Латышев. | 24. .. . [05]...... биоо, „....бёроо — Стефани и Ла- 
тышев, однако остаток буквы перед А не может быть частью дельты, 
скорее здесь была ® или Ё. *Осац[.. .|о6 — соответствующее камню чтение 
Стефани, ‘Осс[{асо6 — Латышев, дополнивший имя на основании оль- 
вийской надписи (1РЕ, 12, № 92), где читается Об%о(1асос; однако со- 
хранившиеся перед ос остатки буквы не дают возможности считать ее 
сигмой, |28. [шахоо.. .. .]{а00$: .. „аиоб — Сте‹Ёанп‚ Зо(!рс|аоо5 — Латышев, 
дополнивший имя на основании надписи {1282 (228 г. н. э.), однако на 
камне видна нижняя часть вертикальной линии буквы Г. ||29. ХарВасоу 
'Атах[олоо? — в соответствии с камнем, остатки трех букв после 'А отчет- 
ливо видны и теперь; Ха ]Васоу А... — Стефани и Латышев. |32. - - - - & 
Мороуов, Хача -- - ауёхл» — В СОоТтВветствии с камнем, ‚..5 Мороуов, 'Ача 
„.. е Убло — Стефани и Латышев. 

Строки 30-я, конец 31-й и 32-я приписаны дополнительно, вдвое более 
мелкими и небрежно выполненными буквами с применением иного начер- 
тания , Т и @ и окончанием род. п. на - © вместо - оо, что было отме- 
чено уже предыдущими издателями. 

Ряд частично сохранившихся в надписи имен, иногда названий долж- 
ности восстановлен Латышевым по следующим соображениям. 

13—14. Имя Е[тууё%к] 'Ауащёмоо восстановлено Латышевым на основа- 
ний надписи 1288, где это имя сохранилось полностью: Етубык == Втч(08:0$ 
подобно ’ОКарёа(с == 'Обарбобюс, ср. АбряМс == АбруМов,  Еосевив == Косевюв 
(ем.: Толстой, ВДИ, 1955, Л 1, стр. 14).|17. Имя Махар[об 'Ахацьёу|00 
восстановлено Латышевым на основании надписи 1282, 228 г.|#0. Имя 
*Абар[10у Атрлусроо] дополнено Латышевым на основании надписи 1287, 
244 г. н. э., которую Латышев относил к первым десятилетиям 1 в. н. э. || 23. 
жаттр  со]»6%оо — Латышев, предположив здесь восстановление названия 
должности «отец синода», считал, что «отец синода» упомянут среди рядо- 
вых членов вследствие случайного пропуска его в числе должностных лиц 
в начале надписи. Предположение это казалось ему убедительным и по- 
тому, что должность «отца синода» во многих надписях вообще отсут- 
ствует. |26. Имя Ме|уо\)0[& Хросёжи]оо восстановлено Латышевым на осно- 
вании надписи 1284. 

1279. Плита из белого мрамора, составленная из пятидесяти одного 
обломка; в. 0.93, ш. 0.70, т. 0.4. Надпись вырезана на лицевой поверх- 
ности; в. б. около 0.02, за исключением букв в 28—29-й строках, более 
крупных и приписанных другой рукой. 

Найдена в Недвиговке в 1869--1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—187{, стр. 244, № 7; Латышев, ГРЕ, П, 

№ 447 (по собственной копии). 
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522 г. 6. э. == 225 г. н. Э. 

*Ачо3 5) <0ут. 
Веф 5фёото ёппхбшъ 7 обуобос е - 
р\ Эебу бфистоу ха\ ъереа Хбррасроу 
Фор{аВаход хай соуатеду Бопрётту 
Уорфороо ха фи\атоФоу 'Аутёрауох Па - 
сёвубс ха} парофи№аойоу Убрфороу Апрл- 
тръои хой тормасиарузу В[аЛ@б)» Апр.тгсръоо 
ха о(е)амиохаруу Уаобуау Хосрр‹шр.оо ха\ 0% 
Хоско! Этаюбтал' МуубфиМос Мосуа,, ‘АВрббвос 

10 'Арёстоуос, Хеттриос Пок\ёоо, Фабуос Поп\‘бо0, 
Миа . эбос ’Аэт!иау00, ‘Раоёсожос Ебуо!хоб, 'АФ - 
адок — Во\оё‘оо, Мерк ', Еотбуле ’ Аэтнауо0, Аоуй - 
теу Алрлутрёоо, Тробабк Апилтрёоо, Зодфорос Ка - 
Модб»о0, ° Аспдубахос Аещамоо, ° Арёабахос По - 

15 ®Мои, Мобы!с БарВатйооос, МаВобос КтрВрои, М б - 
уов *Арбароо, Фор!оуос ’ Аутсдб»00, ‘Рауоа[ахо|; ‘Рас3|б] - 
190, ‚собрдахос Деойхоо, ‘НрахЛе!бис Мархеомоб, 
- -- хос Завойхо, ’Ох‹общхо; Аоб\а, Гдос, Па.чашхо; *Ар- 
[В@р]09, ’Оср.а.рахо; *А ралахоо, Чі'ихасръшу Трофо[хос?, ’ Ар|!осоу 

20 | Меуео |краоо, 'О8!арбос Апрттреоо, Эорфоро; Хо- 
-- -ха\ е%аве -- -- - @ *Охёбрахос - -- 
- -- Во%щ К? -- Аъосроштоо Кос9 15 - -- 

—————— Ар.аърдщхо; Меувстратод, - -- 
- -- А ]\е уброо, Гесахов ’ Аопа]х]о0, ’ А раоб7Вос 

% - -$9А№о), Ас№боахос Борфброо, [?А ]рёбубистоб 
|2]©Фр(о)уос, Ваубоуо; ХТорфброо, Ула... схос 'Ар - 
авийхоо, ‘Ребёуосос Уюрефброо, Х.. 106 ° А[9ту об - 
п00, Виуфохамо; 'Аэтирауоо, АбВа - 
ба [9с] - - - укейстод. 

30 *Еу <ф Вкф” воег хой уу Перествоо х. 

[3Ы
] 

В добрый час. Богу высочайшему, внемлющему, синод во главе со 
жрецом Хофрасмом, сыном Форгабака, и синагогом Эвпрепом, сыном Сим- 
фора, и филагафом Антимахом, сыном Пасиона, и парафилагафом Симфо- 
ром, сыном Деметрия, и гимнасиархом Балодием, сыном Деметрия, и не- 
анискархом Саваноном, сыном Хофрасма, и остальные фиаситы: Менофил, 
сын Мосха; Габрозей, сын Аристона; Сотерик, сын_ Публия; Фавх, сын 
Публия; Мие...ед, сын Антимаха; Рахойсак, сын Эвноика; Афиаг, сын 
Балодия; Мегпс, сын Мегиса; ЭВТИХ, сын Антимаха ди.натон. сыв Деме- 
трия; Иравадий, сын Демет ия Симфор, сын Каллисфена Аспандан, сын 
Лимана; Ардагдак, сын ублия‚ Мадой, сын Самбатиона Набаз, сын 
Кимвра; Мидах, сын Ардара; Фориав, сын Антисфена; Рахоисак сын Рас- 
сога; .. .аварфак, сын Зевака; Гераклид, сын Маркеана; .. .сын Сиавака; 
Оходпак, сын Дула; Гай; Панавх сын Ардара; Осмарак сын Амеака; 
Психарионв, сын Грпфопа(?)‚ Аристон сын Мевестрата Одиард, сын Де- 
метрия; Симфор, сын Хо..; и ‚ Окксимак, сын. ‚ сын Диофанта; 
Эвтих, сын..; Амардиак, сын Менестрата .. ‚ сЫН Александра Госак, 
сын Аспака; Аравеб, сын... дилла; Далосак, сын Симфора; Ардонаст, 
сын Софрона; Багдох, сын Симфора; Сиа...ск, сын Амаиака; Родигас, 
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сын Симфора; Х...ий, сын Афенодора; Ксиамфокан, сын Антимаха; Авба- 
даг.., сын.. . наиста, В 522 году и месяце Перитии 20-го числа. 

8. у(е)амсхарулу, камень — МТАМТУКАРХНМ. |11—12. ' А% | адаб — в соот- 
ветствии с камнем, буквы А@©1 ясно читаются и теперь; Ло{ | аа — Латы- 
шев, 1РЕ. |26. За ...схоб — в соответствии с камнем, %а...с|х о6 — Латы- 
шев, 1РЕ. |27. ‘Ры%суасоб — в соответствии с камнем, Гобасо; — Латышев, 
1РЕ. Х.. об — в соответствии с камнем, Х. 205 — Латышев, 1РЕ. 

Как правильно отметил еще Стефани, ряд имен в 18—19-й, 28-й и 
29-й строках (ва исключением первых трех букв в 18-й строке) вырезан 
позднее и другой рукой; буквы 28—29-й строк значительно крупнее. 

Латышев (ТРЕ) высказывает предположение, что эта надпись и над- 
пись 1278 (220 г. н. э.) поставлены одним и тем же синодом, так как 
в обеих надписях в качестве жреца выступает Хофрасм, сын Форгабака, 
Однако, как отметил и Латышев, вызывает недоумение, что из более чем 
60 человек, которье в 220 г. быди членами коллегии, пять лет споустя 
записаны только двое: Антимах, сын Пасиона (строка 5—6-я), и Госак, 
сын Аспака (строка 24-я); остальные же все новые. 

1280. Плита из белого мрамора, составленная из восьмидесяти одного 
обломка; в. 1.57, ш. 0.83, т. 0.03. Надпись вырезана ва лицевой стороне; 

в. 6. 0.25—0.035. 
Найдена в южной части городища Танаиса, при прокладке железной 

дороги, в 1869—1870 гг. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефави, ОАК, 1870—1871, стр. 241, № 6; Латышев, 1РЕ, П, 

№ 448 [присоединивший к надписи обломок, содержащий начало строк 
26—28-й и изданный Стефани отдельно (ОАК, 1870—1871, стр. 243)]. 

522 г. 6. э. == 225 г. н. э. 

'Аа <оут[:]. 
@еф офёстом. ёплхбше Я) ойу о- 
606 7 пер! Эебу Офиотоу ха {ерё - 
а Ка\Мафёуду Патпкоо, © [х]а!. 

$ @о\оамос, ха\ сохадштбу Чоуар' - 
®у Фибду0с кха\ фиаадоу |?Ас х - 
абту ОбаЛерёоо ха!  тара| фи\а |таЗ 0У 
Харахотоу 'Оррасрахоо ха|!| у(в)амиохар - 
Х|1№ Фамуту В’ ха тормасиаруту ‘Нрах№её - 

10 бум В’ха! о! Лонко} Флазбтал’ Атпрлутриоу 
Фабмдцьоо, Утосбрахос Ф(ба, Фортрамос 
Еб‘со, Фаруахлс Ааба, "Азаубро; Осорас - 
<об, "Абос 'Охоб:ахоо, “Арбарос Мазто|5], 
*Аусисфбут;с Меойхоо, *Арёотеу Фастма - 

15 роо, Уторроис 'О] е |6:ахоо, ХамсаВбуа - 
(ос Хобоудхоо, |7190? ; 2тд60, Ве\Мхбс 
Ткор9гу00, * Арбгуд1а]уос Х |росёттоо, ХТорра - 
хо; @аэрастоб, Ма|бахо? ; Меойхор, { |!оуб - 
в'ос Палег, "Ерос 'Охой] ‹ах|о0, Моххос? 1а - 

20 ккоо, Меуёотратос Тюр 9!у00?, ==------ ‘Кр} - 
роуёуоо, ‘Робшу @Осираото|б, ----- 
----, Абас|кк Ка> |Мов![хоо, Мту»)кос ‘Ерр.т), 
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______ уос Харбру[о0, - -- Эк|ралоув! - 
|хо0, ] - -- - ос ’ Арёсто[уос, ] - - - - аВарб - 

» ---, |'ЦвоМаётс & --------- Фаууп - 
с -- - (хоо, Забуаю[ос? - -- - -- о;, Хо- 

Харро][<! ох 'Аар ---, 'Аутбрауос КТрВроо, 
-- -- Зорфброро, 'ОТарбабс Эер[ауо0?, . 

зо Лот@((к(?) ' Арбарахор, Фбод - -- - - 
- -- хо0, АамараСрахо; Муубо[о] - -- - - - и -- 
[ ВУ тф] Вкф’ &[ке! кой р]уу! Перент[гф]---. 

В добрый час. Богу высочайшему, внемлющему, синод во главе с бо- 
гом высочайшим и жрецом Каллисфеном, сыном Паппа, он же и Филоган, 
и синагогом Психарионом, сыном Фидана, и филагафом Асклепиадом, 
сыном Валерия, и парафилагафом Харакстом, сыном Омрасмака, и неани- 
скархом Фанном, сыном Фанна, и гимнасиархом Гераклидом, сыном 
Гераклида, и остальные фиаситы: Деметрий, сын Фазинама; Стосарак, 
сын Фида; Фореран, сын Эвия; Фарнак, сын Дада; Асандр, сын Фавмаста; 
Ав, сын Оходиака; Ардар, сын Маста; Антисфен, сын Мевака; Аристон, 
сын Фазинама; Стормей, сын Оходиака; Хансабогаз, сын Ходонака; 
Зеф (?), сын Зефа; Беллик, сын Зорфина; Ардиндиан, сын Х рисиппа; Сим- 
мах, сын Фавмаста; Навак (?), сын Мевака; Дионисий, сын Патия; Эрот, 
сын Оходиака; Мокк (?), сын Паипа; Менестрат, сын Зорфина (?); . * 

сын Гермогена; Родон, сын Фавмаста; . .. Аваскис, сын Каллиника; Ме- 
ний, сын Гермеса; ,. ,сын Сарорга; .. , сын Стратоника; .. , сын Ари- 
стона; . .. Юлиад, сын С..; Фанн, сын . .. ика; Савнас (?), сын..; Хофарн, 
сын Стратоника; Гермес, сын Астера; Самбатион, сын Асм. .; Антимах, сын 
Кимвра; .. ‚ сын Симфора; Оксардозис, сын Сирана (?); Логозис (?), сын 
Ардарака; Фидос ..,сын ..; Данаразмак, сын Мевия... В 522 году, 
месяце Перитии. .. 

8—9. у(е)ауиктхёр | улу, камень — МТ1АМ!УКАРХНУМ, Латышев, 1РЕ — мга- 
уахаруду. |22. [Абас]хлс, имя дополнено на основании надписи 1287, [Абас]- 
16 — Латышев, 1РЕ, восстановлено на основании надписи 1287, строка 28-я, 
где он читает Лбасх;, однако правильное чтение этого имени Абасхб 
(см. 1287). |23. Харбру[оо — в соответствии с камнем; .. ор}[... — Латышев, 
1РЕ. | 30, Лотыбк (?) — в соответствии с камнем, .. ‚ . ©;; — Латышев, 1РЕ. 
Все остальные восстановления даем по Латышеву, 1РЕ. В надписи {278, 
близкой'по времени к нашей (220 г. н. э.), встречаются имена Асандр, 
сып Фавмаста (строка 9-я), и, может быть, Самбатион (строка 29-я). 

1281. Плита мраморная, восстановлена частично из двадцати четырех 
обломков; правая сторона плиты почти вся утрачена; в. 0.88, ш. 0.05, 
т. 0.02. В верхней части было вырезано изображение двух орлов и венка 
между ними. Полностью сохранился левый орел, часть венка и хвост 
правого орла. Надпись вырезана ниже, под изображением; в. 6. 0.02—0.025. 

Найдена в Недвиговке в 1869—1870 гг. Х ранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 255, № 12; Латышев, 1РЕ, Ц, 

№ 449, ГУ, ай4., стр. 293. Латышев включил в плиту один из обломков, 
изданных Стефани отдельно, содержащий середину 17—21-й строк; точное 
место другого обломка, состоящего из двух кусков и содержащего, как 
заметил уже Стефани, окончания строк в промежутке между 9-й и 16-й 
строками, Латытеву определить не удалось. С Латышева: Сарвпа%, [СгВ, 
Г, № 918. 
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деё. [5феото»! ). 
Вас!\ебоутос В[асиЛёшс Т иВерго)] 
Тоэ\оо ‘Рускоопё[рибос ф1Коха] - 
сарос хо! фиХорор[а{00, ефаеВобс|, 
1споидко! (а)Велфо[! сеВбреу0! 
Зе]у бфистоу @У[ &стизау 7б»] 
хеМа)рфуа ёвут[рафамтес ёа0с@»] 

<ё. бубрала" 
Ва№@ёёк Апрл)[троо0], -- -- 

10 „[6}астос Хар? -------- 
[Г№ос _ 2799(о), ----=-- -- 
Фа [ арос; Ка[ХМст!вуос? | - - - 
Фобах[ос] Уа -------- 
\охар о» Т[рофоуос? ], - - -- 

16 Морру5.. ф-------- 
Улруиар - == -- -н 
*Арёссо[»] Фа о] 00|, - -- о|о, 
› А]Э тр»б]$](о)росе Ф[аблуа ) х00, 
[2то? };арахо|с] Мтодх[о0, К |освобс 

20 -- - ауо; Фосдхоо ‘Нрах№е: - 

О%!с? }рдо[5}. та -- - 00, бо00 
[ КУ] & ---[олубс Аа |:о00 @'. 

<^
 

Богу высочайщему. В царствование царя Тиберия Юлия Рескупо- 
рида, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, приемные братья, 
почитающие бога высочайшего, поставили этот памятник, написав на нем 
свои имена: Балодис, сын Деметрия..; . .. одаст, сын Хар ..; Гай, сын 
Зефа. . ; Фазинам, сын Каллистиона (?)..; Фодак, сын Са.., .. ; Пси- 
харион, сын Трифовна (?)..; Мирмекс, сын ..; Зениар..; Аристон, 
сын Фазинама. . ; Афенодор, сын Фазинама; Стосарак (?), сын Месака; Кос- 
сус, сын Гераклида; ...ан, сын Фосака; Одиард (?)... В ... году, ме- 
сяце Даисии, 1-го числа. 

5. (&)фе\фо|!, камень — ЛАЕАФО, что отмечено и Латышевым. |7. те- 
№а)вбуа: камевь — ТЕЛАМОМА, что отмечено Латышевым. | 10. Имя вос- 
становить не удается; как отметил Латышев, подобное окончание имени 
мы встречаем в надписях 1278, строка 20-я и 1287, строка 29-я. В отчестве 
после сохравившихся букв ХАР имеются остатки букв, повволяющих рас- 
сматривать их как т; возможно, отчество было Хар!сеуов. | 11. Имя [Г]во6 
восстановлено Латышевым на основании надписи 1279 (строка {8-я).| 
18. Фа [о)оров Ка[Х)\от!шуос?] — отчество восстановлено Латышевым пред- 
положительно на основании надцисей 1287, строка 6-я, 1288, строки 9—— 
10-я. | 14. \ЖоуарЦеох] Т[рофоуос? — дополнено Латышевым на основании 
надписи 1279, строка 19-я.|15. Морылё .. ф, сохранившиеся на камне 
остатки буквы ® не были замечены предшествующими издателями.| 
18. 'А ]91у0[5|(о)рос — на камяе после лакуны на месте дельты сохранилась 
часть буквы, но не ©, а М; 'А |%1уб[бо|рос — Латышев. || 21. |'ОМ(а? |рбо[&) — 
восстановлено Латышевым, встречается в надписи 1279, строка 20-я. 

Имя фиасита К|озсобс |'Нрах\е %00 вырезано справа, в 19-й, 20-й, 
21-й строках. 

Все остальные дополнения даем по Латышеву, 1РЕ. 
По мнению Латышева, надпись относится ко времени царя Рескуно- 

рида Ш, чему вполне соответствует и характер письма. 
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1282. Плита из белого мрамора, восстановленная (с лакунами) из 
восьмидесяти трех обломков; в. 1.57, ш. 0.85, т. 0.02. Всю лицевую сто- 
рону плиты занимает вырезанная на ней надпись; в. 6. 0.035, в послед- 
ней строке — 0.025. 

Найдена в Недвиговке в 1869-——1870 гг., там же, где и 1261. Хра- 
нится в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 247, № 8; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 451 (по собственной коции). 

525 г. 6. э. == 228 г. н. Э. 

'Аа%1 Т[і›]хп 
{'Н сб]хо806 жеру Эебу ‹ о‹.›ютоу ха ‘ерёа. 
[Ат]ртри0у ’ А ко\\оуво0 ка патера соу - 
| 6990 №ВХоВкроу Ао‹:шр.о;ар%ои ха\. с0у - 
[«{®]%у ‘Нрахлебдуу ', 6 х(а!) .Аошр.о;, ха 
ф+лалдаЗоу Ебсутроема Мхуофёмо0 ха 
тарах!\а|уаЗ0у Менкоотралом ’ А р(@)900 
хал Кормазирулу Фаббуацоу Фабл»аро0, 
усамиах@рулу ° АЭ тпудбшроу Фаб:уйцкой ха 

10 оё Лосто! Фуас@тан’ Мурдахоу Утралтоме| & хо0, 
ПокМоу Апрлтр‘ор, Фаб:арбабос Пок\го0, 
Уюттрихдс ПокМо0о, ФарубЁар®ос 'Гаорёоо, 
’Орфалахоу Фабууцкоо, Аабас ОбаЛерёоо, 
Обарабахо» ‘Нрофамоо, Мабахоу Меуватра - 

15 соо, Ебушх Хоувхбтроо, Марбанос Ларйудод, 
@сотёупс Махаргоо, Трофо» Тоуарёоуос, 
’Арстоблриос Азба, Завобахо; Жоуарёо - 
уос, Вабосанос Уаоанооо), Паремох 1 - 
с Карёгоо, ХарВатёшх Захбёоо, Тобёроаиос 

20 'А схАтпт(0бо0, Обродотрос Хоруёхо), УБтра- 
[тбус|;хос Моххоо, АбруМюс ’ АмтауеТ»0с, 
[ Утра |тбуе| ‹ |хос Карёоо, Лбтуос Хобахёо0, 
- -- ос Ка\Мирёмоо, 'Охой!ахов Апрутрё - 
[с9], "Нрах3е!бус Меубфроо, Палас Хруетоо, 

25 Улабуаусос?  Ебар!ото|о?, |-- хос №е?| ® |00, 
Фобртас ’ АаЗоб, Хбр|гвоос › А 9 |ууобф|ро}), 
Ерр.т‚; ’ А %туобороо, ® ----- @хо0, 
Пож‘ёас *Окарбибтоо, № - -- - поо, 
маса% Утбрамос Птри --, [Ф |аС!о|ос?] 

зо Обара, ОбаотбВаЛос Этра]тоуеё |хоо, 
[ Ма хариос ’ А уалуёуоо, Фброс--- 0 --- 
[об|ореубс Эо |рауоо, ’ Аусечет[»ос] В’, Е . [@ ]галё(у)02, 
---0(?) Ебруиоуос, Мазтобс О(?) 
[Е <ф вхф' &тел хай рлу! Лооо @. 

ел
 

В добрый час. Синод во главе с богом высочайшим и жрецом Де- 
метрием, сыном Аполлония, и отцом синода Ниблобором, сыном Досимо- 
ксарфа, и синагогом іераклидом сыном Гераклида, он же и Авнам, 
и филагафом Эвсхемоном, сыном Менофила, и парафилагафом Никостра- 
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том, сыном Арафа, и гимнасиархом Фазинамом, сыном Фазинама, и 
неанискархом Афенодором, сыном Фадинама, и остальные фиаситы: Ме- 
Ёак. сын Стратоника; Публий, сын Деметрия; Фадиароаз, сын Публия; 
отерик, сын Публия; Фарноксарф, сын Таврея; Омпсалак, сын Фади- 

нама; Дад, сын Валерия; Варазак, сын Герофана; Мадак, сын Менестрата; 
Эвнон, сын Сивекдема; Мардав, сын Заранда; Феаген, сын Макария; 
Трифон, сын Психариона; А ристодем, сын іг[)ада; Сабодак, сын Психариона; 
Багдосав, сын Савеоса; Парфенокл, сын Кардия; Самбатион, сын Сакдея; 
Совирсав, сын Асклепиада; Вроастир, сын Сорхака; Стратоник, сын Мокка; 
Аврелий Антонин; Стратоник, сын Кардия; Лог, сын Ходиакия; ... сын 
Каллигена; Оходиак, сын Деметрил; Гераклид, сын _ Менидора; Пап, 
сын Хреста; Сиавнанс (?), сын Эвариста (?), ... сын Севфа; Фурт, сын 
Агафа; Хомей, сын Афенодора; Гермес, сын Афенодора; О.., сын .. ; 
Папий, сын Оксардовия; Н.., сын ..; Стиран, сын Перио .. ; Фазий (?), 
сын Вара; Вастобал, сын Стратоника; Макарий, сын Ахемена; Фор, 
сын ..; Созомен, сын Стирана; Антонин, сын Антонина; „., сын Феа- 
гена; .. , сын Эвремона; Мастус, сын ... В 525 году, месяце Лое, 
1-го числа. 

5. 6 х(а!), камень — О КЕ. ||7. 'Ар(&)Зоо, камень — АРЛ@0ОХ. ||25. Жуабуау- 
во6?, сохранившиеся на камне остатки трех первых букв скорее соответ- 
ствуют началу имени а, чем Еба; [Коа]буаусо; — Латышев, 1РЕ. | 28. *Обар- 
быб100. № — в соответствии с камнем; 'ОБарбыбоо М — Стефани, 'О|арбой о, 
№ — Латышев, 1РЕ.|29. Птро-—-в соответствии с камнем, Перо. .. — 
Латышев, 1РЕ. | 32. 'Аутшует м05 3° В - - [@|ватё(у)о0 — в соответствии с кам- 
нем, последнее имя было написано еа1еоо, затем над последними буквами 
наверху _ прочерчено  уоо; 'Аусшме![мо5 — @]ваё(у)ов... — Латышев, РЕ. | 
33. о. ? Ебруиоуос — в соответствии с камнем, Еодруш[еоу]о5 — Латышев, 1РЕ. 
Мастобв © (?) — в соответствии с камнем, Мастобс [’] — Латышев, 1РЕ. 
Остатки округлой буквы после Мастоб; могут принадлежать буквам О, В, 
@, но не В 

В списке фиаситов (строка 10-я сл.) в ряде случаев имена стоят 
в вин. п. вместо им. 

1283. Плита мраморная, восстановлена из шестидесяти восьми облом- 
ков; в. 0.76, ш. 0.60, т. 0.02. В верхней части плиты (строки 2—6-я) 
буквы надписи вырезаны довольно тщательно, с промежутками между 
отдельными словами; дальше, очевидно из-за недостатка места на плите, 
буквы были выёезаны тесно одна к другой, без промежутков между сло- 
вами; в. 6. 0.03. Вторая половина строки 18-й, а также строки 19-я и 
и 20-я за недостатком места выполнены буквами вдвое мельче, как и {-я 
строка, очевидно, вырезанная дололнительно. 

Найдена в Недвиговке в 1869—1870 гг. (точнее см, 1261). Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 249, № 9; Латышев, ТРЕ, П, 
№ 452 (по собственной копии); с него: Садпа%, 1СтВ, 1, № 920. 

525 г. 6. э. == 228 г. н. э. 

|'Ата? ]1 <бул. 

Веф [о]фёото 9[х ). 
Вас‹Лебоут| о); Васт\ёшс [ТВер!о» 
'Тоо№оо Кбтоос фиХоха{ёсаро|; ха\ ф‹ - 

5 [Хоршриа |90, ебсеВобс, е!сто!)хо\ 
@$[еЛфо с]ЕВбреуо! Фебу бфистоу, 
бутра| фамт с ёаот@у тй бубрата: 
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жер\ преоВотеро» М --- В ха! Мёроса °Н - 
рах)\[е6]00 ха ° Арёосеуа Меуестратоо хой Кайл: - 

10 [ёу7 ) Морфуос, ’ А№её(шуа. Патрох№оо, Ебтоул0мдс 
М --э, Е9<]бх7с @сатёхо), ХБаобореубс Утордуоо, 
Матх; Бал&, [Ф|обо[ос Ф |Мроуос, Агоубако; Эбтоо, К - 
<охиомбс Гору{00, Аа\босахос Хорфброо, Карё[о]0с А& - 
%а, Фбсахос В’, Агбфаутос Акоуосго0, Кохбутс 

15 ’Аусирёуо0, Адбас Хоёихо0о, ХЗарВбох 'Ка - 
ж(6(оуос, Моретуос Мазтоб, 'Асх\&с ‘Нрах‹ - 
[ё]00. Тду 8& теХарфуа ёберусато то1с дфе) - 
[Ф Зар[Во)) ’Епкаб{шуос. — Фобртас ’ Атафоб, 'Аа треро; 

НПопМо0. 
20 °В» ф ехф' ётел, Гортиа’оо @', 

В добрый час. Богу высочайшему по обету. В царствование царя Ти- 
берия Юлия Котиса, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, при- 
емные братья, почитающие бога высочайшего, написавшие своий имена, во 
главе со старейшим М... и Нигосом, сыном Гераклида; и Аристоном, сы- 
ном Менестрата; и Каллигеном, сыном Мирона; Алексионом, сыном Па- 
трокла; Эвтихиан, сын М ..; Эвтих, сын Феагена; Созомен, сын Стирана; 
Маей, сын Салы; Фадий, сын Филемона; Дионисий, сын Сога; Эвтихиан, 
сын Горгия; Далосак, ‘сын Симфора; Кардий, сын Дада; Фосак, сын Фо- 
сака; Диофант, сын Дионисия; Эвтих, сын Антимаха; Дад, сын Ходиакия; 
Самбион, сын Элпидиона; Мирин, сын Маста; Асклас, сын Гераклида. 
Памятник же этот подарил братьям Самбион, сын Элиидиона. Фуртас, 
сын Агафуса; Агафемер, сын Публия. В 525 году 1-го Горпиея. 

8. М - -- В ха\ Мгоаа °Н — в соответствии с камнем; М....рхауновал — 
Стефани. Латышев, повторивший чтение Стефани в условном шрифте, 
отказался осмыслить его в транскрипции, кроме последней буквы Н. 

Надпись составлена грамматически не совсем правильно. В строках 
9—10-й, содержащих, по-видимому, имена рядовых «приемных братьев», 

имена стоят в вин. п., в то время как в остальных строках они стоят 
в им. п. Следует, кроме того, отметить уклонение от обычной ст&уктуры 
надписей данного типа. После обычной формулы е!стол)ко! @бе\фо! . .. 
в других надписях встречается необходимое сказуемое ауёатлбау сбу тЕ- 
Хариоуа, Здесь такое сказуемое отсутствует, и только в конце говорится, 
что памятник подарил братьям Самбион, сын Элпидиона, ранее упоминае- 
мый среди братьев. 

Надпись поставлена в том же году, что и надпись 1282, и моложе ее 
только на один месяц. 

1284. Плита из белого мрамора, восстановлена частично (с очень 
сольшими лакунами) из тридцати четырех обломков; ш. 0.46, т. около 
0.02. Определить первоначальную высоту невозможно, так как неизвестно, 
как велика была пропавшая часть текста, находившаяся между 7-й и 9-й 
строками. Выяснить место фрагментов А и Б не удается. Стефани пола- 
гал, что фрагмент А содержит окончание 9-й и 10-й строк. По мнению же 
Латышева, этот обломок можно поместить в промежутке между 7-й и 9-й 
строками. Во всяком случае принадлежность этих обломков данной плите 
не вызывает сомнений. Вся лицевая сторона плиты ванята надписью, вы- 
резанной по линейкам; в. 6. 0.03. На обломке А в конце 1-й строки 
буква М помещена внутри буквы О; последняя буква 2-й строки (№) зна- 
чительно меньше других букв. 
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Найдена в Недвиговке в 1869—1870 гг. (точнее см, 1261). Хранится 
в Эрмитаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870-—1871, стр. 251, ^ 10; Латышев, 1РЕ, П, 
№ 453 (по собственной копии). 

527 г. 6. э. == 230 г. н. э. 

*Ахот: [тбул!]. 
@еф офёст[о ебх ]. 
[Во]с!\ёос [Т(В. Тоо^боо| 
Кбтоос о106 ре[{аКоо Ва] - 

5о!№ёнс Р [по|хоот] брибос ] 
Эга - - - @бе\ф| ®у — тбу 
жер! 1ерёа. К |бфаруо[у? ] - - - 

‚ ж ттттот [«18! ! - 
10 №[аф0у------- у Аа- 

8а ха\ парофиМ[аафо»] 
Хамсабцасо[» Хобома?]- 
хоо ха\ тобс №о[ стобс сиу] - 
одеётас Уабу[азо»]--- ° 

15 „роо хал МезХо» Хро]- 
с!ктоо ха\ Го---- 
удхоо ха Меу[ёотрато»] 
Хросйктоо хой Ебушуа Х[о| - 
Фрасриоо хо\ Аа |расуа - 

20 хоу Муу!о0. 'К) @ы (хф' 
{[ха! р]уу! Ае!о .. Ебубу В’. 

Фрагмент А Фрагмевт Б 

=-- @08 — ----- 
-- - б0у -- @ар- 
-- -- у@ - -0 - 
____Н‚а' _____ 

В добрый час. Богу всевышнему по обету. При царе Тиберии Юлии 
Котисе, сыне великого царя Рескупорида ... братьев во главе со жре- 
цом Кофарном (?)... и филагафом.. , сыном Дада, и парафилагафом Хан- 
сабогазом, сыном Ходонака(?), и остальными членами синода: Савнасом, 
сыном ...ма; и Мениллом, сыном Хрисиипа; и Го.., сыном . .. нака; 
и Менестратом, сыном Хрисиппа; и Эвноном, сыном Хофрасма; и Дана- 
расмаком, сыном Мения. В 527 году, месяце Дии ... числа, Эввон, сын 
Эвнона. 

6. Как указывает Латышев, здесь скорее всего стояло 9!тс[ос т@у @]Ве- 
Мф®у (резчик вырезал Н вместо К, ср. форму %:есе‹тау в 1262, строка 8-я). || 
21. Имя Эвнона, сына Эвнона, по мнению Стефани и Латышева, не до- 
бавлено позднее, как это бывает в других надписях, а вырезано в конце, 
‘вероятно потому, что, может быть, он был лидом, подарившим этот па- 
мятник «братьям» (сер. надпись 1283). Буквы этого имени, как правильно 
укавзал еще Стефани, ничем не отличаются от букв всей надписи. 
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В 15-й строке в имени Мёуо[\\оу М и Е соединены в лигатуре, в 20-й 
строке в имени Мтуу!оо — буквы М и Н. Перед датой — листок плюща. 

Имена дополнены Латышевым. 

1285. Плита мраморная, восстановленная частично из двадцати пяти 
обломков. В верхней части вырезано изображение двух орлов, между ними 
посередине плиты — венок. Первоначальную высоту плиты онределить не- 
возможно; ш. 0.62, т. 0.01. Первая строка надписи вырезана под изобра- 
жением орлов, остальной текст начертан ниже, под этим изображением; 
после каждого отчества стоит разделительный знак; в. 6. 0.025—0.028. 

Найдена в Недвиговке в 1869 или 1870 г. (ср. 1261). Хранится в Эр- 
митаже. 

Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 253, № 11; Латышев, ТРЕ, Ц, 
№ 450, с добавлением обломка, содержащего середину строк 5— 6-й, издан- 
ного Стефани отдельно (ОАК, 1870—1871, стр. 268, № 21). Маленький об- 
ломок с датой, ошибочно присоединенный к этой надписи Стефани, исклю- 
чен Латышевым, так как он принадлежит надниси 1287. Следуя Стефани, 

Латышев нашел возможным отнести к данной надписи также два соеди- 
вяющихся между собой обломка (А+Б), из которых нижний содержит 
фрагмент обозначения даты. Однако форма букв, отличающаяся от букв 
остального текста, заставляет серьезно сомневаться в иринадлежности этих 
обломков той же плите; с Латышева: Савпа%, [СтВ, 1, № 919. 

Атадчь =руиг. 
@[2]5: офёоч[о‹ | #|5]уя:. 

Вао|‹№е])0усос Вас! М& }юс Т[. |Верёо) 
’То)| №оо. ‘Ряс|хо)| кбрибо ;, фиЛохайса - 
ро[с ха! ф ]Хора| риа!00, ебсей |95с, ‘от[о! - 
э<о\ @бе]Хфо! @[ еВбреуо! Вед|у Э[фис - 
<0у дУботтса» сбу тЕЛацибма. ёура - 
фамтес ёсот®у тй бубрала, пер!] 
треоВотер|0у ОУ дейиа об двёуоб] 

10 Фбуутс * А - - - рабуро о, - - -, 
‘Нрах№в(бте [*А }кха, Фортра{уос Ко!о00?], 
*Ар\уСбамос Хрозёжтоо, Фару[ахтс В'?], 
Фоуарёо» Фибамог, ’Орфа| Лахос 
Фа 1удиоо, Мтуюс ‘Ерр]Я, --- 

15 'А 97 ]уббшрос ФаС:у[дуро0] - - -- 

<
 

В добрый час. Богу высочайшему по обету. В царствование царя Ти- 
берия Юлия Рескупорида, друга цезаря и друга римлян, благочестивого, 
приемные братья, почитающие бога высочайшего, поставили этот памят- 
ник, написав на нем своий имена во главе со старейшим. .. Фанн, сын Ам... 
разма; Гераклид, сын Атта; Фореран, сын Эвия (?); Ардинзиан, сын Хри- 
сишита; Фарнак, сын Фарнака (?); Психарион, сын Фидана; Омпсалак, сын 
Фазинама; Мений, сын Гермеса . ; Афенодор, сын Фазинама ... 

Обломки А + Б 

------------------------- @- --нт 
[ РУ <® ... ётеь, рудубо Бау|б:хоб а’. 

В ... году, месяца Ксандика, 1-го числа. 
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10. 'Ар - - - рёбно[о,] — в соответствии с камнем, '’Аро .. ‚ абро[ о) — Сте- 
фани и Латышев; между тем остаток буквы после М не дает возможности 
уверенного ее восстановления, а часть буквы Р после лакуны видна до- 
статочно отчетливо. ||11. Имя Фортра[уос Еф!о] восстановлено Латышевым 
предположительно на основания нацииси 1280, строка {1-я. 

Латышев полагает, что надпись следует относить ко времени царя 
Рескупорида Ш, поскольку лица, упоминаемые в ней, встречаются также 
в надписях, датированных одним из годов правления этого царя (1280) 
или близких ко времени его правления (1250, 1282). Однако по тем же 
соображениям, т. е. на основании упоминания лиц данной надписи, в над- 
писях, датированных 20-ми и 30-ми годами Ш в. н. э., надпись 1285 мо- 
жет быть отнесена и ко времени царя Рескупорида 1\У, чему вполне со- 
ответствует характер письма. 

1286. Средняя часть плиты из белого мрамора, восстановленная (с боль- 
шими лакунами) из восемнадцати обломков; в. 0.58, ш. 0.54, т. 0.02. Над- 
пись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.025. 

Обломки найдены при раскопках в юго-восточном углу городища Та- 
наиса в 1870 г. Хицуновым (ОАК, 1870—1871, стр. ХХ1У). Хранится 
в Эрмитаже. 
® 4Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 260, № 14; Латышев, 1РЕ, Н, 

В 456. 

е![стомнуто! @бе\фо! се]Во - 
реуо). Ф[е6]у 5ф|+отоу @мЕ - 
стизацие|у] тбу [хеХаци®]уа 
бутрафамтес |ёа0тф»] <, 
бубрата. жер! п[ресВ от Ероу 
'Актау №---09 ха{ Еб- 
су10у(а) МтуофёЛор ха 
Фаруд| &а |р9о» Таорвод ха!. 
‘НрахМеё уу Палто) ха 

10 Утра-|був1хо » Мбххо[о _ ха\] 
‘НроЦеуо»] Вас!№е:[800] -- - 

<^
 

ФРВГИВНТЫ‚ положение которых в надписи не поддается определению: 

А Б В 

У а; Ма х . 
Хи0 о 

‚ .. приемные братья, почитающие бога высочайшеге, мы поставили 
этот памятник, написав на нем свои имена, во главе со старейшим Аттием, 
сыном. ., Эвсхемоном, сыном Менофила; Фарноксарфом, сыном Таврея; Ге- 
аклидом, сыном Паппа; Стратоником, сыном Мокка; Героксеном, сыном 
асилида. .. 

Фрагмент 4А, как отметили Стефани и Латышев, принадлежит, ве- 
роятно, к последним строкам надписи и сохранил дату, цифра года в ко- 
торой обломана. Сохранилось только название месяца Лоя: &у <[ф Ёсе‹ 
.. |. . 2туд5} Аеоо[о... В обломках Б и В восстановить что-либо невоз- 
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можно; обломок Б содержит, очевидно, конец одного имени и начало дру- 
гого. 

6. 'Аст(ау № - - - оо — в соответствии с камнем: сохранившаяся в боль- 
шей части после № буква скорее всего лунарная эпсилон; №91 — Стефани, 
предложивший чтение [Н]9., потому что ни одно греческое имя ‘не начи- 
нается с №; №9 — Латышев, дополнивший по тем же соображениям 
М [вопб\? о0. || 6—7. Во | вулоу(а): после № виден верхний конец вертикаль- 
ной черты, не принадлежавшей А, а скорее М (от следующего имени 
Мтумоф!\оо). 

атышев на основании имен этой надписи, встречающихся в других 
надписях, датированных годами второго и третъего десятилетия Ш в. н. э., 
относит эту надпись к тем же десятилетиям, чему вполне соответствует 
характер письма. 

1287. Плита из белого мрамора, восстановлена из семидесяти девяти 
обломков; в. 1.10, ш. 0.82, т. 0.03. Всю лицевую сторону плиты занимает 
вырезанная на ней надпись; в. 6. 0.025—0.028. Задняя сторона оставлена 
необработанной; очевидно, плита была вделана в стену. 

айдена на городище Танаиса, в 1869 г., во время работы по по- 

стройке железной дороги. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 263, № 15; Латышев, 1РЕ, Ц, 

№ 454; Болтунова, ВДИ, 1950, № 3, стр. 97—104. 

544 г. 6. э. == 244 г. н. Э. 

’Аха3я). <оут)!. 

Эеф [5ф(ст]9 ёплхбо ебу7!. °Н сбуобос тер\ 
1ерёа Пажау Хрустоо ха\ [о]рхадоуду Мор - 
фёрота. ’Ошбидхоо х[а]\ фиХатафоу @6 )оуа. 
Фобиуймоо х[а.)\ параф([ ^ ]ааЗоу Фаббыац, - 
оу [Ка]\Мст!(о)у0с ха|\ {ормасирулу Махёр: - 
оу Мастоб ха! эвамьскорут» ДЯдо» Д1Ф00 
ха\ оё Лонко! Э‹азбтол' Мабахос Утосарахой, 
Меуёотратос ‘Ерр, Мууёс Меох№ёоос, Ма- 

10 х@риос Меёршуос, @бррахос Хросискоо, * А - 
Ео[»]%ро[с} Хохоо, Харахос Адба, Нардауос 
’Асх\ттиб00, За [о|б<о»с Маубаооо, Абра- 
Сахос ‘Родамос, 'Ох[о)!ахос ПопМоо, 'Ета - 
{а№ос Пе:сидёоо, А №ёо[уброс ' АВ Вараход, 

15 ’Орсторпуос ’ АВдарахо[о, 'Таза»ба? |уахос " А - 
стёрос, АобЛас 'Грофеу[ос, УЭтрахсб]уе!хос 
Тоуемос, Трофоу Фаууе[окс, Коссоб К (?) ‘Нрах)е[ё] - 
%00, Харбавбуабос Атпр|ттр!оо, Фаму]пс Этра - 
[=[0уеёхоо, Хабуахо|с] Утра|хоуеёход, * А |рсой, - 

%0 [рах|ос Аа8а, Харётох Атрл[тр(оо], - -- са - 
азх[ с ’Аролахоо, @ Ваос Биорауор, Абруа - 
хо; Пок№о0, Хиероуос Осаорастоб, 'ТС!а| хос? | 
'Аруо®{00, Хбреоос Махар!оо, ?АСарёшу Апрл- 
трёо[о, 'Н 9 бхахос * А рёоуалароо, Обауоиуб - 

2 Варо[&6 Меу}вотрасоо, Фабтоос Палткоо, "Труа - 
уос Х[оребо? ), Фубамахос Ебуфуоо, Е уоу?] 

л
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’Астёро[с, Мёу0)?]Хос Фаруахоо, ФиМотак? ?Афа?]- 
уо0, Фа [!оо; Фа|Сго0, Абасжк ’ Ар ала хоо], - -- 
басто; [Аоб№а ], Гоббаанос ? А роазт| ‘роо, Фа|- 

зо Сгоос Аоб№а, 'Таса[»|бдуахос 'Таойхоо, Аабас] 
Патекоо, Хебрегхос Вшроварахоо, ЛеВенс Ура |- 
<0уеёхо0. 

*Ку <® аро’ Памп0 

В добрый час. Богу высочайшему, внемлющему, ло обету. Синод во 
главе со жрецом Папом, сыном Хреста, и сивагогом Нимферотом, сыном 
Охозиака, и филагафом Феоном, сыном Фазинама, и парафилагафом Фа- 
зинамом, сыном Каллистиона, и гимнасиархом Макарием, сывом Мастуса, 
и неанискархом Зефом, сыном Зефа, и остальные фиаситы: Навак, сын 
Стосарака; Менестрат, сын Гермеса; Менас, сын Неокла; Макарий, сын 
Нерона; Фиармак, сын Хрисиппа; Александр, сын Сога; Сарак, сын Дада; 
Ксарфан, сын Асклепиада; Сиагус, сып Мандаса; Авразак, сын Родона; 
ФОхозиак, сын Публия; Эпагаф, сын Писифея; Александр, сын Абдарака; Ор- 
стомех, сын Абдарака; Иасандавак (?), сын Астера; Дул, сын Трифона; 
Стратоник, сын Зенона; Трифон, сын Фанна; Коссус(?), сын Гераклида; 
Харзабогад, сын Деметрия; Фанн, сын Стратоника; Хавхак, сын Страто- 
ника; Арсоарак, сын Дада; Харитон, сын Деметрия; .., сын _ Амеака; 
Фиабог, сын Сиомаха; Лимнак, сын Публия; Сиомах, сын Фавмаста; 
Изиак (?), сын Архафия; Хомев, сын Макария; Азарион, сын Деметрия; 
Эфиохак, сын Ардонагара; Ванунобар, сын Менестрата; Фазий, сын 
Паппа; Ирган, сын Хомева (?); Феданак, сын Эвнона; Эвнон (?), сын Астера; 
Менилл (?), сын Фарнака; Филот (?), сын_Апсаха (?); Фазий, сын Фазия; 
Аваскис, сын Амеака; .. даст, сын - Дула; Годосав, сын — Ароастира; 
Фазий, сын Дула; Иасанданак, сын Иавака; Дад, сын Пайпа; Симик, сын 

Боробарака; Лобий, сын Стратоника. В 541 году, Панема.. 

6. [Ка]\№ст((о)уо5: Латышев — [Ка]\Мст([о]уов — на камне вместо © стоит 
М. |18. %‹а)[о]5<026, на камне ясно видна нижняя горизонтальная черта 
квадратной сигмы. Имя Хи1об; дважды встречается в горгиппийской над- 
писи 1179, строки 56-я и 60-я; Г1АГ.ТОХ — Стефани, ГТАГ.ТОХ. — Латышев. || 
15. *Орстбылуов: горизонтальная черта буквы Т и поперечная ч‹ё)та буквы 
Н на камне хорошо видны; ОРЖ1ОММХТОХ — Стефани, ОРЗЖ10М1ХОХ — Латы- 
шев. ‘’Тасауёа? |махос:  размеры лакуны позволяют предложить такое до- 
полнение (это же имя см. в 30-й строке); ..... ]у2хов — Латышев, || 17?. Фа- 
ууе[ю$ Коссоб];, дополнение Латышева Фёууе[ос "Атста]|с оставляет на камне 
незаполненным пространство для двух букв. Коссобс ‘ НрахЛеёбоо встречается 
в танаисских надписях 1250, строка 16-я и 1281, строка 19—20-я. || 78. Хар- 
СаВбта%ов, третья от конца буква не 7, а 4, так как она не имеет верхней 
черты; ГАЛОХ. — Стефани, ХарбаВб+а|С о5 — Латышев. || 19—20. 'А |рвой | | ра 106 
‚ .. .]0соа |. . ов — Латышев. |20—21. Атрл)[троо .. . ‚]а(ао | асх!&], после до- 
полнения Ахр)[троо] в лакуне остается незаполненным место для четырех 
букв, поэтому надо считать, что начало имени пропало; Атрл)|троо| Злаб |- 
аса — Латышев. | 21—28. А!зуа |хос, основанием для такого восстановле- 
ния служат слабые следы первых трех букв. Имя это встречается в над- 
писи 1179, строка 55-я. .. . |ма | хов — Латышев. || 22. '16а{хос?|, 'Та .. — Ла- 
тышев. | 23—24. Атил| тро[о 'Н]%буахов: перед буквой @ видны верхние 
концы двух вертикальных черточек, могуших принадлежать только букве 
Н; Алрл ||тргоо. |916уахов — Латышев. | 26. Х[оребо?|о — в соответствии с раз- 
мерами лакуны, Х[.....]о — Латышев. Еб[чоу?], на месте второй от конца 
буквы видны верхние части двух вертикальных черточек, могущие при- 
надлежать букве о, В9{:ос) — Латышев. | 27. 'Асхёро[с, Мёуо}?|7.о$ — в соот- 
ветствии с размерами лакуны. Имя Мёуо\\о6 встречается в танаисских над- 
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цисях 1278, строка 26-я и 1284, строка {5-я. 'Астёро|с... . .]Хо$ — Латы- 
шев. | 27—28. Фи)[отас? 'Афа?] | уоо, Фиа[....] уоо — Латышев. | 28. Фа 1006 
Фа|6оо, лакуна может вместить не больше шести букв, вследствие чего 
неприемлемо восстановление Фа |уаров Фа|(оо, предложенное Латышевым. 
Абазкс; горизонтальная черта первой альфы отчетливо видна, АХАХКТУ — 
Стефани, Абавхлс — Латышев, || 29. |Аоб).а] — в соответствии с размерами ла- 
куны и остатком части шпоследней буквы А (см. то же имя в 30-й строке); 
'Ароасс[!роо, левая сторона горизонтальной черты Т хорошо видна; утра- 
ченная часть имени состояла не менее чем из четырех букв; дополнено по: 
аналогии с именем Обробстрос (см. 1282, строка 20-я). 'Ароаа![оо? — Латы- 
шев. |30—21. Авбас| | Пажтоо — в соответствии с размером лакуны. Имя Ав- 
$ас Пётптоо встречается в надписи 1278, строка 12-н.|81. Вороварёхоо: на 
обломке, впервые приложенном к этой плите (см. далее), сохранилась 
нижняя подовина буквы В. |33. 'Ку тф ашф” Паутроо — Болтунова, которой 
удалось найти два обломка, содержаших дату и в точности подходящих 
к лакунам внизу политы. Обломок, содержащий дату, был известен и Сте- 
фани, и Латышеву. Стефани включил его в надиись 1285, ошибочность 
чего Латышшев доказал в комментарии к этой надниси; однако предполо- 
жений о принадлежности этого обломка какой-либо другой плите Латы- 
шев не высказал. Как Стефани, так и Латышев издавали данную надпись, 
считая обозначение даты утраченным. 

Дополнения имен, не упомянутые в построчном комментарии, даны 
Латышевым; некоторые поправки к чтению Латышева см.: Болтунова, 
ВДИ, 1950, № 3, стр. 97 сл. 

1288. Обломок правой верхней части плиты из белого мрамора, со- 
ставленный из трех кусков; в. 0.5, ш. 0.4, т. 0.03. Вырезанная на лице- 
вой стороне плиты надшись, по-видимому, занимала всю ее поверхность; 
в. 6. первых пяти строк 0.025, следующих — 0.02. Местами применены ли- 
гатуры (в 3-й строке — лигатура Н и К, в 8-й строке — № и В, Н, Ми М, 
в 9-й строке — Н и ®, в 12-й строке — № и Ё, в 14-й строке — М и К). 
В 4—8-й строках имена должностных лиц синода вместе с названиями их 
должностей разделены треугольными точками, причем в 4—5-й строках 
точки эти снабжены ломаной линией. Между 3—4-й строками под буквами 
О® следы тамгообразного знака, который был вырезан на шплите, по-ви- 
димому, раньше, чем на ней начали делать данную надпись. 

Найден при раскоиках северной части городища Танаиса в октябре 
1853 г. П. М. Леонтьевым, 

Изд.: Леонтьев, Пропилеи, ТУ, 1854, стр. 429, № 12, а также -— Мо- 
паёзЪег. й. Вег!. Акай., 1854, стр. 687, № 1; Извлечение, стр. 92; Стефани, 
ДБК, П, № БХХУТ; с него: Ропсаг!. 1,ев азвос!1а'Мопз гер1епзев сЛех 105 
Стесциез. Раг!з, 1873, стр. 241, № 67 (ошибочно отнесший надцись к Пан- 
тикапею); Латышев, 1РЕ, П, № 455 (по собственной копии); с него: Сар- 
па%, 1СгйВ, 1, № 921. 

[Вас!\ебоусос В]асийвнк ТиВерёоо ’Тоо\с - 
[09 Кбтоос?, ф!\|охайсарос ха\ фиХоро - 
|#00, ебзеВо|5с, Эеф ёклхбф Ебу )' 
[е2ё@ Патау? Хр|уотоо, патёра соуб - 

5 [800] - -- -- - у 'Ахароба, соуало - 
[70У Морфёроса? ’Оу]еб1йхо0, фи\арадоу 
[@20уа Фабиобр?|00, парафиХааЗоу Фо- 
—————— уос, уедм1охарутУ Мах(а)р: - 
[0 В'’(?), {орусо!йрулу Фаббыароу КаХМюк - 
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10 [ауос] -- -- ан Моррл)$ Фаблароо ха 
[0 беёуа]----дхоо ха\ Лоско! 1056 - 
[<о!’° 6 двёра]---00, Махариос Мёроуос, 

[ ё8ё»а]----оо, АЛёвамброс Тото!, 
----00, Вууробк; 'А ханрьёу[00, 

15 - -- -- Аб]ржбохос ’ АрЦотоуо (?)]--- 

В царствование царя Тиберия Юлия Котиса?, друга цезаря и друга 
имлян, благочестивого, богу внемлющему, по обету: жреца Папа (?), сына 
реста; отца синода. ., сына Атамаза; сивагога Нимферота (?), сына Охо- 

диака; филагафа Феона (?), сына Фадинама (?); нарафилагафа Фо. ., сына. .; 
неанискарха Макария, сыва Макария (?); гимнасиарха Фадинама, сына 
Каллистиона; ... и Мирмекс, сын Фадинама; и .., сын .. .ака; и осталь- 
ные фиаситы: .., сын ..; Макарий, сын Нерона; .., сын..; Александр, 
сын Сога; .., сын..; Ксегодий, сын Ахемена; ... Авразак, сын Ари- 
стона (?)... 

Нижняя часть фрагмента разломилась, и надпись получила дополни- 
тельные повреждения уже после того, как она была списана первыми ее 
издателями; даем сохранившийся в ранних коциях текст 3-й, 10-й, 13-й, 
14-й и 15-й строк, когда камень не имел еще шповреждений, отмеченных 
Латышевым в 1РЕ. 

8—9. Мах(а)р‹ | о, камень — МАКРТ, причем на месте К была ранее 
вырезана другая буква, по-видимому Р.||14. ЗНГОА1Х — камень, в соот- 
ветствии с камнем читал и Латышев; 4НГОАЛГХ — Леонтьев, Мопа!зБег!с\1е. 

Во 2-й строке Латышев восстанавливал имя царя Котиса (Кбтоов) по 
размерам лакуны и на основании общности некоторых имен в этой над- 
писи и надписи 1287, которую он относил к первым десятилетиям 1 в. н. э. 
Однако мосле произведенного Болтуновой нового изучения и переиздания 
надписи {1287 выяснилось, что эта надпись имеет в тексте точную дату — 
244 г. и, следовательно, принадлежит к несколько более позднему вре- 
мени, чем это предполагал Латышев. Поэтому предложенные им и Ввклю- 
ченные в наш текст дополнения имен в 4-й, 6-й и 7-й строках нельзя счи- 
тать бесспорными. Что касается имени царя (Котоос), восстановленного Ла- 
тышевым во 2-й строке, то оно представляется весьма вероятным, поскольку 
вполне соответствует размерам лакуны, донускающим только очень крат- 
кое имя; имя Котос как раз и является наиболее кратким из всех имен 
боспорских царей, правивщих в первой половине ПГ в. н. э. 

В надписи все же не весь текст ясен. Так как в лакуне в 4-й строке 
нет места для обычной формулы 7 соуобоб 1 жЕр! и Т. д., то неясно, отчего 
зависит вин. п., в котором поставлены имена до 9-й строки. Открытым 
остается и вопрос о дополнении слова, заканчивающегося буквами а, пе- 
ред именем Мори[15 в 10-й строке; предложенное Стефани восстановление 
[6! ётиотёт|а‹ сиправедливо показалось маловероятным Латышеву, сомневался 
в нем и сам Стефани. 

По характеру письма — первая половина Ш в. н. э. 

1289. Обломок мраморной плиты; в. 0.18, ш. 0.18. В верхней части 
вырезано изображение гирлянды или венка, ниже — несколько букв от двух 
строк надписи; в. 6. 0.018. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ОАК, 1870—1871, стр. 268, № 19; Латышев, 1РЕ, П, 

«№ 457 (по собственной копий). 

[@еФ бфёот]ф ёктх[б0]. 
[ Вас!\ебоутос ) Вази №ёас ‚ хт.]. 
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Богу высочайшему внемлющему. В царствование царя.. , 

Чтение и дополнение сохранившейся части надписи были даны Стефани 
и привняты Латышевым. 

Очевидно, это фрагмент надписи фиаса. 
По характеру письма —- первая половина Ш в. н. э. 

1290. Обломок мраморной плиты; в. 0.07, ш. 0.06. На лицевой стороне 
сохранилось несколько букв от двух строк надписи; в. 6. 0.018. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стеёі›ани‚ ОАК, 1870—1871, стр. 268, № 22; Латышев, 1РЕ, П, 

№ 460 (по собственной копии). 

[0! Хомнт]0} Э[ абча 
о деёра] Меус[отратоо} - - 

‚.. остальные фиаситы: ..., сын Менестрата ... 

Дополнения принадлежат Латышеву. 
1. В первой строке сохранились незначительные части двух букв, 

вероятно ® и 1.|3. Буквы № и Е даны в лигатуре. 
По характеру письма — первая половива Ш в. н. э. 

1291. Обломок мраморной плиты; в. 0.03, ш. 0.09. На лицевой стороне 
сохранился незначительный фрагмент надписи; в. 6. 0.015—0.018. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Латышев, ТРЕ, П, № 463 (по собственной копии). 

[(О дгёта, К ]бувуос, [0 двбуа; 
---- о), караф[^баЗос] - -- 

%. пкараф[кадаЗо6 — Болтунова, Пару{ёмыу — Латышев. 

Фрагмент списка имен, по-видимому членов фиаса, на что указывает 
упоминание должности парафилагафа (принимаем восстановление Болту- 
новой). 

По характеру письма — не ранее второй половины П в. н. э., скорее 
первая половина Ш в. н. э. 

1292. Обломок мраморной плиты; в. 0.14, ш. 0.07, т. 0.04—0.05. На 
лицевой стороне сохранились незначительные остатки надписи; в. 6. 0.023. 

Найден близ Недвиговки в 1870 г. Хранится в Эрмитаже. 
Изд.: Стефави, ОАК, 1870—1871, стр. 269, № 24; Латышев, 1РЕ, П, № 459 

(по собственной копии). 
- -- ----- [буёсти - 
сам кб»] теЛ[ацибуй 
ёурафа»}тес [ёаотбу 
<а бубра ка [тер! 
жреоВбтеро»] ® --- 

‚ поставили этот ламятник, написав на нем свои имена, во главе со 
старейшим С... 
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Дополнение надписи сделано Латышевым. 
Фрагмент, очевидно, сохранился от надписи «приемных  братьев» 

е!отом)то! &8елфо! (ср. 1283, 1285). 
По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

СПИСКИ ИМЕН 

1293. Обломок мраморной плиты, обработанной с обеих сторов; в. 0.12, 
ш. 0.11, т. 0.06. На лицевой стороне сохранилась незначительная часть 
надписи, вырезанной по очень тонким линейкам; в. 6. 0.02—0.025. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее истории 
донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

----йруо0, -- -- 
- - ['Рббеу? ос Фа[б!убо0? ] - - 

По характеру письма — конец П—начало Ш в. н. э. 

1294. Обломок нижней части плиты из белого мрамора. Оборотная 
сторона не обработана; в. 0.22, ш. 0.23, т. 0.08—0.09. На лицевой стороне 
сохранилась незначительная часть вырезанной по линейкам надписи; 
в. 6. 0.025. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

здается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

----- Эеб‹г[д\о; -- -- 
' Асх? |\ас Клхёро[у0с - - - 
- -- П|6%00. 

.‚ .. Феофил, сын..; Аскл (?), сын Кикерона; ... сын Пофа. 

Следует отметить впервые встретившееся в надписях Северного При- 
черноморья лицо, носившее имя известного римского оратора и политиче- 
ского деятеля Цицерона. 

Принадлежал ли фрагмент надписи о строительстве или надписи фиаси- 
тов, из сохранившегося отрывка неясно. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

1295. Обломок плиты из белого мрамора, с сохранившимся левым 
краем; в. 0.19, ш. 0.23, т. 0.11. Надпись вырезана на лицевой стороне; 
в. 6. 0.022—0.025. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

здается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

788



’Т90\] ‹аблу] - - -- -- - -- 
Лра уа -- - -- -- -- -- 
Фаруахт[»] -- -- -- ---- 
›АС‘ам № --н-ннне-н- 

‚ .. Юлиада, сына. .; Зенона, сына. .; Фарнака, сына. .; Азия, сына. .. 

1. "Тоо\[.6$1»], возможно, тождествен — Юлиаду, сыну Гераклида, 
в надписи 1260 (155 г. н. э.), где он упоминается в качестве парафилагафа. 

Сохранившийся обломок представляет обрывок списка имен, возможно 
фиаситов. Перечисление рядовых членов фиаса в вин. п. ср. с 1262. 

По характеру письма — первая половина П в. н. э. 

'296. Обломок плиты из белого мрамора. Оборотная сторона не обра- 
ботана; в. 0.08, ш. 0.06, т. 0.2. На лицевой стороне уцелело несколько 
букв надииси; в. 6. 0.02. 

Найдев на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

————— $ Фар[»ёхо)? | -- -- 
————— 95 Х рузсёанос? | -- - 

----- ® В (?)------ 

Фрагмевт содержит отрывок перечня имен, возможно фиаситов. 
По характеру письма — конец ИП—начало Ш в. н. э. 

1297. Обломок (правый край) мраморной плиты, обработанной с обеих 
сторон; в. 0.11, ш. 0.7, т. 0.0{. От надииси, вырезанной по линейкам, 
сохранились лишь концы строк; в. 6. 0.017. 

Найден на городище Танаиса. Хранится в Таганроге в Музее крае- 
ведения. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

———————————— $. Ме- 
[»ёстратос ------ "Ер|0с 
————————— [ Ме»]Езтра - 

[<96] - -- -- -- хос В’, 
------------ хра - 

Сохранившийся фрагмент не дает возможности установить падежных 
окончаний восстанавливаемых имен в {1—2-й и 3-—-4-й строках, Неясно 
и содержание надшиси, которой принадлежит сохранившийся обрывок 
перечня имен. 

По характеру письма — первая половина Ш в. н. э. 
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1298. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.24, ш. 0.34, т. 0.09— 
0.10. Надпись вырезана на лицевой стороне; в. 6. 0.03—0.025. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Пово- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копдии). 

-- - [Пра?)---- 
--- 0% "Еро|<0с]- - 

--- уоу Поус!и[об] - - 
- -- [@ебф]:оу ‘Нрах\[ебо0| - - - 

5 -- -- -- ’ А р1а[ра’до0? | - - - - 

.‚‚ сына Папа (?); . ., сына Эрота;.., сына Понтика; . .. Феофила, 
сына Гераклида; . ., сына Ариарафа (?)... 

Фрагмент принадлежит, возможно, надписи фиаситов. 
По характеру письма — первая половина Н в. н. я. 

НАДГРОБИЯ 

1299. Стела; на лицевой стороне крупными буквами вырезана надпись. 
Найдена на городище Танаиса в 1912 г.; тогда же куплена для Ростов- 

ского музея, где и хранилась. В настоящее время местонахождение стелы 
неизвестно. 

Изд.: Канский, Зап. Рост. н/Д. общ. истории, древностей и природы, 
П, 1914, стр. 137—138, с приложением фото. Подготовил к печати Жебелев 
(Архив). 

Кособ о- 
‘ Хр - 
5то(о), 
ха1ре. 

Коссус, сын Хреста, прощай. 

2—8. Хр?|сто(о) — Жебелев, — Хруи|сто(доо^се) — Канский. На — камне 
в 3-й строке после О — остатки каких-то букв или знаков, уверенному 
определению не поддающихся. 

Канский рассматривал первое слово надписи Кособ как род. п. и давал 
перевод: «Прощай Христовул (Хрестобул), сын Коса!». Такое толкование 
надииси неприемлемо, так как совершенно необычным было бы помещение 
слова оё после отчества. 

По характеру письма — едва ли ранее Ц в. н. э. 

МУАВТА 

1300. Обломок плиты с уцелевшей частью правого края; в. 0.13, 
ш. 0.18, т. 0.10. Сохранились незначительные остатки надписи; в. б. 0.028. 

Найден в Недвиговке. Хранится в Новочеркасске в Музее истории 
донского казачества. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 448 (по фото Попова). 
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[ Ет! Ваои\ёшс Т(Верё о0 "То[о№ - 
00 - -- -- фиЛоха ] Еоаро| с 

хо\. фиХорериао0, воое]Во[бс] - - 

При царе Тиберии Юлии ... друге цезаря и друге римлян, благо- 
честивом. .. 

По характеру письма — П в. н. э. 

1301. Два обломка плит из мрамора. 
Куплены Северо-кавказским краевым обществом в 1926 г. у недвигов- 

ского казака-каменолома П. Буримова, нашедшего их в осыпях Недвигов- 
ского городища при каменоломных работах. Хранились в Ростове-на-Дону 
в Краеведческом музее, теперь утрачены. 

Изд.: Семенов, Зап. СКОАИЭ, кн. 1 (т. ), выч. 3—4, Ростов, 1928, 
стр. 4—5, с прорисовкой надписей с эстампажа. 

А Б 

”[]Ф;\;- ————— Ф(?)-"— 

„60 ннн -— ----- ус --- 
‚9\е -- - -- [х]в! Мвнхт - - - 
р (?) о- -- -- @усе - - -- 

5 -- -?Ауонр (?) - -- 
___еаф(?)___ 

Обломки принадлежали, по-видимому, двум разным плитам. Содержа- 
ние надписей установить не удается. Возможно, что в 3-й строке обломка Б 
стояло [х1а! Ме/хл[фброс? . ., & в 5-й строке того же обломка, как это пред- 
положил и Семенов, стояло имя 'Ахацёмт;. Остальные предположения 
Семенова едва ли приемлемы. 

По характеру письма -— не ранее Ц в. п. э. 

1302. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.09, ш. 0.10, т. 0.06. На 
лицевой стороне сохранился обрывок четко вырезанной надписи; в. 6. 0.024. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

---- 006 р ----- 
-- - [фи\ох[а‘сарос] 

Предположительно текст надписи можно восстановить так: |Вас!\ебоухос 
зачиёо5 | ТеВерго]о 'То[оМоо Кобтоос, | вфсеВобс], о100 3 етаЛоо Хао | роиатоо ф9 а- 
сароб ха% фиороша(00 „.. хл\.]. 

Но характеру письма — первая половина П в. н. э. 
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1303. Обломок (правый край) мраморной плиты, обработанной с обейх 
сторон; в. 0.04, ш. 0.07, т. 0.03. Надпись вырезана по линейкам; 
в. 6. 0.007—0.022. 

Происхождение обломка неизвестно; весьма вероятно, что он найден 
в Танаисе. Хранится в Ростове-на-Дону в Областиом музее краеведения. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

-------- [о|) ’ Атой - 

„.. сын ... Аполлония (?)... 

По характеру письма — П в. н. э, 

1304. Обломок плиты из белого мрамора; в. 0.85, ш. 0.07, т. 0.06. На 
лицевой стороне сохранилось несколько букв, вырезанных очень тщательно; 
в. 6. 0.03. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и нередан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музев 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

ЕРГ 

Над сохранившимися буквами видны нижние концы букв предыдущей 
строки. Ниже Р и Г видна верхняя часть, ио-видимому, сигмы. 

По характеру письма — конец П—-первая половина Ш в. н. э. 

1305. Обломок мраморной плиты; в. 0.10, ш. 0.75. Уцелели незначи- 
тельные остатки четырех строк надписи; в. 6. 0.02. 

Найден на городище Танаиса. Хранился в Ростове-на-Дону в Северо- 
кавказском обществе археологии, истории и этнографии. В настоящее время 
местонахождение неизвестно. 

Изд.: Семенов, Зап. СКОАИЭ, кн. 1 (т. Ш), вып. 3—4, Ростов, 1928, 
стр. 4—5 с приложением прорисовки с эстампажа. 

____’п;.___ 

- -- со\ -- - 
-- - оЕ - - - 
___ро____ 

От надписи сохранились настолько незначительные остатки, что какое- 

либо восстановление ее не представляется возможным. ПРВДЛОЖОННЫВ 

Семеновым восстановления не могут бЫТЬ‚ приняты. 

Приложенная прорисовка с эстампажа не дает возможности судить 
сколько-нибудь уверенно о дате надписи. ̀̂ Вероятно, мы имеем дело 
© надписью И— вв. н. э. 
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1306. Обломок плиты; в. 0.14, ш. 0.10, т. 0.08. Слева сохранилась 
часть рамки; вблизи рамки начальные буквы четырех строк надписи; 
в. 6. 0.017—0.025. 

Найден в Недвиговке. Хранится в Новочеркасске в Музее истории 
донского казачества. 

Изд.: Латышев, 1РЕ, 1У, № 451 (по фото Попова). 

ВА (?) 

По характеру письма -— П в. н. Э. или первая половина Ш в. н. э. 

1307. Обломок плиты из белого камия; в. 0.35, ш. 0.42. От падписи 

сохранилось только два слова и то не полностью. 
Найден в Недвиговке в 1853 г. П. М. Леонтьевым. Хранится 

в Эрмитаже. 
Изд.: Стефани, ДБК, П, № БХХУШ; Латышев, 1РЕ, П, № 425 (по 

своей копий). 

ГАха]9 1е 5о[1'. 
В добрый час. 

Как отметил Латышев, на камне, видимо, ничего другого не было 
написано; ср. 833, 844. 

Насколько можно судить о характере письма по слишком незначи- 
тельным остаткам надписи, время ее — Ш в. н,. э. 

1308. Обломок известняковой стелы (правый край), состонщий из двух 
кусков; в. 0.14, ш. 0.14, т. 0.08. От рельефа сохранилось только изобра- 
жение нижней части вадних ног и хвост коня. Рельеф, по-видимому, был 
окаймлен рельефным растительным орнаментом, сохранившимся на правой 
части стелы. Под рельефом небрежно, но по линейкам вырезана надпись; 
в. 6. 0.01—0.015. Низ надписи утрачен; сохранились концы первых трех 
строк. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе 1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

——————————— Фаруй - 
[х75---- 0]) 6 ‘еребс 

------ ГА рчера - 

‚ .. Фарнак, сын ... жрец ... Артеми... 

ё. В начале строки перед Т видны слабые очертания О; - о]о — по-ви- 
димому, окончание отчеетда “Фарнака. |3. 'А]ртеш. .. — может быть, имя 
богини Артемиды; в таком случае возможно дополнение 'А ]ртём | [& и по- 
нимание надписи как посвятительной. Не исключено также, что это на- 
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чало имени 'А]ртеш! | [бюрос. Содержание надписи из сохранившегося фраг- 
мента неясно. 

По характеру письма — не позднее первой половины Ш в. н. э. 

1309. Обломок (левый край) плиты из белого мрамора, отполирован- 
ный с обеих сторон; в. 0.12, ш. 0.12, т. 0.03. На лицевой стороне сохра- 
нилась верхняя часть букв начала первой строки надписи; высота сохра- 
нившейся части первой буквы 0.05. 

Найден на городище Танаиса местными жителями и передан в Ново- 
черкасский музей в августе {1912 г. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

Вас![№ебоусос Васи\ёшс Т(Вергоо Тоо№о0 ... хс^.]. 

В царствование царя Тиберия Юлия... 

Обломок содержит первые четыре буквы вступительной части надписи. 
Содержание надписи из сохранившегося обломка неясно; она могла при- 
надлежать к числу сообщающих о строительных работах или к надписям 
фиаситов. 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 

1310. Обломок мраморной плиты; частично сохранился верхний край; 
в. 0.13, ш. 0.08, т. 0.04. От надписи сохранились остатки четырех строк; 
в. 6. 0.02—0.024. 

Найден в Недвиговке. Хранится в Новочеркасске в Музее истории 
донского казачества. 

Изд.: Латышев, ГРЕ, 1У, № 450 (по фото Попова). 

|Ата91] <9хл] 
-- 00 х--- 
-- у01 х --- 

""" ХР9У -- -- 

В 1-й строке следует, по-видимому, читать [?Аа37] =9[{1], в 4-й строке 
буквы ХРОМ принадлежат слову уромос (Латышев). Возможно, здесь на- 
чало выражения }{рбу[ф ®:арфарёуса]. Если так, перед нами, вероятно, 
остатки строительной надписи. 

По характеру письма — скорее всего Ш в. н. э. 

1311. Обломок мраморной илиты; в. 0.08, ш. 0.06. На лицевой сто- 
роне сохранился обрывок двух строк надписи, вырезанной по линейкам. 

Найден на городище Танаиса, в 1870 г., Хицуновым при раскопках 
(д. ГЭ, № 1, 1870 г.). Хранится в Эрмитаже. 

Издается впервые по описанию и копии Беловой. 

___03?_—__ 

- -- то1---- 

По характеру письма — первая половина 1 в. н. э. 
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1312. Обломок мраморной плиты; в. 0.06, ш. 0.06. На лицевой сто- 
роне сохранился незначительный обрывок надписи, вырезанной по линей- 
кам; в. 6. 0.005. 

Найден на городище Танаиса, в 1870 г., Хицуновым при раскопках 
(д. ГЭ, Л№ 1, 1870 г.). Хранится в Эрмитаже. 

Издается впервые по описанию и копии Беловой. 

__-п).\ _____ 

По-видимому, отрывок перечня имен. Во 2-й строке возможны имена 
Хёбф]ару[ос, Ф]ару[ёхлс и др. 

По характеру письма — первая половина Ш в н. э.



НОВОЧЕРКАССК * 

НАДГРОБИЯ 

1313. Стела известняковая, антропоморфная; обломаны верхняя закруг- 
ленная часть и низ стелы; в. 0.46, ш. 0.41, т. 0.13. На лицевой стороне 
по линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.035, в третьей строке — 0.05, 

Происхождение стелы неизвестно. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копий). 

‘Нрбдшре 
Феотрбхоо, 
ха1ре. 

Геродор, сын Феопропа, прощай. 

По характеру письма — не ранее конца Н в. н. э. 

1314. Стела известняковая, © выступом для вставки в постамент; 
в. 0.61, ш. 0.43, т. 0.15. Увенчана узким карнизом, под которым ло углам 
помещены две розетки. На рельефе, обрамленном аркой, опирающейся на 
полуколонны, изображена сидящая в кресле женщина, обращенная вправо. 
Перед женщиной слрава стоит мальчик в коротком кафтане и плаще, по- 
ложив правую руку ей на колени. Далее справа — фигурка служанки. 
Поверхность стелы и рельефа сильно повреждены. Надпись очень небрежно 
вырезана под рельефом; в. 6. 0.015—0.025. 

Происхождение стелы неизвестно. Хранится в Новочеркасске в Музее 
истории донского казачества. 

Издается впервые, подготовила Болтунова (по собственной копии). 

ФЛопатра. 
10У% Паириой№од, 

хотре. 

Филопатра, жена Перисала, прощай. 

Характер письма отличается от лапидарных шрифтов, и форма букв 
приближается к скорописи. Судить о времени надписи по характеру 
письма вследствие небрежности выполнения и необычайности формы на- 
чертания букв затруднительно. Наиболее вероятным кажется отнесение 
надписи ко П в.н. э. 
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РОСТОВ-НА-ДОНУ * 

ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ 

1315. Плита известняковая; в. 0.80, ш. 0.52. Надпись вырезана на 
лицевой стороне. 

Найдена в с. Огурцовке, недалеко от Ростова-на-Дону, в конце 70-х го- 
дов Х1Х в. Хранилась в Таганроге, но уже в 1883 г. Латышев ее там не 
нашед. 

Изд.: Мог@бтмапа, °О &у Коустауииюопб\е! 'ЕАЛ. фио). ХоХХочов, стр. 15 сл., 
№ 1; Латышев, 1РЕ, П, № 421 (цо копии Мордтманна), ср.: 1РЕ, 1\, айд., 
стр. 292. 

430 г. 6. э. == 133 г. н. э. 

деё ' Артён[ - 
6 р [2део5 - 
[с1] МЕО 
[кат’) ебуту Щар- 

5 ® |Буох ^ с 
УЕ ротос ©5 - 

[Е]2+2у0с в5 - 
ХУ хай то 
хёМо[с] &то - 

10 Х@. ЕУ [<ф] 

Богине Артемиде, владычице ... по обету (посвятил) я Парфенокл, 
сын Эрота, дав обещание и получив желаемое в 430 году. 

3. МЕ©@ОХ®О! — Латышев справедливо считал словом, неправильно спи- 
санным, так как после реёсобст следовало бы ожидать слова в род. п. (см.: ВЕ, 
1, 1896, стлб. 1394). №:о(9)0ш:(?) — эпитет Артемиды, нигде не засвидетель- 
ствованный. Лурье (Язык и культура Микенской Греции. М.—Л., 1957, 
стр. 300) предлагает читать №0ю $'о1. |4. Слова [хат']20у1», по мнению Ла- 
тышева, излишни, так как в 6-й строке стойт &обдреуо; ЕбуУ. Однако это 
дублирование лишь кажущееся. Кат’ ебулу ВХОдИТ в состав обычной посвя- 
тительной формулы. Эта формула и стоит здесь в первой половине над- 
писи. Выражение же еббвреуос ебулу принадлежит повествовательной части 
текста (Толстой). | 6. ”Е ] ротов — Латышев, |'Аусё] ротов — Мордтманн. Пар- 
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фенокл, сын Эрота, по предположению Латышева, может быть отец Эрота, 
сына Парфенокла, упоминаемого в надписи 1260, строка 19-я. |9—10. 
Ёто | уа — поздняя форма аориста, соответствующая форме &ёто)уоу классиче- 
ского языка, ср. С1С, ТУ, 8874: вобанехов 61е Тюбууте ежётоуа. Следует от- 
метить, что тоу4уо с ВИН. п. — конструкция редкая, но все же встречаю- 
щаяся, причем обычно в вин. п. стоит ср. р. местоимения или прилага- 
тельного, например: Эсхил, Хоэфоры 711 (тоууёмо тй просфора). Другие 
примеры см.: В. Каибпег. Ао5!тИсбе СтаттаМК @ет стг1есЫ15сбео 5ргас№е, 
Т. И, Ва. 18. Наппочег зой Ге1р2!, 1900, стр. 350. 

Дополнения даны Мордтманном и приняты Латышевым, кроме отме- 
ченного в 6-й строке. 

1316. Плита из белого мрамора; внизу ббльшая часть обломана; 
в. 0.21, ш. 0.20, т. 0.03. Надпись вырезана на лицевой стороне (местами, 
особенно вверху и слева, повреждена из-за плохой сохранности поверх- 
ности); в. 6. 0.015—0.02. 

Найдена в Ростове-на-Дону, в 1905 г., в Богатяновском переулке, 
в усадьбе Т. Г. Дмитриева, при рытье погреба, тогда же доставлена 
Ф. Д. Пупышевым в Археологическую комиссию. Хранится в Эрми- 
таже. 

Изд.: Латышев, ИАК, 14, 1905, стр. 134, № 55 (по своей копии). 

©[еб): бубото[| 
ёптхбом се)ёу - 
<ес ёх еа ЛОУ 
х(УббуШУ 

з | В]{Фу хо\ @5сб - 
[борос?} $!0% Фа - 

[ча жа ртр 

Богу высочайшему, внемлющему, спасенные из великих опасностей 
Бион и Феодор (?), сыновья Фанна, и их мать... 

Латышев высказывает иредположение, что камень найден, вероятно, 
не на первоначальном месте, а перевезен в Ростов в позднейшие времена, 
быть может просто в качестве балласта, из ближайшего греческого посе- 
ления, каким был Танаис, находившийся, как известно, около Недви- 
говки. Доказательством, что камень найден не на своем первоначальном 
месте, может служить, по его мнению, то, что он оказался обломанным 
и сильно потертым. С другой стороны, в пользу его происхождения из 
Танаиса говорит упоминание в надциси о «Боге высочайшем внемлющем», 
о культе которого в Танаисе в первые века нашей эры свидетельствует 
множество памятников. Не исключена, по мнению Латышева, также воз- 
можность, что памятник происходит и из Пантикапея, где культ 9еоб 
Вфистоо етлхбоо также достоверно засвидетельствован. Ильин (Зап. Рост.-н/Д. 
общ. истории, древностей и природы, П, 1914, стр. 157 сл.) полагает, что 
памятник происходит из Темерницкого городища; см. по поводу этого 
предноложения критические замечания Книпович (Танаис. М.—Л., 1949, 
стр. 13—14). Наиболее вероятным следует считать все же происхождение 
данной илиты из Танаиса. Крюгер обращает внимание на наблюдение 
Джакомо Лумброво в письме к Вилькену (АгсЫ!у @г Раругиз!огвоВиоу, 

793



У1Ш, 1907, 61), что выражение софёутес ёх ребЛо» жлубоуом, Часто встречаю- 
щееся в литературе, надписях и папирусах, имеет в виду опасность, свя- 
занную с поездкой на море. 

По характеру письма Латышев относил надпись к 1--П в. н. э. Время 
надписи может быть уточнено — по характеру письма она едва ли может 
быть позднее первой половины 1 в. н. э. Если принять предположение 
о происхождении ее из Танаиса, она явится наиболее ранним эпиграфиче- 
ским памятником этого города.



ПРИЛОЖЕНИЯ 

®





КРАТКИЙ ОЧЕРК ГРАММАТИКИ БОСПОРСКИХ 
НАДПИСЕЙ 

Краткий очерк грамматики боспорских надписей имеет своим назначе- 
нием учет языковых фактов (фонетических, морфологических, синтаксиче- 
ских), наблюдаемых в надписях Боспорского царства. 

Учету подлежат главным образом отклонения от норм аттического 
языка классической поры. Отмечаемые особенности языка боспорских 
надписей иллюстрируются примерами. Последние, если их немного, при- 
водятся полностью. В случае многочисленности примеры выбираются 
с таким расчетом, чтобы каждый век был представлен несколькими при- 
мерами. 

Очерк не представляет собой историю греческого языка на Боспоре. 
Написать такую историю в настоящее время и невозможно: для этого 
слишком незначителен имеющийся в нашем распоряжении материал. 

Излагаемый ниже материал дает возможность сделать следующие 
выводы. 

1. Ионийские особенности фонетики и морфологии констатируются 
в боспорских надписях вплоть до Ш в. до н. э.; после этого времепи они 
встречаются только в виде исключений. 

2. В языке боспорских надписей наблюдаются тендендии, характер- 
ные для греческого языка соответствующих эпох вообще, что доказывает 
непрерывную, более или менее тесную связь Боспора с другими частями 
треческого мира. 

3. О существовании некоторых местных особенностей в языке говорят 
отдельные факты фонетики, морфологии и синтаксиса, наблюдаемые в над- 
писях. В какой степени на греческий язык обитателей Боспора могли 
влиять местные языки — решить в настоящее время, за неимением данных, 
нет возможности. Оперируя эпиграфическими текстами, следует всегда 
иметь в виду, что надписи (не только официальные, но и бытового харак- 
тера)} отражают далеко не все особенности местного языка, диалекта или 
говора. Известно, например, что сами греки различали четыре говора 
в пределах распространения ионийского диалекта Малой Азии и приле- 
гающих к ней островов (Геродот 1, 142). Между тем надписи отражают 
лишь особенности одного из этих говоров (о. Хиоса и г. Эрифр), харак- 
теризуемого наличием в нем эолизмов. Знакомство с ольвийскими надии- 
сями в недостаточной степени помогает нам интерпретировать сообщение 
Диона Хрисостома о «неясном» греческом языке ольвиополитов в конце 
1 в. н. Э. (обхёт: сафос &))упу!Соусес — ХХХУТ, 49, 32 сл., Диндорф). По-ви- 
димому, и особенности ионийских говоров, и погрешности устной речи 
граждан Ольвии состояли в своеобразии выговора, в каких-нибудь фоне- 
тических тонкостях, которые не фиксировались в письменности. 
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4. Анаколуфы, в изобилии встречающиеся в надписях (особенно пер- 
вых веков нашей эры), свидетельствуют о падении языковой и литера- 
турной культуры у населения Бослорского царства. 

1. ФОНЕТИКА 

А. ВОКАЛИЗМ 

$ 1. @ 

{. Из двух форм имени Серапион | Сарапион на Боспоре засвидетель- 
ствована только вторая. 

Харат!шух (511 — 1 в. н. э.), Харат(юуов (581 — 1--1] вв. н. э.). 
2. Выбор между формами е!уеха И е!мехеу (ёуехеу) в стихах зависит от 

требований метра. е!уеха образует дактилическую стону перед согласным 
(144, 8 —-1 в. до н. э. — 1 в. н. 9., и в написании 'уеха в 124, 4 — 1 в. 
до н. 3.), е!уехеу образует дактилическую стопу перед гласным (122, 4 — 
1 в. до н. э.); ёзехеу Ддает перед согласным два кратких и один долгий 
слог (992, 8 — 1 в. до н. э.) и может замыкать собой элегическое двусти- 
шие (128, 11 — [ в. до н. э.). 

3. В словах фиас, фиаситы наблюдается во втором слоге чередование 
& и &. 

®%!асо$ (1016 — не ранее второй половины П в. н. э.), %&асов (77, 2 — 
И— вв. н. э.; 1134, 6 — того же времени), %иаотта‹ (75, 10 — П в. до н. э.; 
88, 6—7 — П в. н. э.; 93, 8 — П в. н. э. и др.); асота: (96, 10 — П в. н. э. 
и ряд надписей того же времени — 1278, 7; 1279, 9; 1280, 10 и др.), %!ебоб- 
(137 — 1 в. н. э.), Фесетсан (76 — 1 в. н. э.; 82, 6—7 — 1--П вв. н. э.; 1259, 
12 — П в. н. э.; 1262, 8 — того же времени). 

4. В прозаических надписях \У—-1\У вв. до н. э. находим после ‹, р 
долгий звук е (т). 

198(7 (1103 — У в. до н. э.), 'Арюта’бря; (165 — 1У в. до н. э.), * Арте- 
{иберя) (168 — ГУ в. до н. э.), Апрлтрыр (14 — 1У в. до н. э.), @собос!тф 
(6 — 1У в. до н. э.; 1039; 1111 — того же времени), @собос!у (ряд вадписей 
1У в. до н. э.: 10; 11, 4; 972, 5; 1014, 3—4), Тутре  (надписи 1 в. до. 
н. э.: 6; 10, 2; 1037), Обрам!т (971, 2 — 1У в. до н. э.; 1111, 3 — того же- 
времени), Х!т) (155 — 1У в. до н. э.). 

Изредка эту характерную особенность ионийского диалекта находим и 
в надписях более позднего времени: в традиционном эпитете Аполлона — 
Тукрен (25 — Ш в. до н. э.; 1044 — не ранее второй половины П в. до н. э.); 
в названии города @собос! (25, 3 — вторая половина П в. до н. э.), @содо- 
6'; (40 — 1 в. до н. э.—! в. н. э.); в форме род. пад. — от/руе (691 — 
П в. н. э.), стпе(рув (726 — 1 в. н. э., но спе!рав — 666 — П в. н. э.). 

В стихотворных надписях разного времени т после е, ‹, р встречается 
часто. 

чемету (114, В — У в. н. э.), 1а(1)т (116—1У —П вв. до н. э.), артжа- 
›ён (123 — 1 в. до н. э.), В0 (123), еосейте (122 — Т в. до н. э.), ЯМ(ч 
(120, 5 — 1 в. до н. э.), жётря (127, 8 — не позднее [ в. до н. э.), схот!ту. 
(126, 2 — 1 в. до н. э.), @8\ту (142, 7 — 1 в. н. э.), пбтруб (132 — Г в н. э.; 
143 — того же времени), пётруб (130, 7 — Т в. н. э.), стойту (141, 6 — Тв. н. э.), 
воф!ту (145, Б — 1—П вв. н. э.) и др. 

5. В стихах часто встречается дорийское & вместо 1. 
вретас (124, 4 — 1 в. до н. э.), @ра\оу (124, 3), патёра тау Вботамоу, & 

(125, 11 — ! в. до н. э.), ста%ае: (124, 6 — 1 в. до н. э.), стёЛау (129, 3 — 
1 в. до н. э.; 127, 3 — не позднее [ в. до н. э.), также — отя\ау (187, 
6 — 1 в. н. э.), Зэатото‹ (130, 17 — 1 в. до н. а. — 1 в. н. 9.), @Труастоу (132, 
4 — 1 в. н. э.), дрерюк (131, & — 1 в. н. э.), фоу& (136, 4 — 1 в. н. э.) и др. 
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В прозе дорийское & встречается в слове дорийского происхождения, 
проникшем и в аттический язык, И В хо!у1) — уабдс (1014, 2 — 1У в. до н. э.; 

1 — того же времени; 11{5, 6— П в. н. э.; 1134, 7 — И—Ш вв. н. э.; 
942 — Ш в. н. э.), и в производном уахдрос (1054, 6— П в. н. э.), встре- 
чается и усшхбров (59, 9 — Ш в. н. э.), уешхо[реиоу (1005, 4—5, 25—26). 

Дорийское окончание -хс (вместо -75) имеется в надгробии человека 
дорийского происхождения: ‘НрахЛ\еотас (923 — 1У в. до н. э.). 

В аркадском декрете читается Паусиатпайтау (37 — 1У в. до н. э.). 
6. В собственных именах иногда наблюдается колебание между @& и л. 
Матрббшре — (801 — датировка затруднена), Матробероо  (764 — римское 

время), Матрборо (967 — Ц в. н. э.), но Мусроборос (207 — ГУ в. до н. э.; 
799 — датировка затруднена; 254 — 1Ш1--П вв. до н. эЭ.), МусрабФроо (562 — 
вероятно, 1 в. н. э.). Аорботратов (1179, 40 — И—-Ш вв. н. э.), но Атрботра- 
<о5 (313 — 1 в. до н. эЭ.—1 в. н. э.; 753 — римское время), Атростратле 
(285 — не позднее 1 в. до н. э.). Ср. также Аарбэйо; (665 — П в. н. э.), 
Аацоф!\а. (645 — 1--П вв. н. э.), но Апиохрасие (975 — П в. н. э.; 1054, 17 — 
того же времени), Алноф®у (252 — 1У в. до н. э.; 177 — того же времени; 
85 — П в. н. э. я др.). 

Неуд. о`> @а — см. 1, А, $ 4, 4. 

$ 2. &, т 

1. В стихотворных надписях могут употребляться в зависимости от 
требований метра эпические формы © дифтонгом е вместо аттического 
е. Е!усха, &!ММЕЖЕМ, ‘Фусха (== сТусха); примеры. см. 1, А $ 1, 2; еёу == ёу (125, 
8 — 1 в. до н. э.; 139, 3 — не позднее [ в. н э.), Ее!мо!; (120 — П-- вв. 
до н. э.), Бе1уЕ (128, 13 — 1 в. до н. э.). 

2. Метрические надписи дают две формы предлога «в» — & (136 — 1 в. 
н. э.), ёс%0) (130, 6 — 1 в. до н. э. — 1 в. н. э.) и её5 (141, 6 — 1 в. ян. э., 
146, 9 — датировка колеблется между П в. до н. Э. и Ш в. н. э.). 

3. Форма Зедг == 8е в прозаической надписи 1У в. до н. э. (1015) имеет 
многочисленные параллели в греческих надписях (аттические параллели 
см.: К. МетвёвегВапз. СташтшаМКк йег а\5сВеп То5сВт!еп.3 ВегПп, 
1900, стр. 46, 3). В более поздней метрической надписи (130 — Гв. до н. э.— 
1 в. н. э.) трижды встречается @воф!\ с первым долгим слогом (строки 
3-я, 18-я, 24-я); здесь же в прозаической части надписи — @коф!)\1) (строка 
1-я); в стихах вырезано @соф!ллу (строка 8-я) и @сор!\а (строка 11-я), при- 
чем в первом случае первый слог считается кратким (может быть, ео слива- 
ется в один слог), а во втором случае первый слог мыслится как долгий. 

4. Наряду с многочисленными случаями написания ‘еребс, В ВИН. пад. 
ерёо в надписях первых веков нашей эры встречается и написание ‘рёа 
(1054 — П в. н. э.), 71рёа (91, 1—2 — П в. н. э.; 1259, 7 — того же вре- 
мени; 1016, 1—2 — не ранее второй половины Ш в. н. з.), 1рёау (80, 2 — 
1--П вв. н. э.; 88, 2 — П в. н. э.). Аналогичное написание в родственном 
слове проиаст(о)ра (1016, 3—4), но ‘1ерорёстора (1054, 9—10 — Ш в. н. э.; 
988 — 1У в. н. э.). 

5. Обратное явление ‘ербиоу вместо 1рооу (731, 3 — Ш в. н. э.). 
6. Ионийская форма ‘ер7 == Ёреа - объясняется как результат слияния 

” + 1 (14 — 1У в. до н. э.). 
7. Неударный е как в положении перед ударным слогом, так и после 

него иногда в поздних надписях передается как ‹. 
№ох)\1 (893 — П в. н. э.%‚ мауюхарулУ (1279, 8 — Ш в. н. э.; 1280, 

8—9 — того же времени), 'АМЕ& (по объяснению Латышева ==’А\еба: 334 — 
1 в. н. Э.); уар (647 — 1--П вв. н. э.), ёстло: (935 — И-—-Ш вв. н. э.). 

8. Перед звуками о, о иногда появляется е (ионизм). 
&%е\феос (193 — 1У в. до н. э., проза), Мууебберо; (125, 7 — [ в. до в. э., 

стихи, но здесь же в прозаической части надциси Мэуббшре; 131, 6 — 1 в. 
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до н. э.—1 в. н. э., стихи, здесь же в прозаической части Мууб%шре), Посс:- 
б%соую6 (в прозаических надписях 1\ в. до н. э.: 172, 199, 220). 
6 9. Итацизм лповлек за собой передачу в надписях долгого звука е 
уквой ‹. 
!Ар!ст == 'Аэут1 (583 — 1-П вв. н. эЭ.), ’Арара% =='Арарё%т  (638 — 

1-П вв. н. э.), 'Арюстуб: == *Асте!61 (667, Б — не ранее П в. н. э.). 
10. Та же причина вызвала передачу звука 1 буквой . 
Ахорлёо0 == Аговлбоо (508 — 1 в. н. э.), Хар!ттоу == Хар!тоу (538 — 1 в. н. э.), 

Мтхёудроо (667, А — не ранее П в. н. э.), Атос == А1о5, название месяца 
(100, 15 — 1 в. н. э.), Зере)й[шх (1248, 12—13 — Ш в. н. э.). 

11. Утрата греческими гласными количественных различий объясняет 
замену буквы е буквой т 
ХЁря == уа!ре (699 — П в. н. Э.), уа!рест (1222 — П в. н. э.), Хабрест == 

уа!рете (909 — П в. н. э.). В конце слова уа!рете в 1001 (П в,. н. э.) перво- 
начально была вырезана л, которая затем была переправлена на е. 

12. Имеются и случаи ошибочной замены буквы 7 буквой . 
отёМяу == от1))у (99 — 1 в. н. э.), Моореу(оо (1016, 5 — не ранее второй 

половины 1Ш в. до н. э.). В словах Муу% и 'Арёст в надииси 332 (Г в. н. э.) 
первоначально вместо т был вырезан е, исправленный затем на . 

13. Утрата греческими гласными количественных различий объясняет 
и передачу латинского & греческим е в греческой транскрипции имени 
беуёгп5 (743 — 1У в. н. э.). 

Чередование & и & в слове %!асо; — см. 1, А, $ 1, 3. 
Ионийская т после &, ‘, р — см. 1, А, $ 1, 4. 
@ вм. 7 — ем. 1, А, $ 1, 5 
Колебание между & и 7 — см. 1, А, $ 1, 6. 
Неуд. {> е — см. 1, А, & 3, 1. 
а`> & —- см. 1, А, $ 6, 1 
е >> а — см. 1, А, $ 6, 2 
а. >> т — см. 1, А, $ 6, 3 
7 >> @: — см. 1, А, $ 6, 4 

в1 7> п — см. 1, А, $ 8, 4, 5. 
вь >> е — см. 1, А, $ 8, 6 

$ 3. : 

1. Неударное { может перейти в е. 
Фе)штёра = ФиЛотёра  (639 — 1—П вв. н. э.), Звасетса. (1134, 10 — П— 

Ш вв. н. э.; 1230, 6 — Ш в. ни. э.); под влиянием этого последнего слова 
и собственных косвенных падежей слово &асо; иногда имеет написание 
%ёасов (77, 2 — П--Ш вв. н. э.; 1134, 6, 9 — того же времени). 

2. Чередование ‹ и © представлено в надписях примером слова фиа- 
ситы. 

%асттан (75, 10 — П в.н. э.; 88, 6—7 — того же времени; 93, 8 — того же 
времени, и т. д.), Эасета: (ряд надписей 1 в. н. э. — 1278, 7; 1279, 9; 
1280, 10; 1287, 8; 1288, 11—12 и др.). 

З. Следует отметить исчезновение звука ‹ перед е в слове @руеррлуеб6 
(1053 — Ш в. н. э.). ‚ 

4. Имеются примеры перехода гласного звука ‹ в полугласный ; в сти- 
хотворных текстах. 

ФиХану!а (три слога; 148 — П в. н. э., по датировке Латышева), За му 
(146 — П в. до н. э., по датировке Пеека). 

е `^> ‹ — см. 1, А, $ 2, 7. 
7 > ‹ — см. 1, А, $ 2. 9. 
‚>> т — см. 1, А, $ 2, 10. 
Неуд. о `> : — см. 1, А, $ 4, 3. 
Смешение о и ‹ -— см. 1, А, $ 5, 1 
ее 5>1 — см. 1, А, $ 8, 1. 
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‘ > и — см. 1, А, $ 
10у ^> 1У — см. 1, А, 
105 > 5 — см. 1, А, 

$ 4. о, ® 

1. В стихотворениях не раз встречаются эпические, ионийские формы 
слов с дифтонгом оо Ввместо 0. 

*обров (в надписях 1 в. до н. э.: 123, 2; 124; 126, 3), но хбрт (в стихах 
130, 8 — 1 в. до н. э.—! в. н. э.; 141 — 1 в. н. э.); робуос (119, 9 — 1 в. 
до н. э.; 130, 14), хобсоб (123, 1 — 1 в. до н. э.; 126, 4 — того же времени), 
обчова (130, 14; 131, 3, 6 — 1 в. до н. э.—1 в. н. э.). 

В прозе наблюдается колебание между о и оо в собственном имени 
Диоскорид — Агосхор!ёт5 (178 — 1У в. до н. э.), А[1ос]хоор!боо (446 — Т в. н. э.). 
Только в аттической форме встречается слово Хорахбсюе (203 — 1У в. 
до н. э.). 

2. О)ковчание род. пад. ед. ч. имен с основой на о (2-е склонение), 
т, е. несобственное оо, до конца 1У в. до н. э. очень часто передается 
буквой о, 

К У в. относятся примеры 'Аруа(о (916), ‘Ехлтоубро (993), 'Гхесгоо (1102), 
Авоё!то (152), тб 66 (1104). 

Надписи 1У в., более многочисленные, дают больше примеров, 
*АууеМтто то Х1 (1233), 'Ако\Хобверо (207), 'Аристорауо (874), Воо№о (205), 

Вросёуо (232), Атилтрю (192, 943), Агоуособеро (872), Еббёуо (1017), Фвор'о 
(924), МутроВ!о (202) и ряд других (6, 10, 157—159, 163, 164, 167, 168, 171, 
172, 177, 179, 191, 193—195, 199, 200, 203, 214, 217—-220, 225, 226, 230, 
874, 919, 921, 948, 971, 1037, 1038 и несколько примеров в 1056). Иногда 
в одной и той же надписи ТУ в. до н. э. встречаются оба написания -0 
и -о0. 'Арыё(9)о и 'Арр&(5)00 (168); 'Апахобро и Востброо (971, 2, 3); Ав‹уост- 
9ахо и ‘ерусашеуоо (6, 2, 3); 'Атоа(оо (1056, 2, 16, тогда как в большин- 

стве случаев эта надпись дает окончание -о). Написание -о вместе -0 в поз- 
дней надписи (743 — 1У в. н. э.) должно быть отнесено за счет ощибки 
резчика. 

3. Неударное о иногда переходит В ‹. 
Мууобороо (374 — 1 в. н. э.; 398 — 1 в. н. э.), но и Меуфороо (1282, 24 — 

Т в. н. э.). 
4, Есть случай перехода неударного о ва и ,, 
Матробороо (764 — римское время), Матробюре (801 -— точной датировки 

чет), но Мутрабероо (562 — [ в. н. э.) и Матрборо (967 — 1 в. н. э.). 
5. Чередование о и © засвидетельствовано в одном пафлагонском 

имени — Ардсаук;, Арбсамк, (180 — 1У в. до н. э.). Было бы рискованным 
видеть отражение такого чередования в ошибочном написании 'Ало\оборо 
вместо ’Атпо\Хобороо (1028 — П в. н. э.). 

6. Иногда в надоисях первых веков нашей эры о заменяет собой о, 

являющееся результатом стяжения или заменительного растяжения. 
хатосивуса (731, 6—7 — не древнее 1Ш в. н. э.), парао(с)у | (1035 — 

П в. н. э.), По%е (396 — Т в. н. э.), 'АХжйро  (718 — И— вв. н. э.), фи\о- 
вора!о (1247, 6 — ПТ в. н. э.), ётб урбуш (там же, строка 9-я), другхот(о)- 
чейто (1243, 6—7 — П в. н. 9.), т® (1246, 5 — Ш в. н. э.); ср. П, А, $ 7, 1. 

7. Об утрате греческими гласными количественных различий свиде- 
тельствуют случаи замены буквы о буквой о в надписях первых веков 
нашей эры. 

Аиэтёуу5 (345 — 1 в. н. э.), 'Атпо\еуос (354 — 1 в. н. э.), @соте!роо 
{471 — возможно, Г в. н. э.), Мх л) == Меох 1 (893 — Ц в. н. э.), прорёВухе 
{150 — не древнее П в. н. Э.), 1рорастора (1016, 3—4 — не ранее второй по- 
ловины Ш в. н. э.), Моренём (147, 8 — Ш в. н. э.), о10% == о106(743 — 
1У в. н. э.). 

8. О том же свидетельствуют и случаи замены буквы о буквой о. 

51 Боспорские надписи 801



Хос(жатрос (805 — не датируется), Мтубборс (1083 — 1—-П вв. н. э.), ЁЁо 
(731, 5 — не древнее 1 в. н. э.), "Ерото; (729 — не древнее 1 в. н. э.), 
Або = Лосо, (734 — Ш в. н. э.) и др. 
ю Показ.';тельна в этом смысле и перестановка о и ‹ — ' Адтуоборов (886 — 

в. н. Э.). 
9. Слово Боспор пишется то с одним, то с двумя о после В. 
Примеры написания Воостброо относятся к разным векам (40, 2 — 1 в. 

до н. э.—1 в. н. э; 134, Б, 4 — 1 в. н. э.; 1048, 3 — 1--П вв. н. э.; 54, 
4 — Ш в. н. э.). В более ранних надписях слово это дано с одним о (1, 
6; 10, 3; 11, 3; 971, 3; 972, 3 — все 1У в. до н. э.; 39, 2 — 1 в. н. э.). 

10. В имени РиБПиз латинское @ передается греческим о — Пбжлос 
(496—)1 в. н. э.; 703а — ЦП в. н. э.; 1261, 6 — П в. н. э.; 1112, 4 — 1У в. н. э. 
и др.). 

{1. Латинское сочетание Оп! передается по-гречески как Ко! в имени 
Квинт — Ко!утоо (76 — 1 в. н. э.; 897, 5 — Ц в. н. э.) 

Чередование ‹ и о в слове Фастта: — см. 1, А, $ 3, 2. 

$ 5. © 

1. В двух случаях можно поставить вопрос о смешщении (в произне- 
шении) ‹ й о. 
Еб%уоо == Еод0уоо (748 — римское время), Аоу<(>0а(1е) (964 — П в. н. э.). 
2. Изредка встречаем о вместо оч. 
* Ацао == ’АхаЗо6 (376 — 1 в. н. э.), * Апо\оберо == 'Апо\\обфроо | (1028 — 

И в. н. э.), ’АХеЁауббро == 'АЛебауброо (где, возможно, имеется простая пе- 
рестановка букв р и о; 881 — 1 в. н. э.). 

3. Пример негреческого имени с чередованием о и о0. 
АбхобёМие (587 —- 1--П вв. н. э.), АсйообеМыс (586 — того же времени). 
4. Буква о передает латинский звук @. 
жемторёа (691 —- П в. н. э.), хемтор!шх (666 — П в. н. э.). 
5. Эта буква может лередавать и латинский звук х (между двумя 

гласными) — Хвотров (705 — П в. н. э.). 
Чередование о и ь — см. 1, А, $ 4, 5. 

$ 6. & 

1. Изменение звучания дифтонга & в устной речи в направлении сбли- 
жения его со звуком е повлекло за собой возможность передачи а: через 
е в надиисях первых веков нашей эры. 

*Есх/ут) == А!о!уп) (408 — 1 в. н. э.), уёре == уатре (в надписях П в. н. э.: 
670, 965, 1107), у%р == {а!ре (699 — П в. н. э.), уёрете (1032 — П в. н. э.), 
жё == ха! (1282, & — Ш в. н. э.), Ае[с(]о = Аас(о (1247, 14 — Ш в. н. э.), 
ф!Хохёсаров, |$!])оршуоо (67, З, & — 1У в. н. э.) и др. 

2. То же фонетическое изменение служит объяснением для написания 
а‹ вместо &. 

уа!рета: == уа!рете (430 — 1 в. н. э.; 486 — 1 в. н. э.; 688 — не ранее 
П в. н. э.; 690 — такая же датировка; 967 — П в. н. э.; 963 — П в. н. э.; 
764 — римское время), уа‘разсе == уа!рете (638 — 1 вв. н. э.), уатра! == ара 
(1223 — П в. н. э.), Вас!а!ос == Васи\ёес (1247, 4 — Ш в. н. Э.), о1е == лё 
(763 — позднее римское время). 

В одном слове встречаем передачу е через а: и через е — Мёуе ра == Ме- 
масцие (469 — 1 в. н. э). ‚ 

3. В немногих случаях наблюдается написание 7 вместо @ — {оутх0$ 
(954, 5— 1У в. н. э.), {197 = хетта: (1225 — ГУ—-У вв. н. э.). 

4. Встречается и написание а вместо 7 — а! == 71 (731, 9, 10 — не древ- 
нее Ш в. н. э.). 
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5. Утрата йоты дифтонгом а перед гласным представлена в боспор- 
ской эциграфике следующими примерами. 

Пе!рае! (1 — 1У в. до н. э.), 10 (116 — [М—-Ш вв. до н. э.), && 
(131 — 1 в. до н. э.—1 в. н. э.); имеется в стихотворном тексте и гоме- 
ровская форма а{ёу, соответствующая требованию метра (128, 9 — 1 в. 
до н. э.); в сложных словах встречаются, в зависимости от метра, а!еу&| ох 
(124, 6 — 1 в. до н. э.), д!руастоу == де!рмастоу (132 — 1 в. н. э.), аёуаоу (147, 
9 — Ш в. н. э.). ° 

6. Довольно частым является пропуск в словах Ха'ре, уа!рете ЙОТЫ 
в первом слоге (291 — 1 в. до н. э.; 482 — 1 в. н. э.; 491 — [ в. н. э.; 
494 — 1 в. н. э.; 791 — 1--П вв. н. э.; 888 — римское время). Не отвечает ли 
такое написание известной тенденции в произношении, шедшей вразрез 
с некоторыми другими тенденциями и возникшей под влиянием слов уара, 
хар!ес, &у@руу? 

7. Греческий дифтонг а: передает латинское сочетание ае. 
ха1сар (1047, 1 — 1 в. н. 9., и Т. д.), ф!Абхаисар (40 — 1 в. до н. э.— 

1 в. н. э., й т. д.), А!0о Абауоб (54, 15—16 — Ш в. н. э.). 

$ 7. ао 

{. Иовийское написание ао вместо ао представлено примерами 1У в. 
до н. э. Абтох\706 (174), Паосщиёуо (1056, 1, 13). 

2. Собственное имя Лаодика встречается как в обычной для омт 
форме Ааой!хл) (427 — 1 в. н. э.; 448 — того же времени), так и в стяжен- 
ной Лао$»хл) (369 — 1 в. н. э.; 656 — П в. н. э.). 

3. В 1 в. до н. э. появляется форма возвратного местоимения, в ко- 
торой дифтонг ао упрощается в а. 

Ёаоб == ёаотоб (304 — 1 в. до н. э.—-1 в. н. э.), аттв == абт5 (318 — того же 
времени). 

$ 8. е! 

{. Передачу дифтонга с буквой ‹ (ставшую возможной вследствие 
сближения в произношении е и ‹) находим в ряде надписей Г в. до н. э. 
и более поздних. 

хосулта: (119, 15 —Т в. до н. э.), уТрас (125, 12 — 1 в. до н. э.), !меха == 
е!уеха (124, 4 — 1 в. до н. э), ёстирс (131, 5— 1 в. до н. э.—-1 в. н. д.), 
тр16 == трейб (1057, 3 — 1--Н вв. н. э.), ёто== Ете) (1087 — П в. н. э.), уар == 
Ха(реу (1088 — П в. н. э.), уёрыу == уа!рем (722 — И—-Ш вв. н. э.), опоиуо! 
(1281, 5 — Ш в. н. э.) и др. 

2. В то же время наблюдается и передача сочетанием е: звука . 
1ре!у (126, 4—1 в. до н. э.; 127, 12 — того же времени; 146, 3 — 

М в. н. э., согласно датировке Латышева), таробетса (125, 5 -- 1 в. до н. э.; 
137 — 1 в. н. э.; 147, 2—1Ш в. н. 2.), д@меерёму (127, 8 — не позднее 

1 в. до н. э.), ёрерлутоу (144, 5 — Т в. до н. э.— Т в. н. э.), 9:аселта:, ЭкЕсетта‹, Эка- 
сетса: (76 — 1 в. н. э.; 1260а, 11 — П в. н. э.; 1134, 10 — П--Ш вв. н. э.; 
1230, 6 — 1 в. н. э.; 988, 4—5 — ГУ в. н. э.; и т. д.), Аетос == Атос, назва- 
ние месяца (1123, 7 — 1 в. н. э.; 55, 16 — Ш в. н. э.; 942, 9 — Ш в. н. э.; 
744, 11 — 1У в. н. э.), соуобетса: (78 — 1 в. н. э.; 84, 7—8 — П в. н. э.; 104, 
13—14 — Ш в. н. Э., и т. д.), дфебтры (70, 6— 1 в. н. э.), 'Афробейту, 
*Афробеётле (1045, 5 — П в. н. э.; 1055 — того же времени; 1115, 6 — того 
же времени), ВеЗома (1237, 6 — П в. н. э.), уоуе! (146, 7 — П в. н. э., сог- 
ласно датировке Латышева), по)еитеу (1237, 8 — П в. н. э.), Утраточе(хоо 
(1264, 9, 10, 14 -— П в. н. э.),уео06 и тому подобное (1237, 1 —П в. н. э.; 
36, 4, 16 — Ш в. н. э.; 58, 3 — 1 в. н. э., и т. д.), Тещо%еос (1143, 3 — П 
в. н. э.; 709, 1, 7 — не ранее Н в. н. э.; 1179, 32, 38 — П— вв. н. э.), 
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кеа (902, 3 — Ш в. н. э.), @ебсещос (1277, 20 — Ш в. н. э. и т. д.), 
чз!жъ‹ (36, 4, 7 — Ш в. н. э.). 

‚ В боспорских надписях отражена и следующая ступень — передача { 
сочетанием е!. 

тимаже605 (584 — 1--П вв. н. э.), ФиЛобеме {600 (1083 — 1--П вв. н. э.), 
А:е! (1021 — П в. н. э.), Феноорёут (1222 — Ц в. н. э.), е!%(о (1087 — П в. н. э.), 
Фере\еёоу (1112, 3 — 1У в. н. э.). 

При передаче дифтонга ы также иногда встречается передача компо- 
нента ‹ сочетанием е:. 

бе:ё (493 — 1 в. н. э.; 453 — того же времени; 712 — П в. н. э.; 964 — 
П в. н. Э., и т. д.), бе:05 (591 — 1--П вв. н. э.; 965 — П в. н. э.), бег0б 
(885 — 1 в. н. э.). 

4. Передача е‹ через 1 перед гласными имеется в следующих при- 
мерах. 

Ачпрострёхла (285 — не позднее 1 в. до н. э.), Аотёмпа (675, 2 — П в. н. э.). 
Самый ранний пример относится к 1У в. до н. э. — Кратда (198 — 1У в. 
до н, э.). 

5. То же явление наблюдается перед согласными: 'Асс<тб == ' Ароте!б1) 
(667, Б — не ранес П в. н. э.). 

6. В немногих случаях имеется передача дифтонга е через с перед 
гласными. 

'А\ебвубреса (269 — 1 в. до н. э.), торёа (992 — 1 в. до н. э.), ‘Нёга (756 — 
римское время). 

7. Передача греческого звука : сочетанием е‹ делает Понятным появ- 
ление последнего в греческой транскрипции латинского 1 — 'АутоуЕ1у06 
(52, 2—3 — Ш в. н. э.; 1282, 21 — Ш в. н. э.). 

е вм. ‹ в стихотворных надписях — см. 1, А, $ 2, 1. 
Фасвм. == Эее — см. 1, А, & 2, 3. 

$ 9. е 

1. Ионийское стяжение е0 в ео встречается как в стихотворных текстах, 
так и (изредка) в прозе. 

Стихи: Вёрхео (129, 3 — 1 в. до н. э.), сео (913, 2 — 1 в. до н. э,; 146, 
4 — П в. до н. э., по определению Латышева), ёщеб (127, 5 — не позднее Г в. 
щдо н. 9.), шо (130, 5— 1 в. до н. э.— 1 в. н. э.). Проза: главвым образом 
в названии города Феодосии в ряде надписей 1У в. до н. Э. — @соб8ос/) 
(10; 1, 4; 971; 972; 1014; 1015, 3; 1037, 3; 1040, 2; 1042, 4; один раз в над- 
писи второй половины 1Ш в. до н. э.; 25, 3), также @во%оск:ос (231 — 1У 
1{3. до н. э.); однако уже с ГУ в. до н. э. встречается и @собос(») (6, 4; 1039; 
1, 7). 

В одной поздней надписи — К!вопатра (886 — П в. н. э.). 
2. Ионийское написание со вместо ео дано в некоторых надписях, для 

которых 1\ в. до н. э. является бесспорной датой или Фегш!пиз роз% 
Ччет поп. 

Ебёуро (220), Еббёуо (1017; в стихе, — пример этот показывает, что со- 
четание о составляло один слог), Еброубио (923), Ебфамие (1056, #, 5), 
Аебжхоуов (180; но здесь же и Аебхомо[&]), Меоштуюс (163; 210; 1064; 1056, 
1, 8); но с Ш в. до н. э. и далыше Моорлмюо; (247 и др.); смешение обеих 
форм Мео<о>рлмос — 211 — (1Ув. до н. э.). 

3. При передаче римского имени Гцс!и5 наблюдается колебание между 
оо и со — Лобжлов (44, 14 — П в. н. э.; 691 — того же времени), но Лефхюс 
Ё&Э—[ в. н. э.) Лебхиос естественнее всего считать здесь римским именем 
пс118 ввиду наличия в этой же надписи имени Марк (во всех прочих слу- 

чаях имя Лебхинов могло бы быть греческим). 
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$ 10. о1 

1. ВНП&ДВНИВ ‹ перед гласным наблюдается иногда в глаголе тобы 

и в производных от него. 

&%е[\ф|ототсё (339 — 1 в. в. 3.; 333 — того же времени), ётбе: (734 — 
Ш в. н. э.). 

2. Имеется случай перехода дифтонга о: в о перед согласным в неудар- 
ном положений — \отбу (87, 4 — П в. н. э.). 

$ 11. оо 

Греческое сочетание оо употребляется не только для передачи латин- 
ского звука п (‘ТобМюс, ОбХтиос, ‘Робфоб и др.), но и для передачи латин- 
ского у. Обескатаубу (1047 — 1 в. н. э.), Оберуе (894 — П в. н. э.), 
ОбаЛёров (1264, 17 — П в. н. э., и т. д.), Ф)аоо(оо (44, 14—15 — П в. н. э.} 

оо вм. о — см. 1, А, $ 4, 1. 
о в окончании род. пад. ед. ч. (==оо) — см. 1, А, $ 4, 2. 
о вм. оо — см. 1, А, & 4, 6. 
о вм. оо — см. 1, А, & 5, 2, 
Чередование оо и о — см. 1, А, $ 5, 3. 

$ 12. ‹ 

Перед гласным дифтонг о: может упроститься в о. В боспорских над- 
писях это явление представлено разными формами слова о!6с. 

565 (226 — 1У в. до н. э.; 225 — 1М-—-Ш вв. до н. э.; 514 — Т в. н. э.; 
695 — П в. н. э., и т. д.), 56 == оюб (1104 — У в. до н. э.), б6го6 (958, 2 — 
1 в. н. э.), 55 (411 — 1 в. н. в.; 564 — того же времени; 352 — того же 
времени, 1106 — 1—--П вв. н. э.; 618 — того же времени; 635 — того же вре- 
мени; 659 — Ц в. н. э.; 699 — того же времени, и т. д.), 50! (396 — Г в. н. э.). 

эзое: — см. 1, А, $ 8, 3. 

$ 13. @, ', о! 

1. Исчезновение на Боспоре компонента ‹ в дифтонге & и превраще- 
ние последнего в & можно иллюстрировать несколькими примерами 1 в. 
до н. э.—П в. н. э. 

Обрау(а (дат. пад.; 31, 4 — 1 в. до н. э.—Т в. н. э.), “Нра (дат. пад.; 76 — 
Т в. н. э.), 3еа (1115, 5 — П в. н. э.; 1315 — того же времени). 

2. В произношении и написании имени “А:бтс ("А:бас) в стихотворных 
текстах наблюдаются разные случаи. 

а. Йота пишется, а все слово в согласии с эпической традицией яв- 
ляется трехсложным — два кратких слога и один долгий (124, 5 — Г в. до 
н. 9.; 125, 8 — написание 'Ае{87 — Г в. дон. э.; 130, 5, 20 —1 в. до н. Э. 
— Ё в. н. э.; 139, 3 — не позднее Г в. н. э.; 1192, 5—-1--П вв. н. э.; 146, 
9 — П в. н. э., согласно датировке Латышева). 

Ъ. Тот же случай, но А является долгим (132, 5 — [ в. н. э.). 
с. Йота пишется, но не составляет отдельного слога, и все слово яв- 

ляется двусложным — два долгих слога (130, 10 — но ср. строки 5-ю й 
2[0-ю в пункте а; 139, 4 — но ср. строку 3-ю в пункте а; 127, 3 — не позднев 

в. н. э.). 
9. Ио)та опускается, слово оказывается двусложвым, Ссостоящим из 

двух долгих слогов (119, 2 — 1 в,. до н. э.; 126 — того же времени; 129, 
3 —- 1 в,. до н. э.; 141, 3 — 1 в. н. э.). 

Третий и четвертый случаи имеют место в ямбических стихах и в По- 
следней стопе гекзаметра. 
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Есть пример написания “Абоо в прозаической надписи (731, 12 — не 
древнее Ш в. н. э.). 

3. Превращение йоты лодиисной после @ в чисто орфографическое яв- 
ление служит объяснением мпаразитической йоты, появляющейся иногда 
после конечного & н @. 

таса<1) (119, 15 — 1 в. до н. э.), Махара ‹) (459 — 1, может быть П в. н. э.). 
4. Греческое сочетание а: служит для передачи латинского а! в слове 

Галов (373 — 1 в. н. э.; 374 — Г в. н. э.; 719 — И--Ш вв. н. э; 726—1Ш в. н. э., 
и т. д.). 

5. Дифтонг : также утрачивает свой второй компонент и перехо- 
дит в Я. 

*Афроё!с1 (дат. пад.: 31, 4 — 1 в. до н. э.--1 в. н. э.; 1115, 5 — П в.н. э.), 
ха ]9пруьёмав (1045, 4 — П в. н. э.), преовеот? (дат. пад.; 1245, 4 — Ш в. н. э.; 
1248, 3 — того же времени). 

6. Многочисленны случаи паразитической йоты после конечной т. 
91)<› (119, 5 — Е в. до н. э.), со11:У7< (304 — 1 в. до н. э.—Тв. н. э.), 

Хруст1@» (322 — 1 в. до н. э.—1 в. н. э.; 540 — 1 в. н. э.; 550 — [ в. н. э.; 
1082 — 1--П вв. н. э.), Жоу@»› (562 —Г в. н. э.), 'Арабуко (658 — 1— 
П в. н. э.), Вохраста» (602 — 1--П вв. н. э.), @бе)фи<1» (619 — 1-П вв. н. э.), 
ебсЕВ1@> (55, 8—Ш в. н. э.), два десятка раз — уоу%@» (259 — П в. 
до н. э.; 308 — 1 в. до н. э.; 412 — 1 в. н. э.; 433 — 1 в. н. э.; 440 — 
1 в. н. э.; 891 — 1-П вв. н. э.; 626 — 1--П вв. н. э.; 1086 — П в. н. э., 
и т. д.). 

7. Отмирание второго компонента' в дифтонге о‹ служит объяснением 
частой в боспорских надписях, особенно со П в. н. э., ошибки — напи- 
сания © вместо о. 

еб)оуут@ (1123, 2 —Т в. н. э.), 9с6 бскабо (1116 — П в. н. э.), Матрбфро 
(967 — П в. н. э.), Ааси!о (33 — Н н. э.), ёупор!о (1242 — П в. н. э.), о 
(705 — П в. н. э.), т® (в надписях П в. н. э. — 967; 1137; 1242 в надписях 
1Н в. н. э. — 58; 942, 4; 1250, 18), %се (1261, 1 — Н в. н. э.; 1260, 2 — 
П в. н. э.; 1277, 1 —- Ш в. н. э.; 1279, 2 — Ш в. н. э.), оИвсто (1231, Б — 
П в. н. э.; 1261 — П в. н. э.; 1316 — Н в. н. э.; 1277 — Ш в. н. э.; 1279 — 
1ШШ в. н. э.; 1282 — Ш в. н. э.; 1283 — Ш в. н. э., и т. д.), о16 (1245, 2 — 
Ш в. н. э.), урбуе (1250, 5— Ш в. н. э.), Гортла!о (58 — Ш в. н. э.), 
1оо\!о (942, 4 — Ш в. н. э.). ‚ 

8. Имеются и примеры паразитической йоты после © и в конце и 
внутри слова. Е 

Мийво <› (127, 3 — не позднее Т в. до н. э.), ето‹» (1192 — 1 в. н. э.), 
Ф.о<1)у05 (755 — римское время), ф|!Хоро<‹(>райоо (985, 3 — 1 в. н. э.). 

9. Следует отметить непоследовательность в обращении с йотой в быв- 
ших долгих дифтонгах, утративших в произнощении компонент 1, — не 
только в разных надписях, относящихся к одному и тому же времени, но и 
в пределах одной надписи. 

Примерами могут служить: 'Афроё[|<п, НО ребеобзт (79 — П в. до н. 2.) 
' Ача®|7 оуу (1230 — ПЕ в. н. э.), №сбх Остон, НО вбЛотусо (#123 — Т в. н. Э.) 
"Оутоймог, НО Еёё!о "уто!о (1087 — П в. н. э.), урбхо, но сог (1241 — Ц в. н. э.) 
%с@ офото, НО ётоухбон (1279 — П в. п. э.). 

$ 14. ВЫПАДЕНИЕ ГЛАСНЫХ 

1. Имеются случаи выпадения неударного гласного в предударном 
положении. 
Веру!хл == Верем(хл) (369 — 1 в. н. э.), Веруейхте (707 — П в. н. э.), х\тр- 

убумоу == х\троубшеу (70, 16 — Т в. н. э.). й 
2. Пропуск ударного гласного естественнее всего считать случайной 

ошибкой резчика. 
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ФиЦ(а)рвече (529 — 1 в. н. э.), 'Ампо®(ё)уоо (883 — 1 в. н. э), Фару(&)хов 
(648 — 1--П вв. н. э.). 

Таким же образом следует объяснить и некоторые случай пропуска 
неударного гласного (не имеющие параллелей). 

ха!р(е)те (128 — 1 в. до н. э.), 'Ар(‹)стоуейхл) (657 — П в. н. э.). 
3. Усечение приставки дмё встречается в немногих надписях, относя- 

щихся к разным векам. 
Проза: дужаоис (736 — Ш--1У вв. н. э.). Стихи: @ржабсас (913 — Т в. 

до н. э., где метр требует именно такой формы), ау(а)стемйуе: (128, 9 — 
1 в. до н. э., где метр требует дуастемйусс, а резчик, по-видимому, выре- 
зал по ошибке более привычное для него дустеуй)е!). 

4. Окончание женских имен на -оу нередко принимает вид —1у. 
"Аму (266 — П-- вв. до н. э.), ФТоуарыу (462 — Г в. н. э.; 557 —- того же 

времени), Глохаргм (594 — 1--П вв. н. э.). 
То же с написанием е (см. 1, А, & 8, 3). 
‘Нбдме!у (276 — 1 в. до н. э.), 'Артёме)у (361 — не позднее Г в. н. э.), 

Тёсте/у (592 — [-П вв. н. э.), "Аууем (891 — 1—П вв. н. э.), ”Ауес (892 — 
П в. н. э), Хросем (1224 — П в. н. э.). 

5. Окончания мужских имен на -ю; иногда видоийзменяются в -5 — 
Махарув == Махйрис, ср, Махаров (963 — ПП в. н. э., вдесь же род. пад, имени 
отца — Махароо), Оба\ёру (вин. пад. к Обайер, 105 — П--Ш вв. н. э.; 
104 — Ш в. н. э.). 

$ 15. АССИМИЛЯЦИЯ 

Регрессивная ассимиляция имеется в слове &ёуёс®1о' ==ауёстурое (1016, 
17 — не ранее второй половины Ш в. н. э.). 

О слове Харат!оу — см. 1, А, $ 1, 1. 

$ 16. КРАСИС 

В стихотворных надцисях имеются случаи красиса. 
тобуо[ра (114, В — У в. до н. э.), Фпо\\Фмсе (119, 12 —- 1 в. до н. э.), 

а1ча ох (958, 5— 1 в. н. э.). 

$ 17. ЗИЯНИЕ 

Примеры зияния немногочисленны. В прозе они встречаются в над- 
пцписях 1--1У вв. н. э. 

хаса ебулу (1125, 12 — 1—П вв. н. э.), ёпб абсеу (1050, { — П в. н. э.), 
$а втиреМтеоУ (1242, 12 — П в. н, э,.; 1250, 11—12 — Ш в. н. э.), ® ёкщие- 
№е!ас (1243, 11—12 — П в. н. в.; 54, 11 — Ш в,. н. э.; 1112, 3 — ГУ в. н. э.), 
%а @руитёхлоуов (1250, 17 — Ш в. н. э.). 

Пример зияния в стихе — ЕоЁёмо @6е (1017 — не позднее 1У в. до н. э.; 
впрочем, такой вид зияния долускался и в гомеровском стихе). 

Б. КОНСОНАНТИЗМ 

$ 1. 1, *, Х 

1. Перед звонким смычным в следующем слове х в предлоге ёх может 
стать ввонким. 

ер 66.(129, 5—1 в. до н. э.), &{ {оуёшу (132, 5 — Г в. н. э.), & 175 
{731, 10 — не древнее Ш в. н. э.). ' 

2. Встречаются случаи ассимиляции % со следующим за ним { и 

нерехода х в у перед придыхательным. 
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|Ваууе: (1023 — 1 в. до н. э.; ср. Вахулов, Вахда: — 272, 364, 365, 588, 
относящиеся к 1 в. до н. э.—П в. н. э.), &) Зайасате (731, 11 — не древнее 
Ш в. н. э.); компромиссное написание, отражающее ту же особенность 
произношения ёх), ЗемеМеУ (731, 4). О той же фонетической особенности 
свидетельствует и случай написания х вместо у — &<х>Х9род& (136, 5 — 
1 в. н. э.) и, может быть, случай ваписания 7 вместо ) —- &х. ())роу!о» 
(128, 13 — 1 в. до н. э.). 

3. Вместо х вырезано у и наоборот. 
ХоМхо (200 — 1У в. до н. э.; здесь метатеза придыхания, ср. Кб\)уо, — 

230 — того же времени), бхтехайЕу ё (125 — Г в. до н. э.), ср. бхлоха!- 
бехёсте  (1113 — 1У в. до н. э.), 'Есх4ут == Абау от (408 — 1 в. н. э.), у(9т == 
эетоо, (1225 — 1М—-У вв. н. э.). 

4. Глагол {‘{уора:, встречающийся несколько раз в формах аориста, 
дан один раз в форме причастия '[убреуос (124 — Ё в. до н. э.). 

5. Чередование х и Х имеется в имени собственном негреческого про- 
исхождения Кбфаруо; (1140, 14—15 — не ранее середины Ц в. н. э.; 1277, 
18 — ШЁ в. н. э.) и Хофаруос (1266, 7—8 — Ц в. н. э.; 36, Б, 30 — Ш в. н. э. 
и в ряде других надписей того же века). 

му вм. { перед гортанными — см. 1, Б, & 5, 3. 
Предлог еу>е) — см. 1, Б, $ 5, 5. 

92-@:1? 

1. Имя Персефона встречается в формах Ферсефбмас, Ферсвфбмау (130, 
6— 1 в. до н. э.—1 в. н. э.). 

2. В одном негреческом имени есть чередование т и ф — Ужарбва‘& (965 — 
П в. н. э.) и Хфарова\ (956 — римское время). 

3. Греческая буква В обозначает обычно латинский звук Ь; в позднее 
время в связи с изменением греческого звука @, который перестал быть 
смычным и стал звонким губным спирантом, греческой буквой В обозна- 
чали латинский звук у. ®8(1)ро(о) (743 — 1\ в. н. э.), Ф[)ай|ауоб (47 — 
П в. н. э.; камень утрачен, но в копии видна ббльшая часть буквы В, 
гарантирующая правильность восстановления). 

4. Греческая буква т передает латинский звук Ь в имени ПотМос (при- 
меры см. — 1, А, & 4, 10). 

$ 3. 6, х, ® 

{. Случаи перехода конечного % в ® под влиянием придыхания в сле- 
дующем слоге имеются в стихах. 

&%' опб — Ф%: оп (116 — Т-— вв. до н. э.; 125, 5 — 1 в. до н. э.). 
2. Изредка наблюдается смешение $ и -, скорее всего в результате 

случайных ошибок. 
огхофестов т == О1х0бЕСТот у (144, 5—6 — 1 в. до н. э.—1 в. н. э.), Вехётав == 

бех&ба6 (1057, 3 — 1--П вв. н. э). 
3. Чередование $ и 5 имеется в некоторых именах собственных негре- 

ческого происхождения. 
‘Нбобс (928 — ! в. н. э.) и ‘Нбобе (328 — 1 в. н. э.; 353 — вероятно, 

того же времени; 713 — П в. н. э.; 1095 — датировка затруднена). 
*Охшёахов (1270 — П в. н. э.; в надоисях Ш в. н. э.: 1279, 18; 1280, 

13, 15, 19; 1282, 23-—24; 1288, 6) и 'Охобахо; (1287, 3—4, 13 — 1Ш в. н. э.). 
Веубе? (663 — П в. н. э.; см. комментарий к надписи). 
4. Чередование $ и ® имеется в названии одного из месящев. 
Заубскбе (35, 77, 705, 982 и др.) и ау [® (1099, 4 — Ш--1У вв. н. э.). 
5. Спорадически в 1—-\ вв. н. э. встречается смешение ® ит. 
Тоайуе (228 — 1У в. до н. э.; ср. @оабу, см. комментарий к надписи), 

Мас%об (417 — 1 в. н. э., при обычном Мастобс), т]рёпвата: = трёкеойа: (70, 
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11 — 1в. н. э.), Гас%е: (1106 — 1—П вв. н. э., при обычном Гасте:с), 6уёс®ео’ — 

буёстусе (1016, 7 — Ш в. н. э.), у!97 — хейта: (1225 — ГУ — У вв. н. э.). 
6. Греческим т передается латинское {1 не только перед согласным, 

но и перед гласным. Тёрто; (732 — Ш в. н. э.). 

$ 4, с 

1. В стихотворных текстах встречаются эпические формы с двойным, 
звуком с. 

прёссато (130, 5 — 1 в. н. э.), хор!асас (141, 5- Г в. н. э.). 
2. В прозе несколько раз пишется двойной звук с перед т. 
*Амтсссэтас: (113, 1 — 1У в. до н. э.), 'Ар <аэтохралте (236 — ГУ--Ш вв. 

до н. э.), 'Арс<с)саодра (310 — 1 в. до н. э.— Ё в. н. э.), Ф |Мс<а)[тор: (717 — 
Н в. н. э.), ср. Хоу!стор (515 — не позднее середины 1 в. н. э.). 

Чередование с и 6 — см. 1, Б, $ 6, 2. 
Чередование с и ф — см. 1, Б, $ 6, 5. 

$ 5. В, У 

1. Имеются случаи отсутствия и и у перед согласными. 
Мо(и)фатбрас (1072 — не позднее П в. до н. э.), т®(у) 86 (144, 8 — Е в. 

до н. э.—-1 в. н. э.), Лосё(у)бро0 (369 — Т в. н. э.), то(р)Вос (138 — Ев. н. э.),. 
А‹бфа(ч)тов (670 — Н в. н. э.). 

2. Иногда перед губным находим у вместо ожидаемого . 

к>Ут. 

ёутлрикб& (655 — П в. н. э.), &ёуторо (1242, 11—П в. н. э.), сут[оро:о. 
(1252, 9 — П в. н. э.), сфужамсо[с (1008, 4 — Ш в. н. 2э.), духаоск; (736 — 
1Ш--1У вв. н. э.). 

ВФ > уф 

воуфорав (119, 8 — 1 в. до н. Э.), Пёуфи\е Пауфоо (485 — Г в. н. э.), со- 
убуфо (148 — датировка ватруднена), уоуфомо; (127, 11 — не позднее 1 в. 
до н. э.). 

3. Перед гортанным нередко пишется у для обозначения того звука, 
который в таком положении обычно обозначался буквой {. 

РУ 
'А-аау(ё).0о (476 — не ранее конца [ в. н. э.), (0):&у(еков (1263, 16 — 

не позднее первой половины Н в. н. э.; 14151, 5 — Ш в. н. э.), сжбу'оо6. 
(1005, 10 — М в. н. 2.), соу}емёсм (660 — П в. н. э.), соуеуе! (732 — 
Н в. н. э.), ёуурафамтес (1283, 7 — Ш в. н. э.; 1286, 4 — того же времени). 

ух)Ух 

бабужресоу (144, 6 — 1 в. до н. э.—Ё в. н. э.), ёухохМо» (1134, 17 — П-- 
МН вв. н. э.), Паух)[ё006] (36, Б, 38 — П в. н. э.); также в латинском слове 
прунаф (35 — Ш в. н. э.). 

1Х2УХ 

'Етлтоуу&моутов (44, 15 — П в. н. э.), ёууарауфетвау (1202, 3 — не ранее 
середины Г в. н. э.), 'Аууна[\|& (784 — точной датировке не поддается). 

4. Особый случай ух>у' — Абуриюу == Абухлоу (451 — 1 в. н. д.). 
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5. Предлог ё один раз обозначен перед 1 как & — &( ууфрлр (118 — 
1У—-Ш вв. до н. э., по определению Латышева). 

6. В конце артикля и предлогов у в положении перед , В, т может 
перейти в ш. 

«ду. Вонбу (ба, {1 — 1У в. до н, э.; 1042 — того же времени), ё& Матса6 
{180 — 1У в. до н. э.), тор Мобса (118 — ГУ—-Ш вв. до н. э., по датировке 
«Латышева), сор пжатр! (992, 5 -- 1 в. до н. э.). 

Т. В конце слова, кончающегося на гласный, может появиться ЛлишШ- 
няя буква у — вероятно, вследствие слабой артикуляции соответствующего 
звука в этом положении, а также опасения резчика сделать грамматиче- 
скую ошибку — хе%преуп<У> (йм. пад., 119, 14 — 1 в. до н. э.). 

8. В надлежащих местах (перед гласным, в конце предложения) 
обычно находим беглое у. В ранних прозаических надписях имеются, 
однако, и случаи его пропуска, ` 

дуЁднухе 1суорон (1015 — 1У в. до н. э.), ауётхе 'Афрой!ст (972, 2 — 1У в. 
до н. э.), но [4]мЕ%тхеу 'Афройслн (971, 1—2 — того же времени); дме%тухе 
'Апб\Лом. (1039, 2 — 1У в. до н. э.), но дмёЭтрхеу 'Апб\\ом. (974 -— 1У — вв. 
до н. 9.); ачё%ухе — в конце предложения (27 — П в. до н. э.). 

9. Нередки случаи лишнего беглого у перед согласными. 
Проза: дуёдтхеу Аебхомов (6, 3 — 1У в. до н. э.), дуёдэхеу Мпуср! (21 — Ш в. 

до н. э.), ауё%0хеу тбу (1044 — не ранее второй половины 1 в. до н. э.), 
Жб\ес\у сбп[оос (983, 8 — 1--П вв. н. Э.), @мёстлзем тещит6 (1050, & — Н в. н. э.), 
ауёсттаеу Поусойоу (710, & — И в. н. э.), дуёдуурхеу Хрособв (942, 3 — Ш в. н. э.), 
@мёстлавм 26е срос} (738 — 1ШИ--1У вв. н. э.), парб() ооа райрез» (1091, 8—9 — 
1У в. н. э.). Стихи (где беглое у необходимо для соблюдения размера): 
ст1зЕ[У] Заторо; (1017 — не позднее 1У в. до н. э.), Ётеату уЕ0у (129, 5 — Т в. 
до н. э.), дифёВа\су та)адак (130, 20 — 1 в. до н. э.——1 в. н. э.). 

$ 6. &, & ф 

\. Имеется случай написания сб вместо с — ёсбВеста\ (119, 5— Т в. 
до н. э.), но ёсВесе (123 — того же времени). 

2. Чередование С и с в одном негреческом имени Аау[а]рдарахоу (1284, 
19—20 — Ш в. н. э.) и Аачхарабрахос (1280, 31 — Ш в. н. э.). 

3. Одно негреческое имя пишется то с одпой, то с двумя 6 — 7а]$об6 
(986, 5— 1 в. н. э.), 7аббоб6 (в двух надписях, относящихся к середине 
ИП в. н. э. или к более позднему времени — 1140, 7, 20; 1147). 

Чередование $ и 5 — см. 1, Б, $ 3, 3. ` 
4. Имеется двоякое написание имени Харакст — через хс и через & — 

Харахстов (1280, 8 — Ш в. н. э.) и Харабо[т]о5 (1278, 13 — Ш в. н. э.). 
5. Имя одного позднего босморского царя передается двумя разными 

‚способами — 'Рабараобё(оо (65 — 1У в. н. э.) и ‘Рабашу[абгоо (66 — 1У в,. н. э.). 

$ 7. ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

1. Имеются случаи передачи двойного согласного одной буквой. 
› А по).(\) ме (352 — 1 в. н. э.), Ка\(%)!ст1 (388 — Г в. н. э.), Ка\()иатрё- 

тоо (1109 — И—Ш вв. н. э.), Ка\(\):отёроо (147, 8 — Ш в. н. э., но в строке 
7-й © двумя \), ‘Брроуасе(тоо (495 — Т в. н. э., ср. ‘Ериочасса и ‘Еррисуассатов, 
‘Ериочёссос у Стефана Византийского.). Сюда же, по-видимому, следует 
отнести [Парда!а (936 — П—-Ш вв. н. э., при наличии тарруиа), УАшу 
(266 — П--Г вв. до н. э., при наличии "Ащшоу: 265 — того же времени), 
У Ахеу (892 — П в. н. э., при наличии ”Аууе!у: 891 — 1--П вв. н. э.). 

2. Реже встречается ошибочное удвоение согласного. 
удс<а>00 (40, &4—1 в. до н. Э.—1 в. н. э.), от 0М»тУ (147, 6 — 

ШШ в. н. 2.). . 
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3. В некоторых случаях остается неясным, какое из двух написа- 
чний является правильным, причем не исключается возможность парал- 
лельного существования двух произношений. 

Коншу, но род. пад. Коты!шуос (653 — не позднее первой половины 
1 в. н. э.); Кособс и Коссобс (см. указатель собственных имев). 

$ 8. СОЧЕТАНИЕ рзо и 56 

1. Сочетание ро встречается в словах @арсих\ё005 (890 — 1 в. н. 2.), 
Мора!уп (246 — Ш в. до н. э.), Харссъахео (1104 — У в. до н. э.), Херсоут- 
<р (173, 194, 195 — все ГУ в. до н. э.; 243 — первая подовина Ш в. 
до н. э.). Сочетание рр — в имени Поррос (923 — 1У в. до н. э.; 1137, 4А, 1, 
15 — Ш в. до н. э.; 504 — 1 в. н. э.). 

2. Сочетание сс  васвидетельствовано в некоторых надписях 1 
Ш вв. н. э.; аттическое сс на Боспоре не засвидетельствовано. 

Стихи: хрёссоуа (130 — Г в. до н. эЭ.—1 в. н. э.), фоласвох (145, Б — 
1—П вв. н. э.). Проза: За\аоств (1046 — ! в. до н. Э.—1 в. н. э.; 837, 
3—4 — Ш в. н. э.; 731, 11 — не древнее Ш в. н. э.), =|еасарёж[оуса (830 — 
И-Ш вв. н. э.). 

П. МОРФОЛОГИЯ 

А. СКЛОНЕНИЕ 

$ 1. ОСНОВЫ НА -- 

1. Слово «земля» имеет один раз в прозаической надписи вин. пад. мн. ч. 
7ёаб (976, 4 — П в. н. э.). 

В метрических эпитафиях встречаются следующие эпические формы: 
им. пад. 1о!а (1113 — 1У в. до н. э.), род. пад. 1016 (958, 4 — 1 в. н. э.), 
дат. пад. 10(01 (116 — 1У—-Ш вв. до н, э.). Из слитных форм встре- 
чаются 11 в одной метрической надписи (129, 7 — 1 в. до н. э.) и {175 
в двух прозаических надписях (1046 — { в. до н. э.—1 в. н. э.; 731, 
10 — не древнее Ш в. н. э.). 

2. Эпический род. пад. мн. ч. на -ёму представлен в стихотворной 
надписи примером Морёшу (119, 10 — Г в. до н. Э.). 

3. Две разные формы род. пад. мн. ч. названия народа торетов в про- 
заических надпнисях — Торето»х (1014 — 1У в. до н. э.; 1037 — 1У в. до н. э.; 
40 — конец 1 в. до н. э.—-начадо 1 в. н. э.) и Торетёшу (6 — ГУ в. до н. 2.; 
1038 — 1У в. до н. э.) — свидетельствуют скорее  всего о колебании 
формы им. пад. — Торёта‹ и Торете%. Первая из этих форм (в варианте 
Торейта‹) засвидетельствована у Страбона (Х1, 2, {1); аналогией ко второй 
является название племени  фатеев,  засвидетельствованное в форме 
род. пад. @стёоу в трех надписях 1У в. до н. э. (9, 972, 1015) и в одной 
надписи Ш в. до н. э. (25), позволяющей восстановить им. пад. @атетс. 

4. Им. пад. мн. ч. к слову пресВеотйе имел, по крайней мере в позднее 
время, форму тпреовсота!, как можно заключить на основании - формы 
род. пад. мн. Ч. пресВсотох,  встречающейся два раза в надписях 
1 в. н. э. (54, 15; 55, 11). 

Личные имена — см. П, А, $ 6. 

$ 2. ОСНОВЫ НА -- 

1. Некоторые слова мужского рода с основой на -а- (окончание 
им. пад. ед. ч. -7;) имеют во ИП--Ш вв. н. э, параллельную форму с ос- 
новой ва -о- (окончание им, пад. ед. Ч. -0ос). 
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товмас1арулм (90, 10; 1278, 5— 6; 1279, 7; 1280, 9; 1282, 8; 1287, 6 и др.) 
и 1ормая(аруос (1140, 13), уечаруте (53, 11; 36, А, 16) и уе!Маруов (1049, 5),. 
уЕ!Маруох (58, 7), сохобейто (99, 17—18) при им. пад. соуобетта: (96, 8—9;. 
103, 9; 101 см. и более ранние надписи 78; 84); ср. также соуойе(сту (83,. 
10; 86; 90, 17). 

2. Изменение рода наблюдается в слове фиас -— т {1асос (1134, 9 — 11—- 
Ш вв. н. э.; 1016 — не ранее второй половины ШШ в. н. э.; возможно, под. 
влиянием 1 сбуобос), тогда как в греческом языке это слово обычно отно- 
сится к мужскому роду (на Боспоре мужской род прямо не засвидетель- 
ствован). 

3. В стихотворениях встречаются ионийские, эпические окончания‹ 
падежей, 

обуорёмою (136, 3 — Г в. н. э.), арарёмою (958, 5— 1 в. н. э.), иво%0Цс|: 
(120, 2 — П--1 вв. до н. э.), ёсто!]зх (118 — согласно датировке Латышева,. 
1У —1Ш вв. до н. э.), [Ф%иёмони (133 — римское время). 

4. Неслитные формы дстёоу, бсотёа имеются в одной прозаической над- 
писи, содержащей проклятие осквернителю могилы (731, 6, 8, 9—10 — не. 
древнее Ш в. н. э.). 

5. Слово о166, насколько можно судить но надписям У в. до н. э, — 
1У в. н. э. (но преимущественно первых веков нашей эры), склоняется 
по образцу имен с основой на -о-. Встречаются им. (много раз), род. 
(1104 — \ в. до н. э.; 885; 1134, 4; 1242 и др.), дат. (675, 7; 1245, 2 и др.), 
вин. (41, 1; 44, 5; 53, 6 и др.), зват. (много раз) пад. ед. ч. и им. (327;. 
332; 353; 1179, 40 и др.), вин. (992, 4) пад. мн. ч. Исключение составляет 
форма род. пад. ед. ч. о(!)5о5 в стихотворном тексте (958, 2 — 1 в. н. э.).. 

Род. пад. на -о — см. 1, А, $ 4, 
Род. пад. на о — см. 1, А, $ 4, 6. 
Личные имена — см, П, А, $ 7. 

% 3. ПРОЧИЕ ОСНОВЫ 

{. Имена с основой на зубные, не имеющие ударения на последнем 
елоге, образуют обычный вин. пад. ед. ч. на —!у. 

Е0Еруёт\у в прозаических надписях (978; 979, 5— 6 — обе 1 в. до н. э.— 
Г в. н. э.), {арето в метрических надписях (130, 22; 131, 10 — обе 1 в. до 
н. э.—1 в. н. э.). В стихотво;›ениях встречается, однако, вин. пад. у&рссо 
(как имя нарицательное: 132, 4—1 в. н. э.; как имя собственное: 130, 
18 — 1 в. до н. э.-—-1 в. н. э.). 

2. Имя богини Артемиды имеет в дат. пад. формы 'Артёшё (11, — 
1У в. до н. э.; 28 — 1 в. до н. э.) и 'Ар]тём (ба — 1У в. до н. э.). 

3. Имена на -с5; имеют в вин. пад. ед. ч. в первые века нашей эры, 
кроме обычной формы на-ёа, также форму на -ёау. 

1ерёау (81, 2 — П в. н. э.; 104, & —- Ш в. н. э.), 1рёау (80, 2 — 1—-- 
П вв. н. э.; 88, 2 — П в. н. э.). 

4. В одной метрической эпитафии встречается — нестяженная форма 
им. пад. мн. ч. ‘]0уё55 (130, 23 — 1 в. до н. э.—-1 в. н. э.), в другой — 
стяженная форма 7оуе!с (135 — Г в. н. э.). Одна метрическая надпись дает 
форму вин. пад. мн. ч. гомеровского типа {оуйас (132, { — 1 в. н. 2.). 

5. В поздней прозаической надписи засвидетельствован вин. пад. мн. Ч. 
в6а (57, 6 — Ш в. н. э.). 

6. Наряду с дат. пад. мн. Ч. бахрбок (от бахрооу, метрическая над- 
пись 119, 5 — 1 в. до н. э.) имеется и бахрос: (от Фахро, метрическая над- 
пись 129, 8 — 1 в. до н. э.). 

7. Имена среднего рода с сигматической основой (им. пад. ед. ч. на 
-о5) в стихах даются нередко в нестяженных формах. 

д\цеа (123, 3 — 1 в. до н. э.), @№се! (132, 1 — 1 в. н. э.), ётёму (1057, 
3 —-1—П вв. н. э.), 19%ва (145, Б —1-П вв. н. э.), пёмдса (128, 9 — 1 в. 
до н. э., но в строке 11-й па%1), тебуел (133, 4 — римское время). 
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8. В одном случае прозаическая надпись дает дат. пад. ед. ч. к слову 
#тос по образцу основ на -о- — ёто == ёте: (675, 10—11 — П в. н. э.). 

9. Имена прилагательные с сигматической основой (им. пад. ед. ч. на 
—лб, -ё6) даются не раз в метрических надписях в нестяженной форме. 

Зоаречёшу (131, 7 — Тв. до н. Э.——1 в. н, э.), ебзеВёов (958, 3 — Т в. н. э.), 
кбоевёшу (132, 3 — 1 в. н. э.; 131, 11 — Г в. до н. э.—-1 в. н. 9.), простуёа 
{120 — П—-1 вв. до н. э.). 

10. В одной метрической эпитафии имеется эпический дат. пад. — 
*ура! (132, 2 — 1 в. н. э.). ‚ 

11. В прозаическом контексте встречается вин. пад. ед. ч. — со{{Еуёау — 
во{12У1 (660 — П в. н. э.), представляющий собой нестяженную форму 
‘зоууемёа с добавлением окончания -х, характерного для вин. пад. ед. ч. 
разных типов склонения. 

42. Вин. п, ед. ч. бхлохаекётуу (1113 — метрическая надпись 1У в. 
-до н. э.) показывает, что слово бхлежаветхётст; — ВОСПпринималось как имею- 
тщцее основу на -а-. 

13. Дат. пад. мн. ч. на -есс: представлен в метрических надписях 
«формами техёсса: (128, 6— 1 в. до н. 9.) и хехдесо: (137, 8 — Г в. н. э.). 

14. Дат. пад. ед, ч. уер =уер!,), известный из Гомера, встречается 
в одной метрической надписи (119, 4 —-1 в. до н. э.), где метр требует 
жраткости первого слога. 

$ 4. жатлр, Влттр, Зоуалтр 

1. Существительные жат?р, илтур, Эотёллр, по-видимому, утратили осо- 
бую форму зват, пад. Там, где по контексту требуется зват. пад. (другие 
<лова поставлены в зват. пад.), находим им. пад. (за одним исключением — 
<м. ниже). 

жаттр (268 — [ в. до н. э.; 1075 — 1 в. н. э.). 
рер (269 — 1 в до н. э.; 282 — [ в. до н. э.; 122 — [ в. до н. эа.; 

32, А — 1 в. н. 2.; 138 — Г в. н. э.; 1082 — 1--П вв. н. э.). 
Зо{ёспр (299 — ! в. до н. э.-—-! в. н. э9.; 355 — 1 в. н. э.; 661 — 

Т в. н. э.; 1086 — П в. н. э.; 663 — П в. н. э.; 937 — римское время). 
Зват. пад. Эб1атер имеется только в одной прозаической надгробной над- 
чписи (690 — не ранее ПГ в. н. э.). 

2. Встречается вин. пад. ед. Ч. тпатёрау (105, 5— ИП-!Ш вв. н. э.), 
©бычно — патёра (1119, 4А, 5— П в. н. э.; 98, 4 — Ш в. н. э.; 96, 3—4 — 
1 в. н. э.; 1282, 3 — Ш в. н. 2., и т. д.). 

3. В одной стихотворной эпитафии имеется дат. пад. ед. Ч. ратёрм 
(146, 8 — согласно датиёовке Латышева, П в. н. э., но здесь же тжатр!; рлутр', 
21 — Ш в. до н. э. и 783 — точной датировке не поддается). 

4. Одна метрическая надпись дает вин. пад. ед. ч. Зо1атра (130, 3 — Т в. 
до н. э.—Т в. н. э.). 

5. В некоторых прозаических надписях первых веков нашей эры за- 
фиксирован им. пад. Зо14тру (475 — 1 в,. н. э.; 369 —Т в. н. э.; 484 — 
Т в. н. э.; 693 — П в. н. э.). Отсутствие аналогичных форм в других па- 
дежах и сочетание Фотатрос Фо14тру (369) показывают, что форма им. пад. 
Зотётру была изолированной. 

$ 5. АНОМАЛИИ 

1. Скловение существительного аутр идет по обычному для аттического 
диалекта и для хом? типу. Отклонение представляет собой ‘только имею- 
зцаяся в одной метрической надписи эпическая форма род. пад. ед. ч. 
Змёров (120, 5 — ИП--1 вв. до н. э.). 
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2. Слово 10у1, по-видимому, утратило свой зват. пад., так как в ряде 
прозаических надгробных надписей рядом со словом о!ё и зват. над. муж- 
ского имени встречаем не ‘{буа!, @ 107 (274 — не позднее [ в. до н. э.; 
268 — 1 в. до н. 3.; 269 — 1 в. до н. э.; 284 — Г в. до н. э.; 466 — не позд-- 
нее первой половины 1 в. н. э.; 326 — не позднее Г в. н. э.; 327 — Г в. н. э.;. 
332 -- 1 в. н. э.; 1025 — 1--П вв. н. э.; 932 — П в. н. э.; 1086 — П в. н. э.; 
680 — П в. н. э.; 666 — П в. н. э.; 1080 — П в. н. э.; 754 — римское время; 
762 — римское время; 801 — точной датировке не поддается). 

3. К имени ”Арус (120 — метрическая надпись И—-1 вв. до н. э., о бо-- 
жестве) род. пад. "Арсыс (63, 5— Н—-Ш вв. н. э, о божестве; 257 — — 
П вв. до н. э., о человеке), дат. пад. "Ар» (1237, 15 — П в. н. э., о бо- 
жестве). 

пресвсот)6 — см. П, А, $ 1, 4. 
э165 — см. П, А, & 2, 5. 
уер — см. П, А, $ 3, 14. 

$ 6. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА МУЖСКОГО РОДА С ОСНОВОЙ НА -- 

1. Личные имена мужск. рода с основой на -а- (им. пад. на -ас, -) 
могут иметь в У—-1Ш вв. до н.э. в род. пад. ед. ч. ионийское оконча- 
ние -ео. 

Еба)\х1%со (152 — не позднее конца У в. до н. э.), А!оут!0со (188 — не- 
позднее ГУ в. до н. э.), 'Апо\\ом!бсо (1233 — не позднее 1У в. до н. э.), 
*Ариссачорео (1056, 1, 18 — 1У в. до н. Э.), ”Аттео (175 — ГУ в. до н. э.; 
209 — 1У в. до н. э.; 1056, 1, 9 — 1У в. до н. э.), 'Атотео (189 — 1У в. 
до н. э.), 'Еррабрео (1056, 2, 13 — ГУ в. до н. э.), 'НрахЛе(бсо (190, РУ в. 
до н. э.), @сотеубсо (1056, 1, 4, 6 — [У в. до н. э.), 16\во (248 — первая: 
половина Ш в. до н. э.), КаЗа%аб:о (1056, 1, 20 — 1У в. до н. э.; 1113 — 
метрическая надиись 1У в. до н. э.), Мёуео (222 — не позднее 1У в до н. э.), 
Морфадбрео (165 — 1У в. до н. э.), Морфее (1065 — 1У в. до н. э.), Протао- 
рео (221 — начало 1У в. до н. э.), Ухофсо (1111, 1 — 1У в. до н. э.), Ути- 

Зарео (1066 — ГУ в. до н. э.), Фауа’брео (971, 1 — 1У в. до н. э.) и др. 
В метрических надписях такое окончание встречается и позднее, 
Мийво (127, 3 — 1 в. до н. э.), Фаруйхяо (129, 3 — 1 в. до н. э.). 
2. Личные имена на -26 образуют род. пад. и на -й (зват. пад. на -@). 
“А%а (744, 2 — 1У в. до н. э.), "Ахха (347 — 1 в. н. э.), ’Ашена (705 — 

Н в. н. э.; 55, 12—18 — Ш в. н. э.), “Алсао (1243, 15 — П в. н. э.; 1140, 
22 — не ранее середины ] в. н. э.; 1180, 2 — П—1И1 вв. н. э.; 1134, 23, 24 — 
П-- вв. н. э.; 898 -— П в. н. э.; 1250, 11 — Ш в. н. э., и т. д.; зват. пад. 
’Атста: 343 — 1 в. н. э.; 1018 — 1--П вв. н. э.), Во!%а (1075 — 1 в. н. э.),. 
Аё8а (998 —Т в. н. э.; 1263, 12 — не позднее первой половины 1 в. н. э.; 
1021, 9 -— П в. н. э.; 1054, 18 — П в. н. э.; 1243, 16 — Н в. н. э.; 727 — 
Ш в. н. э.; 947, Б, 13 — 1Ш в. н. э.; 1278, 10 — Ш в. н. э.; 1280, 12 — 
1Н в. н. э. ит. д.), 'НМсса (1054, 21 — П в. н. э.), ‘Нрах/.[г! %а (36, Б, 25 — 
Ш в. н. э.), Ка\Ма (201 — 1У в. до н. э.), Мобсуа (1279, 9 — Ш в. н. а.), 
Мо%а (126, 1, 3 — 1 в. до н. э.; зват. пад. Мо)а: 126, 1, 3 — 1 в. до н. э.), 
63а (351 — 1 в. н. э.), Пёва (1259, 14, 20 — П в. н. э.; 1145, 6 — П в. н. э.; 
1232, 12 -- П-- вв. н. э.), Папка (365 — не позднее Г в. н. э.; 693 — 
П в. н. э.; 1151, 8 — П в. н. э.; 1140, 6, 18 — не ранее середины Н в. н. э.; 
1135, 21 — не ранее середины 11 в. н. э.; 1134, 16 — 1--1И вв. н. э,; 1179, 36 — 
И— вв. н. э.), Патёра (1198 — 1--П вв. н. э.; 1144 — П в. н. э.), Харрала 
(1179, 60 — 1—-Ш вв. н. э.), №ёса (427 — 1 в. н. э.; 660 — П в. н. э.; 1262, 
5 — Пв.н. э.), 5хо9а (1137, А, 1, 8; Б, #, 51 — 1 в. до н. э.), Хюа (249 — 
1Ш в. до н. э.), Ф!%а (1260, 20 — И в. н. э.; 1268, 12 — П в. н. э.; 86, 4, 
21 — 1Н в. н. э.), Фифта (1140, 9 — не ранее середины П в. н. э.) и др. 

3. Личные имена на -ас образуют род. пад. на & (зват. пад. на @). 
В ряде случаев (как и в предыдущем пункте) ударение поставлено у нас; 
условно. 
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Род. пад. 'Асх\& (335 -— Т в. н. э.; 808 — точной датировке не поддается), 
Авра (319 - 1 в. до н. э.; 360 — 1 в, н. э, 665 — П в. н. э.; 720 — П— 
Ш вв. н. э., и др.), Етса‹рра (392 — 1 в. н. э.; 687 — 1--П вв. н. э.), ‘Нра 
(606 — 1--П вв. н. э.), ‘Нраха (1053, 12 — 1 в,. н. э.), 'Нрах)\а (1140 
11 — не ранее середины П в. н. э.), Косса (496 — Г в. н. э.; им. пад. Кос- 
сас: 445 — 1 в. н. а.), Мумй (580 — 1--П вв. н. э.; 1054, 17 —П в. н. э.; 36, 
Б, 32 — Ш в. н. э.; им. пад. М1у®с: 1287 9 — Ш в. н. э.), Пто\\а (501 — 
1 в. н. э.) и др. Зват пад. 'АМ&ё@ (334 —Т в. н. э.), Ааера (720 — П— 
Ш вв. н. э.), @коуй (610 — 1--П вв. н. э.), Коссёй (615 — 1--П вв. н. э.), 
%.са (513 — 1 в. н. э.) и др. 

4. Немногими примерами представлен род. пад. на -а0. 
Мбао (228 — прозаическая надгробная надпись начала ГУ в. до н. э.; 

одновременно сушествовала и форма род. пад. Мастос, 154 — У —Т\У вв. 
до н. э.), 'А!%ао (1192, 5 — метрическая надпись 1—-П вв. н. э.; им. пад. 
'Атбяк, 'А%ас, “А:бл6 “Агбас "Абяе; следует отметить форму род. пад. ”Абос 
132, 5 — метрическая надпись Ё в. н. э.). 

5. Личное имя 'Врилс (во всех приведенных ниже примерах носителями 
этого имени были люди) образует в род. пад.‚ кроме обычной формы 
‘Ерроб (619 — 1—-П вв. н. э.: 1179, 59 — П в. н. э.; 1177 — не ранее второй 
половины П в. н. э.), также 'Ерр (400, Б—1 в. н. э.; 1180, 3 — П— 
ИГ вв. н. э.; 1179, 54 — П--ШЕ вв. н. э.; 1287, 9 — Ш в. н. э.) и "Еррлусов 
(367 — 1 в. н. э.; 500 — [ в. н. э.). 

$ 7. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА МУЖСКОГО РОДА С ОСНОВОЙ НА -- 

1. В двух ранних надписях встречаем род. пад. на -® (вм. -об) — 'Ата- 
а!0 (1061 — не позднее 1\ в. до н. э.), 'АЗафойе (871 — ГУ в. до н. э.). 

Род. пад. на -© появляется опять спустя несколько веков, но уже как 
результат чисто фонетического факта — сближения в живом произношении 
звуков несобственного оо и © (что доказывается наблюдающейся иногда 
передачей такого оо посредством ш в середине слова), см.: 1, А, $ 4, 6. 

2. Имеются сложные имена со вторым компонентом как -\сшс, так и 
-\8о5. Род. пад. в первом случае на -Аео, ВО ВТОором на -\4о0, 

'Ахоосй\:о (912, 2, 9 — Ш в. до н. э.; в том же веке засвидетельство- 
ван и им. пад. 'Ахооа‹…_но) › Ауа ва (1056, 7, 10, 15 — 1У в. до н. э.), 
*Арук\бо0 (292 — 1 в. до н. э.; им. пад. 'Аруё\асс: 262—11—1 в. до н. 2.; 
там же и дат. пад. 'Аруе\ёо), Меуе)аоо (468 — Г в. н. э). 

3. Личные имена, оканчивающиеся в им, пад. на -об;, образуют род. 
пад. не только на -соо, но также на -обуос, реже на -обтов (см. также сле- 
дуюший пункт). Ударение во всех этих случаях поставлено условно. 
Также условно эти имена отнесены к основам на -о-. 
Им *Аца%о56 (992, 5— 1 в. до н. э.; 1105 — [ в. до н. э. 329—1 В. 
1000 8 — в. н. э. и др.); род. 'АтаВоо (992, 2 — 1 в. до н. э.; 329 — 

1 в. н. Э. { 499 — 1--П вв. н. э.; 1179, 30, 42, 42—43, 48, 49, 54, 56 — — 
Ш вв. н. э.; 36, 4, 17 — П в. н. э.; 1283, 18 — 1Ш в. н. э. и др.) и ' Аха%06- 
мо5 (1105 — [ в. до н. э.); вин. 'Ача%обу (987— П в. н. э.; 1000, 2 — П в. н. 
э.; 1054, 12—1П] в. н. э. и др.); зват. 'А1а%об 327; 328 — 1 в. н. э.). 

Род. 'Атпфоо (537 — 1 в. н. э.; 370 — не ранее 1 в. н. э.) и 'Афробтов 
(656 — П в. н. э.). 

Им. 'Нбоос (1095 — точной датировке не поддается; в форме ‘Н%о5с: 
928 — 1 в. н. э.); род. ‘Нбоб (328 — 1 в. н. э.; 713 — П в. н. э.). 

Им. Ка)об6 (1054, 16 — П в. н. э.); род Ка\об (296 — 1 в. до н. э.; 
592 — 1--П вв. н. э.; 36, В, 68 — Ш в. н. э.) и Калобуов (495 — Т в. н. э.); 
вин. Ка%обу (81, 21 в. н. э.); зват. Каоб (123, 1, 4 — 1 в. до н. э.; 
440 — Т в. н. э.). 

Им. Кособв, Коссобе (74, 5— П в. н. э.; 1153 — П в. н. 9.; 1266, 9— 
П в. н; э.; 1140, 21 — не ранее середины П в. н. э.); род. Кособ, Коссоб 
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{393 — 1 в. н. э.; 579 — 1-П вв. н. э.; 1140, 12 — не ранее середины П] в. 
н. э.; 1134, 13 — И— вв. н. э. и др.); вин. Коссобу (84, 4 — П в. н. э.; 
1134, 13 — П-- вв. н. э.); зват. Косоо (1299 — не ранее Ш в. н. э.). 

Им. Мастобс (276 — 1 в. до н. э.; 1259, 23 — П в. н. э.; 1282, 33 — Ш в. 
Я. э. и др.); род. Мастоо (80, 9 — 1--!П! вв. н. э.; 697 — П в. н. э.; 1269 — 
П в. н. э.; 1283, 16 — 1 в. н. э.; 1277, 28 — П в. н. э., и т. д.) и Мас- 
тобчо[& (930 — 1 в. н. э.), также Масто! (см. ниже, пункт 4-й); вин. Мастобу 
(138 — 1 в. н. э.; 80, 8-—9 — [1--П вв. н. э.); зват. Мастоб (282 — 1 в. до н. э.; 
466 — не позднее первой половины 1 в. н. э.; 400, Б — 1 в. н. э.; 688 — не 
ранее П в. н. э. и др.). 

4. Своеобразной является форма род. пад. на -о! (-о:), засвидетельство- 
ванная в некоторых танаисских надписях Ш в. н. э. для личных имен не- 
греческого происхождения, оканчивающихся в им. пад. на -0об$ (-00с). 
<Рорма эта (где ударение поставлено, разумеется, условно) получила два 
разных объяснения. Согласно одному из них, она представляет собой ар- 
хаизм — апокопированную гомеровскую форму на -ою, причем ближайшей 
параллелью к ней является фессалийский род. пад. на -о. (Толстой, ИАН, 
1954, ХШ, стр. 84); согласно другому, она обязана своим возникновением 
ВЛИЯЁПЁЭО скифо-сарматского языка (7впз!а, АгсЫ!у Ог!епба1п1, Х ХГУ, 1956, 
стр. 419). 

Масто: (1250, 13; другие падежи см. предыдущий пункт). 
Уё(о. (1288, 13; им. пад. засвидетельствован в форме Хб1о0с: 1159, А — 

П в. н. э.; 64, 4 — начало 1У в. н. э.; в форме бо1о5: 1143 — П в. н. э.). 
Фибауо: (1250, 10; 1278, 10; 1280, 6; 1285, 13; им. пад. Фибамоос: 36, 

А, 19 — Ш в. н. э.; 1250, {5 — того же времени). 
5. Зват. пад. личных имен на -'05, являвшихся греческой передачей 

латинских имен на -!15, МОЖет иметь окончание { (под влиянием латинского 
зват. пад.). По аналогии и чисто греческое имя Атрутрюс может образо- 
вать такой же зват. пад. 

Коруе!№ (616 — 1--И вв. н. э.), ПопМ (496 — П в. н. э.), Атрлер. (383 — 
Т в. н. э.; но Атротрие: 442 — того же времени). 

Но Гате (373 — Г в. н. э.; 374 — 1 в. н. э.; 590 —1--П вв. н. э.; 751 — 
римское время; 752 — точная датировка невозможна), 'ГооМе  (612 — 1-- 
П вв. н. э.). 

$ 8. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА МУЖСКОГО РОДА С ОСНОВОЙ НА -- 

1. Личные имена с основой на -- (независимо от их происхождения) 
могут иметь в род. пад. ОКОНЧания -105, -605, -$ 

-105 

*А)61о6 (229 — 1У в. до н. э.), 'Ахотттмюс (348 — 1 в. н э.; 545 — 1 в. н. э.; 
620 — 1--П вв. н. э.; 631 — [|--П вв. н. Э. и др.; см. также следующий 
пункт), Абвскюв (193 — ГУ в. до н. э.), Годрёо6 (184 — 1У в. до н. э.; им. Гбр- 
65: 168 — 1У в. до н. э.), Аёрхлов (22 — Ш в. до н. э.), Кумемов (306 — 1 в. 
до н. э.—1 в. н. э.; ср. ниже Куф)сос), Пбсюс (972, 1 — 1У в. до н. э.; 
1014, 1 — 1\ в. до н. э.; ср. ниже Пбзсос), З6сю5 (1062 — 1У в. до н. э.) 
и др. 

-&05 

Можатбреов (663 — П в. н. э.); в боспорских надписях им. пад. засвиде- 
тельствован только в форме Мохёторо; (756 — римское время, но наличие 
зват. пад. Моххёпоры: 937, также римского времени дает основание заклю- 
чить о существовании им. пад. Моххалорк, Ккоторый известен в западном 
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Причерноморье, см.: С. МаПоу. Г.а Тапрпе е8 1песг!рМ005 дтесцпез еп 
Вшраге. борыа, 1943, стр. 20, 84, 119), [П]6сеов (1179, 52 — П-- вв. н. э.; 
ср. выше Пбвос). 

-Е05 

К:уойсов (961 — Г в. н. э.; ср. выше Куейов). 

2. Иногда наблюдается склонение негреческих имен на -'5, по тицпу 
основ на зубные (-$-). 

*Ачотттуб05 (282 — 1 в. до н. э.; ср. выше: 'Ауоттлмов, сюда же сле- 
дует отнести и род. пад. ‘Рясхоотбри606 (70 — 1 в. н. э.; 1047 — 1 в. н. э.; 
58 — Ш в. н. э.; 897 — 1 в. н. э.; ср. род. ‘Русхоотдреов, ‘Рясхоотдреос; 
МаПоу, ук. соч., стр. 27, 35, 119). 

3. К негреческому имени Ва\ойкс (1276, 6 — Ш в. н. э.) род. пад. Вайи- 
8100 (1279, 12 — Ш в. н. э., но там же, в строке 7, вин. В[а\]Ф6м). Можно 
допустить существование параллельной формы им. пад. Валобюс. Однако 
не исключена и возможность другого объяснения: влияние аналогии с гре- 
ческими именами на -5, в которых это окончание является сокращением 
первоначального окончания -'06 (Мах&р())$ == Махёрюс, род. Махар(оо: 963 — 
ЦП в. н. э.; Мумк == Мумос, род. М'г;у!оо: 695 — Ц в. н. э.). Дважды встре- 
чающиеся сочетания имен Аб\ообёМмс Аа\абёМноо (586; 587 — обе надписи 
1—-П вв. н. э.) наводит на мысль, что им. пад. этих имен имел форму 
АбхообёМис, АайабЕМыс, а род. — Аб№ообё)\иоо, АалабёМроо, т. @., ЧТО ОНИ 
склонялись аналогично имени Ва)оёс, 

$ 9. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА НА -6 

Склонение мужских имен с окончанием -=5 в им. пад. представляет 
некоторые особенности. Следует также отметить невозможность определить, 
передает ли сочетание & соответствующий дифтонг или просто звук ‹. 

Им. Гастек (1192, { — 1 в. н. э.; 1154, 3 — П в. н. э.; 1179, 30 — П— 
1Ш вв. н. э. и др.) и Гёстлв (561 — 1 в. н. э.); род. Гасте: (558 — Т в. н. э.; 
715 — П в. н э.; 1259, 17 — П в. н. э.; 1140, 17 — не ранее середины 
П в. н. э.; 1135, 8 — не ранее середины П в. н. Э., и т. д.), Гёсся (400 — 
1 в. н. э.) и Гастеов (556 — 1 в. н. э.; 607 — 1--П в. н. э.); зват. Гёсте: 
(376 — 1 в. до н. э.—-Ё в. н. э.; 379 — не позднее 1 в. н.’э.; 378 — Гв. н. э.; 
377 — 1 в. н. э.), 

Им. Патек (1027 — 1--| вв. н. э.; 700 — П в. н. э.; 1278, 11 — Ш в. н. э.); 
род. Пале: (1242, 20 — И в. н. 2.; 772 — римское время; 81!{ — точная да- 
тировка невозможна); вин. Пахем (81, 7—8 — П в. н. э.). 

Род. Аёссое: (1145, 7 — И в. н. э.) и Абсе1о6 (1057, 1, 2 — 1—П вв. н. э.). 

Род. Мёуе‹ (380 — не ранее середины 1 в. н. э.). 
Род. Харбе‹ (1179, 29, 52 — Ц в. н. э.) и др. 

$ 10, ЛИЧНЫЕ ИМЕНА МУЖСКОГО РОДА С ОСНОВОЙ НА -5- 

1. Некоторые категории личных имен с основой на -с- могут скло- 
няться как по образцу сигматических основ (род. пад. -ео$, -006), так и 
по образцу основ на -@- (род. пад. -0о0). 

Сюда относятся имена на -&У%1);, 1ёУпб, -храслк, -плбтб, —о9ёулб, -ФбМте, 

-Хёр. 

-&Уудч5 

Род. Еб&удоов (1137, Б, &, 40 — Ш в. дон. э.) и Ебаудоо (470 — Тв. н. э.). 
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-ёУтб 

Род. Аюуёмоо (751; 756 -- римское время), ‘Ер[ноуёмоо5 (87, 5—6 — 
П в. н. э.) и ‘Ерио’ёуоо (494 — 1 в. н. э.; 1025 — 1—-П вв. н. э.), @залёмов 
(276 — 1 в. до н. э.; 1283, 11 — Ш в. н. э.; 753 — римское время), Ка)\)М- 
чёмоо (251 — И--П вв. до н. э.; 350 — не позднее 1 в. н. э.; 430 — 1 в. н. э.; 
1282, 23 — Ш в. н. э.), Моратёмоо (960 — 1 в. до н. э.; 377 — 1 в. н. э.), 
ос [у]00 (479 — 1 в. н. э.), Тихоуёмоо (1036 — Ш в. до н. э.). 

Вин. ‘Криотёмт (86 — П в. н. э.), ‘Н[бо1]ёмту (87, 3 — П в. н. э.), @ва- 
1ёу7 (1025 — 1--ПГ вв. н. э.) и @ватемту (83, 6—7 — П в. н. э.; 1262, 4 — 
И в. н. э.), Ка ёмп]у (1283, 9—10 — Ш в. н. э.). 

Зват. Аюёут (385; 903 — обе надписи 1 в. н. э.), ‘НМючёму (606 — 1-- 
П вв. н. э.), беахёчцк(422—1 в. н. э.; 1025 — 1--П вв. н. э.), Ка\Мсру1) 
(430 — 1 в. н. э.) и Ка[\М]уёуус (614 — 1--П вв. н. э. — так читает Латы- 
зжев; Болтунова — Паёмс), Периуём) (491 — 1 в. н. э.). 

-хрёх15 

Род. 'А])фохратоо (1148 — П в. н. э.), '’Ауа] ]храхоо (1137, Б, 1, 28 — 
Ш в. до н. э.), 'Арстохрётоо (263 — П—-1 вв. до н. э.), 'Етахрётоо (1036 — 
1У в. до н. э.; 1137, А, 2, 39 — Ш в. до н. э.; 884 — 1--П вв. н. э.), ‘Е;- 
пвохратеов (243 — первая половина 1У в. до н. 9.) и 'Ер[и|охратоо (368 — 
Гв. н. э.), Вохратоо (602 — 1--П вв. н. э.), Чтпохрахоо (1137, Б, 1, 15, 22 — 
Ш в. до н. э.), Пасир]|4]=00 (287 — 1 в. до н. э.), По\ерохралоо (1054 — 
П в. н. э.), Хохрахоов (519 — Т в. н. э.) и Зыхрётоо (705 — П в. н. э.), Т- 
рохратоов (259 — П в. до н. э.; 507 — !1 в. н. э.) и Тохралоо (593 — 1 
П вв. н. э.). 

Дат. 'Твохрахе: (1059 — У—-1ТУ вв. до н. э.). 
Зват. ‘Криохрётт (754 — римское время), Еохрат1<:› (602 — 1--П вв. н. э.), 

Пасскратт) (287 — 1 в. до н. э.; 748 — римское время), Тешохратт (768 — рим- 
ское время). 

"влб$ 

Род. * АУ[5]роруёе [о]5 (917 — 1У в. до н. э.), Аюитбо0о (484 — 1 в. н. э.; 
892 — П в. н. э.), Мхо[ил]б0[о] (1081 — П в. н. э.). 

Зват. [А|онтб1) (598 — 1--1 вв. н. э.). 

-9ф ЕМ 

Род. 'Ауброс(9)ёмоо (1137, Б, 1, 10 — Ш в. до н. э.), 'Ампа9ёмоов (1263, 
11 — не позднее первой половины П в. н. э.) и 'Аутисдемоо (883 — Гв. н. э.; 
83 — 1 в. н. э.; 1278, 6 — Ш в. н. э.; 1279, 16 — Ш в. н. э.), ‘Гттосфёувоб 
(1039 — 1У в. до н. э.), Ка\Ма$ ё мо (647 — 1—П вв. н. э.; 1018 — 1--И вв. н. э.; 
83 — П в. н. э.; 934 — П в. н. э.; 1279, 14 — Ш в. н. э., и т. д.), По\ов- 
%ёмоо (283 — 1 в. до н. э.), Хес(8)ё»00 (690 — не ранее П в. н. э.), Тиоюс®ё- 
[5]09 (1137, В, 2, 22 — П в. до н. э.), -со%ёмо0ос (сохранился только. конец 
слова: 18 — конец ПТ—пеЕвая четверть Ш в. до н. э.). 

Вин. 'Аупафёмуу (96, & — Ш в. н. э.), Ка\\Мюдёмпу (98, 2—3 — Ш в. н. э.; 
1280, 4 — Ш в. н. э.). 

Зват, '’Ауиа%ёуп (270 — 1 в. до н. э.), КайМаофеёут (468 — 1в. н. э.; 1019 — 
1--Н в. н. э.). 

-фбут6 

Род. 'Аупрамоов (912, 1, 5— 1Ш в, до н. э.) и 'Аусрамоо (912, 7, 9 — 
Ш в. до н. э.), ’Апо\\офамеов (173 — 1У в. до н. э.). 

Зват. @вофёмт (931 — 1--П вв. н. э.). 
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-у&руб 

Род. "Епиуарсов (192 — ГУ в. до н. э.), [П]о\оудрео; (212 — не позднее 
первой половины 1У в. до н. э.). 

2. Личные имена на -х\!1$ склоняются по аттическому образцу, но 
встречаются и отклонения от последнего, 

Род. 'Аха%ох)ёо06 (84, 9 — П в. н. э.; 1266, 14 — П в. н. э.) и 'Ачадо- 
*№ёо6 (1056, 7, 22 — 1У в. до н. э.), 'Аритох).8005 (1137, А, 1, 50 и &, 46 — 
1Ш в. до н. 2.) и '’Арстох)}ё0с (338 — 1 в. н. э.), 'Аотох\тос (174 — 1У в. 
до н. Э., единственный пример такого род. пад.), ‘Нрах)бо05 (1048, 2— 
1--П вв. н. э.; 53, 2 — ПТ в. н. э.), Ка)\МоМёоов (412 — 1 в. н. э.), Меуе- 
*№ёоо6 (1137, А, 2, 52 — Ш в. до н. э.), Меох\ёоо5 (1140, 8 — не ранее сере- 
дины П в. н. э.; 1134, 12 — И-—-Ш вв. н. э.; 1179, 59 — П--Ш вв. н. э.; 
1232, 8 — П--Ш вв. н. э.; 1287, 9 -- ПР в. н. э.), Пар[9]еуохАёо00[&] (1260, 
19 — П в. н. э.), Хофох\ёо06 (576 — 1 вв. н. э.), ‘УфикЛёос (1137, 4А, 2, 8 
и Б, 1, 21 — 11 в. до н. э.), ФОох\№ёос (286 — не позднее Т в. до н. Э.), 
Хариккёоо5 (1137, Б, 1, 54 — Ш в. до н. эЭ.) и др. 

Дат. ‘Нрад.е1 (16 — ГУ в. до н. э.; 973 — 1У в. до н. э.). 
Зват, 'А%туох\1) (268, А — 1 в. до н. э.), Мх Л1 (893 — П в. н. э.), По;- 

Зеуох\% (353 — 1 в. н. э.), Ф1\ох)т (327 — 1 в. н. э.), Хар (536 — 
1 в. н. э.) и др. 

3. Часто встречающееся в боспорских надписях имя Парий8е СКЛО- 
няется в 1У в. до н. э. по образцу основ на -с-, а начиная с ШГв. 
до н. э. — преимущественно по обравцу основ на -а- (см.: Граков, Мате- 
риалы, стр. 260). 

Род. Парисабеос (10; 113; 817; 971, 3; 972, 2; 1039, 3 — все надписи 
1У в. до н. э.), Парисабоов (11; 1014, 3; 1015 — все надписи ГУ в. до н. 9., 
но также 36, Б, 36 — Ш в. н. э.), Па:рисвбо0 (21 — Ш в. до н. э.; 23 — Ш в. 
до н. 9э.; 24 — И в. до н. э.; 25 — ! в. до н. э. 75 — П в. до н. э.; 1044 — 
не ранее второй половины П в. до и. э.). 

Вин. Парисабуу (20 — Ш в. до н. э.). 

$ 11. ЛИЧНЫЕ ИМЕНА С ОСНОВОЙ НА -т- 

1. Имя ”Ерос имеет один раз в вин. пад. форму "Вротау (83, 4 — П в. н. э.; 
но "Ерота — 1262, 13, 29 — того же времени). 

2. Род.пад. имени ‘Нрах\ёоу васвидетельствован в двух формах — обычной 
‘Нрах\ёшуос (646 — 1--П вв. н. э.) и необычной, являющейся результатом 
смешения с основами на -ут- ‘НрахАёомтов (504 — 1 в. н. э.). 

$ 12. ТЕНДЕНЦИЯ К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОКОНЧАНИЙ 

РОД. ПАД. -со$, -6005 

Наблюдается тенденция к распространению окончаний род. пад. -е0б П 
-е006 на такие категории имен, которые первоначально их не имели (см.: 
7разба, АгтсЫ!у, Опепбату, ХХШЕЬ 1955, стр. 278 сл.). Хорошие примеры 
дают склонения имен Мёлс и Фауу)с. 

Им. Маде (457 — 1 в. н. э.; 1283, 12 — 1Н в. н. э.; об исконной при- 
надлежности этого имени к основам на -а- см.: ВешасЬ, ВЕС, П, 1889, 
стр. 267 сл.); род. Маёес (623 — 1--П вв. н. э.), Маёоов (621 — П в,. н. э.; 
750 — позднее римское время), Мём (1242, 13 — П в. н. э.); вин. Мёлу (83, 
2 — П в. н. э.); зват. Мал (546 — 1 в. н. э.; 621 — 1--П вв. н. э.). 

Им. Фаууаб (292 — [ в. до н. э.; 320 — Г в. до н. э.—1 в. н. э.; 682 — 
П в. н. э.), Фаууд: (935 — И—ШЕвв. н. э.; 36, 4, 17 — Ш в,. н. э.; 1278, 10 — 
Ш в. н. э., ит. д.); род. Фёууоч (812 — точной датировке не поддается), Ф&у- 
мш (405 — 1 в. н. Э.; 1260, 28 — П в. н. э.; 1245, 4 — Ш в. нв. э.), Фау- 
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уёо06 (419; 524; 525 — все надписи 1 в. н. э.); вин. Фамупу (1280, 9 — Ш в. н. э.), 
зват, Фёууа (639 — 1--П вв. н. э.; 770 — римское время), Фауу (524; 525 — 
обе надписи Г в. н. э.). 

Род. ‘Рабарёсеос (36, А, 22 — Ш в. н. э.; имя иранского происхождения, 
получившее в род. пад. окончание -еш); род. ТАМёоос (265 — ИП--1 вв. 
до в. Э.; здесь же им. пад. этого негреческого имени Т/Лу; ср. также 
То\\ёов: 275 — не позднее [ в. до н. э.). 

$ 13. ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ НЕКОТОРЫХ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

1. Мужское имя 'Атпо\\ ос образует зват. пад. 'Ато\\о (703 — Ц в. н. э.). 
2. Зват. пад. женских имен. 
*Ача%о5 (299 — [ в. до н. э.—-1 в. н. 9.; им. пад., по-видимому, 'Ата- 

Зобв, если только 'Аха%об не вырезано по ошибке вместо 'Аа%). 
Веубе! (663 — П в. н. э.; от Веу1с == Веуб1с). 
Тоуан (1109 — П— вв. н. э9.; возможно, от Гбуа\с). 
Аавуа! (306 — 1--П вв. н. э.; им. пад. Аасуёс: 273 — 1 в. до н. э.). 
’Ериетс (122, 5 — 1 в. до н. э.; по-видимому, от 'Еррес). 
сооМ (1199 — датировка затруднена; им. пад., по-видимому, №соо\к). 

$ 14. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, НАРЕЧИЯ, МЕСТОИМЕНИЯ 

1. Сложные прилагательные образуют иногда особую форму для жен- 
ского рода. 

аметаф1[у (74, 10 — И в. н. э.), [2]уетпреастуу (74, 11). 
2. В одном случае, наоборот, для женского рода в стихе взята форма 

мужского рода, хотл метр такой замены не требует — хоорш: (1192, 4 — 
1 в. н. э.; вместо хоорб(т), возможно — под влиянием стоящей рядом формы 
сорфбо). 

Р'Вз. )Встречаются необычные способы образования степеней сравнения. 
просуубтатов == простуёстатов (146, 11 — метрическая надпись, по опреде- 

лению Латышева, П в. н. э.). 
Ка)\\ибтеров (147, 7 — метрическая надпись 1 в. н. э.; имя собствен- 

ное, представляющее собой образование сравнительной степени некласси- 
ческого типа). 

Фи\оютёра (713 — 1 в. н. э.; имя собственное; ср, фи\тётоо: 744, 5—6 — 
ГУ в. н. э.). 

4. Следует отметить встречающиеся в метрических надписях варечные 
ормы. 

% рш'›тд%еу (128, 8 — 1 в. до н. э.), ((56]9]еу (118 — по определению Латы- 
шева, 1М—1Ш вв. до н. э.). 

Склонение прилагательных см.: П, А, & 3, 9, 11, 12. 
Местоимения &ёреб и т. п. см.: Е, А, & 9, 1. 
Местоимения ёатоб й Т. П. см.: 1, А, & 7, 3. 

& 15. ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

1. Метрические тексты дают два раза форму дат. пад. мн. ч. бос! (127, 
11 — не позднее 1 в. до н. э.; 125, 11 — 1 в. до н. Э.). 

Для род. пад. засвидетельствована в метрической надписи форма &р- 
фоту (992, 6 — 1 в. до н. э.). 

Под влиянием требований метра составитель одной эпитафии поставил 
форму бссёу вместо биоту (127, 7 — не позднее 1 в. до н. э.). 
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2. В одной поздней прозаической падписи вырезано рафёмам (731, 5 — 
не древнее ![ в. н. э.). Скорее всего резчик допустил здесь ошибку, ко- 
торую следует исправить: ш1}8ё,<ам›; ВОЗМОЖНО, впрочем, что вырезанное 
слово представляет собой вин. пад. мужского рода (ру8ёа). 

Б. СПРЯЖЕНИЕ 

$ 1. ЛИЧНЫЕ ОКОНЧАНИЯ 

1. В 1-м л. ед. ч. аориста П засвидетельствовано окончание -а в форме 
ёсоуа (1315, 9—10 — П в. н. э.). Форма причастия ёуе(1)ханём (148 — ме- 
трическая надпись, трудно датируемая) предполагает форму 1-го л. ед. Ч. 
аориста — пуе'ха. 

2. Для 2-го л. ед. ч. имперфекта от е в метрических надписях 
имеются две формы — 75 (146, {1 — по определению Латышева, П в. н. 2.) 
и 7о%а (131, 11 — 1 в. до н. э.—1 в. н. э.). 

3. В 3-м л. мн. ч. желательного наклонения аориста встречастся окон- 
чание -сау. 

дутитбуонсау (135 — метрическая надпись Г в. до н. Э.—1 в. н. Э.; в этой 
эпитафии воспроизведены стихи Симонида, у которого в соответствующем 
месте стоит форма дустбуоу), босау (122 — метрическая надпись 1 в. 
до н. э.). 

4. В З-м л. мн. ч, медиопассивного императива встречается оконча- 
ние -сфшсау — се\в1 ]Зосау (1005, 25 — П в. н. э.). 

5. В метрических надписях есть лесколько случаев уцотребления не- 
стяженных глагольных форм. 

ёвсеа: (133, 6 -— римское время), цетёссеа! (133, 5), стопкосао (121 — Т в. 
до н. э.), ®\со (145, Б — 1-П вв. н. э.) и др. 

По поводу бёрхео см.: 1, А, $ 9,1. 

$ 2. ПРИРАЩЕНИЕ И УДВОЕНИЕ 

1. Слоговое приращение, обязательное в прозе, в стихотворных над- 
цисях может отсутствовать. 
Ветбе == &Ве)Ёе (132, 4 — 1 в. н. э.), б@х[с == Ебохе (118 — по определе- 

нию Латышева, 1М—-1П вв. до н. э.), Эйхеу == ЁЭаукеу (125, 12 — Г в. до н. э.), 
Зуукау == Ё9тхау | (137, 9 — [ в. н. э.), %сау == Ёйесау (137, 6), тайбсосау = 
етойбеосау (118 — по определению Латышева, 1М—Ш вв. до н. э.; НО 

здесь же &ё(%абеу), тбу[о}реу == 6тОуоиех (1192, 8 — 1 в. н. э.). 
2. Аорист глагола апоха%!стлы имел в надписях -П вв. в. э. два 

иприращения. 
@кехатёстуоа (1245, 12—13 — Ш в. н. э.; 1247, 11 — Ш в. н. э.), @те- 

хатёатлсе (1260, 25—26 — П в. н. Э.), дпехачёстуау (1242, 11 — П в. н. э.; 
1243, 10—11 — П в. н. э.). 

3. Начальный звук р после слогового приращения не удвоен в гла- 
гольной форме ёрбийксеу, Хотя условия ямбического триметра не исключают 
возможности такого удвоения (119, 10 — 1 в. до н. э.). 

4. Количественное приращение отсутствует иногда в метрических над- 
цисях, В надписях прозаических без количественного приращения даются 
формы глаголов о{хобоиёо, @уосхоборёо, 

Стихи: соуёрносех (130, 10 — 1 в. до н. Э.—1 в. н. э.), соубржасе (126 — 
1 в. до н. э.) — в обоих этих случаях можно с уверенностью говорить об 
отсутствии приращения, так как отмеченные формы находятся в соседстве 
с явными ионизмами (в первом случае — пётруб, хбруу, ОзофМм, Ж5; ВО 
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втором — схот(пу, *оброу, уобсос). Более сомнительны два других случая — 
вржасеу (128, 7 —1 в. до н. э.; рядом — условный доризм бейс, так что @ 
в первом слоге могло бы считаться дорическим слоговым приращением); 
афе (130, 22 — 1 в. до н. э.—1 в. н. 2.; в том же отрывке условный доризм 
Зуато!о‹, ввиду чего мы не решились дать в тексте острое ударение афе и со- 
хранили облеченное ударение @фе в согласии с прежними издателями). 
Прова: о!ховдылса (709, 7—8 — не ранее П в. н. 3.), дауогхоббилаоа (1249, 
8—9 — Ш в. н. э.), о'хобдулсем (711 — П в. н. э.; 1253 — Ш в. н. э.), о’хобдрлаам 
(385 — 1 в. н. э.), амообовл9т (1250, 7 — Н! в. н. э.). 

5. Форма стярило, встречающаяся в одной метрической надписи (118 — 
цо определению Латышева, ГУ-—1Ш вв. до н. э.), представляет собой 
рюз@ацатрегГесФапш раз51у! глагола стур(бо без приращения и удвоения. 

6. В одной прозаической надписи читается форма причастия страда- 
тольного аориста с приращением — пше)\уЗетвау (1250, 5—6 — Ш в. н. э.), 
возникшая, по-видимому, по аналогии с более распространенной формой 
нперфектного причастил тре\ёуос. 

$ 3. КОНЪЮНКТИВ 

Встречаются формы — конъюнктива с краткими тематическими глас- 
ными, не допускающие ввиду большой разниды во времени единого объ- 
яснения (по-видимому, для раннего времени особенность эта является мор- 
фологической, для позднего — орфографической, гевр. фонетической). 
уёсеб == у ёото (939 — \ в. до н. эв.), пароВрсе., схо\ет, ВаЛе: == паровр!ст, 

схо).1, В& (731, 9—10 — не древнее 1 в. н. э.; впрочем, в толковании 
этих форм нет сдиного мнения, см. комментарий к надписи). 

$ 4. ГЛАГОЛЫ НА - 

1. Глагол, обозначающий исполнение должности жреца, колеблется 
между типом на -ёо (!5рёоца:) и типом на -&е (1сербора!) — 1еруобщемов (10 — 
1У в. до н. э.; 974 — 1М —- вв. до н. э.; 25 — Ш в. до н. э.; 1044 — не 
ранее второй половины П в. до н. э.), ‘ерусамёуоо (6, 2 — 1У в. до н. э.), 
1ерорём[оо (26, 2 — -П вв. до н. э.), 1ерошёут) (1040 — ГУ в. до н. 2э.; 
21 — Ш в. до н. э.). 

2. Глагол «жить» имеет две формы бёе и бее, из которых первая 
употребляется в прозе и в стихах, а вторая только в стихах. 

(ёу (131, 12 — метрическая надпись 1 в. до н. 9.—-1 в. н. э.), Сеута 
(139, 3 — метрическая надпись не лозднее Ё в. н. э.), СУ (27 — метриче- 
ская надпись не позднее 1 в. ло н. э.), блсаб (725 — прозаическая надпись 
пе ранее П в. н. э.), бузаса (147, 8 — метрическая надпись Ш в. н. э.). 

боеу (146, 11 — метрическая надпись, — по опреодслепию Латышева, 
И в. н. э.), Се[ооза] (913, 6 — метрическая надпись Г в. до н. э.). 

3. Аорист ёпестеуйулсе (120 — метрическая надпись —Т вв. до н. э.) 
свидетельствует о существовании наряду с известными глаголами ётстеуа- 
убо, стистем®у@ (ср. @у(а)а=еуаус! 128, 9 — метрическая надпись [ в. 
до н. 9.) аналогичного им по значению глагола ётистеуа)ёш. 

4. В одной метрической надписи встречается эпическая форма &ёи- 
уооу-о (130, 4 —1 в. до н. Э.—1 в. н. 9.; ср. гшмеоуто: Илиада П, 686; 
:1.*1‹:›03/’50: Илиада Х], 71; Х‘П‚ 697, 771). 

5. Один раз причастие аориста глагола @ртёбе имеет форму аржё&бас 
(130, 5 — метрическая надпись 1 в. до н. э.—1 в. н. э.; форма эта является, 
как известно, этимологически вполне оправданной, но в боспорских над- 
мисях встречаются и формы более распространенного в греческой литера- 
туре тила: аркасеу 128, 7 — метрическая надпись 1 в. до н. Э.; соуёржасе: 
126 — метрическая надпись того же времени). 
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$ 5. ГЛАГОЛЫ НА - 

1. Имеются случаи образования некоторых форм глаголов на - по 
обравцу соответствующих форм тематических глаголов. 

@мат!9ст = аматтоы (1021, 6— П в. н. э.), но @[у]атОусе (985, 5—6 — 
1 в. н. э.), афе(ореу = @ф!врех (1125, 15 — 1--П вв. э.) Этсарёут[»] — Зерёутпу 
(139, 5 — метрическая надпись не позднее Г в. н. э.). 

2. Множественное число аориста, по крайней мере для 3-го лища, 
могло образовываться по аналогии с единственным числом. Ё%тхау (134, 
Б — метрическая надпись 1 в. н. э.), но Ё%ереу (147, 6 — метрическая вад- 
пись, ! в. н. э.), Зтхау (137, 6 — 1 в. н. э., но здесь же, в строке 9: 
%ёсау — в связи с требованиями метра), &%]мхау (5 — 1У в. до н. э.). 

3. Форма причастия пассивного перфекта те%рёул (119, 14 — метри- 
ческая эпитафия 1 в. до н. э.) возникла под влиянием формы активного 
перфекта тё%уха, 

4. Глагол ец имеет в стихотворных надписих следующие поэтические 
ормы. 

Ы рёфу (114, В —У в. до н. э.; 137, 8—1 в. н. э.), &гбута (126 — 
1 в. до н. э.), (Ё)ту (118 — по определению Латышева, 1У— П вв. до н. Э.). 

Другие формы ем.: Ц, Б, $ 1, 2, 5. 

. СИНТАКСИС 

$ 1. ПРОПУСЬ ЧЛЕНОВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

!. В одной метрической надписи опущено подлежащее, которое можно 
дополнить на основании контекста — ”А)се{ хартотбхф Жётруе опЕдтие [оуйаб 
(132 — ! в. н. э.; подлежащим является либо слово о106 доцолняемое на 
основании 'оулас, см.: А. Косема1ом. бушах! 5 1п5ег!риовит аоа ишагат 
со1оп!аго т агаесашш огае — вербешт1опа1$5 Рош!! Еах!. Георо|!, 
1935, Епз, Зпрр!. чо!. 12, стр. 1, 1, С либо 'Аустатров, ©М.: 'Аметпатре В 
строке 6-й). 

2. Гораздо чаще опущено сказуемое, легко дополняемое на основании 
общего смысла надписи и по аналогии с другими надписями, в которых 
сказуемое не опущено. Такими сказуемыми являются: дмё%1хе(у), @УЁстя)- 
се(у), @мЕсжхеовс?т, ёот(у) или ©1 (1о%а), хета: (иногда во множественном 
числе). 

&3&81;1&(\›): 911 (У в. до п. э.), 64 (1У в. до н. э.), 18 (1У в. до н. э.), 
16 (1У в. до н. э.), 17 (1У—Ш вв. до н. э.), 20 (ШШ в. до н. э.), 22 ( в. 
до н. э.), 24 (Ш в. до н. э.), 1036 (Ш в. до н. э.), 30 (1 в. до н. э.), 33 
{П в. н. э.), 1287 (П в. н. э.), 1315 (П в. н. в.). 

змстаое(»): 978 (1 в. до в. н. э.), 979 (1 в. до н. э.), 1074 (1 в. до н. э.), 
38 (1 в. лс н. э.—1 в. н. э.), 40 (1 в. до н. э.—1 в. н. 2.), 304 (1 в. 
до н. э.—1 в. н. э.), 43 (1 в. н. э.), 434 (1 в. н. э.), 80 (1—1П вв. н. э.), 
82 (1—П вв. н. э.), 632 (1—ШГ вв. н. э.), 644 (1—П вв. н. э.), 44 (П в. н. э.), 
84 (П в. н. э.), 87 (П в. н. э.), 86 (П в. н. э.), 90 (П в. н. э.; в послед- 
них трех надписях, как и в &2, предполагаем глагол ауоттщы, а не Запсо, 
основываясь на текстах 79, 99, 101, 103), 93 (П в. н. э.), 660 (П в. н. э.), 
697 ( в. н. э.), 705 (П в. н. э.), 652 (П в. н. э.), 717 (П в. н. э.), 1000 
(П в. н. э.), 1087 (П в. н. э.), 53 (Ш в. н. э.), 54 (Ш в. н. э.), 55 
(И в. н. э.), 56 (Ш в. н. э.), 58 (Ш в. н. э.), 59 (Ш в. н. э.), 102 
(Ш в. н. э.), 104 (Ш в. н. э.), 727 (Ш в. н. э.), 1051 (1У в. н. э.). 

ачесхЕ0ас8т: 1053 ( в. н. э.). 
6ст(у): в прозе — 9 (1У в. до н. э.), 1123, 10—11 (1 в. н. э.); в сти- 

хах — 127, 7 (не позднее 1 в. до н. э.), 144, 4—5 (1 в. до н. э.—Т в. н. 2., 
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некоторое подобие стихов). е! в стихах — 130, 12 (1 в. до н. э.—Г в. н. э.), 
131, & (Т в. до н. э.—1 в. н. э.; здесь можно предположить и Ло%а). 

жейса‹: в стихах — 125, 5 (1 в. до н. э.; хетса: предполагает Косема10у, 
стр. 3; можно и хёхМта!, ср. строка 8). . 

Возможно, пропущен глагол №ё+1&е‹ с местоимением табс в прозаической 
надписи 731, 5 (не древнее Ш в. н. э.). 

3. Иногда опускается прямое дополнение. Обычно это бывает в посвя- 
тительных надписях (при сказуемом ёуё%уухе, прямо выраженном или под- 
разумеваемом), где опускается название посвящаемого предмета. 

15 (не позднее ГУ в. до н. э.), 8 (1У в. до н. э.), 10 (ТУ в. до н. э 
11 (1У в. до н. э.), 14 (1У в. до н. э.), 13 (1У в. до в. э.), 16 (1У 
до н. э.), 6 (1У в. до н. э.), 971 (ТУ в. до н. э.), 972 (ТУ в. до н. э.), 
1111 (ТУ в. до н. э.), 1015 (1У в. до н. э.), 17 (1У—-Ш вв. до н. э.), 18 
(1У—-ШШ вв. до н. э.), 974 (1У—-1Ш вв. до н, э.), 21 (1Ш в. до н. э.), 24 

(И в. до н. э.), 22 (1Ш в. до н. э.), 35 (1ПП в. до н. э.), 26 (П в. до н. э.), 
27 (П в. до н. э.), 30 (1 в. до н. э.), 1316 (1 в. н. э.), 33 (П в. н. э.), 
1315 (П в. н. э.) и др- 

При сказуемом амуёстисе(у) и т. п. (иногда подразумеваемом) может 
быть опущен вин. пад. прямого дополнения с<1Му: 1059 (У—1У вв. 
до н. 9.), 1074 (Т в. до н. э.), 632 (1—ЙИ вв. н. э.), 675 (П в. н. э.), 652 
(И в. н. э.), 1108 (И—!Ш вв. н. э.). 

‘)› ) 
В. 
.) 

$ 2. НЕСОГЛАСОВАННОСТЬ В РОДЕ И ЧИСЛЕ 

{. При двух подлежащих, из которых одно женского рода, а другое 
мужского, имя сказуемое (и согласованные с ним члены предложения) 
взято в среднем роде. 

=0$ „.. аматефесаб Чёаб ... ха тодб пе)алаб „. . урбуф иенодёута соуаро!- 
вас @тачса ха\ п\е0убсаб ащЕХатёстисе 77 Эее са (976, 3—-9 — П в. н. э.). 

2. При существительном женского рода прилагательное в одном слу- 
чае дано в мужском роде — ёу то\\о!с \)мФенв (64, 16—17 — 1У в. н. э.; ср.: 
Ш, & 4, 3). 

3. Встречается характерное для обыденной речи согласование по 
смыслу, причем дается множественное число вместо единственного. 

° [=1]у ваот®у (ВМ. ёаотоб) с[Фте!рау х]а! ебе[руёсу 0 бли[ос 6 ' Атрит]тёо] х 
(979 — 1 в. до н. э.—1 в. н. э.); Тещб%с06 ‚ .. сбу 2бЕЛойе "НМбоб .. . дфе!о- 
шу (1125, 8—15 — по определению Латышева, 1--П вв. н. э.). 

$ 3, ПАДЕЖИ 

{. Род. пад. Имеются своеобразные случаи употребления род. пад. 
места (репе!!уц5 10с1) — урариа жётрус &хлЛофёу стлМтибос (130, 7 — метриче- 
ская надпись [ в. до н. э.—1 в. н. э.; см.: Косема1ом, ук. соч., стр. 20, 
$ 18); ил; уёсеб 'Ероо (939 — У в. до н. э.). 

Должен быть отмечен род. пад. времени (вепей!уц5 бетрог!5) по\Е[роо 
жа\ «!91У95 (1, 8—9 — ГУ в. до н. 9.; обычно ёу по\ёре ха\ Е!руУт). 

Случай определительного род. пад.: 6 Троис “Ехлор (136, 7—8 — ме- 
трическая надпись 1 в. н. Э.). 

Выражение к4ута с род. пад. встречается в стихах. 
жамта 6}ё00о (125, 8 — Г в. до н. э.); пёута ... #ретйб (146, 5 — по опре- 

делению Латышева, П в. н. э.). 

2. Дат. пад. Дат. пад. цели (4ай!уп5 Ипа!!з) представлен четырьмя 
примерами. 

ёнуфоуто убрф (130, 4 — метрическая надпись Г в. до н. э.—[ в. н. э.); 
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пастр бабооу!аб ‘Кхатагов УА0 хал об уёрф соуарросеу (130, 10); @еф 5ф!зто 
в071 (1285, 2 — Ш в. н. э.; 1287, 2 — того же времени). 

Среди имеющихся примеров йдаМуп5 ге1а\!1оп!8 следует выделить слу- 
чай конструкции прилагательного ёс9\6$ с дат. пад. 

79[е]с\у ёс9)ду (138 — метрическая надпись [ в. н. 2.). 
Имеется случай дат. пад. внутреннего объекта (Ча\!уп5 оБ1ес! 1обега!) 

при глаголе ророра: (так как здесь возможен и виян. пад.). 
торубсюу жафотс бехрось рорбиемом (129, 8 — метрическая вадпись Г в. 

до н. э.). 
Одиіз раз встречается плеонастический Ча упв ейисо5 ро (рядом с це). 
›Вуфабе хатопьвуса ё рлдеёб рог пароВр(се: (731, 6— 7 — не древнее ] в. н. э.). 

3. Вин. пад. Можно отметить вин. пад. при некоторых глаголах. 
по\Ерёо — по\[е]нлсас 68 ха! Брёуоов ха\ БкоВас (1237, 1—3 — П в. н. э.). 
протерёо — пасур .. . фба\у &протёрусем (129, 9 — метрическая надпись 

1 в. до н. э.). 

$ 4. ОШИБОЧНАЯ ЗАМЕНА ОДНОГО ПАДЕЖА ДРУГИМ 

1. Вместо ожидаемого им. пад. многда берется род. пад. Чаще всего 
такая замена наблюдается в надписях фиасов в формуле 1 сбуобоб 1 пер! 
(дальше вин. пад.) ха! о! Хонхо!\ соуобеттаи (Экасеёта‹). Вторая часть этой 
ормулы в ряде случаев дается в род. пад. (82 — 1--П вв. н. э.; 83, 87, 

‚ 1259, 1262 — П в. н. э.; 97, 98 — Ш в. н. э.). 
В той же формуле, на том же месте встречается и дат. пад. (99 — 

ШШ в. н. э.); также вин. пад. (1284 — Ш в,. н. э.). 
Род. пад. ошибочно вырезан вместо им. пад. еще в двух случаях. 
т@у теренкомеуоу 88 Тр[о]ф[о]х ’Апо\\омюб арфоту атен(у) (вместо о! 

жериентбреуо! . .. арфо, 992 — 1 в. до н. э.); 1 Прооаёшу пбМс т1б проб “Тпиоу 
(<6 вместо 1, 55, 8—9 — 1Ш в. н. э.). 

Им. пад. иногда заменен вин. пад. и в перечнях членов фиаса, причем 
эти перечни либо целиком выдержаны в вин. пад. (1262, 10 след. — 
Ц в. н, э.), либо дают вин. пад. наряду с им. (1282, 10— начало 11 — вин., 
строки {1 и дальше — им. — Ш в. н. э.; 1288, 4—9 — вин. пад., строки 
10—1{ — им. — Ш в. н. э.); иногда в вин. пад. стоит одно только слово: 
Пауса\ёшу Фарубхоо атрасл)(6у (ВМ. страст{65, 1134, 14—15 — П--Ш вв. н. эв.); 
ха\ об Лонто! %авфта' Апрлутриу (вм. Алилтрыос: 1280, 10 — Ш в. н. э.). 

Вин. пад. вместо им. (иногда с изменением рода причастия) находим 
еще в некоторых предложениях. 

ХР[6У® х]атафарёуса [тб <]еТ)уо[6 @уо!хоборт 91 (1248, 11—12 — Ш в. н. э.); 
Хрбу® Трейлдетсау лу Хрууту ауОгкоборл8т (1250, 5—7 — Ш в. н. э.). 

2. После выражения 8@ &тде\е(ас и Т. П. собственные имена стоят, как 
и следовало ожидать, в род. пад., но рядом © ними другие могут стоять 
в им. пад. (1243, 11—-18 — П в. н. э.); иногда рядом с род. пад. находим 
им. и вин. (1245, 12—19 — Ш в. н. э.; 1250, 11—17 — Ш в. н. э.). 

Формула друоутов „.. ха\ Васе\ебоуто;$ один раз дана в виде ёруоуто$ 
‚. ха\ Ваз(Кебшу (1014 — 1У в. до н. э.). 

Можно поставить вопрос о том, не поставлен ли в тексте илбёу<ау> 
ЁЁ(о) Ва\фу Ётероу ботёоу =иубе (731, 5—6 — не древнее ШШ в. н. э.) вин. пад. 
ёсероу вместо род. — ёсёроо (о необязательности постановки неопределен- 
ного местоимения сразу же после слова, к которому оно относится, см.: 
КАНБпег-— Сег!№. Апз!гсбве Статмитаб1К йет вт!есЫ!зсВеп - бргасве, Г. 13. 
Наппоует пой Ге!ра1р, 1898, стр. 665, прим. 6). 

3. В перечнях имен встречаем при предлоге ёт! наряду с дат. пад. 
также им. и род. (1245, 4—10 — Ш в. н. эв.; 1248, 7—10 — Ш в. н. э.; 
эта надпись начинается словами ёт! Вас!\е! ‘Рясхоотбрбос; 1246, 5—10 — 
1Ш в. н. э.). 
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В двух надгробных надписях рядом с закономерным дат, пад. постав- 
лен неоправданный род. пад. 

то е01@ {Уутс!Ф ф!Лоо (вероятно, под влиянием следующего Ка\\Мафёуоо, 
1087 — П в. н. э.); тоб 6100 жатр! (1108 — И—-Ш вв. н. э.). 

Имеются примеры замены дат. пад. вин. пад. В одном перечне долж- 
ностных лиц названия должностей, как и следовало ожидать, поставлены 
в дат. пад., а имена должностных лиц — в вин. (1250, 8—11{ — П в. н. э.). 
В сочетании ёу по\№о!; %\Мфе:б == ёу по\Хате ЭМфесы (64, 16—17 — 1У в. н. э., 
ср. Ш, $ 2, 2) существительное неправильно поставлено в вин. пад. 

4. Вин. пад. ошибочно заменен именительным в перечне членов брат- 
ства (1283, начиная с конца строки 10, а до того вия. пад. — П в. н. га.). 

В одном случае им. пад. Заобмоу стоит Иизолированно в конце списка 
имен, поставленных в вин. пад., причем даже название должности Сава- 
нона дано в вин. пад. (1279, 8 — Ш в. н. э.). 

Есть несколько случаев постановки им. пад. вместо вин. в приложе- 
ниях. 

Морббшроу Меох\ё006 © ётл тлб Горуит(п)е!а5 (1134, 12 — П-- вв. н. э.); 
Фарувхлу Модрлу!оо 1ерфу оехоубиос (1134, 13—-14); 1ерёа Какмодеуту Палтоо, © [х]а! 
Ф@ойбамо& (1280, 3—-5 — Ш в. н. э.); 'Нрах)еу @’ 6 х(а!) Абуаро; (1282, 
5 — Ш в. н. э.). 

В одном перечне после предлога ер первое имя ошибочно поставлено 
в им. пад., а название должности при нем и все прочие имена и названия 
должностей правильно, в вин. пад. (1259, 7—1{1 — П в. н. э.); в другом 
при той же конструкции названы три должностных лица, причем назва- 
ние должности и имя первого, а также название должности второго 
правильно поставлены в вин. пад., тогда как имя второго, а равно и наз- 
вание должности и имя третьего — в род. пад. (1016 — не ранее второй 
половины 1 в. н. э.). 

В двух надписях при некоторых глаголах вместо ожидаемого род. 
пад. находим вин. пад. Фоси, ёпротёрусеу (129 — 1 в. до п. э.); т6 тё\ов Ёто)а 
(1315 — 133 г. н. э.). 

$ 5. АРТИКЛЬ 

1. В метрических надписях артикль может употребляться в качестве 
указательного местоимения. 

тобе &№еа!рес жа! жётрт (127, 8 — не позднее 1 в. до н. Э.); ‘ИМбборов 
‚ збу сФ Мумеббшрос (125, 5—7 — Т в. до н. э.). 

2. Метрические тексты дают и примеры употребления артикля в ка- 
честве местоимения относительного. 

Ушихроо стра . .. <бр. Мобса: жабеосах (118 -— по определению Латышева, 
1У — вв. до н. э.); МиеМсо<> бёрхоо стаЛам, Ёёуе, тбу Варбс “А‹бас (127, 
3 -— не позднее 1 в. до н. э.); Фаруйхео стаЛау Вёрхео, Ёёув, тбу Варбс “Абте 
(129 — 1 в. до н. э.); ст?).ау Радрусоу, т1у роб $ёсау ... ТМеб Феёсоо (137 — 
Гв. н. э.). 

З. Им)еется несколько случаев употребления артикля в приложении, 
с союЮВоМ ха! (ё ха!). 

Аюубену [т]бу ка! Лоу[у|юуа (985, 7—8 — 1 в. н. э.); 'Аудесттрюв ‘Нут- 
с!ттоо 6 ха! Кетвареуов (302 — по определевию Латышева, 1—!Г вв. н. э.); 
[5=]8[р] Вас!вшс ... ТВероо "ТооМоо Коте([о$] ... тоб а% [еберуёсов т1]6 
тато!бо$ (33 — П в. н. э.); Аа хеуторйох 6 жа треф (666 — П в. н. э.); 
Филофуро @ ха\ Аа1оувже (710 — П в. н. э.); Аюоуос(о0 тоб ха\ Майшёров (54, 
16—17 — 1 в. н. э.); Мумюс Хартоуоб ... 6 ха\ ЕММтувруле (1247, 7—8 — 
Ш в. н. э.); Ка\Мофёуту Паттоо 6 [х]а\ @о\буахов (1280, 4—5 — Ш в. н. эв.); 
соу[а)оду ‘НрахЛЕ!буу @', 6 ха! Абуаров (1282, 4—5 — 1Н в. н. э.); [Е]бфрбаоуос 
|3]2моуов © ха! Пётеров (1091, 2—5 — 1У в. н. э.). 

4. Формулы, вводимые соответствующими предлогами и наречиями и 
играющие роль определений при существительном, обычно вводятся ар- 
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тиклем (1 сбуобос 1 жер! и т. п.). Последний, однако, может и отсутство- 
вать. Приводим случаи, где артикль отсутствует. 

7 сбуово$ жер! (или 1 !асос жер!): 95 (П в. н. э.), 96 (ШШ в. н. э.), 98 
{Ш в. н. э.), 99 (1Ш в. н. э.), 1279 (Ш в. н. э.), 1282 (1Л в. н. э.), 1287 
{Ш в. н. э.), 1016 (не ранее второй половины 11 в. н. э.), 107 (точной 
датировке не поддается). 

Звасе1та: пЕр 1134, 10 (П-—-1П вв. н. эЭ.), «стомуто! 2бЕ7Фо\ . .. ЖЕН: 
1283, 1286 ( в. н. э.). 

по!у; 1243, 13 (П в. н. э.); 36, 4, 12, 20, 22, Б, 28 (Ш в. н. э.): 1247 
{Ш в. н. э.). 

прбтером: 70 (1 в. н. э.). 
{ (в обозначениях должностей): 36, А, 14, 16, 22, 24, Б, 28 (Ш в. н. э.); 

1134, 11 (ЦИ—1 вв. н. э.). 
5. Есть случай постановки артикля при количественном числитель- 

ноМ. — со!15 бос\у Триегу (127, 11 — метрическая надпись не лозднее [ в. 

до н. э,). 
6. Е%стречается неоправданная постановка артикля перед т15. Езто) 501 

6 ж3$ хобфо[&] М80[5] (146 — метрическая надпись П в. н. э.; артикль по- 
с<тавлен только ради соблюдения метра, см. Косема!1ом, ук. соч., стр. 64, 
Ё; в конце). 

Т. При прилагательном хоихо! артикль два раза опущен. 
ха\ Хонко\ соуобетта: (96, 8—-9 — Ш в. н. э.); хао\ )онто! Мазо[та: (1288, 

11—12 — Ш в. н. э.). 
8. Необоснованный пропуск артикля отмечается в одном акте об отпу- 

щении раба на волю, составленном в негреческой среде — ушркб (пропу- 
щено 776) & =[1]у просеоулУ Зопеёас (70, 13—-15 — Т в. н. э.). 

Также в одной метрической эпитафии перед инфинитивом. — 'А !а)\ос5 
то Фаме!у СУ ха)бу Прёисем (127, 6 — не позднее 1 в. до н. э.; перед Слу 
опущен род. пад. артикля тоб). 

‹
 

$ 6. МЕСТОИМЕНИЕ 

1. В актах манумиссий встречается эмфатическая форма личного место- 
имения ёроб вместо по0. 

[2т6] е ё000 ай таутбб роо хХтроуброо (1127 — 1 в. н. э.); дпо т’Ероо ха\ 
жамтов х)лро[у]броо (74, 11—12 — П в. н. э.); бпб те ёроб ха\} тоу &хбуы|У 00 
(1050 — Ц в. н. э.). 

Такая постановка эмфатического ёроо противоречит правилу, изложен- 
ному в «Синтаксисе» Аполлония Дискола (121 сл.); согласно этому пра- 
вилу, личное местоимение, стоящее перед существительным и соединенное 
с последним посредством союза ха!, может иметь только энклитическую 
форму (об этом см.: Косема1ом, ук. соч., стр. 47, $ 40, 1, 2; беБмутег. 
СтмесЫ!5све СтаттаМК, П. МОвсбеп, 1950, стр. 187, 1). 

2. Иногда встречаем род. пад. личного местоимения вместо место- 
имения возвратного. 

Хрусту... дфебум ... Эрежтбу роо (вм. &иаотйс, 70, 5—7 — 1 в. н. э.); 
Тецб9еов оу @бйЕЛФТе "НМбос .‚.. хатё себулм патрбс Трбу (ВМ. Тифу абтоу, 
1125, 8—15, — 1--Ш вв. н. э.); Хрустобе . .. ха\ 1ом1 Хир{ата] .. . дмёдтиау 
@а)\Хоосау 9[р]Ект]У ЛубУ (ВМ. &аотом, т. ©. Ввозвратное местоимение 3-го л. 
заменено личным {-го л., 74, 5—7 — П в. н. э.); Г0охайа ‚ .. азач ..., 
сууетауЕосбусаомх т@[у] хАпроубиоу оо (вм. &аот%б, т. ©. возвратное местоиме- 
ние 3-го л. заменено личным {-го л., 1021 — П в. н. э.). 

3. Возвратное местоимение {-го л. заменено в одном случае возврат- 
ным же местоимением 3-го л. — о!хоббылса абтф (вм. ёнаото, 709 — не ранее 
Ц в. н. э.). 

4. В надписях 1 в. н. э. и более поздних часто в роли возвратного 
притяжеательного местоимения выступает прилагательное '6:06. 
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<бу 16коу ЕдЕруёслу (43 — Е в. н. э.; 1118 — 1—-П вв, н. э.; 52 — Ш в. н. э.); 
тоу 6к0у та[тёра (42 — 1 в. н. Э.); тф ф Вескосбуе (145 — [--П вв. н. э.); 
то]у 6([оу Зебу (1048, 6—7 — 1--П вв. н. э.); 8юу кестту (47 — П в. н. э.); 
кбу 8:0у соуобейтуу (83, 9—1{0 — П в,. н. э.; 90, 16—17 — того же времени): 
тёу юУ соу)Еуёау (660 — П в. н. 9.); тоб {6100 беюб (885 — П в. н. э.); тф 
Цё!е @]У%р! (675, 5—6 — П в. н. э.); ф 1619 трофй[о] (705 — П1 в. н, э.); т1» 
(1а{у сберуётоу (901 — П в. н. 9.; 955 — П- вв. н. э.); с® 8([о @]8е())ф® 
(967 — Н в. н. э.); Эрепсбу 60у (1021, 7 — П в. н. э.); т 619 ХУО ф!М(о) 
(1087 — П в. н. э.); тбу 'б:юу [8к0|у ха\ Веспбтлу (1049 — П-- вв. н. э.); 
<об 8109 жатр! (1108 — ИП—-Ш вв. н. э.); то!с В0 фео!с ай сберуётан (36, А, 
10—11 — Ш в. н. э.); бу б10у @йеЛфбу (104, 14—16 — Ш в. н. э.); тбу Ттоу 
сбусрофоу (727 — П в. н. э.); т@ 6е о10 (941 — Ш в. н. э.). 

5. Указательное местоимение обто; один раз указывает не на преды- 
дущее, а на последующее (как это, впрочем, наблюдается иногда и у Го- 
мера, и в классической прозе) — тобт' ёфраса' а! Со[ооса] ха\ фёнщёмт и Т. Д. 
(913 — метрическая надпись [ в. до н, э.). 

6. Указательное местоимение 68: в одном случае относится к предыду- 
щему — ё тёхушу тбоф’ атёов уврисас (132 — 1 в. н. э.; в последнем стихе 
метрической надписи). 

$ 7. ПРЕДЛОГИ 

1. атоб. 
В одной метрической надписи имеет значение «вдали от» (как у Го- 

мера) — ФП\ле @тб жатр!бов а!т)[5] (117 — 1У—-ШШ вв. до н. э.). 
Употребляется при отглагольных прилагательных, имеющих значение 

«свободный», «неприкосновенный» и т. П. 
вует!Лрктом ха\ втареубуАсоу @лб таусоб хАпроубуое (70, 9—10 — Т в. н. э.); 

атареубуМлутов ка @ует!Млттов @то паутбе ХАтроубное (71 — 1 в, н. э.); дметаф1)|у 
*а]! [&]метпрейссу @то т’ероб жа\ памтос хАтро[у]бноо (74, 10—11 — П в. н. э.). 

Один раз выражение &тё урбуе («от времени») поставлено вместо обыч- 
ного урбуф без предлога, 

е(126)УтУ ЛУ пОМу табелм ато урбуе (1247, 8—9 — Ш в. н. э.). 
сть случай употребления предлога ато при страдательном залоге. 

(вместо опё или еЁ). 
%& <ёс дто абтоу „., ЦЕуорёмае тещиаб (1050 — П в. н. э.). 
2. в!$, &6. 
Предлог ё6 с вин. пад. поставлен в одной метрической надписи при 

глаголе рёуо вместо ожидаемого &у с дат. пад. 
ШЁУЕс , .. & фбос ад&матоу (124 — Г в. до н. э.). 
Имеется случай употребления предлога е& с вин. пад. в прозаиче- 

ской надписи вместо 6:& с вин. пад. или дёут с род. пад. 
е & ха! [ё]ке(руаеу 6 Вас!\Еёб оу ФЕбу ха! п) фвасох (1134, 8——9 — Ц— 

Ш вв. н. э.). 
Встречается предлог е{& (вырезано е!у) с вин. пад. для обозначения 

лица, в пользу которого что-либо сделано. 
Ы[{]Ёархо‹; е!у с1у [ёао0тоб] троф!луу Кор!ау (315 — [ в. до н. э.—1 в. н. э.). 
З. &&. 
Употреблен в одной метрической надписи для обозначения причины 

&& дрех(а)$ (129 — 1 в. до н. э.). 
‚ ЕтИ. 

ёт! с род. пад. может служить для обозначения того места, внутри 
которого совершается действие. 

афейтцм &т! 9Л5 проссоул (70, 6—7 — 1 в. н. э.; 71 — того же времени; 
с{). @фИ .. . [... & ©1 п]росеоу? — 73, 5—6 — не ранее первой половины 

В. н. э.). 
Этот п)редлог с род. пад. употребляется в соответствии с общегрече- 

ской традицией в формулах датировок («при таком-то царе», «при та- 
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ком-то должностном лице»). Однако в поздних надписях для той же цели 
че раз употреблен предлог ёт!{ с дат. пад., что не находит параллелей ни 
в греческой литературе, ни в греческой эпиграфике. 

ёт\ ТВерго 'Т[ооМо] ‘Рясхоотбр8[‹ Вас:\ет (1008 — П в. н. э.); ёт! Вас:Ае! 
“Ряахоопбрим, 91ф „.. жо\ ... преоВеот? (1245, 2—4 — 1Ш в. н. э.; 1248, 
1 —3 — того же времени); ёт! пре[с]Веот? ... ха\ &\\пуйрул ‚ .. ха! Ваббуо 
{1250, 8—!1 — Ш в. н. э.); &ж! Васи\е? ‘Расхоотбрыб (1112 — 1У в. н. э.). 

5. вёур:. 
рёхъ;ъх;меет один раз необычный смысл: «в пределах», «до конца». 
Шёур! т75 бе]75 оо (73, 11 — не ранее первой половины П в. н. э.). 
6. вбу. 
Этот предлог может употребляться не только с дат. пад., но и (начи- 

ная с Г в. н. э.) с род. пад. 
воу трооу (1057 — метрическая надпись 1—-П вв. н. э.); соу абе\фи& УНМ- 

%о5 (1125, 9—10 — 1—П вв. н. в.); сбу Хочанхбе МеМнуд (705 — П в. н. э.); 
зоу Хоманхёс Ка)\Мстрате!ас, Зотатрос . .. а! о100 Тещо%ёоч (709 — не ранее 
П в. я. Э.); сбу тоб Жарахещемоо О1х00 ка об тернаб№оо (942 — 1 в. н. э.). 

$ 8. ГЛАГОЛ 

1. Причастие действительного залога глагола порйдо имеет непереход- 
ное вначение «проходить», известное только из поздних авторов. 

Ха!рете о! тпарбдоутсв (894 — П в. н. э.); то1% тарёдоваыу Хабрему (694 — 
П в. н. э.; 1035 — П в. н. э.; 1091, 7—9 — 1У в. н. э.; 1095 — точная да- 
тировка ватруднительна). й 

2. Активная форма глагола табе поставлена один раз с род. пад. 
вещи, без прямо выраженного или подразумеваемого вин. пад. лица (т. е. 
активная форма поставлена вместо медиальной) — пабет' бборибу (130, 23 — 
метрическая надпись 1 в. до н. 9. — 1 в. н. э.). 

3. В некоторых случаях находим медиальную форму вместо ожидае- 
мой активной. 

е .. . Жбутоу @теубофисе Мотра а! р’ёх сторуте Вбтоо е (бфоу  "){&ето 
{139 — метрическая надпись не нозднее 1 в. н. э.); та[6]туу ст)8а аме[стт- 
сак]о Фей\аб . .. @Аоуо (144, 8—11 — 1в. до н. э. — 1 в. н. э.); [а сеёу(?)...] 
‚.. @усстлоато (1241 — П в. н. э.); ср. аналогичные надписи, где тот же 
глагол поставлен в действительном взалоге: тф 89 бестосбуф @Уёстусс тТу 
ст1\ту Зос!ас (145, В — 1--П вв. н. в.) и др. 

4. В указаниях типа «такой-то мастер сделал» может употребляться 
имперфект глагола поёо. 

6 Ето(!) с абтбв (734 — 1Ш в. н. э.); Хау - - - &по!в: (744, 12—13 — 1У в. н. э.). 
5. В одной надписи находим яркий пример стирания грани между 

причастием настоящего времени и причастием аориста (т. е. между при- 
частием, обозначавшим развивающееся действие, и причастием, обозна- 
чавшим действие законченное). Пример показателен в том отношении, 
что причастие аориста выполняет в нем функции, свойственные причастию 
настоящего времени. 

аоЛебоутов Ва[с!\Ё}о6 Хаороратоо . .. жа! пресВебсамтов 'То0?4оо Меместратов 
{1243, 1—-5 — П в. н. э.); ср. ёж! Васе! ‘Ртсхоотбрбь .. . ха Тлмшу Фау- 
усшб преовсот? Васи\ёос ‘Ряахоотбрбов (1245, 3—4—111 в. н. эЭ.; приблизи- 
тельно так же {248, 2—6 — того же времени; 1246, 2—17 того же времени, 
и т. д.). Менее показателен пример обратного явления — причастие на- 
стоящего времени в функции причастия аориста, — так как он находится 
в метрической надписи, где замена скорее всего была вызвана требова- 
ниями метра — афтоба;  Гербу 1убщемоб криалтех (121 —Т в. до н. 2.; по 
смыслу ожидалось бы причастие 1еубиемуос). 

6. Личные формы и причастие перфекта могут употребляться ргот!5- 
спе с личными формами и причастиями аориста. 
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теду 6'6 ше х(6)\Аос, ЕобВеста\ уёрб,  фрбутие Ётс (119, 7—8 — метри- 
ческая надпись 1 в. до н. э.); бмогоборл% &х% ЗереМау ха КЕтоуЕ пбруов. 
(1250, 7—8 — Ш в. н. э.). 

О разрушившихся от времени сооружениях: стой|с ... хо]9пруиёмаб 
(1045 — П в. н. э.); Эш (ше)утУ ©У поМуУ (1247, 8—9 — Ш в. н. э.); уе 
Ш4ёу0у [тбу поруоУ?] (1249, 7—8 — Ш в. н. э.). В то же время хатаффарёуса 
хду поруоу (1242, 9—10 — Ц в. н. э.; 1243, 8—9 — того же времени); х]аса- 
ффарёуса <[д <е!уо[5 (1248, 11—12 — Ш в. н. э.; 1246, 11—12 — того же вре- 
мени); 1ие\у9етсау сту хруулу (1250, 5—7 — того же времени). 

7, В одной поздней надписи стоят рядом для изъявления волп жела- 
тельное наклонение аориста и желательное наклонение будунего времени 
(последнее в такой функции в греческом языке засвидетельствовано только 
в этой надписи, см; Косежа!оу, ук. соч, стр. 105) — илте ё 115 харпбу М 
Вомо . .. рлуте Зауоу е “Абоо Корувото (731, 10—12 — не древнее Ш в. н. э.). 

8. В одном случае имеется оборот асспваМхи5 спш ЮйшМхо, хотя 
достаточно было бы одного инфинитива, так как подлежащее при инфи- 
нитиве совпадает с подлежащим главного предложения — поэ!у ше Зауе!у Жа- 
талещи 6Уб6б0’ ёё отлМб, лоп (144, 1—3 — Г в. до н. э.—Г в. н. э.; при- 
веденные здесь начальные слова надписи образуют гекзаметр). 

9. В одной метрической эцитафии перед оборотом депеМуп5 аБ5о]шба5 
поставлено тр!у — пр\у 58 Заудутов &шеб (127, 5— не позднее [ в. до н. э.; 
второе мыслимое толкование: пр!у наречие, Заубутос &шеб пепейуа5в оБтес!!- 
уцз в зависимости от стору2; отклоняем его как не дающее удовлетвори- 
тельного смысла). 

10. Один раз в предложении цели с союзом бтеб встречаем изъяви- 
тельное наклонение вместо сослагательного — бтошб ё6т!/у (71, & — 1 в. н. э.). 

11. В придаточных предложениях, вводимых выражениями &ф' ф, ё$' 
‹се (еа сопа!ове пб), «с тем чтобы», «на том условии, чтобы», в актах 
манумиссий встречается сослагательное наклонение вместо изъявительного 
наклонения будущего времени или инфинитива, обычных для классической 
прозы (Надаль, ВДИ, 1958, № 1, стр. 145; ср.: КаЬпег. Ац5ЪгИсЬе 
СтаттшайК йег сг1есЫзсБепо бргасЬе, Т. П. В4. 23. Наппоуег пой Гетрг!р, 
1904, стр. 505, прим. 3). ' 

ёф ® 71 (1123, 11 — 1 в. н. э.). 
ё<а>ф’ ф т Я (1127 — Ц в. н. э.). 
12. Встречаются грубые анаколуфы, обязанные своим возникновением 

либо беспомощности составителя надписи, либо невежеству или небреж- 
ности резчика. ‚ 

Так, в одном случае отсутствует сказуемое @у тоб$ тбхооб  хата)шрету 
жал@ паму Ётоб 6% тб Фетоу тистебсаб (вм. ётистеоск) ТооМ!е Тоуарноуе ф Терет 
(942, 3—4 — Ш в. н. э.). 

В другом случае неумело скомпанованный текст заключает в себе 
два неувязанных между собой прямых дополнения — Хё4вау бпМелу 10У?; 
Тарбра опёр тоо @т95 @убрбс @МЁстлосу Лу стАто (318 — 1 в. до н. э.— 
1 в. н. э.). 

$ 9. СОЮЗЫ, ЧАСТИЦЫ, ОТРИЦАНИЕ 

1. Вместо обычного для классической прозы сочетания об ... @0/./.4 
в метрических надписях встречаем об .. . &6. 

об жеХанмбб о1х0<1>5, ПрФшу Вё сё Ёбоось б1ухой (119, 12—13 — 1в. до н. э.); 
оё уром!ау, харф УЁм (128, 8 — Т в. н. э.); обх 'Атдас Софератс арёВаЛеу та- 
Харонс, ПХобтеу ®е Фа\бноов са Хацдлма Кацлёб фё афе (130, 20—22 — 
1 в. до н. Э. — 1 в. н. Э.); об {@р тбфоу, сфсеВёшу 88 бероу @1руастоу ВеТбЕ ф/- 
Кок арта (132 — 1 в. н. э.). 

2. Вместо а\М’об после утвердительного предложения, когда имеется 
реальное противопоставление, в одной метрической эпитафии встречаем 
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ха\ об — 'Ехахало6 “ А1бл ха! об амф соубрросем (130, 10 — [ в. до н. э. — 
Т в. н. э.). 

З. Пр)п наличии двух приложений во втором может стоять частица $; 
постановка ее, однако, не является обязательной. В более древних бос- 
порских надписях (1У—-ШШ вв. до н. э.) частица 65 отсутствует Оотноси- 
тельно чаще, чем в более поздних (см.: КосемаГом, ук. соч., стр. 125, 5). 

Мусробво[ра] Асур!шуов, Абооб 1о[у] (206 — не позднее 1У в. до н. э.); 
'А р:атоу!хл) Алилсрос 1ерй, еуохр(тоо [%]отаттр (14 — 1У в. до н. э.);  Мёхэл) 
Кбхжоо {оуй, Тохемо; Зю&р (1193 — 1У в. до н. э.); Коросварбт  Горуйттов 
Зоуётлр, Пащиавбоов [1]0у7 (1015 — 1У в. до н. 2.); 'Аруе)о!1 Фотатир 'Аруа- 
№4оо, "0У? Обруоы (362 — [ в. н. э.); Гёстеиу Кайоб, Аарофоо 1омт) (592 — 
1--П вв. н. э.); [Хр|ос!оу Ка\ыиафёуоо Зотёттр, Т0У?) Во(а)тахов (934 — ПП в. н. э.). 

Частица 85 имеется во втором приложении в следующих случаях. 
-- - Фа]броо Зозахтр, Утра[т 00 8е Хоут) (1043 — 1У—1Ш в. до н. э.); Аво- 

ж1е о1Ё Фарубхоо, трофцие && Хрустоо (279 — 1 в. до н. э.); Аасуа? КууеМос, 
ом) 88 ”Туеюс (306 — 1 в. до н. Э.—1 в. н. Э.) и др. (299 — 1 в. до н. э. — 
1 в. н. э.; 325 — того же времени; 568 — не позднее середины 1 в. н. э.; 
394 — 1 в. н. э.; 433, 552, 554 — того же времени; 713 — П в. н. э.; 690 — 
не ранее П в. н. э.; 388 — точная датировка невозможна). 

4, В одном случае частица 68 стоит после причастного оборота, в ко- 
тором легко представить себе частицу [ёу (см.; Косема[ом, ук. соч., 
стр. 126, 9) — убу &’Ёк хД(у) мехбеса: воу Хайрееу В’етос а[06]5 (137, 8—9 — 
метрическая надпись 1 в. н. Э.). 

5. Частица %& занимает иногда в метрических надписях необычное 
место (см.: Косежа!ом, ук. соч., стр. 126, 7). 

об рёу .. 7рооура) В’Ореоуов (119, 3--5 — 1 в. до н. э.; частица 66 ожида- 
лась бы сразу после артикля 1); @ут!\ 88 уоуффуос ар(оо (127, 11 — не поз- 
днее 1 в. до н. э.; ввиду того, что существительное, управляемое предло- 
гом, не имеет при себе артикля, частица ожидалась бы после существи- 
тельного); аут! рёу и ото? Зайаноо „.. @мт! 68 убрете (125, 9—10 — Гв. до н. э. ; 
то же нарушение. что и в предыдущем случае; однако дальше, в строке 10, 
правило соблюдено: дус\ увроо &’%а!убу и Т. д.). 

6. Изолированное цёу (без последующего $&ё) встречается один раз: 
в первом стихе многострочного стихотворения (147 — Ш в. н. э.). 

7. Частица 16? в одном ямбическом стихотворении переставлена ради 
соблюдения метра — б тёс 189 @рестб побуов ёхЛаадть хауоу (119, 9 — Г в. до н. э.; 
частица должна была бы стоять на втором месте). 

8. В одном стихотворном тексте находим од%ё после утвердительного 
предложения — оф х&\тиу  хрб(п)те. 17 Воспор 0б%ё ЛЕМфеу  Корубаюу хюро & 
бакхрос. рорбыеуох (129, 7—8 — 1 в. до н. э.). 

9. Одив раз в прозаическом тексте поставлено отрицание @л) (мэ8ёу) 
вместо ожидаемого об (об$ёу) — ха\ рлфёу<ау> &(0) Ва)ом &хероу ботёоу т1Убб 
(731, 5—6 — не древнее Ш в. н. э.).



Приблизительно 
П риблизительно 

Приблизительно 

Приблизительно 

Приблизительно 
Приблизительно 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

480—438 гг. до н. э. — Археанактиды. 
438/7—433/2 — Спарток 1. 
433/2—389/8 . — Сатир 1 (по мнению Р. Вернера — 

совместно с Селевком до 393/2?). 
389/8—349/8 — Левкок 1. 
349/8—344/3 — Спарток П (совместно с Периса- 

дом ). 
344/3—311 /10 — Перисад 1. 
311/10—310/9 — Сатир П. 
310/9 — Притан. 
310/9—304/3 — Эвмел. 
304/3—284/3 — Спарток Ш. 
284/3—около 245 — Перисад П. 
245—240 — Спарток 1\. 
240—220 — Левкон П. 

220—200 — Гигиенонт. 

200—180 — Спарток №М (его дочь — Камаса- 
ия Филотекна). 

180—150 — Перисад Ш (его жена — Камаса- 
ия Филотекна). 

150—125 — Перисад ГУ Филометор. 
125—109 — Перисад У. 

108—107 (?) — Савмак. 

107—63 — Митридат УТ Эвиатор. 
63—47 — Фарнак. 
47—17 — Асандр. 

17/16 — Динамия. 
15(?) — Скрибоний. 

14—9/8 — Полемон. 
9/8 до н. э.—7/8 н. э. — Динамия. 
7/8—9/10 — 
10/1—38/9* — Аспург (== Рескупорид 1}). 

* Некоторые исследователи считают, что Аспург, по-видимому, умер 
в 37[8 г. и что в 37/8 и 38/9 гг. правила его жена царица Гипепирия. 
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39/40—44/5 (?) 
45/6—67/8 

68—91/2 
93/4—123/4 
123/4—132/3 
131 /2—153/4 
154/5—170/1 

173/4—210/1 
210/1—226/7 
227/8—233/4 
229/30—231/2 
233/4 
234/5—239/40 
239/40—275/6 
253/4 
275/6 
215/6—278/9 
278/9(?)-—285/6(?) 
286/7-—308/9 
308/9—322(?) 
318/9—332/3 

53 Боспорские надпизм 

— Митридат У. 
— Котис 1 (62—67 гг. с ограничен- 

ными правами?). 
— Рескупорид П. 
— Савромат 1. 
— Котис П. 
— Реметалк. 
— Эвцатор (вероятно царствовал до 

173 г., но последние три года 
источниками не засвидетельство- 
вавы). 

— Савромат П. 
— Рескупорид Ш. 
— Котис Ш. 
— Савромат Ш. 
— Рескупорид 1У. 
— Ивинфимей. 
— Рескупорид У. 
— Фарсавз, 
— Савромат 1У. 
— Тейран. 
— Хедосбий. 
— Фофорс. 
— Радамсадий. 
— Рескупорид \1 (332/3 — послед- 

ний год чеканки монет Реску- 
порида У!. Из этого, однако, не 
следует, что тогда же прекра- 
тилось его правление).



УКАЗАТЕЛИ 

К «Корпусу боспорских надписей» прилагаются следующие указателд: 
1. Имена богов, героев и их эпитеты, П. Культовые термины, Ш. Тер- 
мнны этнические, [У. Имена римских императоров, У. Имена боспорских 
правителей и членов их семей, УТ. Государственно-правовые термины, УП. 
Названия месяцев, У. Имена собственные, 1Х. Словарь явыка боспор- 
ских надписей, Х. Топографический. 

Внутри каждого указателя (исключая УП) принят алфавитный поря- 
док. Ссылки даны на номер надписи и строку в том случае, когда число 
строк надписи превышает 10. В указателях имена и термины приводятся 
в именительном падеже (кроме указателей 1У и \, отдельные исключе- 
ния встречаются также в указателях 1, Ш и 1Х). Восстановления текста 
приводятся в указателях 1У и У. Для остальных указателей приннт следую- 
зций порядок. Восстановления текста даны в тех случаях, когда текст 
восстановлен со знаком вопроса и в комментариях приведены другие ва- 
рианты восстановлений, отмеченные в указателе*. Для указателей П, У1, 
УП, 1Х тот же принцип действителен в отношении терминов, упомянутых 
один раз. Для многократно упоминаемых терминов восстановления текста 
не приводятся; знак ? или * ставятся непосредственно к номеру соответ- 
ствующей надписи. Латинские имена и термины приведены в указателях 
Ш, У, УШШ в алфавитном порядке слов, в указателе \УТ1 латинские тер- 
мины приведены в конце указателя. В указателях приняты латинские 
обозначения: Ы5в, раззнт, у’(уегсп5), у!0е и др. 

Необходимо отметить следующие особенности отдельных указателей. 
1. Имена богов, героев и их эпитеты — в указателе приведены имена 

богов и героев с указанием эпитетов, употребленных в тексте надписи. 
Редко встречающиеся имена богов и специфические их сочетания (напри- 
мер, в текстах клятв) даны вместе с контекстом и в том падеже, в кото- 
ром они употреблены в тексте надписи. Все эпитеты перечислены отдельно, 
в алфавитном порядке в конце указателя с отсылкой (у10е) к имени со- 
ответствующего бога или героя. 

П. Культовые термины — в указателе приведены названия религиоз- 
ных должностей и культовых объединений. Для синодов и фиасов принято 
сокращение 3 (с). 

Ш. Этнические термины — в указателе перечислены названия племен 
и городов. Под каждым основным названием приводятся все производные 
от него, в отдельных случая  вместе с контекстом и в том падеже, в ко- 
тором они употреблены в тексте надписи. В тех случаях, когда основное 
название в тексте надписи не встречается, оно заключено в скобки. 

1У. Имена римских императоров — все имена римских императоров 
даны с полной титулатурой, с учетом всех восстановлений текста и в том 
падеже, в котором они употреблены в тексте надписи. 
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У. Имена боспорских правителей и членов их семей — имена боспор- 
ских правителей приведены с полной титулатурой, в том падеже, в кото- 
ром овни употреблены в тексте надписи и с учетом всех восстановлений 
текста. Восстановление текста не приводится лишь в тех случаях, когда 
одна и та же формула титулатуры повторяется в нескольких надписях. 

У1. Государственно-правовые термины — в указателе приведены на- 
звания государственных должностей, титулы римских императоров, бос- 
порских правителей и др. 

УП. Названия месяцев — в указателе названия месяцев приведены 
в календарной последовательности. 

У1П. Имена собственные — в указателе приведены все встречаютиеся 
в надписях формы каждого личного имени с отсылкой (у!@е) к наиболее 
употребительной его форме. Имена даны с указанием отца, деда, этниче- 
ской принадлежности и должности в тех случаях, если это приведено 
в надписи. При женских именах дополнительно указывается имя мужа 
(Г. тоб ёе1уос). Иногда учтены и другие, более далекие степени  родства. 
Под каждым основным именем, вслед за перечислением имен собственных 
в именительном падеже, следуют имена отцов (мужей) в родительном па- 
деже с указанием имен их сыновей () (тоб бе!1уо6 ©° 6 бе1уа), Жен (1) и до- 
черей (Зо1). (Если имена последних неизвестны, следует 52, 14, 94). Когда 
имя отца обозначено в надписи как {’, в указателе оно приводится пол- 
ностью, но заключено в скобки. Если восстановление формы именитель- 
ного падежа вызывает сомнение, имя приводится в том падеже, в кото- 
ром оно употреблено в надписи. В указателе учтены все обрывки имен, 
содержап ие не менее трех букв. _ 

1Х. Словарь языка боспорских надписей — в словаре перечислены все 
слова греческого языка, встречающиеся в надписях, с отсылкой (у!де) 
к наиболее употребительным формам каждого слова. Номера надписей не 
приводятся для слов, наиболее часто (развт) встречающихся в текстах 
надпоисей; для слов, упомянутых в других указателях, ставится У!де 
с указанием номера соответствующего указателя. Глаголы даны в первом 
лице единственного числа с последующим перечислением всех форм дан- 
ного глагола, встречаюшихся в тексте надписей. В словаре отдельно 
выделены слова, встречаюшиеся в стихотворных надписях (у' и далее 
номера соответствующих надписей). 

1. ИМЕНА БОГОВ, ГЕРОЕВ И ИХ ЭНИТЕТЫ 

” Аху9615: ’Ауу1со(е): 27*. "Ару5 1237, 15. 6 убоб коб ”Ареос 
“Абуе (°АТ8тс): “Абас у' 126. “Абус 63. %оброс — ”Арте — Хор&8шу —` 

731, 12; у' 119, 3; 129, 3; 141. 120. 
*Ае{ё16 у' 125, 8. ’Атбаб у’ 124; 
130, 20; 146, 9. “А‹8ас у' 127, 3. 
'Агоу6 у° 130, 5. “А‹б1с м’ 130, 
10; 139. деп. ”"Ат%ов у' 132. ' АТбао 
%ёнос м' 1192. “Аёуб Вароб х° 
129, 3. “А‹%ас Варос у' 127, 3. 
“Аётуе Васхауов \’ 141. “Азбтб 
Васхамов %° 139. ’Атбаб Воспеу уб 
\у’ 124. “А8%аб стоуубс,  пёУд:ос 
у' 126. 

* Акатобров: Фе[ё:] 'Апатсо(о)ро|:] 1234*. 
’Апбл\еоу 985, 9—10; 1039. 'Акб№)оу 

9еб6 1239. ’АпохЛоу Зебс, 6 ёу Аг0%- 
№ёо16 асе)т6 975. 'Апб)\оу Ае)\ф!муов 
1038. 'Апб\). оу 'Татрбс 974. 'Апб\- 
?юу  Тэрбс 6; 10; 25; 1037; 1044. 

"Арсерс: 'А ртер[‹6‹] 12*. "Артерс Эса, 
ебвоиса 1315, 1—3. ’Артеше 'Ат- 
росёра 1014. ”Артерис 'Ефесейа ба; 
11; 1040;* 1114. "Ар|терлб - сор[Воо- 
№о6 28*, 

’Асх\ттбс: 'АахЛетиёс Эебс, Хостр а! 
еберуёст; 957. 

’Астара 1015*. 
'Афроё!т1): 'Афробе!тт) Зеё 1055. ’Афро- 

6е!ст ' Апатоор!6& 1045. ’Афрове(тт) 
Зе&, Мачару!5 1115, 5. 'Афровеётя) 
9са, Одрама, 'Ататоброо шейёооса 
35. 'Афробёе ст Одрама, 'А тпасоброо 
Шебёо0са  75,  11—12. 'Афройктт 
7; 13; 17; 1041; 1043; 1237, 16. 
’ Афроёст ХМасару!6 30. ’Афрой!тст 
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Обрау!т) 972. ' Афройтл) Обрау!т, * Ата- 
хоброо вебёооса 31; 971; 1111. 

*Ахёроу у° 117. 
Гу: ожё Аёа, Глу, “Нмоу 74, 10; 1123, 

14*; 1126, 7. 
Атрстр 8; 14. Апыэ)сур @ссрофбро$ 18. 

Алилусров ‘ер7 14. АНМНТРН 954. 
А1буосо$ 24. Агбуосос у!4е Ми9рафатте 

(У). Амуово& "Ареюс 15. 
‘Кхаллр ‘Кхоалтр Утбртуе ребёооса 22. 
“КЕохлер: 6 Троас “Ехлер у’ 136 
‘Крылье: ‘Ерыле 6 Мабтуе у' 142. 
‘Еррата 1137, А, 2, 1. 
Ебрно\пов: Ебро)пов тоб Посебфуов 53, 

2—3; 980. 
7в06 1237, 15. Йвб Геуврулеь 29. Ле%с 

Евуиоб у’ 135. 7566 Хоттур 26; 868. 
7665 Хоттпр, Эс05 Етоорамыо 36, 4А, 
6. 725% ха! “Нра Койнебау 1021, 

7—8. ото Аа, Гту, “Н)ох 74, 10; 
1123, 14*; 1126, 7. Зео1в А/! ха! "Нро! 

Зо<тром 76, 6 — 7. 
“Н№ос: отд Аа, Туу, “Ныоу 74, 10; 

1123, 14*; 1126, 7. 
’Нра: “Нра Хфтера, Зсй стоорзуга 36, 

А, 6. 7вб6 а! “Нра Колеибеу 1021 , 
7—8. 9:о1% Ай ха! “Нрас Хоттром 
76, 6 — 7. 

‘Нрах\96 16; 53, 2; 973; 980; 1036; 
104&. 

9е4 35; 74, 4; 976, 9; 1005, 11, 23; 1055; 
1115, 5; 1315. 

%е65 38 Ь15; 47; 71, 9; 957; 975; 1046; 
1048 ° (?); 1049; 1134, 4, 9; 1201; 
1234; 1239. %сие: 1015. Эсо& Вроутау 
ёплооо$ 942, 1. %сд5 Бхаюос 1116. 
феб6 ётохоо$ 1288, 3. 9ебс Вфистов 
1231, Б, &, 15; 1260а, 1; 1261; 1277, 
1; 1278, 2; 1279, 3; 1280, 3; 1281, 1, 
6; 1282, 2; 1283, 2, 6; 1284, 2; 
1285, 2, 6--7; 1286, 2; %65 ойлотос 
ёжухоов 64, 1-—-2; 1260, 2—4; 1278, 
2; 1279, 2; 1280, 2; 1287, 2; 1289; 
1316. Зе0в ОТато;, жаутохратер, еб- 
Хоущебе  1123, 1—2; 1125, 1—3*; 
1126, 1. 9ед6 шёас 1202. %ко! 76, 
6. у' 122. 9со! скоорёмо:, 36, А, 5. 
9501 юг жа — вберуётоя 86, 4А, 
10—11. %:0! уе(сулурброг 32. Эсо! тау- 
ке 20. 9во! патро: 977. 

Кёру у 130, 13. 
Апуатов: [ А]ууатов м° 117*, 
Ма?: (9)с® <55 Мас? 74, 4*. 
Ма(: ‘Круле © Ма у’ 142, 
Мт'г:т;рі: {М]+[=]р? 23. Мустр  Фрот!а 

2 
Мотра. у° 123. Мотра — Вюювтерётбс м' 

128, 7. Мотра обу, 6917 у’ 130, 16. 
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Мотра о!хлрох&тт м' 139. Мощрбу м* 
132. хЛост?р Мощёоу у’ 119, 10. 

Мобса: Мобва: у’ 118; 146. Моисфу с7м 
Зехатлу у’ 130, 15. Ма с®у Моосфу 
Пер!бшу у’ 144, 6—7. 

Пар®ёуов: Пар(9)еу00о 74, 4—5*. 
ЦПера:бу; Ферсефбуа у° 130, 6 Ыб5. 
Пумейбка: Пауейбка В0ча у' 124. 
ПХобтеу у' 130, 21. 
Посеффу (Посйфу): Ебро\тов об По- 

се!60у0о6 53, 2—3. Едро)жов тоб По- 
с(8@уо6  980. Посеб@у 1048. еф 
Посе1$@мов 1134, 4—5. Повбфу а- 
с(усос 30. 

Хахёруте: — 1юуор®: — Зенос — Хамёруе) 
1015*. 

ЖеВастб; 47; 52; 1047. ару!еребс с@у 
УеВастоу ба В1оо 41; 42; 44, 8—9; 
53, 8—10; 982, 2—3; 983; 1045; 
1047; 1118; 1122. 

Харк у` 130. 18. 
Ферсефбуа \14е Пероефбут. 
Фотос у' 113. 
*Ахросёра у10е ”Артешс, 
’Апатоори5 ` у1йе 'Х‹рроб(тц. 
”"Ареос м14е А:буосос, 
@тЕ\у6 6у АюхАёонв У1де ' Атбулоу, 
Варос м10е "Абяс. 
Вазхауос у1де “ А. 
Виостерёти; м10е Мотра. 
Вроус@у У!@@ Фс05. 
Врдров у' 913. 
Геуарул$ \!@0е Двос. 
Авлф!уюов м1е 'АтдуЛоу. 
Б!хал05 \1де Зеб5. 
боскеуфу5 у1йе “Абж. 
ёплхо0о6 Уййе Фебб. 
ёхоорбмюс м10е 9е05. 
ебгруёсл6 У10е ’Асхлетибс, Фе05. 
еб70{1тдс У10е фебс, 
›Ересейа уе "Артерс. 
дЭссрофброс у10е Атилустр. 
Зобров у1@е ”"Артс. 
'Тахров (еНат 'Тусрбс) у1@е 'Атб\Лоу. 
‘охорб5 \м10е Зауёрту. 
реуав У10де 9ебс. 
цебЁоова — у1фе 

‘Ехалл. 
Хаоару!$ У1@е 'Афрой!т1). 
ув!хлурдров == унхлфбров у1йе 9ебс, 
Ёёмос у1@е Дебс. 
о\хлротах1) У100 Мотра, 
ба!1) == бо{а: обу, бс!т) у!@е Мотра. 
Обрау!п == Обрамга. У10е 'А фрой(ст). 
паухохрасор У\фе Феб<. 
жётров у14е Зебс. 
тёуфщьос \14е УА. 
Шер!ёес у1@е Мобса:. 

"Артешс, 'Афройкст),



схоууб5 у 10е “А 
сброо7.о5 у 14е ”Артерс. 
Хшс!усос у10е Посеб@у, 

Хотера. у1йде “Нра. 
Хостр у1де 'АсхЛетиде, Ебс; В2А, 
офистос \10е Зеос. 

Н. КУЛЬТОВЫЕ ТЕРМИНЫ 

@оуодесто: арочодестсас 1039. 
арулереос: другереос рёуатос 1047. ар- 

еребб с@у БеВастоу б& Вюо 41; 
42; 44, 8—9; 53. 8—10; 982, 2—3; 
983; 1045; 1047; 1118; 1122. 

рецкасеос — (соуббоо) 82; 89; 93; 
1054, 12—13; 1263, 7; 1264, 7; 
1268, 6—7. 

оимасибоу(15 90, 10; 103, 6—7; 1260а, 
18; 1263, 6; 1264, 5; 1268, 4—5; 
1277, 8; 1278, 5—6; 1279, 7; 1280, 
9; 1282, 8; 1287, 6; 1288, 9. торма- 
о!1аруос 1140, 13. 

ёпщде)Мусте 9. 76, 11. 
%{асов 1016. 8гасо; 77, 2; 1134, 9. №га- 

506 @у маохАтроу 1134, 6. Э1евов 137. 
%асаотис: Всасетта: 77, 9; 1132; 1134, 

10, 14; 1136, 6; 1230, 6. Эстабетта: 
79, А. %асе!та: 83, 8; 89; 90, 14; 
98, 11; 987; 988; 1054, 15; 1260а, 
11, 21; 1263, 8; 1266, 2. %тастта: 
75, 10; 87; 88; 93, 8; 1129, 4А + 
Г, 7; 1133, А4; 1277, 10. %авотув 
96. 10; Фасета!; 1260, 13—14; 1264, 
7—8; 1278, 7; 1279, 9; 1280, 10; 
1282, 10; 1287, 8; 1288, 11—12; 1290. 
Фсесеттан 76, 12; 82; 1259, 12; 
1262, 8. 

‘ёрвла; 1|ёр(е)ка? 74, 6*, 1еру) Атилсров 14. 
1е ребс 49; 77; 81; 90, 2; 92; 94—96; 

98, 2; 99; 103, 1—2; 104, 4; 105, 
3; 108; 942; 987; 988; 1005, 3, 8; 
1055; 1132; 1134, 10; 1135, 6; 
1136, 6; 1141, 16; 1191; 1259, 
7; — 1260, 9; 2, 23—24; 1261; 
1262, 2; 1263, 2; 1264, 1; 1277, 
4; 1278, 3; 1279, 3; 1280, 3—4; 
1282, 2; 1284, 7; 1287, 3; 1288, 
4 (?); 1308. треов 80; 88; 91; 1016. 
1ерусбмемов 6; 10; 25; 974; 1044. 
‘ерореул ба; 8; 21; 1040. ‘ерореуос 
26. ‘ератебыу 36, А, 11; 1042 (?). 
еребс об Кааревоо б& Вюо 1050. 
‘1ребс 1054, 9. 

‘ерорёстор 988; 1054, 10—11. троибстор 
1016. 

махоров 1054, 7. 
уеау1схаруле 103, 8; 870; 1260а, 19; 

1263, 6—7; 1264, 6—7; 1267; 1268, 
5; 1277, 7—8; 1278, 6—7; 1279, 8; 
1280, 8—9; 1282, 9; 1287, 7; 1288, 8. 

о\хоубуос: &ЕухохМ оу обхоуброс 1134, 17, 
17—18, 18—19. 'ер@у — обхоуброс 
1129, Б+ В, 3*; 1130 (?); 1134, 
14. 

брфауофо)аЁ 1129, Б+ В, 4; 1130 (?); 
1161 (?). 

тарафи.6ла\о; 80—82; 83, 5—6; 84; 
88; 90, 7—8; 91; 93; 99, 13—14; 
100, 8—9: 103,5—6: 107; 1259, 
10—11; 1260, 12 (?); 1260а, 17; 1262, 
6; 1263, 5; 1264, 4; 1268, 3—4; 
1277, 7; 1278, 5; 1279, 6; 1280, 7; 
1282, 7; 1284, 11; 1287, 5; 1288, 
7; 1291*. 

жат1р соубёоо 77, 7; 95; 98, 4—5; 99, 
5—6; 100, 1—2; 104, 8—9; 1261; 
1263, 2--3; 1277, 4; 1278, 23 (?); 
1282, 3—4; 1288, 4— 5. жат?р (соуб- 
%о0) 96, 3—4; 103, 3; 105, 5. 

прадиатас 77, 8 (?); 79, 4; 80; 81; 
102* 

преаВётерос 1288, &; 1285, 9; 1286, 5; 
1292. 

счуа”о?1): соуао)1) ®у 'Тооба!ых 70, 
19; 71, 8—9; 72; 73, 22—23. 

воуариб5 75, 8—9; 76, 8; 79, А; 80; 
81; 83, 1—2; 84; 86; 87; 89; 90, 
3—4; 91—93; 96, 6; 98, 8; 99, 
7—8; 100, 4; 103, 3—4; 105, 7; 
106; 107; 1129, А + Г, 4; 1131 (?); 
1132; 1133, д; 1134, 11—12; 1135, 
6; 1136, 7; 1259, 8; 1260, 10: 1260а, 
15; 1262, 3—4; 1263. 3; 1264, 2; 
1277, 5; 1278, 3; 1279, 4; 1280, 
5; 1282, 4—5; 1287, 3; 1288, 5— 6. 

соуй:асот1б: сиудетасетса: 1099, 5. 
соуой!тяе: соуобе!тиес 83, 10; 86; 90, 

17; соуобе1сси 78; 84; 96, 8—9; 97; 
99, 17—18; 101; 103, 9; 104, 13— 
14; 106; 946; 1284, 13—14. 

сбуобо6 77, 7; 79, 4; 80; 81; 83—89; 
90, 1; 91—94, 95 5; 96; 97; 98, 
1, 4—5; 99, 1, 5—6; 100, 2; 102; 
103, 1; 104, 9; 105, 2—3; 106—108; 
988; 1054, 6—7; 1055; 1129, А+ 
Г, 2; 1135, 5; 1260, 8; 1261 Б15; 
1263, 1, 2—3; 1264, 1; 1277, 3, &, 
10; 1278, 2, 23 (?); 1279, 2; 1280, 
2—3; 1282, 2, 3—4; 1287, 2; 1288, 
4—5. сбмобов  Метхав оу  убшу 44, 
#!. 
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фиадаЗов 76, 10; 79, 4; 80; 81; 88; 
84; 86; 88; 89; 90, 5—6; 91-—93; 
9%6,7; 97; 99, 10—11; 100, 6—7; 
102; 103, 4—5; 105, 9—10; 107; 
1016; 1054, 14; 1259, 9; 1260, 11 (?); 
1260а, 16; 1262, 5; 1263, 4; 1264; 

Ш. ТЕРМИНЫ 

(‘Аурппела): 6 бтрос 6 'Атрикскешу 979; 
983. " Воо\?) ха! д буров 6 'Ахрик- 
пёшу 982, 4. *Арипккеох Кабарёоу 
@руоусес 1051, 7—8. 

'АХамо!: руеррлребс 'Азаубу — 1053. 
"Авастры у'’ 134, Б. 'Арастриаубс 610. 

” ВооЛл ха\ о Втрос 6 'Апастригуйу 
54, 8—9. 

`Амодс: 'Амсоб поМлив ’ 124. 'Ар- 
с1уб6 249; 250 (?); 530. 

'Аходрыобе (?) 170, уе ейатм УШ. 
*Апёлоороу: * Афробё:ст) Одрам!1) ’Апатоб- 

ро |+:6200за 971; 1111. ’Афроёткл Об- 
рау!”) 'Аплахоброд ребёоово 31; 35; 75, 
11—12. 'Афройст 'А патоори&6 1045. 

{’Архаё(а): 'Архё; 37. 
'Аспоор1ауде; 6 ёт\ к@у 'Аскооруиаубу 

Ёб‚ /Ё, 16—17; 1246, 6; 1248, ], 8— 
— &, 1, 

('АуЙ)вюу): 'А [о] 1059*. 
ВФома: В:оуа 1237, 6*. Паме)опа 

[В]Зоуа у’ 124*, 
Возжоров 1; 6; ба; 7; 8; 10; 11; 25; 

32; 39; 42; 47 (?); 971; 972; 1008; 
1010; 1014; 1015; 1087; 1038— 
1040; 1042; 1111; 1204, А + 5. 
Вдспорос 6 хата слу  Еоретлу 29. 
Воботоров 40; 54, 4; 56; 1047; 1048. 
\’ 134, Б. Восторгбсв у’ 133. Вос- 
жорау®у поМб 48. удом Востор!бс у° 
131, 8. 17 Возторк у' 129, 7. В]о- 
зто[р 845. 

(Воб&утюу): Вобаутюв 17. 
Гору!жпела: &т1 сй% Горусттйаб б 1129, 

А+Г, 3—4; 1132; 1214. &п! ттб Гор- 
ритжегаб 6 1115, 8; 1119, 4, Б. кры 
ёт\ <; Горуиктегас 6 1119, 4, Б. т 
<т% Горуике!ас 6 1134, 12. Влтиос 
Горуиктёоу  1118. 

Ааублрюг 6; ба; 1014; 1037; 1038. 
(АбхАегл): д кедарфу Вебы * Акб\коу! тф 

ЕУ А10х%)805$ ате).&! 975. 
Абзуо:. 972. 
Гыаую — ("Тубцло:) == 'Ааго — же\ма- 
Д{0у == хл! Кбаох у’ 958*. 

УВхклуев 1243, 1. 
(‘Криоузсса): ‘Крриомасе!сте 495. 
Коротч): Восторос 6 жата т1у Еоротлм 29. 
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3; 1268, 2—3; 1277, 6; 1278, 4; 
1279, 5; 1280, 6; 1282, 6; 1284, 
9—10; 1287, 4; 1288, 6. 

фроутастлв 1135, 7. фроужиста! 1129, 
А+ Г, 6;* 1132; 1134, 13; 1136, 8. 

ЭТНИЧЕСКИЕ 

("Кфесос): ”Артешс 'Кресейа ба; 11; 
1040*; 1114. 

(*Ни): * Н№етос 1194, 
(‘Нрах\ена): ‘НрахЛе!отас 923. ‘Нрахле- 

66 58, 9. 'НрахЛеотуб соб Пдутоо 

ха\ усохброо 59, 8—9. ‘НрахЛеоте 
925. ‘Нрахйеоты; 246; 1193. 

@ате1с 9; 25; 972; 1015. 
@собоста 36, А, 15; 39; 64, 6; 1130. 

@собоз!») 6; ба; 7; 8; 9; 40; 1039; 
1111, 7. @собоз!т 10; 11; 25; 971; 
972; 1014; 1015; 1037; 1038; 1040; 
1042. @Всобос!ебс 231. 

@ийууса уе] @иуусо: 976, 5. 
(Эрёхл): (@раб) кр!ухаф сже!рас @рахфу 

666. 
Тооба101: сомате!) @м ’Тооба!ех 70, 

19; 71, 8—9; 72; 73, 22—23. {ёмов ] 
’1ооба![о]9[5? 1124, 10. 

(Камбрата): 'Агрикткёоу Калсарёоу ар'уо- 
мусеб 1051, 7—8. 

(Кахлатис): Ка)\Хахлаубс 252, 
(Кабхаз5): Каохавю$ == Каохаабов м* 

(Кужо): Ктук!ст; 188. 
Косе(то{(?): 7 патр\б Колсе1тоу 942. 
(Койоффу): Колоршус 248. 
(Кр®рма): Крору'ту 199. 
(Копрос): Копрос 286. сже!ру Копр!а 

726. ск!р1) Копр!а (соВогв Сург!ае) 
691. 

Ма!сан 8; 9 (?); 10; 11; 25; 39; 40; 180; 
971; 972; 1015; 1039; 1040. 

Мами!чга: Маутува; татр!б05 у' 991. 
(Мос!Атут): Мотиолатов 274 Ы1в. 
№е!кана == Мхана: Мескалёоу уёоу 0буо- 

%05 44, 1. 
('Обязабс): *Обяа!тт 237. 
(Памихётаюу): Паус|‚х|апае[ос 1048*. 

Паутихаха!са5 37. 
(Паф\аом‘а): Пафлатоу 180. 
(Ператгобс) : Пеграгов 1. 
(Пер!а): Шербес Мобса: ’ 144, Т. 
Пбутов 59, 8—9; 1237, 5—6. (Поукиибс) 

втёба Поуе[ха .. (?) 863. 
(Проозиё5): 7 Проосёшу оМ Т жрёб 

“Утоу 55. @руеу 176 Хартротастб



Проосиёшу прос ‘Гт1е тбХвоб 953, 
9—11. 

(‘Рб%ос): 'Робо: 20. 
(‘Рорл)): \тпебс ‘Реи!оу 58, 8. рорп- 

118 В(отапп5) 46. 
[Хаор?|оратеноу 970. 
Хба8 709. 
Умбо: 6; ба; 8—11; 25; 39; 40; 971; 

972; 1014; 1015; 1037—1040; 1042. 
Умфкл) у’ 131, 5. Жфка у'’ 129, 5. 

Хоотеб; 208; 703а; 733. ХЖлуотб 
у’ 130, 8.` $(1поре) с(о10- 
х1а) иПа) Е(еПх) 46. 

Харахо! у’ 142. Урауо! 1237, 2. 
(5хофа): Ухода 39; 40; 1237, 2—3. 

ме!хл) 1 &то т®у Ххофбу 82; 33. 
{71 УхоМа Х' 117. 

{Хорёхоова:): Хорахба1о$ 203. 
Укарт: 'Ехалл) Зтартуе ребёоова 22, 
Твма!6: рёра Тауб1605 1259, 6. @рушу 

Тамбвов 1237, 17—18. друшу Тауа- 
е'тФу 1242, 7; 1245, 8—9; 1251; 
1251а, 2—3. Тахаетса. 40; 1243, 

7—8. \оуа065 Тахаеитбу 1251а, 5. 
Тауав(сте 1249, 7. Тахайта‹ 89. 

Тёрпесес 39; 40. 
(Тёрсос): Тарва|»б5 х` 144, 10—11.* 
Таорихл) 1237, 3. 
Табров у' 114. Табро. 89; 40. у' 113. 
Таоросхо%а: 1008. 
(Т106): Таубе 705; 732. 
Торёса‹ 6; ба; 39; 40; 1014; 

1038; 1042. 
Тро!а: 6 Тро!ас “Ехтор у' 136. 
Тохауйеттан; — стратл)(06 — Тохаубетоу 

382*. 
УХтло& у!@е Проосийс. 
(Фро(а): Мусур Фроу(а 24. 
(Ха\хлёоу): Ха\хлёбмо: 2. 
(Херабупсос): — Хервоудитле 173; 194; 

195; 243. 
(Хю5): Х6 3 (?); 1233. Хы 155. 
\’еудмо(?): са хата ЧТеубмо[У? 1048*, 
\’пасо! 6; ба; 1037; 1038. Утусо! 39; 

40. 

1037; 

ТУ. ИМЕНА РИМСКИХ ИМПЕРАТОРОВ 

‘ Абриаубс: [адтохрё]тора бестб[т)У т1)]5 
о!коорё [» е ['Абриау]бу д м] ЕбЕр”е- 
[е9У — Воз|торау@у — Ж[блвоб — 48. 
{[абтохр]ахора ха{сара Трала[у0б фв0б 
о16у  ‘Абриау]ёу ЖеВастбу, тду тоб 
[пауто& Востдроо? ебер'ёт 1У ай Тбуоу 
лст 47. 

’Ач;и›че?уос (== 'Аутоу!уо) м1де Абру- 
105 

АбруМоб5: аотохрёхора хайвара М. Абру- 
Моу *Амтеметуоу ЗеВастбу, тбду ТВьОУ 
Ё;і <5 &аотоб Васи)\е!аб Еферуётяу 

АМиохАтуннамбс 64, 9—10. 

К\абб:ос: Мёроу КЛаоё(00] о106 А. 
Азомга: — [Ало0[]а[»] т1у об ЭеВастоб 

доуатж [а 978. 
Маёциаубс 64, 10. 
Мархос у!4е Абру)ос. 
№ёроу: [абтохрётора  Мёроуа К\аоё!Гоо] 

о1бу, х[а]!с[ара ХеВастбу, — Этатоу 
<о <р!с]оу, бераруихте 6б00[а!аб о 
жёрлтоу, жатёра жа|тр!бос, тбу &[1]»- 
<об сшт[Тра ха\ ЕбЕр{ёсуу] 41. 

Обеспасаубс: абтохрётора Обеспасаубу, 
ха!сара Же[Вастбу, @ругерёа рёлустоу, 
а]9[тохр]&тора тб © , патёра патр!бо5, 
[охатоу оо 3', апобебестиёуоу к &”], 
*[0р:]0У — об  сбртаутов — Востброу 

Уевастбс: [а]бтохратора ха{сара Фсбу, 
[9]809 ©10у МеЕВастбу, тбу  Ёаотй5 
[а]0т7ра ха\ еберуёсту 38. Алодга 
7 тоё Жевастоб оу) 978. абтоховтора 
жайвара 9600 оу — ЖЕВастбу,  тду 
(п)4с95 15 а! [жёстес] — Заасатб 
@[ру]оута, тбу баот7с  сытТра ка\ 
в0 |еруёт)|у 1046. 

Тра‘амбс: Тра!ом[о9 9&об] о106 ‘Абриа- 
уб& 47. 

У. ИМЕНА БОСПОРСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ 

И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 

А!Ма: Вас!\во6 — Тетрёмоо . а) 
АМа& Вас!Маств 36, А, 7—8. 

[’А]хлс Па:риаввеос 1041.* 
*Арубдхав: отёр .. . *Арубтоо хоб 'Цвду]- 

Зоо Вас[+Мс ]с Карасар[51)]$ @убрбс 
75, 6—8. 'Арубхоо 75, 1. 

” Асаубров: Ва[с!\Ебоусов Васи!\ёЁос Васй- 
ё) ] редаоо * Азвуброо [фи\орора{00 
соттров жа ВасиМвотдс Аоэвреос 30. 
['Ас]|ауброо | ГХохареиа арар 913. 

`Асдуёроуов: ' Астобруов 6 &х Вах)\ёшб 
*Асаубрбуоо 40. 
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* Астобр'уов: [Б ]ас!)\с боутов [Ваа|)Лёос *Ас- 
тобр1о{о] фиоро <>рагоо | 985, 1—3. 
Васи\е! рерамо 'Астобруег фиЛоро- 
рабом, то[.|... Вас!Е00ут! таутбб 
Воспброо ха! @ вобосГас ха|} З!убшу ка\ 
Ма\тФу ка\ Тарпе(соу ха Торето»] 
\уобу сс ха\ Тачатсау, бкотабаути 
Ухо%ас ха1 Таороос]. .. т@: Еаотой 
соустрьжа! еберуёто) 39. Васи\ ёа шётау 
’Аспобруоу — ф!ХорФралоу, — тбу — & 
Васи\ё ос ' Асаубрбу00, фиЛохалсара: ха 
ф!Лорераноу, Вас\)Ебоуса паутбс Воос- 
пброо, @ вобос!пс ха З(убом ха Маттауу 
ха\ Тарпе!тоу ха! Торетоу Тусоу 
=е ха Тама[е]тоу, — ототдЕамта 
Уходас ха! Таброов. ,. тбу ёаотоб 
соттра ха\ еберуётуу 40. Кбхоф ь!05 
* Астобрчуоо 958. [ Кото<] 6 * Астпобр [1 00 
41. [Кбтоо; об ’Астобруон] 42. 

Гі\о;‹ірещ: *Асауброо ГЛохареиа баа[р] 
13. 

Годруиттос: Коросарот Гору!ткоо Зохаттр 
1015. 

Асопхобуос: ёт! ТиЗер!оо '100\1о9 Аооттоб- 
мо[о|* Вас!\(ёос) ебаеВо[5]5 фиожё- 
варос ха\ [ф|)Хороёоо 67, 2—4. 

Абуацис: Вас!Мсса — Абуациб  фиорфрианов 
38; 978; 1046. Ва[св/\ебоутос Вас!- 
№ш6 Вас!\ешу] пеуаХоо 'Асауброо, 
[#!\орода!00, воттрос жа! Вас!\!астб 
Аоубреос 30. опёр ВасиМавте Аоуй- 
е0б  фЛорора{о0, ке х Еасъ)\ёш‹: 
реуаЛоо Фаруйхоо, тоб ёх Вас!\ёш5 
МиЗрабатоо  Ебпёторос Агоуосоо. 81. 
В]ас!\иасау Абудиу фиКорфр(алоу, ст)]У 
#х. Вас!\ёо[с р]е 1600 Фа[рубхоо то]5 

‚ёх. Вас!\ёос Вас!\ёоу — М\З|рабёто|о 
Еожалоров [А:0]уба(о]о, [т?|]У ёаот®у 
о[ фтерау х а! сбе[руёс:|у 979. 

Ебрл).ос: Ужёртохов 6 Ебрлмоо 18; 19; 
974; 1043. 

Едуейхл): ‘Рясхобторис Вас!\ёшс  '1о0)г00 
Кбтоов ха! Васи!Мовяв Еоуейклр? 0165 
1047; 1118. 

Ебпётор у1йе М:9рабётус. 
Ебжёсор: Вас!).ебоутов Васи\ёшс Т!Вероо 

'100\‘оо  Копаторов, фиЛожа!сарос жа 
$1Корорма{оо, ебсеВобс 1239; 1241; 
1260, 5—7; 1260а, 2—4. 

ТуЭциалов: — Ва]акво[5 — 19 циатоо 
1252, 4—5. ёт! Васи\[е0 "Тугудщиа!о] 
1251. Вас!Лебоутос Вас!\ёшс Т!В. '100- 
200 Чудщиноо, фикожайсаро; ха\ фу- 
Хороещиа‘оо, сбаеВобв 1249, 2—4; 1250, 
2—5. 

*1о6М06: Вас!)Ебоутов Васи\ёшс ТВергоо 
10900 .. . ф!Хожа!сарос ха\ фиЛоро- 
ра!о0, вфсеВоов 1006*; 1133; 1179, 
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1—2; 1205; 1206; 1217. ВасиХебоу- 
<о6 — Вас!\ёос  ТВероо — ’ТооМоо. .. 
1309. [ёт\ Ёасъ)\ёш: ТВер{ 09 ’Тоо- 
[М00 . .. фиКожа]!саро[с жа! ФиЛоро- 
ша!00, вбав}Зо[о6 — 1300. [Ёаш)\е’а 
ТеВёрюоу 'ТобМо»], фиЛожа!с[ара — жа 
$!\орор.]алоу, ебсеВ[7, @рулерёа с@у 
У]евастоу 6 [Во0 ай сбЕруётт]» 
<т; патр!бо[& 983. Кодто[с о05 реча- 
№оо Вас!\ёЁос ] Т. 100100 34. 

1с6уд1с; *Арубсас тоб 'ПЦсау]800 75, 7. 
Карасарот: Карасаротв 75, 1. опёр... 

Вас!\!свт)с Карасаротс сто Этарт[ 0]х00 
Зотатрос ф [о]тёхмоо [ха!] 'А рубтоо 
тоб '1[сам]900 Вас]\Мс а6 — Каравар- 
[97]5 2у8рое 75, 4—8. Короварот 
Гор(ттоо фоуаттр, Пагрисёбвоос [+]0Ут) 
1015. 

Короварб1) у!14е Карасарбт). 

Котов: Кбтос 1 — о(1)ё06 ' Астобруоо, еб- 
сеВёос Кбтоов 958. Вас!\ебоутов Ва- 
с!\ёшс Т+Вергоо 'ТооММоо Кбхоов, $ф!ло- 
жа(варов жа ф!Лорамиоо, соаеВодс 69, 
1—5. [Вас\]е(5)оутов Вас![Авос К- 
т005, Ф!)ожа!]саров ха\ фиКо[рода‘о, 
ефсеВоов 1124. Кобтос} 6 'Аспобр[} [05 
[6]а[‹]([№е06, ф!Лохалсар ха\ фиКоро |-- 
цал06, сосеВтс, @ругЕ[реос теух ЗеВас- 
<оу быа В(оо 41 'Р тохобтор к5 о1606 Васи- 
2ёе[5 Косоо; 980. 'Рясхобторк о106 
Вас]/\ёос Востб[роо Кооос тоо * Ас- 
побруоо ебсевоб]5 42. ‘Рясхобторс 
о16 Вас:\ёос — Кбтоов ха! ВасиМасте 
Ебуе(хле? 1047; 1118. 

Кбсыв П — Кбт[005 .. .. ф!Лоро- 
рагоо. .. 834. тоб Вас!\ёшс Т. 'Тоо оо 
Кбтсоо[с, 006 реуё№оо Васи\ёыс] Т. 
"Т00\ {00 „.. . едаевобс 34. [ВастАео- 
оусос — Вас\]\8ас [ТВероо  "1о0М(о0] 
Кбтоов — о![об Вас!\ёнс] Заорорёхоо, 
[#(\ожа!ва]ров ха\ фиЛорожа{00, еббе- 
Воо6 1054, 1—6. [ож]ёр Васи\ёос 
[Вас!\Е] шу 'ГЗер!оо *1о0\б00 Кбтк(ов], 
ф!Ложаа[аров а! @)[ ]орора[ {00 соб 
ау [еберуёсо) <7]с татрбо6 33. 

Кбсов П1 — .. ,. Васиёшс  Ко- 
[коо5 1230, 8. [Ва]си\вос [Т(В. 'Тоо- 
Моо} Кбтоос оюб ° ре[уёкоо  Ва]в:- 
№ос 'Р[уа)хоот[дрибо6] 1284, 3—5. 
ас!Лебоутов Вашиёшс  ТВергоо ’То0- 
{оо Котоов, фиоха(саров жа\ фиКоро- 

за!09, сфсевобв 1283, 3—5; 1288, 
1—3(?). Вас!\Ебоусов Вааи\ёос ТВе- 
р!оо '109М00 — Кбхооб о106  рЕтаЛоь 
Вас!\Ёшс ‘Русхоопбрибов, фиЛоха/саров 
а! — фиороми!оо, ебсевобс — 1230, 
3—5; 1247, 2—6 (Кбтстоос).



Дебхоу: 

Авбхоу 1 — Авбхоуа [тбу Хатб]ро 
Паупхапа!сау 37. аруоутов А ебхо)уо5 
Воспбр[о] ха\ @вобос!те 1111.аруоусов 
Асбхочов  В[остброо ха! @кобов(т] 
ха\ Вас!\ебоутов Уубо[У ка Маттоу 
жёуто»] 8. Лебхоуос @руоутос Вос- 
тбро жа\ @собос!уе а! Васи\ебомто5 
У:убау, Торетёоу, Ааубаргом, Ч’посфу 
6; 1037; 1038. &р)|оусо; Аебжоуов 
[Востброо а1 @со]бос!тс [ха\ Уубоу 
*а! Вас!\ебоуто; |Торетёшу, Лауб а- 
р!юу, Жтасоу ба. Пагрисабяе © Аеб- 
хшуов 1014. 

24; 822 (к царским именам отне- 
сены предположительно). 

Паривабтс — 1 — Пагрьсабме — тоб 
Паисабоо 1044. Парисабт: =об Ва- 
виАёес Полресабоо 75, 2—3. 

Парисббтс — ГУ — Пахрисвбоо — 75, 
1. [Ва]с!\Ебоутов Па‹рисабоо [тоб Па‹- 
рисабоо — 1044. отёр  &руочтос %а\ 
Вас!\ёшс Па:р[\]с&800 — тоб  Вас!\ёос 
Парисабо0 фиЛовлторов 75, 2—4. 

Паииов5с (И в. до н. э.) — 
ярухоутос Па:рса[509] 825. 

‘Рафарсаёов: ‘Рабацзаб(оо то[б Васи\ё ос 
65. ех! [Вас!\ёоу] ‘Рабаш)| ао ка\ 
‘Ря]схоопбр 1806 66. 

‘Рабашфабюос у1де ‘Рабацадё(о5. 
‘Русхобкорс: 

Авбжоу П — Авбхоу Пауриоабоо [ерт- 
сацеуов 25. 

М9 рабалт: 

Наииоабтс: 6 ёт\ 5., 

Мифрабатуе М1 Еожатоер — Фар- 
мбхле © ё ВасШ\ёшс  МФрабасоо Е)- 
жаторо; Атоубсоо 31. Фаруйхле б ёх 
Вас!\ёшс Васи\Еоу М9 рабалоо ] Еопа- 
хорос [Аго|убс[ оо 979. 

Ми9рабасл& — У — Васи)ЕбоУтО5 

Веси\ о6 — М;Зрабётор ф0 ... а! 
ф!Лотасрибос 1123, 2—6. 

Парисё800о5 — 36, 
Б, 36. 

Паииаабяс Т —- Патриоббео; 2р оу- 
<о$ 113. Паризаёуе ка! татбес ; 
2; 5. @руоутос Па:рсбб60[5 @собо]- 
о!%6 ха Вас!)Ебоутов  ЗУФ[ шу кай 
Майт@?]у ха! @атёшу 9. аруоутов 
Пацрисёбеов — Востдроо ха\ @кобов!тс 
ха\ Вас!\едоутос Збубыу ха\ Матсоу 
жаутыеу 10; 11; 971; 1039; 1040. 
@руоэтос — Паровб005  Воскброо ха 
@к о800(5 ха! Васебоутов | [Э1о]фоу 
%а Ма%т®у — п[утоу] ха! Фатёоу 
1015. друо[чсос  Парисабеов — Востб- 
роо ха\] @собос[ ! хаіОЁащХеъ'ючто; 
ЗЫубоу ха Тор[есбу 1042. вруоусос 
Парисаб005 тоб А бхооуос Востород ха 
@собоз!тс ха! Васи} Едшу Уубоу жа! То- 
ресоу ха! Асублроу 1014. аруоутов 
Паисабеов — Возжброо — жа!  Оеобо- 
сёте [*.|а! Васи\ е б0утов Зёубоу, Маттоу, 
[@]атёму, Абаушу 972. Коросарбт 
Тору!ккоо Зоуёлур  Парисвбо0с Хоут) 
1015. "Ахс Пар([сабеов 1041. 

Париовбчс 11 — аруоутов Палрио 4- 
%00 тоо Утпа|р]тбхоо 1036. Вас!\ёа 
Па:рисаё9у Вас!\ёос  Зтартбхоо 20. 
Вас!\ебоуто; Парисдбоо тоб Зтжартб- 
*оо 21; 23. @руоутос  Пар:овб0у тоб 
Упкартбхоо — Востороо ха\ @собос!т 
*а\ Вас!\ебоуко;с Зубоу ха% Матсоу 
жёутоу ха! Ватёшу 25. Ледхоу Цари- 
сё$00 25. Утпёртохо; 6© Парисёбоо 

‘Русхобпор П — Васи)Ебоусо; Ва- 
с!\ёос 'Руахоопбрбос, фиЛоха(сарос жа 
Ф!Лороиаоо, ебаевобв 1126, 2—4. Васи- 
Аебоусов Ваш!)8ыс  ТВеогоо — 'ТооМ!оь 
‘Русхоожбрибов, фиЛоха{саров ха\ фи- 
Хорема{оо, ебсевобс 70, 1—4; 76б, 
2—6; 986. Вас!)\Еебоутов Вас!\]Е ос 
ефсЕВ@с тоб ёх тпро[{буе» Ваа!ёых 
Т(Вергоо "ТооММоо | *Русхоот бр %06 Ва- 
в!)воб "Тоо\оо [Котоос ха\ Васи ост 
Ебуе(х2);?] о'09,  ФХожа(саро; а% 
ф!Хоры[па!о0, — вдсевобс, — @рузерёос 
т®у — Зеваст®у} && — В0 — а% 
еберуётоо 75 жатр[(805) 1047. [хб]» 
ёх. — проудуам — Ва[аЛЁшу — Васи)\ёа 
шётау] ТОВёЁрюу 'Тоб)Моу ‘Рлс[хобто- 
р!у, Вас!\ёшс Кбто|ов жа! ВасиМавт 
Кбу[еёхле? оУ, фиКоха!ва]ра жа фи- 
Хорошатоу, ед[сев , @рулерёа тоу №е]- 
астеу ба оо ха% в[бертЕтуУ ТЯ 

жатр!%06] 1118. [тбу &* продбми» Ва- 
5!\ёшу — Васи\ва — ТАВЕ |р[:оу — "1обМОу 
‘Русхобторгу о10у Вас|:Кёшс — Востб- 
[роо Кобсоос тоб 'Астобруо0, &фбе- 
Вс0]$, ф!Маха!сара — [ха! филоращианбу, 
ебсеВя), @рузерёа] тоу Жевастоу [Быа 
00 ха!\ еберуётту т  катр! %05 

‚ тоу оу па[тЁра ха! вферуЁстУ 
42. [тбу ак' Еорб\тоо об П]оси8[ @ ]у05 
эа[! аф° ‘НрахМёоов Ваа!ёа — Вас]!- 
Аёшу шёлау Т1[ Вериоу "ТобМчоу 'Руахоб- 
жор!у ©10м Вас!ёы[с Котоо; 980. 
Хаорорахе о105 ВасикЁов ‘Рясхоопб- 
рбос 43; 44, 5—6; 45 (?); 1048, 4; 
1254. — [Хаорорёлле — ‘Расхоопбрибов 
о166] 42. 

‘Рясхобтор ТП — ёт\  Васи\ё0с 
Т+Вергоь ["1оь\{оо] 'Русхоопбрибов 897. 
треовеоттс Вас!\ёшс — 'Рясхоопбдриво$ 
1245, 4—5; 1246, 7—8; 1248, 2, 
3—6. ёп\ Васи\еТ ‘Руахоопбрб) 01® ё— 
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хакоо Вас!\ёов Хаороратоо 1245, 2—3; 
1246, 2—4; 1248, 1, 2—6. Вас!\Ебоусов 
В[ас1\ёшс ТВергоо] ТооМоь ‘Рясхоот- 
{реб05, ф!Лоха!{|саров жа ф!Лоро] а{00, 
ебсевоб6} 1281, 2-—4. тбу ёх Васи\ёшу 
Вас:Кёа ТВёркоу 'ТобМоу 'Рязхобториу 
о103 реуаЛоо Васи\ёшс Заоровёлов, фи- 
\оха{вара жа\ фиКорфрка[‹оу, ебсеВ Я 55, 
2—8. тоу ё проубу[о» Вас!\ёыу] Ва- 
аМа рёчау [ТВёргоу 'Тоб ] А\[оу 'Р |т- 
[схо|0] т ]9[р:у, о10у Вас:]\[ё0с Хаоро- 
116т00, фиКожа{ аара а! [ф |Хо] рера:- 
оу, ебсе]В[7]... [тоу ёамотбо] сот] ра 
ха\ ебер'ёт1у? 953, 2—15. 
[=д»} @ф° ‘НрахЛёо0]$} ха! ЕбрбАтоо 
<об Посейауо6 ха! ато проубушу Ва- 
сМёшу — Вах0ва — ТВёрюу — ТобМюу 
‘Русхобтормм, о10у речаЛоо Васи\ёоб 
Хаорорётоо, ф|!]Хоха!сара ха\ фи)оро- 
ка( |0у, сбаеЙт), &рхъврёа <еу ХЕВа- 
стоу мга ВЮ00 „.. тбу ваотоб соттра ха! 
Фестбтлм — 53, 2—13. ет!  ТВе- 
@‘Ф ’ЦооМо] ‘Русхоопбрб[. Вас!\ет] 
<об сабужамто|с  Воспброо ха\] Тао- 
росхо%@[у  1008. ТВе]рюб — 'Тоб)л0$ 
Вас!\её5 ко[5 сбртамтов — Воос|тброо 
ха коу пЕр #[Эу0у ‘Рясхобтор, 
‹Абжа‘са]р а! филоро[рагов, бае 15 ] 
56. Тфёр(‘ох) 'ТобМюу ‘Руахобторыу 
Вас!\ёа — Воостброо жа кау  кёрб 
ЁЗуау тбу фи.орецманоу жа! фиЛЕМАауа. ‚ » 
хбу — сберуёту 54, 2—7. Котов 
о06 ретаЛоо Васи!\вох ‘Рясхоопбр:б06 
1230, 4; 1247, 3—5; 1284, 4—5. 

‘Рясхобжорк ГУ (?) — Вас[ 10е |б0у- 
<о6 — Вас!).ё 06 Т[‹]Вер!оо — *Тоо[ М0 
‘Ряс]х.00[пбрб0|;, фИожхасаро[с — ха\ 
‹ръі';\орщр.а!оо‚ ебоев 096 1285, 
3—5. 

‘Рясхобторкв М — Васи\ебоутов Ва- 
сившс ТВергоо ТооМГоо *Рясхоотё[р]+- 
606, ф!Ложа{варов а! фиЛорожма!00, ЕфсЕ- 
Воб 58, 2—4. [к]бу ёх. прочбушу Вас|- 
Аёшу Вас!\ёа рётау [ ]Вёрюу 'Тоб\лоу 
'Ряо[хобпорму, ФИоха!вара  жа[\] ф!- 
7.ороацу, сбсеВт... тОу &а0тоб Ебер- 
8% 59, 2—10. тбу &ёх  протбушу 
Вас[1\ёшу Ва];\8ва ТВ(ёрюоу) ['10]5- 
[1лоу — ‘Рагхоб |тореу, ф1 Ко]жа]|ва| ра 
а% Ф!\орор[а|10у, сбсе|ВЯ, тбу (бюу] 
еберуёст)[у] 60, 2—6. 

‘Руохоотори5 М1 — ёт1 Васи\е! 'Руао- 
хоотбрьб: 1112. ёт! [Вас!\ ё ] ‘Рабац- 
{[аб00 ха! ‘Ру]схоотбр|1бо$ 66. 

‘Рощлусвкхле: Тферюс “Тоблюб Ваа!\Еб6 
‘Рощитакхлс, филбхансар ха\ фикоро- 
ращоб, ебсеъйс 47; 976, 1—3. Вас!- 
Авбоусов Вас!\ёш5 ТфВероо  'ТооМоо 
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‘Рощиука\хоо, фиКоха!варов хай фи\о- 
рова(оо, сбсеВобе 966; 1052; 1261. 
ЗХаоровётл5 о1605 реуёХоо — Васи\Ёос 
‘Рощика\хоо 1134, 5— 6; 1242, 3—5; 
1243, 2—4; Хаоровётте [ о106 е ]{&Хо0 
‘Р[орлуса\х(оо) 1256, 1—2, 

Уалоров 1: АЛебхоу [6 Хатб]ро 37. 
Хаорорахт5: 

Хаорорётле 1 — ТВёрюс) 'Тоб\ков 
[ХЗаоровётуе ‘Русхоопбребов 0165] 42. 
ас!\Еб0утов Васи\ёшс ТВергоо 'Тоо- 
оо Заорорётоо, фиохайварос жа\ ф 

Хорша{о0, — сбсеВоб; — 1021, 1—4; 
1115, 1—4; 1125, 3—17. Васи/ебоутов 
Вас!\]6]о5 ТеВерГоо Хаоровётоо, фио- 
жайвароб ха\  фиЛоршка{о0, ефаеВоб+ 
1259, 1—5. [Вас|Хе! Васи\вшоу | Те- 
Ёер[(шъ *109\ |‘он — Хаорорёллр Ва[с!- 
&о6 ‘Русхоотбдобов? о10 45, [ТВ. 

ТобМоу — Хаоровёллу, о0У — Васи\ёос 
‘Русхоотжбри$|05, — ф!йоха{вара — ха\ 
ф([Ао]рораном, еёсевя 43. [тоб & 
проудушу Ва]с(Аёц[у .. , рераЛоо 
Ва]с!Аёшс — В[остброо — Заорорёло], 
фиЛожа(саров [ха\ ФиКоражка{о)], едб5- 
о05 ° 82. [6 &%] птроубушу Васи- 
ё[оу Ва |с!Леос рётас ТеВёрос ['Тоб- 

№ос] ВачЛеос [3|порорёттс, [о165 Ва- 
о! ё о6 ‘Рясхоото|р]605, фи[Адхалсар 
а% ф00р 0р а|\0]5], вфсеВте 1254. 
[ТВерюс ‘'Го0%10$ Вас!])Е06 — Хаоро- 
Щёт96, ф!бхонсар ха\ фикорфрииос, 
е0се%;], @ругереос с@у Зевас[тФу 
%@ 6100 1045. [хб]» ё п[р]о{буеу 
[Ва]с[\ё оу — Ва[а!\ёа] вётау [Т- 
ёр(оу '109])оу Хао]рорёт[7)9],  о\0у 

Ва[с!\ёос] 'Рузхооп| 0] р:бос, ф10 х а- 
сара а! фиЛорфра] ом, ЕбсЕВЯ, @р- 
1ерёа т[@]у ХЖеВастоу ба Во0 ха 
е |деруёсту т татр'б05 а! хлбобту 
4, 2—10. [тбу ёто П|осебауов ха|[! 

ёф’ ‘Нрах.\|$006 Вас‹\ёа Васи\ёЁшу пё- 
тау то[5 сбрта|мсос Воостброо Т:8ё- 
реоу 'То0Моу |Хаорор]&сту, о1бу Ваа- 
Лём6 — 'Русхоотдр([605, — ф0 |хайвара 
ха\ ф!\орфуатоу], Ед[сеВ1 1048. 6 ёх 
проубуоу — Васи\ёоу Ва[с!Аеё5 рётас] 
ТВёро; ['1]об2ло6 Заороиёлте, Ф[(\б- 
жалзар] ха! фиЛорфраос, сдаЕйтс, др- 
Х!Ереб6 т[©у ФесВас]т@у уа  В[оо 
а1 в0руёту сс патр(бо[с] 1122. 
Кбтоб — о06 Вас!\ёЁмб — Хаороралоо 
1054, 3—4. Вецешм — Т1(Бегтт) 
1(!0т) — Зачготшабев — аписит 
Пар(егабог!$) рори!д(пе) В(ота- 
п!) 46. 

Хаоровёлле Н — [Васи\ёос 5](а)0- 
рошёлоо 57. Тфёрюу 'ТобМюу Вась-



Х6а — Баороратлу — 56. [ёт\ Ва]сн 
№ёе[& Тферюо ТТоо\оо Хаорова|тоо, 
хр охаиаарос ха\ ф0 ра [ 00], &д9Е- 
Во[56] 1119, А. ТВёрюс 'ТобМюс Ва- 
с!\ебс Хаороралте, Ффикбхамар ха фи- 
Хореринов, ебсеВуе 52; 63; 955. Ва- 
«Аедоусов Вах!\ёшс ТВероо — 'ТооМоь 
Хаороматоо, фиожа!сарос жай фиМоро- 
Шебоч, вбсеВобс 74, 1—3; 77, 3—5; 
1134, 2—4; 1136, 3—5; 1244 (?); 
1277, 2—3. ёт\] В[а]9:\ёос Заоро- 
{аатоо 0106 петаАоо Васибшс ‘Рог- 

рлусвКхоо 1134, 5—6; 1256 (4а!.). 
ас!\ебоусов Васи\ёЁшс ТВергоо ‘Точ- 
‘оо — Хаорорасоо о108 реталоо Ва- 
оо ‘Рощлусакхоо 1242, 2—5. Ва- 
<!\ебоутов — Ва[а/\ё]ю6 — Зауроратоо 
[6106 н]е)ёЛоо Вас!\ёвыб — Рощшлуа)- 
%хоо 1243, 1—4. [Васи\Ебоутов — соб 
ёх. проубу|оу Вас![АёЁму редёХоо Ва- 
‹!Аёшб  ТВер! о0 '1оо\![оо Хаорон|8- 
чсоо, $[!Лоха!саров а! фиороаточ, 
ебсево[ 96 1135, 1—-4. [т]0у @то про- 
{6ушу Вас!)\&| оу Ваа!\ё а р ё(а]у Т- 
Вёрюу — "ТобМюу ХЗаорошё[стру], — ф!Мо- 
хайсара а! Ф!Лореианом, вфаевт. .. 
тоу 16:0у  [9с0|у ха! беспдтуу 1049. 
‘Руохоопорк, о06 Вас!]\[ё0с  Хаоро- 
рёлоо 953, 4—5. ‘Русхобторк, о06 
реталоо Вас!\ёмс — Заорорётоо 53, 
6—7; 55, 4—6; 1245, 2—3; 1246, 
4—5; 1248, 1, 4— 6. 

Хаорорёств П — Вас!\ёо]$ Хаоро- 
иётоо 1230, 7. 

700 тоб ВорлиМоо 18: арубусос а! 
Заз\\ебоутов  Утжартохоо тоб Ефрлроь 
974. аруоутов Упартбжои тоб Ебу] 1^о0] 
ха\ Вас!ебоутов 1043. Вас!ЛеЕвоуто$ 
Упка(р)тбхоо об Еор(1Х)оо 19. Па:- 
ризёбос коб Упартбхоо 21; 23; 25; 
1036. Пацисаё1с — Васи\ёшс — Утартб- 
7.оо 20. 

Упартохос ГУ — Вав!).е(0)0уто$ 
Утартбхоь соб Паирисвбоо 24. [У]тар- 
то[хоз Пар:са{09] 822 (к царским 
именам — отнесены  предположи- 
тельно). 

Утартохов У — Вааебоутов $ |пар- 
тбхоо [тоб Пацриса80?]) 26. Кара- 
варбп 1 Этарт[6]хоо Фотатлр 75, 5—6. 

Теюбудс: Вас!ёос Тещрамоо „.. . ха\ 
А!Мас Вас!М!состс 86, А, 7—8. а- 
‹!ЛЕбоутов Васи\ёо[5] ТВергоо ’100- 
мюоо — Терамоо, фиЛожайсаров ка\ фе 
[?0]рома‘09, ебсевобс 836, А, 2—5. 

Тфериос: [Вас).Авос Т(‚Вёрюс?) 947, В. 
[Вас!\ебоутос Ваз!\ёшс Т]Верор, .. 

16. 
Фарубхле: Вас!\]в96 — Ваз[{Мёоу | ё]уаб 

Фаруб»[15 28. [Фарубхле? пётаб Ёа- 
о!Е 5 Вас!\Ёшу [2рушу? Востпороо 
тоб ха|ка с)у  Едротплу 29. Абуацис 
ёх Вас!\ё06  детаЛоо Фарубхов, об 
ёх Вас!\ёоб Вас!\ёоу Мифрабасоо Ко- 
пасоров Аюубвоо 31; 979. 

Х+вёад(06: Ет! Вас!\ёыс Хтвосв0о 846. 

\1. ГОСУДАРСТВЕННО - ПРАВОВЫЕ ТЕРМИНЫ 

Этобебенуаёмос (Отатов): [ЗтобЕбвниё уу ] 
1047. 

аристопо)е(та, 36, А, 9—10, 13. 
дрхернлуеб6 *АЛауоу 1053. 
орустрациатеов 36, А, 18. 
арусхотаочейтсте 1243, 6—7. 
арузтёжсех 1112; 1245, 17; 1249, 11— 

12; 1250, 17; 1252, 10; 1258. 
Фрушу 18; 75, 2; 113; 818 (?); 825; 

836; 974; 1036; 1043; 1046. @руоу- 
те6 ’ Атритпиёоу  Каомарёых — 1051, 
7—8. аруоух Востброо ха\ @собос!т5 
6; 7; 8; 10; 11; 25; 971; 972; 
1014; 1015; 1037—1040; 1042; 1111. 
@рушу Востдроо ха\ @собос!те а! 
Убшу ба. &рушу @собос!тс 9. [ёр- 
{еУу? Востброо об ха]та клу Ебро- 
тлу 29. @рушу Тауйвоб 1237, 17— 
18. арушу Таухависеу 1242, 7; 1245, 
8—9; 1251а, 2—3. пры @руех Та- 
мавит@м 1251. протос 2руом <Я Лод- 

тросбтяб  Проосиёшу трос ‘Хп!о тоб- 
Хеос 953, 9—11. 

абтохратор 38; 41; 47—49; 52; 1046; 
1047 Б15. 

бф1упобшемос <об Трарцкате(оо 1000, 4— 5. 
Вас1Ае‘а 36, А, 15; 52; 58, 7; 628; 955; 

970; 1050*; 1054, 4; 1120 (?); 1134, 
11; 1237, 12; 1249, 6. 

Вас!\еб6: Вас!\Ебомтов 7; 19; 21; 23; 
24; 26; 30; 36, 4, 2; 58, 2; 69, 
1; 70, 1; 73, 1;74, 1; 76, 2; 77, 3; 
966; 974; 985, 1; 986; 1006; 1021, 
1; 1043; 1044; 1047; 1052; 1054, 1; 
1115, 1; 1123, 2—3; 1124, 1; 1125, 
3; 1126,2; 1133, 4; 1134, 2; 1135, 1; 
1136, 3; 1179, 1; 1205; 1206; 1216; 
1217; 1230, 3; 1239, 2; 1241; 1242, 2; 
1243, 1; 1244, 2; 1247, 2; 1249, 2; 
1250, 2; 1259, 1; 1260, 5; 1260а, 2; 
1261; 1275; 1277, 2; 1281, 2; 1283, 
3; 1285; 1288; 1289; 1309. Васи/\еб- 
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оута  каутос  Востброо, @вобоа!те ха! 
Угобом ха! Майс@у ха Тарпетоу ха 
Торес®у, — ЧУпа@у ле ха% ТауетФу 
40, 39 (4а*.). Вас!\ебоутов Торетём», 
Ааубарвых, \тссбу ба, Вас!)Ебоутов 
У(увоу ха! Мабсоу (?) ха\ датёоу 9. 
Васи\Ебомтов З1убом, Матсфу, Ватёоу, 
Абахюу 972 Вас!Лебоуков ЗГубем жа’ 
Майсоу паусох 8; 10; 11; 971; 1039:; 
1040. Васи\ебоутов Зубоу ха\ Майт@у 
пёутоу ха\ В@атёшу 25; 1015. Ваау- 
Лебоуков Хёубау ха\ Торетфм. . . 1042. 
Вас!Лебох |Жубых ай Торетбу ха\ 
Ааубар!шу 1014. Ваа!)\Ебоутов  ЗНУбау 
жа\ Торесёшу ха Ааубарёоу ха Ута- 
с®у 1037; 1038. Вас:)\ с б0утоб У!Убом, 
Торесёшу, Аауварых, Ф’пасду 6. Ва- 
с1Леб6 20 я; 28--34 Ъ15; 36, А, 2, 7; 
39; 40 Б15; 41; 42 Б15; 43; 44, 2—3, 5; 
45 \ег; 47; 52; 53, 4—5, 6: 55, 2—3, 
5; 96 Ыз; 57 Ы15; 58, 2; 59, 2—3; 
60, 2—3; 63, 2; 65—67; 69, 1—2:; 
70, 1; 73, 1; 74, 1; 75, 2, 3; 76, 
2; 77, 3; 138; 140*; 846; 897: 947, 
В, 958, 2, 3, 5; 955; 966; 976: 
979 1ег; 980 {бег; 982, {—2 Ъ15; 
983; 985, 1—2; 986; 1000, 8; 1006; 
1021; 1045; 1047 {бет; 1048 {ет’: 
1049 ЫБв; 1052; 1054, 1—2, 3; 
1112; 1115, 1; 1118 бег; 1119, д; 
1122 Ы15; 1123, 3—4; 1124; 1125, 
4; 1126, 2—3; 1133, 4; 1134, 2, 
5, 6, 8—9; 1135, 1—2; 1136, 3; 
1179, 1; 1202; 1204—1206; 1216; 
1217; 1230, 3, 4, 7, 8; 1236 1ег 
1237, 14; 1239, 2—3; 1240; 1241; 
1242, 2, 5; 1243, 1—2, 3; 1244, 2—3; 
1245, 2, 3,4—5; 1246, 2, 3—4, 7:; 
1247, 2, 4; 1248, 2, 4, 5; 1249, 2; 
1250, 2; 1251; 1252, 4; 1254 цпа!пог; 
1256; 1259, 1—2; 1260, 5; 1260а, 
2; 1275; 1277, 2; 1281, 2; 1284, 
3, 4—5; 1285, 3; 1288, 1; 1289; 
1300; 1309. Ваа!\ о6 Воспброо 42. 
Вас!)\ебс тоб сбужамтов Востброо 4010; 
1048. Вас:)еб6 соб воржамтос Востб- 
роо ха сбу пёр(Ё Едуфу 56. Заси)\ео6 
Вооажбро0 ха! тоу пёр!Ё &9эбу 54. 
Васи\Еб6 тоб абупаутов Востброз ха} 
Таорозход @у 1008. 

Вазй1сса 30; 31; 36, 4А, 8; 38; 75, 4—-5, 
7—8; 978; 979; 1046; 1047; 1118. 

Воо\я, 1100. л Воо) 1 ха\ ё 8тров 6 'А+- 
рикпёоу 982 4. т Во0?.1 хай б Втрос 6 
'Арастриауфм 54, 8—9. №еббудаы тт: 
Воо\т: - ка\ ке буиоо 432, Б. 

табофоМав: кер! аб\ту га|бофолаЁ & 45. 
пр\у жер! [абМу Ча]бофблаё © 49. 
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1раратеос 36, Б, 35. урариатебсас 823 
пормаа\рул5: 1орму[асиарулсас 823, 
бестбт); 53, 13; 1049. бестбтле 715 0!- 

хоорёутс 48. 
бурарусх?) &Боосёа 4А. _ 
6 буроб: © Блров 6 ' Атристёоу 97'9'‚ 983, 

‚6. 6 ётров Горууккёшу 1118 1 Воо\т, 
ха\ 6 Бяос 6 ’ Атруктё оу 982, 4. 1 о- 
М ха\ 6 бурос 6 'Анастригубу 54, 
8—9. 5её6уда: т%)  Воо\ЗЕ жа\ ка 
бурием 4382, Б. ёх Ваз!М|т05] жа\ буоо 
‹циду жай хАЕоб 6а9)бу [хоу \’ 140. 

848005 61; 1250, 11; 1256, 3—4. 
ёх. соу Вааинжаву 6 565 
&Млуаруле 1237, 18; 1242, 8; 1245, 

10—11; 1246, 10—11; 1247, 8; 1248, 
10; 1250, 10; 1251а, 4; 1256, 6—7; 
1258 (?); 1260а, 14 (?). пр\м &М)\т- 
уёруче 1243, 13—14. 

ёкаруов 67. 
ёт\ ст аб\тс © 49; 78; 98, 6—7; 1005, 

20; 1055. пр\у ёт1 ©5 аб)т6 6 897. 
ёт\ об ВазиАе(аб 6 36, А,‚ 14—_15'‚ 58, 

6—7; 628; 1249. кр\у &т! ст Вас:- 
№е1а5 6 1051, 3—4; 1287, 11—12. 
прфтов ёт\ «6 Васи\е(ас 6 1120 (?); 
1134, 11. 

ёт! й5 Горуитие!ас 6 1115, 8; 1119, 
А, Б; 1129, А+ Г, 3—4. 1132; 
1134, {12; 1214. жр'\у ет! к5 Гор- 
риктетас 6 1119, 4, Б. 

ёк! сб @собос!ас о 36, А, 15; 64, 5— 
6; 1130. ‚ 

ёт\ сто удсоо 6 40; 697; 982, 12. кр\» 
ёт1 776 удооо 6 1000, 3. _ 

ёт\ сс тимажТоб 6 67. ётй об тимате!- 
%06 6 584. пр!у ёж[} 176 п|)маз|(б05? 
о 36, Б, 28—29. 

ётл 709 .... 6 1240. В 
ётк! тоб \кпфм0б 6: пр\у ёЖ! тоб Миибуоб 

6 942. 706 
ёт! тоб толбато' 00 6 й ‚ 
ёт! об прооо;ъжоб ётасто\отрафюо 6 519. 
ёт! оу 'Аскооруамау 6 36, А, 16—17; 

1246, 6; 1248, 1:‚3081—9—2, 2. 
ёт\ тОу Ефуобуом 6 . 
ёт! Ббу 'ъер‹?›чхб 62 (?); 976, 11; 1045; 

1129 4 + Г, 5—6. ь 
ёт! тоу Муем 6 36, Б, 24. пры ет1 тбм 

\буоч 6 36, 4, 22—23. 
ет\ .. Парид8о05 6 836, Б, З@. 
ётаре)ууслс 47; 61; 1242, 12; 1245‚‘ 14; 

1246, 14; 1248, 13; 1250, 12; 1256, 
8*. ётнрейтетб 6 ёти об Ёруоо 67 (?). 
ётире).1Зе15 44, 14; 62. ётарейуе16 
соб Ёруоо 942. 

Ёрулуе о& 698. 
Еёёгхётцс 38—43; 44, 13; 54, 10; 55,



10; 58, 10; 59, 10; 60, 6; 953, 15 (?); 
982, 10; 984 (?); 1046; 1118; 1119, 4; 
1121. =Экруётус т9б Вас!\е‘ас 52; 970. 
еберуёт)); Восторау®Уу — пбАсос — 48. 
ебер1ёт |ус соб [ паусов Востброо (?) 47. 
ЕбЕртётуб т7б патр!б06 33; 42; 44, 9— 
10; 901; 982, 3; 983; 1047; 1118; 1122. 

<беруеск; 901; 978; 979. [е%]еруё<[)5?] 
т%& Вас!\е!ас 955. 

=боЕВ15 32; 34; 36, 4А, 5; 41—43; 44, 
7; 47; 52; 53, 8; 55, 8; 56; 58; 59, 
6; 60, 6; 63; 67; 69, 5; 70, 3— 
4; 73, 3; 74, 3; 76, 6; 77; 953, 6— 
7; 955; 958; 966; 976; 983; 986; 
1006; 1010; 1021, 4; 1045; 1047 — 
1049; 1052; 1054, 6; 1115, 4; 1118; 
1119, 4; 1122; 1124; 1125, 7; 1126, 
4; 1133, 4; 1134, 3—4; 1135, 4; 
1136, 5; 1179, 2; 1205; 1206; 1217; 
1230, 5; 1236; 1239; 1241; 1244, 
5—6; 1247, 6; 1249, 4; 1250, 4—5; 
1254; 1259, 4—5; 1260, 7; 1260а, 4: 
1261; 1277, 3; 1281, 4; 1283, 5; 
1285, 5; 1288, 3; 1300. 

‘ктебс ‘Реда!оу 58. 
ха!1вар 38; 41; 47; 52; 847; 

1047. 
хвеуторвыу 666. 
хомубоо\ов 55, 13. 
орр 67. 
храбатврио; 711. храдалро: 709. 
эийстл 44 10, 12; 47. 
хоргоб 1000, 7. хориб сбижауто; Возто- 

рос 1047. 
оа5 36, 4, 19; 1000, 6; 1051, 6; 

1136, 7; 1179, 24 (?); 1231, 4А, 16. 
пр\у Коуа'б6 96, А, 12. )оуабо6 Та- 
мас1соу 1251а, 5. 

уабаруов 30; 33. 
астр патрёбов 41; 1047. 
поМтбруяе: по)\еът&рхпс 36, 4, 21 

1000, 5. ’трп поКе1тару тб 36 
тбМ6 48; 55, 9; 432, Б; 953, 11; 970 

983; 1112 ’ 1122 Ьіэ; 1245, 13; 
1247, 12; 1249, 10; 1252 8; 1254 (?). 

рахлор: иФ прахлор 731, Э. 
жресвеоти; 847; 1239; 1241 1249, 

5; 1250, 8—9. преа@еоті;с Вас- 
М ’Ьпщ‘}ър.а(ои 1252, 3—4. прес- 
Веост5 @61 ё 06 ‘Рцсжоипоръбоч 
1245, 4; 1246, 7; 1248, 2, 3. прес- 
[Звъюа‹; 1243 4—5. (1вват‚п5) 54, 
15; 55, 10. 

прщщф 'д:рпп.ъф 35; 744, 3—4; 811. 
трухиф сте!рас ерахшч 666. 

просстос: просс[тотос?] 1005, 22—23. 
прособсхд6: пру просойсхое 1247, 7—8. 
прытебыу: про[тебоутов? ] 67. 

1046; 

Уввастбе 41; 42; 44, 8; 47; 52; 53, 9; 
982, 2; 983; 1045; 1047; 1118; 1122. 

сеВастб1ушестов 58, 5; 64, 7—8. 
оже!раруде: стераруде 263. 
страхлу(06 827; 1134, 15 Ы16; 1141, 9; 

1179, 32. стратт05 тоЛеи0х 1237, 
7—8. пр\у — стратлу06 — по\ес)?]|тоу 
1256, 4—5. стратту(065 Тохаубет@у 
382. 

сштло 30; 38—41; 53, 12; 824; 953, 
15; 982, 10; 1046; 1048. 

сосе1ра; о[Фтерау 979. 
татратаруле: татна|саруле 1213.* 
5катов 41; 1047. 
‹ръ)\е)\)т]и 54 7. 
фиАбхалб1) 32 33; 36, А, 4; 40—43; 
4404752о37556756 
58; 59, 5; 60, 4—5; 63; 69, 3—4; 
70, 2—3; 73, 2; 74, 2; 76, 4—5; 
77; 953, 5—6; 955; 966; 976; 
981; 983; 986; 1006; 1010; 1021, 

{ 1045; 1047—1049; 1052; 1054, 
4—5; 1115, 3; 1118; 1119, 4; 
1122; 1124; 1125, 6; 1126, 3; 1133, 
А; 1134, 3; 1135, 3; 1136, 4; 1179, 
1—2; 1205; 1206; 1217; 1230, 4—5; 
1236; 1239; 1241; 1244, 4; 1247, 5; 
1249, 3—4; 1250, 3—4; 1254; 1259, 
3; 1260, 6; 1260а, 3; 1261; 1277, 3; 
1281, 3—4; 1283, 4; 1285, 4—5; 
1288, 2; 1300; 1302. ф\бхевар 67. 

э!Хорл)кор 75, 4. 
фиКджатри; 1123, 5—6. 
фФ!Лоронао6 30—33; 36, А, 4—5; 38; 39; 

40 Ы15; 41—43; 44, 7; А7; 52; 53, 8; 
54, 6; 55, 7—8; 56; 58; 59, 6; 60, 
5; 63; 69, 4; 70, 3; 73, 2—3; 74,2—3; 
76, 5; 77; 834; 953, 6; 955; 966; 
976; 978; 979; 981; 983; 985, 3; 
986; 1006; 1010; 1021, 3; 1045— 
1049; 1052; 1054, 5; 1115, 3—4; 
1118; 1119, 4; 1122; 1124; 1125, 

‚ 1126, 4; 1133, А; 1134, 3; 
‚ 3—4; 1136, 4—5; 1179, 2; 
{ 1206; 1217; 1230, 5; 1236; 

1239: 1241; 1244, 5; 1247 6; 1249; 
4; 1250, 4; 1254; 1259 3—4 1260, 7; 
1260а, 4 1261; 1277, 3; 1281, 4; 
1283, 4—5; 1285, 5; 1288, 2—3; 
1300. ф:орфивов 67. 

фиАбтехуов 75, 6. 
ХИНарут: Хеъ?\щрхп; 36, А, 16; 53, 

11, 984. 
Х!Маруов: уе!Мархов 58, 7; 1049. 
аписи5 1тр(ега1;ог1з) рори1щ(ие) В(о- 
ша) & 

Чеспг10 46 
гех 46. 
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УП. НАЗВАНИЯ МЕСЯЦЕВ 

Атос: Ае1о6 55, 16; 744, 11; 942; 1123, 
7; 1241; 1278, 30; 1284, 21. Атов 
100, 12. 

*Атпе)\а1о6 47; 60, 11; 976, 12; 
4—5; 1259, 6—7. 

Аббоматов 975. 
Пер!т'ос; Перейсов 70, 4—5; 76, 26; 

103, 13; 1135, 5; 1261; 1265; 1279, 
30; 1280, 32. 

Абстрое 61; 97; 1237, 20. 
Баубихбе 35; 77, 6; 705; 982, 14; 1120; 

1285, А + Б. Бах%хос 1099, 4. 
*Арсеиаос 73, 4; 96, 15—16. *Арте- 

е1сго6 970; 1051, 10—11; 1248, 16. 
'Артемлаюс 675, 12. 

1021, 

Аа(с'о6 985, 4; 1134, 4; 1281, 22. Ас- 
е!о06 33; 69, 6—7; 74, 4; 1115, 
11; 1126, 5. Аёаов 1247, 14. 

Пёвупров 656; 1000, 10; 1230, 6; 1242, 
22; 1249, 13; 1287, 33. 

Абос 44, 16; 58, 15; 98, 16; 725; 734; 

953, 17; 1101; 1112; 1119, А, Б; 
1243, 20; 1251а, 13; 1277, 32; 1282, 
ЗА. 

Тортлато; 32, 9; 50; 58, 11; 59, 12; 67; 

902; 1250, 18; 1283, 20. 
‘УжерВеретатос 54, 14; 99, 26—27; 147, 

10; 986 (?); 1091, 12—13; 1122; 
1202; 1244, 15. 

У. ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ 

’АВПС_!'Ш\П 

'А За[С!ыу? 77, 14. 
! АВас!ыюу ПоЗоо 774. 

" Аба»(?) 
"АВам. Фарубхоо 941. 

' АВбарахоб: 
* АВбарёхоо 5° 'АЛЕЁаубров 1287, 14. 

*Оракорууо5 1287, 15. 
'А + бацос: 

*АВубешо 6°... 
*Авр1схов: 

*АВр!схоо ба 999. 
‘АВробеов: 

‘АВрббвоб 'Ар(стоуос 1279, 9—10. 
'Авроваул): 

В’РАЪрёЩ]&хп а8е).Фт Аорыуос 148.* 
'А]{а®% .. . . 330. 
'Ада%вмууе№ов == 'Ааа еов: 

*Аха%ау(ё).00 4' Морожуооу 476. 
'А(а тиероб: 

*Адафтреров Пок\Моо 1283, 
'Аафбборов: 

›Аа%обороо 5'° Ататеров 1262, 24. 
Муубфиков 1262, 16. 

Ачайбх\вела == ' АдаЗохМа: 
› Аца%0ж)\ еа Г. Ме(Лам'оо 654 
› А{а8бх\сла Г. (Зо1) Уоуар!оуос 143. 
'Ала%ох Ма Г, Харик\ё006 Обагоо 536*. 

'Аадох\ 6: 
*Ацофох\те *Акта№оо 1137, Б, 1, 29. 
'Адайох\сёоб о' ‘Аумубоу 1056, 2, 9. 

5а 1056, 1, 22. 
'АцаЗох)\ё096 ©° 1266, 

13—14. 
'Ахащёутс 84. 
Ка\Мхралте 1137, Б, &, 50. 

* А дафбу: 
*Ача%0» Г. Аоуос(оо 326. 

мата& 1278, 30. 

{18—19. 

"Арбаров 
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› А цабтоов: 
'Ата%бтоос фикала%ов 96, 6—7. 

’ Аафодас: 
‘Аца%обас *Аца%об Фаруажоуов 1179, 

49—50. 
*АчаЗобс: 

* А га обс 
299*. 

› Аца%056: 
*Ата%об6 327; 499; 704; 1129, Б + 

В, 11; 1144; 1158; 1231, Б, 3. 
’А{]а%05[5?] 990. 
* Аца%055 1еребе 987. 
'Ацадоб05 * Ача%обуов 1105. 
*Ача%об6 ° Ада%об 327; 329. 
*Ахафобв (*АтаЗоб) 1000, 8; 1140, 10. 
'Аца%о06 Абтоубиоо 947, Б, 2. 
*Аца%00$5 Воудроо 77, 6—7. 
*Аа%о05 — Гохлоуо; — *Ада%оо — 992 

Ъ15. 
'Аца%обс Горуоо 1179, 42, 42—43. 
'Ата%о65 Флмоуоб латр о. 77, 7—8. 
*Ача8об5 ‘Нбобо 328. 
*Ада%о05 Кер8оо 1179, 30. 
*Ача%об6 Мас.... 1157, А. 
*А{а%об6 Меуестратоо 1264, 12. 
* Ача%об6 — Пойлерохратоо — праралеов 

1054, 12—14. 
'Ата%об6 Хах\ёоо65 тоб 'Ортоха @фу- 

1общаеуос тоб Траццкате‘оо, ЖО)е1- 
<врулб, Лоуадо$ 1000, 2. 

* Аофо06 Фаруах(шуов 1179, 49—50; 
1231, 4, 10. 

*Аа%об6 Хруат(шуос ‘КЕрроб  1179, 
33 

ПбЗшмос Г. 'Арютоу!хов 

'Ауа%обс Хруасо|о?] 1151 
*АтаЗоо6 Жохаргшоуов 1231, 4, 7. 
*Аца%об 5' 'Аха%об6 327; 329.



› АтаЗоба5 1179, 49—50. 
›Апо\\фу6 995. 
›Аристадрав 1054, 19. 
” Ахтав 343. 
Твстеис 376*); 1179, 30*. 
Г\охоу 1179, 54. 
Тбхоу 992. 
"Ерос 343. 
‘Нрах\е(бте 91. 
Масас 1033. 
Меох\5 1179, 48. 
По!сков 1179, 59. 
Прорлдо5 499. 
Харфач1ох 1231, Б, 12. 
Упартох!оу 1134, 24. 

Фамхупе 36, А, 17. 
Фаруах!оу 1179, 42—43. 
ФиХох\те 327. 
Фобрсас 1282, 26; 1283, 18. 
\оуар!ох 1145, 7. 
52 36, В, 59; 77, 6—7; 1145; 

1159, Б;1179, 42, 56; 1183; 
1231, Б, 3. 

Т° ’Апо\\ом(а З43. 
‘Н80у 1197, Б. 
М№е!хароу 327. 

'А [{а905?] ©° Габйхлос 1144 
*АцаЗобуос 0° 'Аца%оов 1105. 

*Ахафоу; 
’А‹дЗоу т®у 'Ауащёмоо 381. 
›А1д83ом Ко\атов 244. 
*Ача%омов 6° Гору!ас 331. 

' ’Акхо\Хыу!а 331. 
'[оу‘т 244. 
о° Еожор(а 244. 

›Ачвтлуа: 
*Ачаллиа Т. @софиохоо 337 Ы15. 

'АчЕМтптос: 
'Аууемиптов ' Апо\Лаом!бео Хтов 1233. 

*Ахпуор 615 
*Ауууорб00 

'Атпао(аруос: 
'Аупааруоо 6° Ашрсеёс 20. 

Чтткох\д6 20. 
Чтпохралтс 20. 

А ууо{лас: 
›Ауо{Хас Акоуос(оо #137, А, #, Т. 
'А {о(\а6 Кбфроуо; 1137, В, 1, 35. 
* А’по!Мас Харх\ео0в 1137, Б, 1, 54. 

'А(а 

*А(а5 %. . . 973. 
‘`Ауо0 0° Аарбатратов 1179, 40. 

УА 
ЗАу15 ‘Нрахе!б00 1137, А, 2, 16. 
ЗА АЛовёуброо 1137, А, 1, 34. 

› А%\аб5: 

*Ач\ад5 ‘Нрах\е!бо0 24. 

62 912, 1, 2. 

*Ах)\фФу: 
*Ау\фуос 6° 'Апахобров 160. 

‘Ачу!о»: 
‘Аум!оу * АдаЗож\ёо5 1056, 2, 9. 

“Ачуаух 486. 
"Ачроу: 

*Ахроу Гёоте: 1179, 33. 
"Атроу Фотборо 247. 

* Аоатов: 
*Атоа!о 5° Атрсрос 1056, @, 11. 

Ктёатов 1056, 1, 21. 
›Аоа!о0о — 6'Азоубалос 1056, , 16. 

52 1042. 
'Аа с 

*АуулаМ6 Г. Махароо 784. 
'Ату!аКов: 

'Агуга№ов * АулбМоо 127, 1, 6. 
*Ау!6)0о 5° ’Ауу(а№о6 127, 1—2. 

Миа 127, 1—2. 
"Аба: 

"А8а (*Абас) ‘Н)лобороо 650. 
"А8ас: 

”А8ас ("Аба) ‘`НМобороо 650. 
*Абав Паттоо пруздф 744, 2—4. 
"Аба 6° ., . №абомов 744, 7—8. 

1° Уторёмт 744, 1. 
"Абасов 6° Га1ов 373. 

Ках)\оу 688. 
Мастодв 688. 

* Абе(рамутов: 
*Абе[наусов? ] Хор(шуоз 1192. 

*АСаргоу: 
*АГа[р!оу Атпрлср!1оо?] 1278, 20. 
› Абар!оу Атилусроо 1287, 23—24. 

* Абгас: 
*Аас *А)фожрёлоов 1179, 60. 
‘Абаз % ... 1295. 
*А6а 6° Патлас 1179, 56. 

"Абов: 
" Абов "Охоб:(6хоо 1280, 13. 

›АЗам!шу \10о 'АЭтуУ!оу, 
' Адафо0$: 

*АЗафо!о 6° ' Ахкас 871. 
*АЗт.туУ Тэй‹ршчо‹; тарафи\атаф0оу — 90, 

8—9*. 
'АЗтм ... 6° @уукЛес 1231, Б, 11. 
'А3туаю... 432, В. 
*АЗтуатос: 

›А%туатов (*АЗтуа!оо) 76, 23. 
› АЗэуа!о {° ” Атпот 164. 
*А$туа!оо о° Ка№оов 76, 17—18. 

*А9туббшров 1126, 10. 
1' 'Арётл 357. 
Коо\!а 1086. 
Зо1° *Атфт 1086. 

'Абтуа!5: 
*АЗтма15 Х) 155. 
*А3туа!6 Г. 'Ато\Ломгоо 579, 
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*Афума!с Г. Га!оо ’1ооМо0 Хест!)\ 100 
572. 

*Афтна!& Г. Гфиубуоо 573. 
* Афуу06:, 

*А%туюв 102. 
'Адлуюв (' А%туГоо) 1264, 14. 
*А9туюв Мтуа 332. 
*А%туюо 6° @кдфи\ов 332. 

Ка\обв 1277, 18. 
Мумо& 832. 
{° 'Арёт1 332. 

*Афтумнстов: 
›Абуитков ‘Нрофёуоо 1187, Б, #, 

34. 
*А9ту!ткоо 6° Кбушу 1137, А, &, 

10; 1137, Б, 2, 11. 
*АЗтуйоу: 

*Афамшу Утратомтхоо 1137, 4А, 1, 
42; Б, 1, 58. 

*А9пуббшрос: 1133, Б + В; 1135, 28— 
29; 1140, 8—9, 10; 1142, 7, 17; 
1147; 1156, 4; 1157, Б; 1159, 
А; 1160; 1173; 1185; 1188; 1204; 
1266, 10. 
* А9+у|6боро[<? 1169. 
'Абуубборов 'А9туатоо 1126, 10. 
› А%нубберос Ваутсов 1179, 40. 
'А%ууббшорос Гатоо 1134, Е. 
* А 9нууббырос  Ао[у0с(о0?] 1135, 14— 

15. 
'А%тудбырос Мууоф!\оо 1260, 19. 
'А туббшрос Морйсхоо 1179, 37. 
* А9пубберос Меох\ё005 1134, 22. 
'А%туб8оро; — Меох)\8ё005 — ‘Нуодиемоо 

1179, 38—39. 
*Афнуббырос Паута)\ёоутов 1129, А + 

* А%тубборов По%оо 1179, 27. 
*Афтудборов ХеЛЕбхов 1еребс, протов 

ёт! с5б Васи\с(аб 1134, 10—11. 
'АЗуубборос Фабууйноо чеауютхарут)5 

1282, 9. 
'А%убборос — Фабоаноо 1281, 18; 

1285, 15. 
'А9туббшров Фаруах!оуов 'Аа 1179, 

30—31. 
* Афуудберов ФиЛохратоо 886. 
*А%тубборос Хрустоо 1129, Б + В, 6. 
*АЗпуобероо 6° Габхлов 1145, 9—10. 

Еби[пос?] 947, В, 19. 
‘Врис 1282, 27. 
№еохл7в 1126, 5—6. 

‚. ороб 1141, 10. 
Пауса\ёоу 1135, 27—28. 
Тешб9ео; 1151. 
Фарубхлс 641; 1141, 15; 1189. 
Х. .:о$ 1279, 21—28. 
Хбреоов 1282, 26. 
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5а 1134, 19; 1134, Е, 8; 1141, 
3; 1190; 1231, Б, 11; 1269. 

'А%и[уобароо? ] 6° Махарюв 1134, 16. 
ебха& 1134, 25—26. 

5& 1174. 
'А пуобороо] 5° №еох\т6 1160. 
*А9пуоборо 1146 Ы1в; 1150. 

› А 9тубх.Лела: 
* АдтудхАвта ' Аутёритов абе)фото1тб6 

333. 
’ А 9пуох А 6: 

*АбпуохАте Тио9ёоо 268. 
*Атуо: 

*А%туо ' Ато\Лобороо 778. 
*А%алас ВаЛоб0о 1279, 11—12*. 
”"А%оров 486. 
А‘аутбу: 

Мауы!бео 0° @ебпортос 188. 
Айнаубс: 

АбруМов АтМос АМаубе (? Апазтруа- 
убс), пресдвотис 54, 15—16. 

Ак 
А!\о6 м1@е АйМаубс, 
Ао6 Вюз,... 36, В, 70. 

А1уебас, А\угаб 122 Б15. 
Атоцибтс: 

А1сцмбу5 Палайхоо 1137, 4, 1, 41. 
Ар ут5: 

Аюу!мус ' Амебуоо 927. 
А1а м00 6' *Афробейсюос 1262, 15. 

Патптов 685. 
*Есх!упе ЗаВ8!оуос 408, 

Авур!оу: 

А!вур!шуос Зо1° Метробера 206. 

АТоуров: 
А!суров 'Оралороо 1137, Б, &, 37. 

А‘фу!б10$: 
Оберу!\о6 А!ругбтов 894 
Оберуиоо  Акруб0о 1'° Тотор!а 894. 

› Ахасаб: 
*Ахаса 6° ГосутАс 1142, 13. 

5& 1142, 12—13*,. 
*Ахле у10е еНат У: 

"Ахи5 Г. Апрофоутов 1037. 
* Аххас 

› Аххас @аВыуос 912, 1, 11. 
›Аххав ° Афафойо 871. 
*Ахха о* 'Апо\\омос 347. 

УНсоуов 608. 
Пар(са\ос 347. 

* Ахоов(\ав 110. 
’ Ахо0с!\в06: 

*Ахоос!\с об 912, 3, 10. 
*Ахоос!\вш 6° Пёра)ов 912, 2, 9. 

* Ажрахов: 
’Ахрахоо 8о° Аютёупа 675, 2—4. 

*Ахрос!рл):



› А [х.р]от! 17 'Аубронлбво; 917*. 
*Ахроф!с: 

*Ахроф\% "Т8ос 227. 

›А\амихб6: 
› А)а[м!х05?] Хоссоб 1142, 12. 

* А\6с: 
УХА)&05 о° Фиатахос 299. 

*А)е. .. . Лоуатб; 1231, А, 16. 
*А\еваубрёа У10е ' А)еваубр(а. 
*А\еваубр{а: 

*А)ебаубрёа Г. ’Атпо)\Лоуоо 269. 
›А)ебаубр!а ’Орбутоо 265. 

*А\ёбауброс: 
*А\ёбауброс 474; 1169; 1179, 16. 
*А)ЕЁ[аубров?] 1136, 12. 
*А\Ебауброс ° АВбарахоо 1287, 14. 
›А\ёбаубров (?А)еЕЁауброз) пр!у ёта 

<5в тлуаж!б05 (?) 36, Б, 28—29. 
*А)ебауброс ' Ато)\Лодфроо 1028. 
*А\ёбаубров "Крото; $25; 779; 780. 
*А\ёвауброс К.... 1187. 
'А)ёбауброс  Мореёуо0, 6 ётй @у 1Е- 

реу 976, 10—11. 
'А\ёбауброс Моовлу!1оо 1230, 1. 
*А)вбауброс — Пб9оо 1129, А--Г, 

7—8. 
*А)ЕЕауброс Уохо! 1288, 13. 
*А)Ебауброс Хбхоо 1287, 10—11. 
*А)бауброс Ухефбуоо 316. 
*А\ёбаубо0;5 Фаруйхоо 951. 
‘А\еёвуброо 6° ’Аутафдеме 36, Б, 

40. 
Тв1ос 591. 
Кбъафов 615. 
Коввас 615. 
Мэтсрофёмдс 1259, 13. 
5а 1179, 19 1279, 24. 
1° @сор!ат 881. 
‘У’оул 649. 
0]° Хрусст 141. 
Протт) 649. 

*А).Ебар%о6: 
* А).#Бардов  Мархоо  АбрууМоо 'Ауб- 

ромё!х.00 Паттоо, Хоха'(65. 
1051, 6*. 

* А).ебас: 
*А)Еас ’ Ампций оо 334. 

*А).Е (оу; 
*А\еЁ(шу Патрох\оо 1283, 10. 

*А)т .. . 912, 8, 2*. 
’А)_:Ъ&; у1@е ' А).е а6. 
›А\4ас ("А)уло6): 

›А)ж!00 991' Фи\оквтра 335. 
"А)к!ра о5; 

*А\хлиблоо ба 1117. 
Алров: 

"А\ицос 36, Б, 51. 
" А\жлров *Ауто[моо?] 36, В, 60. 

” 
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"А)\жциов * Асх).& 335. 
*Акцов ‘Нудайттоо 574. 
*А\+!роо 5' Пате 1278, 11. 

у° ФиХопётра 335. 
'Аххймо 0° 'Арыетоов 718. 

"А)х1ос у!йе 'АЛугас. 
'А)х!фроу: 

*А)+4фроу  Коуиуос 156. 
› А\\4Еардов: 

*А)\\аЁар9ос @софаусо; 931. 
‘А\е.... 1099, 12 
* А\опос: 

*А)окоо $' ’Апом\оую$ 303. 
* А)\фахратяс == ' А)фохрётт: 

*А\фахралле 1141, 14. 
› А)фохрёсте 1165. 
'А)охрасте "Асса 1138. 
›А)фохратоов $° 'Абас 1179, 60. 
*А\фохобхоо ба 1148. 

*А)фоое П... 1266, 12. 
*Арав‘ахоз == ' Апа‘ахов: 

*Ацав!6хоо 6° За .. 

26—27*. 
*Ара\6хо0 0° Абаатас 1287, 28. 

*Озраражос 1279, 19. 
.. . чаост[)с] 1287, 20—21*. 

› Арарё!ахос: 
*Арарё!ахо; Меуестратоо 1279, 23. 

*Арардастов: 
*АнарЗастов (' Анар9астоо) 1260, 17. 
*Аваодастоо оа 1260, 15. 

’ Ацас‘а: 
‘Арас!а Г. 'Апо))оу‘оо 336. 

" Авфоустос: 

*Арвобстоо 0° .. 
' Ареу(ас: 

*Аме!|у!ас 50.* 
‘Аре:у!ас у1де Мархлаубс. 
*Арес‘а 6° Менмоу 705. 

Мархов АбруМюс Марулауб; 55, 

1279, ‚ 5%.065 

‚ 706 1278, 25. 

"Аму==” Армоу уййе "Арщмоу, 
"Арщра: 

“Авиа М. 'Ататптратов 337. 
‘Ащма: 

'Ащна Жохар!оуос об Криауоутов 
Г. Авьх{оо 300. 

‘Ащма Г. ’Аритох\ёос 338. 
"Ащмоу: 

“Ашу Г. Парисв)оо 266. 
"Ащмоу 'Орбусоо 265. 

*Ан.. . рабно[о] 5° Фауут; 1285, 10*. 
*Ароусас 109. 
*Аре!)о) о6: 

›Амр\буо у° 'Арито 167. 
‘Аррилшу: 

*Арфиеу, 9 ётй тФу сбу0буо» 301% 
'А маф Ереубс: 
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*Ауафереуб 6' Деохрётте 921. 
*Ауа/п: 

*Ауа!т) МутраВётоо 245. 
'Ауабиабте: 

*Ауавиабте Э(убоо 1137, Б, 1, 18. 
› АуаЁикраттс: 

*Ауайихрасоо 5° Арийос 1137, Б, 1, 
28 
‘Нрббюрос 1137, А, , 3. 
М№хватрасов #137, А, 1, 7. 
Хестратов 1137, Б, 1, 32, 

› Ача : 
*Ауаё\со 6° ° Арсёроу 1056, 2, 10. 

5а 1056, 1, 10, 15. 
› Ауаёскб)\те == 'Аа тоМс: 

* Ауавикб\пе Фауюос 918. 
* Ауа В (стратов: 

*Ауаватратос Чата(о 157. 
*АуаЁоу: 

*АчаЁГоуос 01° Хеа!ха 224. 
* А уатб)\106: 

* Ауатб\о; @бе)\фотото; Пб%оо 339. 
*Аубра\ёоу: 

*Аубра\ ё шу Пбсеос Фаруаж4оуов 1179, 
52. 

* Ауброр.ё уч 
'Ауброрёуте Трофоуо; 1262, 10. 
*Ауброрёмоо 5° Трофоу 1238, 
‘Ауброрёмоо; 5° Трофоу 1277, 19. 

* Ауброрл)бтс: 
'Ауброрлбеов о* ’Ахротврл) 917. 

* А убрбуетхос == ’ Ауёрбуикос: 
Мёрхов АбруМов 'Аубрбуетхов Пётж- 

поо, 6 пр\у ёж! сс Васи\е(ас 1051, 
1—4. 

* Ауброуе{хоо 5& 564. 
Мархоо Абря\оо * Ауброуе(хоо 5° А)ё- 

Еар%ос 1051, 1— 4. 
'А убросфёуте: 

*Ауброа8ёуоо 5° Ебереу 1137, Б, 1, 
10. 

“Ауеу у1йе "Аумоу. 
'Аудерохр!стс: 

› Аудерохр!тоо 6° ‘Атаа .. 
`Ауфесттрюс: 

*Аудестуриос Кбфроуос 1137, А, 1, 
44 

‚ $ 926. 

*Аудестириос ‘Нутойттов 6 жо\ Ктт- 
сареубс 302. 

’Аудесстриюс Мусроф!\оо 651. 
›Ауфесттр(оо 5° ’Ариатбрауов 651. 

'Амт ,. . 36, В, 63. 
"Аууа: 

*Аууа Х .... 340. 
*Ауут, Вкоббто 158. 
”"Ауут Г. Тасоо; 209. 

"Аууему уйде "Аумоу. 
"Ауу) у!фде *Аууа. 
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"Аууюу: 
*Ауе'у Г. Аюрлбоо 892. 
"Аууему Г. ... рореуа 891*. 

*Аууюу Х... 575. 
* Ауб9ргуос 6' * Акбтис 170, у1де ейат Г. 
*Аубптемис == › Аубплтунб: 

›Ауотсёуис 5° 'Апо\\емов 348. 
*Аубкстие Терауоо 781. 
*Ауоттту!б0с 5° Мастоос 282. 

1° Мёсатс 282, 
›Ауоттлуюс 5° "Ерыс 781. 

Малс 620. 
ПШуотов 631. 
1° Хрус1 545. 

‘Ауокх5(?): " 
*Ауопсё 006 К°... 

*Аус.... 1188. 
*Ауса)\хлу: 

›АутаАхле Злуббхоо 1137, А, ®, 40; 
1137, Б, 2, &1. 

* Аутас: 
* Ауса; Пат‘оо 36, В, 67. 

*Аутёрос: 
*Аутёрос 333. 
*Аусё[рос?] * Апо\\[ оу{оо?] 782*. 

ст 775*. 

'Аути6бтс: 
*Аусббтс ‘Нробороо 1137, А, 2, 19; 

1137, Б, 2, 18. 
'Аут480о ©° [Нб?]Выро; 1137, Б, 

1, 4. 
'Аусф!оу: 

*АутВ оу — Парыёмоусос 912, 1, 10. 
*Аустёутс: 

*Аутирёмте 
783. 

*Аутиуёмоов 5° Еотоуеббт; 7883. 
М.... 297. 

Ебсоуеб006 — т®у — ЕЫ 

*Аусаорос: 
'Аусборос ‘Нробероо 1137, А, 1, 

18; 1137, 4, , 14. 
*Аус!рахос: 

'Аут!пао6 725; 1263, 2, 12. 
*Аус!цауов 6 ёту... 32. 
*Аут[ а05 (?)] кат?рс. 1261. 
*Аусра ос 'Аутциёуоо 1262, 12. 
*Аут!пауов К‘аВроо ётаре)\ттт& 1250, 

12—13. 
*Аусйрауов К!рВроо 1280, 28. 
*Аухиа’у ов Пас!шуос 1278, 8. 
*Аусрауов Пас!оуос фикалаЗов 1279, 

5—6 
’Ачт(ра'іос Хар!тохов 62, 6—7. 
'Аусшауо; — Хар!сеуо; — тресВеоттс 

239. 
›Аусмау ос Хар!тоуо; фи\ала%ов 76, 

10—11. 
Об\тио6 *Аучйрахо; Мастоб 6 ёт! т7)5 

удсоо 697.



‘Аусщёуоо 5° 'Аа 334, 
›Аут!рау 06 1262 12. 
Авбас 103, 
Алрл\триоб 1278 15—16. 
з,. Е1орахов 1278 27. 
Ебсбут: 1279, 12; 1283, 14—15. 
Мастоов 99, 8—9; 
Ми пбос 1279, 11. 
...щд.л.‹ршжа\юс 1279, 28. 
Оо)\тыо‹; *Аусо9ёут; 53, 

руоч!ох 1145, 7—8. 
278, 27. 

{° Хобра 541; 644. 
1а 938. 

Оо)\шои *Аусщёуоо 1' Обмыа Ка 
Мс®ёмела 697. 

*Аут!охов: 
*Аутбуоо 5° А!оу(уте 927. 

ГА рса? фЁр[У]те 785 
*Аутикатрёс: 

*Аусикатр!с Г. Ва%о\Момо; З41. 
* Аус!патроз: 

›Аус!жатрос 1142, 6. 
* Амт!кахров ('А\ттс‹ітроо) 1157, А 
’Ачтіп;тро‹; (латйо адтоф 'А р+буатс) 

132. 

10—Н. 

*Аусткалроо ©° 
6а 1176. 

*Аусафеут: 
Об)тлос * Амтлойвуте ' Аусцийтоо туе1- 

№аруле 58, 10—11. 
*Аукисдеупс 'АХебвуброо 36, Б, 40. 
Аутпо ё упо ‘Нрах\е!б00 паттр в. 96, 

3—5. 

'Ачтш&)щц'; Меоахоо 1280, 14. 
'Аут1с%ёу6 Патасюо 270. 
*Аус1о9ёуп6 Посклвё00 36, Б,30—31. 
`Аус1о9ём00о 6° "Ерос 83, 4 — 5. 

@&тарос 1278, 6. 
Фор(ш›о‹; 1279, 16. 
1° Хруст?) 883 

’.Ачтш&еуоис ъа 1263, 1, 11. 
* Аук!сстасс: 

*Аут!астаск; 113. 
*Ауссотавнов о° Фа\юр.а'х_о‹: 113. 

*Аутоте . .. . 1089.* 
Ачтъ‹ра.чпс 

*Аутирауче 912, 8, 9. 

'Аускатро; 1142, 6. 

'Аутираучс Прова%!шуов 912, @, 19. 
*Ачукирёмоо 6° Мёмех 912, 1, 9. 
*Аутирамоов ба 912, 1, 5. 

*АутомЕТу05: 
'Аутоуе!у0$ У1@е АбруМов. 
'Аутомету0в (*Аутоуме!уоо) 1282, 32*, 

*Аутоу‘а: 
*Аусоу(а Г. Хофох\ёоов 576. 

›Аутоуюс: 
'Ауто| м(00? ] 5° " АХклров 36, В, 60. 

’Амуладм6 м10е ' Ауруза )М. 
Абхох)\т5 У106 Абтох\те, 
’Асоа{уоу 1016. 
*Апауте .. . 5'° Потч1о06 947, А, 
‘Ахаагк , . 6 'Аудерохр(тоо 926.* 
'Атштбршс у1де 'Ажасобриов, 
'Ататхоорт) 

[А]катобру Г. @оуб 159.* 
'Ат\:атоъ'›ръос: 

(*Апахброс) 
*Апасор(о 5° Пор!оттв 153. 
*Апатоору[о6] 109.* 
›Апахобриов ’Ау\ехо; 160. 
*Апатобриов Улшчов 116. 
*Акатоор(оо $° 'Апо\\а& 912, 1, 8. 

*Апо\\ом!ёте 652. 
*Аруболе 1262, 28. 
Атрлериов 1262, 20. 
Фаруахлс 652; 1262, 28. 
6а 912, . 
у° МиеобтоМс 116. 

'Апе. .. Аю1ёуоо, трофцков 'А рёсхоутов 386.* РоФЧУ Ё 

›Апе\ Мх м: 
›АпеМмх@у Вава 1137, 4, 7, 11. 
›Атпе\Мхвусов о’ Вахдао 1137, В, 

1, 16. 
*Атлраутов: 

*Аплраутов Гору!оо 1137, 4А, 2, 11; 
1137, Б, 1, 34. 

*Аплрамтов _ Па’о[ор{омов?] 1137, В, 
@, 24. 

14.* 

’Ат!утас: 
›Ат!утав ГоХХоо 912, 2, 16. 

* Апора\Мс: 
’АтсоВаЮ\с[;] 'Очт;шр.о 919.* 

'Апо\. 
'Ато\\ас:. 

ГАт]о\\а5 'Атпасооргоо 912, 1, 8.* 
*Апо\\@6 Кава%аёсо 1056, 7, 20. 
'Апо\№а5 Хахороо 1137, В, 1, 6. 
'Апо\\а; Т .... 1056, 2, 2. 

› Апо\\обора: 
*Ако\\одора Г. Мур:буоо 342 

'Апо\\ббеоров: 
› Ат(о)\(№6)боров ’Атсою\шшои 653.* 
*Ато\\ббшрос ° Асх\ттаоб 1029. 
› Апо\\ббшрос  'Етахрётоо 1137 ‚Б, 

2, 32. 
’Ап[ою\]обш[р]о‹: Фауа’(бреам 9’71 * 
*Ако\№оберо $'° Мутрббшров 207: —- 
*Ато\Лобороо 0° ' А)еёвауброс . 1028, 

Таббоо6 1140, 19—20. 
[ Або? ]с тпо6 1137, Б, 1, 7 
Моретуос 800, 
о° *А9туф 778, 

* А по\\офаучс: 
’А'к‘;)о‹ращ; 1137, Б, #, 27. 
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'Апо№.офамт: 'Ато\)оуо 161. 
'Ако\Кофамеов 5° В!шу 173. 

*Апд\ о: 
›Апо\).шу © Гасте! 877.* 
›Ато\ оу Комамо; 162. 

*Атпо\\шу‘а: 
* Ато\\ом!а Г. ’Аца%об 343. 
'Ахо\)юмга Г. 'АхаЗоуов 331. 
›Апо\\шм‘а Г. КооМоо 344. 
*Ато)\) у(а М .... 271. 

*Атпо\\оу!бч: 
‘Апо\\шу!бте 577. 
*Ато\\шу(615 ' Ататоороо 652. 
*Апо)\)оу'бтв — (' Атло\коу!б00) 
’Ато\\оу! 815 Аотёуоов 345. 
'Апо\)оу!б15 Хадйоуов 509. 
*Атпо\ ) а0 у!бса 0° 
'Ато\\ом!800 ©° 'Нбобс 1095. 

Коазобс 84. 
Харатк!оу 511. 
%01° Прост) 895. 

'Ато\\Фую0$: 
‘Апо\\омос 109; 304; 

1075; 1145, 10; 1222. 
’Ато]\\фу[.ос? ] 990. 
'Ат]о\\ [ оуюос?] 1161. 
’Апо[\\оую0с?] воуа’оро; 1132. 
'Ахо/дмомов 'Ала%об 995. 
'Ато\).омов ” Ахха 347. 
'Апо\\омо: 'Ахотоо 303. 
'Апо\).омюс 'Ахоптёмов 348. 
'Апо\).Фуюс — 'Атпо\)\оуто0 

269; 346; 494; 1021, 
1278, 12. 

935. 

1056, , 1; 

119, 1; 

’АууеМтко; 1233. 

, 

› 

11—12; 

*Апо\)Фмов ГЛабхоо 1137, А, 1, 39. 
'Апо))омов — Гохлюуоб 
'Апо\\омов Аа\ав10о 578. 
*Апо\\фФуюс - Атрлсрюо — 261; 

4А, 1, 9 

› АаЗоо 992, 

1137, 

_'АтсоЮ\‹Ьчю;.Аюуисіоо 1137, Б, 1, 12. 
'Апо\коуго; 'Етлхратоо 1137, А, , 

39. ` 
'Ато\\омо; ‘Нбоб 353. 
'Апо\\емос Гро .. . 349.* 
*Апто\).ом1о6 Ка\\ирёмоо 350. 
`'Атпо\\фпос Кособ 579. 
'Апо)Ломоб Мууа 580. 
*Ахо).Ломо; Менаморов _ 1030. 
’Апо\\фуюв Меовлуюо 163. 

‚° ’Ато\\фФмов Михорлбоо 1081. 
› Апо\\Фмю; Зёда 351. 
*Апо\\оуюс ПбЗоо 354. 
*Апо)\).оуос- По\оуфтов 256. 
*Апо)\).омов Поа\беов 1137, А, 2, 15. 
*Ато)..Ф\(о; Посао‘оо 352. 
› Апо)).оу105 Прорл9оо '912, @, 18. 
*Апо))-Фунос Укратоугхор 1137, 4А, 1, 

43; 1137, В, & 62: 
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['Ато]\\о[у'о0?] ©' 
*Апо\ [Лом(оо?] 5' Акоуоабберов 1137, 

*Апо\\фуи0; Хрова\ахоо ‘ерошастер 
1054, 10—12. 

*Ато)\).ом!о 6' ' Атпо\Лофаут; 161. 
Чсетатос 191. 

’ А по| \\ыу!о? ] 5° По8бугков 1056, 2, 3. 
*Апо\\оу‘о) о° 

'Атпо\\б%оров 653. 
*Апо\\Фуюс 119, 1; 269; 346; 494; 

1021, 11—12; 1278, 12. 
› Асх)лутаёбте 996. 
Во!бас 1075; 1259, 19. 
Ав8ас 947, В; 1021, 9; 1054, 20. 
Аауабс 1137, А, 1, 24; 1137, Б, 

1, 46. 
Апрлероов 383; 1246, 14—15; 

1248, 13—14; 1249, 6—17; 
1277, 8; 1282, 2—3. 

А1оубзков 1137, А, 1, 20. 
“Ерос 600. 
7аббобв 1231, Б, 10. 
Калобе 440. 
[Кофра? |срос 1143. 
Кратытков 908. 
Ма:сот; 1021, 10—11. 
Махариов 458. 
Матроборос 801. 
Мёуеурос 469. 
Мэуббшрос 131. 
›Озтраж!ом 1110. 
По)осдеуте 264. 
Пхойеца‘о$ 270. 
Утратдувихов 714. 
Таор!схов 10241, 11. 
Трофоу 33; 351. 
Файбарамов 1245, 16; 1277, 17; 

1278, 17—18. 
Фаруёхлс 975. 
Хруот!оу 773. 
Хрузтобс 995. 
о% 1101; 1141, 16; 1256, 7; 

1303 (?). 
1° ' А9ууа!с 579. 
*А)сваубрёа 269. 
’Ацас‘а 336. 
Г\охараа 1021, 5—6. 
716 1030. 
‘Нёета 676. 
@соф!\т) 904. 
Ме!атт) 995. 
Хихбопом 477. 
Паусаё9») В01. 
Фе!).овиёу)) 1222. 
%01`° По%обса 494. 

'Апо\ Ц оу‘{оо?] 6: 'Аутё[рос?| 782.* 
ГХохоу 1180. 

Атилериос  873. 

Б, , 26.



[’А]т:оЮ\шч{о[и] 6° Фоуар!о[»] 947, 
‚ 5*, 

’Ат:оЮш›?]\цоо 6& 77, 10—11. 
› Апо\Фу'05 абе)фоб Ёцр‚юо 1223. 
* Ако\\0с 703. 
Фто\\оуюс °АтпокЛеу!оо 119, 13. 

*Ато\\ о5 у10е 'Апо)\оую0с, 
*Ато\оуюс у1@е 'Апо\)фуюс. 
” Атфт): 

"Апф ' АЭпуа!оо 1086. 
“Атфу Г. 'А9туа(о 164. 

* Апф!а: 
*Атф!а Пагреисалоо 1022. 

*Апфобс: 
›Атроо 9° В!оу 370. 

Хар!веуос 537. 

('Афуобс) 
*Аффобтос 5' 'Ариате!б1с 656. 

Паутбуесков 656. 
*Арабтс: 

*Арё%у; Фиббуо 1278, 10. 
*Арафс.,.. 1277, 30—31. 
* Аро8о05: 

”Арщ‘)ос Палкоо 97. 
"Ар&Зоо $° №енхботратов 1282, 7. 

* Араш‘оу: 
› Арар! оу 739.* 

* Араобто6: 
*Араобт80о5 . . 60\}09 1279, 24—25. 

” А рахос: 
”Арахов фи\ала8ов 93. 
*Арётоо ба 93. 

*Аруа‘0$5; 

'"Ар1е!о 5° Востбриуос 916. 
* Ар+бба6: 

*Аруоба ©° 
› Арубуа15: 

› Арудча!6 (9ё0с афтоф ‘Аутпатрос, 
утуй абкоф Ма) 132. 

[3]а!р!фауов(?) 510. 

* Арбб-(бажов: 
*Арбёбахос Пот\оо 1279, 14—15. 

‘Ар .. .. б4роо о* Фа уаров 1278 23.* 
* Арёарахобс: 

›Арбарахов 7а - - оо 1277, 10—11.* 
* Ар%[ар]ахов "Об1арбоо 1278, 18—19.* 
‘А рба[ра |х.05 Еи\‹етбпр.оо соуало'[65 

1277, 5— 
'А рёарахос Еар‚@:‹цчос 36, , 45. 
*Арббражов Трофоуо; 1278, 15. 
'Арё4рахос — Трофыуо5 ешр.з) аса 

1242, 17—18. 
*Арбарёхоо ©' Лоу®бк? 1280, 30. 

Меуёстратов 1016. 
ЦПёттос 108. 
5а 36, В, 60. 

’Арба[ра.ъоъ›?] 5& 1277, 29. 
*Ар8ар!схов: 

*Арбар1ахов  Жоуар!оуо; 1264, 10. 

’Арбар(ісхои ?) ©° 
‚ 39. 

х 36, Б, 42. 
’А]рба(ошт_ои"’) 6а 36, Б, 44. 

” А рбарос: 
”"Арбарос 898 (?); 1172. 
” Арбаров ф!\ала8о& 1263, 4. 
” Арбаро ' Ахадох\ 005 1266 13—14. 
” Арбарос ’ Арбаооо 1145, 10. 
“Арбаров ' Аро[том0$? ] 1265. 
” Арбаро; Во'оо 36, В, 64—65. 
”Арбаров Лаббоо 1141, 12. 
" Аофаров @соф!)оо тшра‹ръ)о.*та%о; 99, 

14—15. 
”Арбаров Мастоо 1280, 13. 
”Аобарос Моршуов 1260, 18. 
" Арбаро; Меох\ёоо6 1232, 11. 
”Арбарос М№еих!оо 1266, 5 
“Арбаро; П.. . 1146. 
“Арбаров Паттоо 1266, 6. 
"Арбаро; Педоо 1231, А, 6. 
*Аобёроо 6° Мбауо; 1279, 15—416. 

Пёмаотос 1279, 18—19. 
Форр{оу 947, А, 15. 
6а 1181. 

* Арб\уб!ау06 ; 
*Арёсуб‘ауос Хросйткоо 1280, 17. 
'Арб\уб‘ауос — Хрос!ккоо 1285, 12. 

‘Арбиубгамос у 14е ' Арёгуй(амос. 
› А обоуаларос: 

’ А рбоуаласоо 0' 
'А рббуастов: 

*Арббуассо; Хорроуо; 1279, 25—26. 
* Арей о: 

*Ареймомос %° УН 415. 
*Аре1фиЛов У 1де * А рр ос 
*Арес!ас: 

*Арес‘ас Ка))е!то 948. 
› Арёсхоова: 

*Арёсхооса @бЕ)ф?) Шотоо 356. 
*Арёсхооса Моххатбреов Аор{боо 937. 

*Арёсхоу 386. 
*Арётт): 

*Арёт1) Харат!оуос 581, 
*Арётт) Г. 'А%туа!00 357. 
*Арётт) Г. 'АЭтугоо 332. 
*Ар[ёст] Г. КаМсрёуоо 251.* 
*Арётл) Г. Харат!шуос 358. 
*Ар!ст) “Нроуос 583. 

*Арт)ф‹Кос: 
› А рефиЛоб Апряусргоо 355. 
*Ар1!ф!№оо 6° Мастобс 466. 

‚,-АР,ЧС: 

”Арешс 0° , ш,, 
› А р:ара/}т5: 

*Арарё8тс Трамгоо 638. 
*АрарёЗус Ф:Лорл\оо 582. 
*Ариарайо0 о° 'А риараруте 359. 

Утрахдусихов 36, 

'Н®буахов 1287, 24. 

уёуте 257.* 
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1' 'НМобора. 344. 
%1° Махарга 582. 

*Ариа[радоор? 6 1298. 
А ра ракут)с: 

*Арарарутс * АриарёЗоо 359. 
*Арарауоо 6° Аабсхо; 597. 

'Ар:е0с: 
'Ар:!ёо00$ о° Кособв 444. 

'А р:стал(драс: 
*Ар:стадра; 310. 
*Ар:стабра: 'Ата%оо 1054, 19. 
*Аристадбрав Атряуроо 1137, А, &, 

Ы] 
’Ар:стабруе Момфатбдрео 165. 
*Аристабрео 6° Всо)еубл; 1056, 7, 

18. 
*Ариаса]{6[роо? 5° Аююуёупс 387. 

'Арста’брув У10е ’Арста'(брас, 
'Арстёас: 

’Ар:стёоо 5° М№еох)\7& 1138. 
* Ар:сте В: 

*Арсте{бтс ’Аффобтов 656. 
*Аристе!$96 А:оуос(оо 667, Б. 

' Арисс!оу: 
*Ар|:]ст{!оу?] 1134, Е. 
А ]р.о[с!оу? 1142, 11. 
'Арист!оу * Аршюторфутов 13. 
*Арст!шу Паух\ёо06 36, Б, З8. 
*Ар:ст(‘оу?) Пб%оо 36, Б, 44. 
*Арит!оуо5 6° ’Артёниоу 585. 

*Ет!халров 599. 
*Арьсто . .. 49.* 
'А р:отдВоо\о: 

*АриатоВо0\05 — со)Ем? ; — 'Атом!оу!00 
304. 

* А ристдбчуиов: 
'Арюгтооцр.ос тоф бе1у0с ' Аритобтров 

323 
'Арисодотро; Авба 1282, 17. 
’Арютббт‘ро‹; `Ероуё 1262‚ 23. 
‘Аристобтров Ка\Мс9еуоо 76, 23. 
`Аристббтов 2хода 1137, Б, 2 51 
*Аротобтроо 6'° Ухофас 1137 

13 
Ёи'\;ёхбзрос 1242, 12—13. 
5а 1277, 22—23. 
{° Хо!бра 690. 
\охл 323. 

*Аритох\Т5: 
›Ариатох)\ 5 Эхода 1137, 4, 1, 10; 

1137, Б, 1, 24. 
’Арштох)\еоо; 5'° @ебыудсто; 1137, 

А, 2, 46 
Пас{шу 1137, А, 1, 50. 
Ухо%ас 1137, Б, 2, 17. 

*Аритох\ёос 1° 'Аа 338. 
'А риютохралте: 

‘Аристохратть Копоюс 236. 
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›Аристохрётт 1171. 
'Аристохратле — Апрлукрюоо 1137, В, 

'Аристохрахоо 6'° Гахе!оу 263. 
› А рустбх.русоб : 

*Ар:стбхрыов — @расб\лоо 912, 2, 7. 
’Арютор‚ахос 

исторах о& ’ Ауфесттр1оо — Мусроф!- р)оир‘бёі ТР уроф 

*Аристора о 5° Ка\Мрауов 874. 
› Ар:стоуе(хл) == 'А ристом!хл): 

’Аршточегх.т; “Ож\шуов 657. 
Ар:іс;щщт, Бемохр(тоо Атрлусров 1ер?) 

'Арютоу!хле Зоу° Атрлур 14. 
*Аричбуе схоб == 'А риатбу!ков: 

*Аристоуе{хоо $° Мастаробв 1266, 7. 
*Арютбуо6  @жеЛебферос Аара 360. 
*Аристоуёхоо 5° *’Ерос 299. 

1' ’АцаЗобв 299. 
*Аристбтецьо = 'Арютбтцов 1181. 
* Арютофёут: 

*Аристофамт6 ‘Нрагоо 166. 
* Аристоффу: 

›Арюстофоу Форщ!шуов 241 
*Ар‹стофоутос 6° 'Аркт(шу 13. , 

*Ар:сто: 
'Аристо Г. 'Арр\оуо 167. 

*Ар(отоу: 
'Ар!о(т)оу 1148.* 
`Ар}\стоу прадрасё 79, А. 
*Ар(стоу *Ар(стоуов Воскореб& 133. 
*Ар!втоу Ва’юо 1179, 34. 
[ А]р(стоу Аан&а 947, Б, 4.* 
*Арстоу Ае!оо 1259, 22. 
*Ар!стоу @соте!оо 76, 23—24. 
*А!отеу — @коте!мо0 — увауютхру т 

1264, 6. 
›Ар!ато[»] .. . ‹хратоо 1262, 30.* 
*Ар!стоу Ка\оо 76, 14—15. 
*Ар!асоу Меусстрётоо 1279, 19—20; 

1283, 9. 
*Аратом П... 1266, 11. 
'А рстоу Патршуос 1137, Б, 2, 23. 
'Ао!атоу — Пе соуао65 90, 

3—4. 
*Арзтоу Пб90о 1151. 
*Ар(стоу По[Зо0о? 1179, 26. 
'Ар!съоу — Пхо\№& — Апрлутроо 501 

Ы15. 
*Аротоу — Фабобноо 1280, 14—15; 

1281, 17. 
› Ар!сто|,? Фаруйхоо 1232, 3. 
*Ар!отоу - Хруст!омов 1179, 37—38. 
'Ар!стоуов 6° ‘АВрббвос 1279, 9—10. 

› Ар!стоу 133. 
По%и; 1179, 59. 
Фауупс 935.



5& 1280, 24]. е д22° 
*Ар!]с(и)мо[5) 5° @ка’ёут . 

'[Арго}':ш‹чог:?] 6° ”Арёаро; 1265. 
*Ар!о[тоуос? |0° Апрлуеров 644. 
'Ар [стоуос?| 5° Абрабахов 1288, 15, 
'Арстоуос?] 5& 1251а, Т. 

* Ар!ст) == ’Арут1) У!0е ' Арёхт). 
*Аррёёт5: 

*Ариёбус 168. 
*Ариабо ©° Гбрыс 168. 

от 'Артерборт, 168. 
*Арыёбоо у° Атилтра 168. 

*Арша,... $'° Атос 911.* 
*Ариббкос 911*, 
*Арубхлв: 

*А рудхлуь ’ Апатоор!оо 1262, 28.* 
* Аройст!рос: 

*Ароаат [‘роо] 5° Гоббааоо& 1287, 29*. 
*Ара\убя) мо - - моб Г. Кай\М9ёуоо 658. 
* А рвоёрахов Ааба 1287, 19—20. 
*Артафёрут6: 

[ Арта? |фё9[»]уб ’ Аутбуоо 785. 
*Арте|и.. 9.* 
*Артерас 1166. 
*Артёре:у У10е 'А ртерноу. 
[А'&А]рте%ц .‚. 1308.* 
*АртерлбФрт): 

Р'Аъ;тер%]‹і›рт] *Ариббо 168. 
*Арсериборт Г. ‘'Нфаст(оо 1069. 

*Арсер/бшров: 
*Артербырос ’ Артерибфроо 373. 
*Архер!бшрос Агоча о ёт\ ло тиуате!- 

605 584. 
*Артерборов  Аюуос(оо 4137, Б, 1, 

25. 
*Арсеш!борос К[офёуеос? | 1056, 2, 6. 
*Арсешборо; Меуех\ёоов 1137, А, #, 

52. 
*Артешб@ро 5°... рт 1056, 1, 19. 
*Арсешбороо 5° ' Арсер!бшров 373. 

А‹оубанов 1137, 4А, 1, 30; 1137, 
Б, 1, 50. 

'Арсе[ибдроо?] ©° 7абобе 986. 
› Артёшоу: 

*Артёре\у Г. Паттоо 361. 
› А рсёмоу: 

*Артёоу 'Ама ее 1056, 2, 10. 
*Артёроу * Арюст!шуов 585. 
*Арсёроу ‘Нриа’брее 1056, 2, 13. 
*Арсёноу *ОХбрлжоо 659. 
*Артёншуос 5° Ктёатос 

12. 
Мттрббшров 747. 
{° Хроаюу 714. 

‘Артёр[оуо5?| {(?)' Торас 1079. 
* Аркмо!т) 169. 
*Арс!поов: 

'Арс!поов 'А!р 718. 

1056, 1, 

*Аруа%и05: 
*Аруа%(оо ©° 'Пна[хос?] 1287, 22— 

23. 
*Аруёбтрос: 

р’хАр;Ёбт]рос *Архебуро 1056, 1, 11. 
*Аруёбтров ‘Естлаоо 1137, Б, 1, 36; 

1137, Б, #, 14. 
*Аруебуро$ — Крат(моо 1137, В, 1, 

31. 
›Аруёбтрос ФиМбноо 1137, В, 1, 57. 
*Аруебтро 5° ’ Аруебтров 1056, 7 11. 

Агов 1056, 2, 7. 
*Аруе\а!‹: 

*Аруе\а!6 'Аруе\аоо Г. Обругоо 362. 
*АруёЛаос: 

'Аруё\аов 'Аруе\6оо 262. 
*Аруе\боо 6° 'АруёЛаов 262. 

Ъабуос 262. 
Фамуав 292. 
от 'Аруе\а!6 362. 

*Ару ёстрахов: 
*Аруестрётоо 5а 1137, Б, 1, 21. 

*Ару(ас: 
*Ару(аз Хайв!омо; 408. 

“ Аруттов: 
\Арумк[пов 912, 8, 13*. 
*Арунтсков [Хро]е!тпо 1060. 

* Асаубров: 
* Асаубро; @аорастоо 1278, 9; 1280, 
12—13. 

* Асаров: 
* Асаров *Акахеов 914. 

*Асасих05: 
*Авиалихоб ©° Хруст!ох 142 Ъ15. 

*Асх\а5: 
*Асх\а; ‘Нрах)\ {500 1283, 16—17. 
*Асх?]\26 Кихёроуов 1294 
*Асх\а ©° "А)клров 335. 

{@ 808. 
'Асх\лпй5: 

*Асх\п[пё] о° Хоуйахов 947, А, 11.* 
*Асх Ла бч 

*Асх\ттлабте 1001; 1276. 
›Асх\ттаабте * Апо\\омгоо 676; 996. 
* Асх\ттлабте ОбаЛерёоо 1277, 12. 
*Асх\птаабт6 — Обайероо — фи\аа%ов 

1280, 6—7. 
*АсхА\лтаббо0 0° .. . Т. а006 1278, 28.* 

Атвтриов 1001. 
Периуёуд; 491 
З@р9ауов 1287, 11—12. 
Хоб!рсаоос 1282, 19—20. 
5& 1278, 19—120. 
%57° ‘Нбета 676. 

* Асх\тутаб5: 
*Асх\ттаоб 5° ° Апо\\б8ыров 1029. 

‘`Аср.... 1280, 28. 
У Аспахос: 
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*Астахоо ©° Говахов 1278, 17; 1279, 
24. 

*Асташартс: 
'Астац|‹94рус] 242.* 
*Аскашарео; 5° Меоонлуюв 211 

’ Аспаубауос; 
*Астаубауов Аещиамоо 1279, 14. 

* Астобр'о$: 
’Аспобруов 1134, 18. 
’ Асткобруоо оа 1142, 6—7. 

"Авса .... Аюуос1оо 964.* 
* Ассе105: 

*Асте!00 о* .. . рос 912, 2, 1.* 
’ Асттр: 

’Асхпо 1263, 2, 15. 
*Азтёров о° ‘Ерыле 1280, 27. 

159[уму?] 1287, 26—27. 
['1асауба?|уахос 1287, 15—16. 

'Асе!аб: 
*Аст{аб Л .... 1263, 2, 11. 

’ Астойта)ов: 
'Астрё(а\ов Атофбутоо 258. 

' Азтобуроб: 
*Астобуро ©' Палаихов 1056, 2, 17. 

"Астоу: 
”Ассоуов 6'° Ваос 186. 

'Асуо ..., ©° %6105 1143. 
* Ахахл)5: 

*А<ахеос 0'° ” Асаров 914. 
' Асахобав: 

› Асхахобав 1141, 7; 1156, В. 
› Акахобас Паптоо Кбуоо 1179, 4!. 
*Акахоба ©° Меох )т 1142, 11—12. 

5а 1142, 5. 
› Астахбас Море!моо 1140,* 5. 
*Астахоба 5' Укхббов 1135, 8—9. 

'Ахарабас: 
*Асарабас 1167; 1175, 4; 1175, Б; 

1182, А; 1232, 4. 
’ АкараСаб Авбе 1231, 4А, 17. 
*Асарасав Карса 1179, 43. 
*Асанаса ба 1190: 1288, 5. 
’ Асарабоо 6'° Морббшров 1134, 15. 
*Астарёба5 Паттоо 1179, 39. 

’Асарас: 
*Аха[р]о[о? о* ‘Рббыу 1143. 

› Акаррас: 
*АхёрВас ТаВ@[суо0?] 1260, 17. 

' Асдсаб: 
'Ахбза 6' 'НрахАе!бус 1262, 14. 

' Аса’а105: 
*Ата) [а(00?} о° Харват‘шу 1278, 29. 
‘Асаха!е 9'° ’Ахоос 1061. 

’ Ас19005: 
'А<19900 6° Аробвос 947, А, 17. 

' Ак!аб: 
*Ас(а 5° Фаруаж(шу 1179, 31*. 

› Ак\уйс: 
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*Атуй о° По%ос 1142, 14 
› Акбтлв у10е ейат 'Атотус: 

*Асбтте ' Ауодрьуос 170. 
* Ахобв: 

*Ахобс 'Ахауа!о 1061. 
'Атктахобав \у1фе ' Асахобас. 
” Акта\ос: 

*Асталоо 6° ’ АчаЗох\те 1137, В, /, 

29. 
ВАвстов 1137, А, 1, 2. 

* А[ст]4[Хо0?} ©° Кар 1137, 

› Астаро(баб у10е ’Ахарабас. 
” Ахсав: 

"Ассаб 77, 11; 1186; 1191. 
”Ахтас 'Ацга%о5 343. 
"Аттас Аофамсоо 1259, 21. 
"Астас ‘Нрах\е!б00 1243, 15; 1277, 

9. 
”Атсхас Ка\Массдеуоо 1018.* 
"Аттас Коасоо 1134, 13. 
”Атхав Моорлуюо 1189. 
"Аттав 'Ортота 1264, 11. 
”"Астас Троршуос 83, 9—10. 
"Астав Трофиуоб соуеут; Ворё За- 

са 660. - 
*Аста 5° 'А)рохрасуе 1138. 

“Нбёохос 1145, 5. 
‘Нрах/.её6т5 1250, 11; 1277, 22; 

1285, 11. 
‘Нрёхлс 898. 
Коф‘мас 1134, 23. 
Козвобс 1134, 13; 1140, 21. 
Хоорлмюос 1230, 9. 
Пб%о6 1134, 24. 
Хаубхас 1180. 
Тещодеос 709. 
Хофаруов 1266, 7—8. 
5& 1140, 7; 1143; 1144; 1146. 

“Астус Чхесюо 1102. 
"Ахсео 5° ГХаож(еу 175. 

Татов 209. 
5& 1056, 1, 9. 

*Аттаск; 1099, 10. 
”Асхлс у!@е ” Аттас, 
*Аст(ас: 

*Асс!ас №.... 00 преовотерос 1286, 

5—6.* 
’Асотус у10е еНат 'Ахбтус: 

*Асфтео 0'° 955 189. 
*Ахотоо о° "Ерос 401. 

Абас6: 
Абасв о’ Вдла6 193. 

Хцкос 193. 
уе 193. 

Абасх6: 
Абастлс ’Аполахоо 1287, 28.* 
Абав|хл5 Ка Мче(хоо 1280, 22.*
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Ёабах[ос] ‚.. уае!стоо 1279, 28—29. 
05: 
Аб)о6 Хотёстос Ёмтирехов 655. 

АблообЕМмс: 
АблообёЁМрие АайабЁМроо 586, 
АблобЕМис Аа)абЁМноо 587. 

АбХобжор5: 
Аб%оопбриов о° Васи\е(61 878. 

АблобёМие у1де АблообЁМис. 
Абуанов у10е ‘Нрах)е!б1. 
Абрабахов: 

Абрабахов 'А р![стоуо? 1288, 15. 
Абрабахов 'Робшуос 1287, 12—13. 

Абру\ов: 
АбруМов уеаруле 984. 
АбруМов › Аутауетуов 1282, 21. 
АбруМов — 'Аутоуету06 — @вруутёхлоу 

1245, 18—19; 1249, 11—12; 1250, 
17—18; 1252, 10—11. 

АбруМов у1@де Аачбе. 
АбруМов у1@е ° Аубрбуескос, 
Абру\ю5 уйфе Азоубато$, 
Абр(1)(05) уе КЕХсос, 
Абру/б у14е Маржаубс, 
Абру)ло6 у10в 'Робом. 
Абр(1\0с6) у14е №бхо06, 
Абру/ов \10е Трбфиу. 
Абруов у1йе ФиМттиаъбс, 
АбруМос \14е Хрустос. 

Абхох / 6: 
(АдхохАте) 
Абхож\тов 5° Гтров 174. 

Абтбуоров: 
Абхоуброо 6° ' Аца%об6 947, Б, 2. 

’ Афдайикос: 
›АфЗа!иахов — 'Афауоо — ётарейтетб 

1250, 15—16. 
* Аф9е(рахов 'Афахоо 1278, 28—29. 
*Аффе!рахов А ... 1278, 22. 

'Афде!рахов уе ' Аффайркаов, 
*Афрамов: 

* Афрауюс Фаруёхоо 640. 
*Афрау!оо 0° Фаруйхлс 319. 

{° Хтратом!хл) 319. 
* Афробе а105 

’Афробе а105 А1су!моо 1262, 15. 
'Афробе!а106 Хросёршсо; 1277, 16— 

17. 
*Афробе:о!о0 0° 1060% Хбфаруов 36, 

А, 11—12. 

ГА ]хачк[ё] уе ’Орфайаков 947, А, 1.* 

›Ауащёуоо $° Махарис 1282, 31. 
Бууубб:5 1278, 13—14(?); 1288, 14. 

. %91° Ка\)Мстрасеса 709. 
*Ауацщивуоо 0° Машос 622,* 
'Ахащёу? |о9 6° Махаров 1278, 17. 
оу 'Ауащёуоо° Горуов ' Ацадыч05 

331. 
'А1(?) 6° "Ерыос 1231, Б, 13. 
*Ау1ААеов: 

’Ау)№еос КооМоо 518. 
'А)‹№)со6 ПоЗоо 363. 

” Афаов: 
'Афауоо 0° '’Афдатрахов 1250, 15— 

16 
*Афа?]уоо 6° ФиИфтас?| 1287, 27— 

28 
Вавас == Вавч: 

ВаВа ©° ’Атейдлкбх 1137, 4А, 1, 1, 
Варос: 

Ваво6 Ваюрастоо @руеу ТауавтФу 
1245, 6—7. 

(Ва)Воо ©° Вбрастос 1237, 16—17.* 
Ва’бдса00$: 

Ва{66са00$ Хаоа!озоо 1282, 18. 
Ва+%0уов: 

Ва80106 Хоррброо 1279, 26. 
Ва 

Ваууе 1134, В; 1159, Б. 
Вауус — Хознатооы  уахбро5 

Ваёо5 6° Вахурюв 364. 
Вауёшс 0° Хар8!оу 96, 11—12. 
В&1]-210< 5' ’АЗтудбшрос 1179, 40. 

оссобе 1179, 40. 
Ваоо о° ... ббыро; 1231, д, 12. 

Ватов: 
Ва‘оо 5° 'Аротоу 1179, 34.* 
Вау‘оо ба 1140, 21. 

Вабёхл): 
Вабёхлс Меуестратоо 36, В, 26. 

Вафо\Миу: 
Ва%Зо)Мшуов у ’Аутитатр 341. 

Ва%о\\ов: 
ВаЗо№\о$ Аёрхлос 22. 
Ва%0)09 о' КахМюсто; 98, 

Вабрастов: 
Ваюрастоо о* ВаВос 1245, 6—7. 

Ва1ов: 

1054, 

13—14. 

Ва'оо 5° ... ахов 898. 
Вахоа!оу: 

Вахоа!шу Мосу!шуов 1071.* 
Вахул0в: 

Вахут0о6 @бе\фос Пофйыуос 272 
Вах о$ ’АжелМкомтов 1137, Б, 1, 

16. 
Вахую6 Ваёо; 364 
Вёхуююс Ваху(00 1137, Б, , 38. 
Вахуио6 Вахуюо Вачёов 364.



Вахул06 Васи/\схо» 588. 
Вах;мюс Пака. 365, 
Ваху!оо ©° Важдуюс 364; 1137, В, &, 

38 
ТХохар!оу 381. 
Ало5 394. 
Кёсстю6 79, А. 

Вауумюс ‘Клриабуоутос 1023. 
Вауу100 ©° Могруптов 680. 

{° @котёыа 680. 
Ва\@%с: 

Ва\ @66 Апилутриоо 1276; 1281, 9. 
Ва\@б16 Атрлусргоо {ормасврут 1279, 

7 
Ва\о8{00 5° 'А%иацав 1279, 11—12. 

Вёуас (?): 
Вама‹ (?) Апрлусроо 36, Б, 31. 

Варвар!оу: 
ВарВар!оу М[ео]&х(оо?) 36, Б, 27. 

Варваров: 
ВёрВаров @коф!йоо 36, Б, 33—34. 

Вё&рбауос: 
Варёамоо 6° '10%а5 36, Б, 35. 

Вас\ебтс: 
Вас!\е(615 карафиЛааЗов 81. 
Вас!)\ {655 АбХоотбрюс 878. 
Вас!\е!975 Вас!\е!800 662. 
Вас!\е!6як — Аоро\боо 1266, 13. 
Вас!\е!%75 — @соуеёхоо — Коруасир) т 

1277, 8—98. ж 
Вас!\е!бте воуе!хоо — &Мтуйрул5 

1245, 10—14; 1246, 9—11; 1243. 
9—10. 

Васи!\е{61с Мту!оо 366. 
Вас\е1616 Хоуделуо; 661. 
Вас!\е(800 6° Васи!\е!бт 662. 

‘Нрбёсмо; 1278, 11; 1286, 11. 
Ка&)цб-серос 147, Т. 
Мастобе 61. 
Мохжобе 284. 
* МхЛагут 284. 
З9° Махар!а 661. 

Васв!\); 
Вас!А)) ‘НрахЛе!б00 899. 
Вав!).[п Ма (?) М. Гатоо Гатоо 375,* 
Вас!\М Г. Га'оо 751. 
Вас!)") Г. @котёлоо 749; 
Вас!\п рарыл ‘НМоо 413. 
Вас!\1) абе\фи Массоб 962. 

Васму у1йв Вас!Моу. 
Вас!Мут: 

Вапз\іуч Т. “Еррлуо; 367. 
Вас!Моу: 

Вас\у 1092. 
Васаи!\схов: 

Васи\схов 987. 
Ва]с!\о[хос? 989. 
Васи/схов Коме‹ 1002. 
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Вас!ахов  ФИЦ(кпоо?) 36, В, 54. 
Вас!схов Хрустоо 489. 
Вос!Махоо 5° Вахлуов 588. 

Пасоу 694. 
Зот УН 418. 

Васвваров: 
Васадроо ©' Картков 737. 

Вёсаов: 
Вёсвов В[ассоо?] 1278, 15. 

Вастажаб: 
Ваостёхас Хибрёо 171. 
Вастёхоо 6° Аибатратов 753. 

Махаров 1262, 11. 
Вастав: 

Васта у° Ка)\Мафема 437, 
Ватахл)с: 

Ватахло Маёоов 750. 
Ватсав: 

Ватса; По\обббоо Хераоудися5 №ё- 
уос 243. 

Ваттав Посвбешу!о 172. 
[В]ётса? ©' Мёмттов 1137, Б, 2,16. 

Вётеоу: 
Вахохов ой 1056, 1, 3. 

Вёух1о5 уе Важулов. 
Ве!%06 у1@е В!9о6. 
Ве\\хб: 

Ве\\иоб6 Рор%!уоо 1280, 16—17. 
Ве[\)хоб?] 6° [юр9т? |уо5 1277, 26. 

ВеуСтв == Веубис: 
Веу(!$ Мохатпбреов 663. 

Вереуйхл): 
Вереу(хл) Аосауброо 369. 
Вереу!хл) Г. ‘Еррохрасоо 368. 
Вер[еу!х? Г.] Проч!шуов 589. 
Веруе!хлб З97° Этрасоуе!хл) 707. 

Веруе!*) у14е Вереу!хл). 
В‘аушр .Ъ12, , 6. 
В%ос: 

(Ве{Зос) 

Ве!%ос 5° АКас 666. 
В®ос ВФоос 109. 

Вибрасов: 
Ворё[с]о0 5° Тотоорёас 900.* 

Виюс .. $° А\ос 36, В, 70. 
В‹... осс %° Фаумас 320.* 
В'отяс: 

В!стус Повибоу!оо 760. 
В!сте[10с?] оё уе] %а 298. 

В(соу: 
Всшу ‘НМо 879. 

В'оу: 
В!оу 'Апо\\офёусос Хераоутайттв 173. 
В!оу “Атфоо 370. 
Ву (В!оуос) 36, В, 75. 
В!оу Фёууа 1316. 
Вюуов 6° Гёстелс 378. 

@сбри\ о 431.



В\аотов: 
В\бсто; *Аттё)оо 1137, А, 1, 2. 
В\4стов Ааиёа 185. 

В\бстов Котот!шуо; 1137, А, 2, 30. 
В(?)\во ... 1278, 22.* 
Вх\ёфос: 

Вхефов Гору!оо 1137, А, 1, 24. 
В\ёфов ‘НрахАебоо 1137, А, 1, 12. 

Вотёрошос: 
Вотёрошоо 5° Похоуушто; 256. 

Во%бмос; 
Во%0\ов 'Фа 1076. 

Во!бас: 
Во!бас ’Апо\Ломоо 1075; 1259, 19. 

Вбхав: 
Вб\ав Абасюс 193. 

Вбрастов: 
Вдрастов — (Ва)Во) 

1237, 16—18,.* 
Востор'ул): 

[Во]отор[)]7) Г. Моххбда 473.* 
Востпбриуос: 

Восториуов ’Артало 916. 
Востёлоу 638. 
Вдсотахо5: 

Вбот[а|хов @оуоо Мавтароб 929.* 
Во(с)тёхоо 1° Хрозюу 934.* 

Воссёлоу: 
Востёхшуос {' Хоббра 645. 

Зоу° Асноф!\а 645. 
Еббмум 645. 
Кауюу 645. 

Здте‹с: 
Вбтеов 6° ФиХдре)о; 371. 

ЗВоойасттв: 
Воо\астув Атюуовоборо 872. 

ЗВоо\Мас: 
ВооМо ©° МусроВов 205. 

Вобуорос: 
хВЁЗх[орос? 1130. 
Воудроо о° ' Ада%об5 77, 6— 7. 

Врабахос; 
Врабахоо о° Мумов 76, 9. 

{° Жоул 324. 

Тауввос &р).0у 

ЗВрабобав: 
Вра$[оба? 5& 1167. 

Вротаов: 
Вротауо ©5° Форш!еу 232. 

Ворахос: 
Ворёхоо о° Мууубборов 1179, 40—41. 

ЗВоровврахос (?): 
Вороварёхоо ©' Хещьехо; 1287, 31. 

Гаа%о0б6: 
Га1а%об6 10ф 

1143. 
Тадамо; 1134, 17. 
Габав: 

Гд%а {° Ка\Мот[1| 372.* 

беётос — \оуар!оуо 

Табе!с: 
Табео$ ©° Фикбтецио 1124, 4. 

Таёхе!о$ — ГабЫков: 
Габике!оо 5° Паусах\ть 1196. 
Тай!жлос 1135, 17; 1140, 12—13; 

1151; 1154; 1187. 
Таб![‹ос] 1148.* 
Табкос * А [(а%0б?) 1144. 
Табко; ° А8туобороо 1145, 9—10. 
Табиноо о° Абфаутос 1140, 21. 

Хотщат!шу 1135, 23—24. 

5а 1165. 
Гато5: 

Т[а!]о6 (?) уваугсхарудс 103, 8. 
Галов у10е К!рерос. 
Га106 у14е ’ТобМ\0с. 
Ге1о6 у!йе Ка)\Ма9ёут:. 
Гвлов у!@де Мёщиос. 
Та1о6 "Абато; 373. 
Галос *А)еЁамброо 591. 
Тв‘ос ГаТоо 375. 
Галов Аотёмоо 751. 
Т610$ Мууобороо 374. 
Тё106 №ек!оо 590. 
Та1о$5 Фобрта 101. 
Те10$ — Хар!тоуоб - соуало д6 

9—10. 
Га!оо 6° '’Афтуббшрос 1134, Е, 

'Ахащёмпс 76, 16. 
Га'о$ 875. 
Аарёс 382. 
Ковсоб 1266, 9. 
Мо:рббшров 1135, 23. 
5% 112. 
тёхма 1090. 
{° Васё\ 751 

Твос: 
Твов 1279, 18. 
Твос 7800 1281, 11. 

Гав. .. 713. 
Тёс9ек; у10е еат Гаатес: 

Твсфе) 5° Зотпр 1106. 
Тёсте!у У14е Гастоу, 
Тёстеис у10е еНат Гаодекс: 

Тассе6 1154, 
Тёоте; 'Ада%оо 376. 
Тёстес ’Ата%об Кердоо 1179, 30. 
Твоте; В!оуос 378. 
Гасте; Мощрачёмоо 377. 
Тастек; Мачме: 380. 
Гассе!5 Па[п!оо?] 379. 
Тасте!с Хорлууоуов 1192, 1, 3. 
Тасте. 6° 'Ако\Хоу 877. 

@фраЁ 1259, 17. 
Лов!ра ов 137. 
Фарубхль 1135, 8; 1140, 17. 
Фаруаж(шу 1158. 
\Ж’оуар!ох 558. 

1259, 
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52 1150; 1161; 1172. 
ыы Ч›"оу_п 715. 

Гаа[се:] 5° ’Ахроу 1179, 33.* 
Гастеюб 6' ‘НрахЛе!б1с 607.* 

{° Хросюу 556. 
Гастуве Ка\Мофвмо0о 561. 
Гаст)) о* 'Кррле 400, А. 

Мо[рас?] 1108. 
Гёстус 14е Гастек, 
Гёсти0у: 

Гастесу Кад.об Г. Аароф!\оо 592. 
Гёстоу Г. ‘Нрах\е!80о 899. 

Гахс!оу: 
Гаст!шу 'Арюстохратов стираруле 263. 

Гебхас: 
Гедхас соутрофо; Утрахыо0$ 

Аа 727. 
Гтров: 
т Гтров Абхох\дов 174. 
: 

Г© абе)фбс №кло 1074.* 
Г?аохаб: 

Г)аож!аб ГЛаох!оо 1137, А, 1, 32. 
ГХаох{ас Тиохратоо 593. 
Г\аох!00 о° Утафомов 260.* 

Фаууав 770. 
Гаож!оу: 

ГХаож!шу ' Ассво 175. 
Г\аох!шуо5 5° Зауеу 115. 

Г+абхов: 
Г?абхос 1026. 
ГХабхов Апроффутов 1137, Б, 1, 17. 
Г+абхоо б° ’Апо\комо; 1137, А, 1, 

39. 
Ковса& 445. 

Гм›*/црещ_Г/ охар!а: 
Г)охареиа Г. ’Асбудроо 913. 
Г)охарга Г. ’Апоккоугоо 1021, 5— 6. 

Гтохаро == ГЛохариу: 
ТХохару Г. @коуе!хоо 594. 
Гхохарюу Г. ”Крытов 305. 

Тлохар!ом: 
Г)охаргоу 838. 
Гхож[ар‘оу? ] 1197, Б. 
ГХохарбоу Вахд!оо 381. 
Г)охар!оу Пофахоо 1197, А. 
ГХохар!шу Меуех). 6005 264, 
[Г]Цохар]!шу Укратоуейхоо 595.* 
Г\охар(оу Жоуар!оуов 596. 
Г%_к›;‚арішуо; 5° КЕбрауов 1134, 26— 

7. 
6а 1145, 2. 

ГАохау: 
ГХожеу 1157, А. 
Т\охоу 'Ада%оо 1179, 54. 
ГХохоу 'Апо\М[оугоо? 1180. 
ГХбохоу ГАлохоуос 664. 
Г\бхоу ПаЗа 1232, 12. 

Хоб!оо 
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Г\охюу Хос‘а Гору!а 1179, 22 
Г\охоуов о° ГЛохоу 664. 

37° Мобса 139. 
Гі(б)'х.шчос оа 1263, 1, 9.* 

Гуафсхоб: 
Туаф!вхоо о' (По%етуов) 1179, 43.. 

Гобдвацов: 
Гобдсаоов 'Ароаст(роо 1287, 29. 

Гоб!упв: 
Го&шоо 5' Пёлжов 1179, 57. 

Гобо005: 
ГоЁ!оо6 Хестратоо 885. 
Тоб(0о 6° Аосёнахов 885. 

Го!схов: 
Го!охов Мореёуоо 679, Б. 

Гбхоу: 
Гохау °Аха\оо 992 Ы15. 
Гохеу ‘НМоо 868. 
Тбхоюу Патоо 1012. 
Гджеюуов 6° 'Аа%оов 992 Ы15. 

*Апо\\омо; 992. 
Патёроов 1266, 3. 
Трофоу 992. 
т° ‘Нёта 728. 

Го[х]оуо5 6° Апилсрос 384, А.* 
Ф@ешстох)\ 765 384, А.* 

Горар!а: 
Горар!а пе9еой Фаууа 292. 

Гору‘а: 
Гору!а 'Еруа. .. 786. 

Гор'1ав: 
Тору!а; 1231, А, 12. 
Гору(а5 'АдаЗыоуо5 сау ’ Ауащёмоъ 

331. 
Гортщ‹; Гор*;юо 1137, А, 1, 25, 58; 

1137, Б, 2, 55. 
Гору!аб Па'тооръ‹о\ю: 1137, В, 1, 52. 
[Го|оу‘ас Фа|руа|+!очос 1278, 8°—_9.* 
Гору‘а 5° Хос!ас 1179, 22. 
Тору{[а] 5° Ханвасоу 1278, 16.* 

оа 1166. 
Тору!оо 6' ’ Ача%обс 1179, 42, 42—43. 

›Атлрамтов 1137, Б, 1, 34 1137, 
А, 2, 11. 

В)\ёфос 1137, 4, 1, 4. 
Горуав 1137, А, 1, 25, 58; 

1137, Б, #, 55. 
Ахрофеу 252. 
Еб3оо\ос 1137, А, 1, 55. 
Кокоулаубе 1283, 12713. 
Паоор(ом 1137, А 1 54. 
Ухрахдмихос 1137, 1, 53; 1137, 

А, #, 49. 
Гбруов: 

Гбруоо о° @расо)№ов 1137, Б, &, 57.. 
Гордвас: 

Горбза 5° Хада$ 1179, 44. 
Тбрёс:



Торё5 ’ Аррёбо 168. 
Тбр%о6 Эог Нха 184. 

Госерф\‘ав: 
Тозер|ф\а[5? 1157, 
Тосе |иф\ас? 1170, А 
Т[о]с|е]нр\![оо]? 5 Меуёстратов 36, 

А, 14. 
Товчс\ в6 

Тослт\е6 'Ахаса 1142, 13.* 
Тбтов; 

Тбто о° Тирёуде 226. 
ТоХ\ов: 

То\\о0 5' 'Атбусас 912, 2, 16. 
Т'бмай: 

Гбуа16 Бтефёуоо 1109, А.* 
Госахов; 

Тосахов ’ Аспахоо 1278, 17; 1279, 24. 
ДЛаба10с: 

Аава{о 5° АроВбоов 179. 
Асба!о0о 5° Трофом 947, Б, 11. 

Адбав: 
Ааба5 1182, А. 
Адбав фиКалаЗос 103, 4—5.* 
Адббас 'Аусщиауоо Хормас!вруде 103, 

7 
Аббас 'Апо\Лоуоз 947, В; 

9—10; 1054, 20. 
Аа8ас (Ааба) 1260, 15. 
Аа%ас Еооо 1237, 8—9. 
Абас Коуар!стоо 947, А, 10. 
Аббаб Тлушу(05)Р 1243 16. 
Ад%ас @са’туеМоо 1260, 18. 
Авбас Осоуе!хоо 1259, 16. 
Ав8ас Моорлу(оо Трошёстор 1016. 
Авбав Обалер1оо 1282, 
Адбас Пёккоо 1278, 12—13; 

30—31. 
Аабас Таорёа 1145, 9. 
Аббас Хойахо0о 1283, 15. 
Абба о° ’Аристббтрос 1282, 17. 

* А раоврахос 1287, 19—20. 
Атрохрётле 1054, 18. 
Еббанов 947, Б, 13. 
Еб.ос #243, 16. 
Улмеу 1237, 8—9. 
(7лъоу) 1237, 12—13. 
Карё0ов 1283, 13—14. 
Харахов 1287, 11. 
Фауупс 1278, 10. 
Фаруйхле 1280, 12. 
Хоёас 7%7. 
5& 100, 6—7; 1187; 1260а, 16; 
1263, 1, 12; 1264, 7; 1284, 10—11. 
' ’ТсаМа. 595. 
‘Рорл) 998. 

А&[ба] и' ‘Рабащеенотое 947, А, 6.* 
А[вба? } 6° Збрахов 1251а, 2. 

Авб0в: 

1021, 

1287, 

А&%о; Укрёт(шмос?) 36, В, 67. 
А4$оо ©' Катбхас 1179, 53. 

Аабобв: 
[А]абобе Тещюхрётоо 947, А, 13.* 

Аабес: 
Авбе) о’ ' Асараба 1231, А, 17. 

Аатохо5: 
Ае!охов *Ариарёруоо 597. 
Аа!ахоо 0° Палто; 1266, 11. 

Аа)абЁМис: 
Аа\абёМроо 6' АблообЁМше 586. 

АблобЕМмс 587. 
Ав\ав; 

Аайахо; о° Афроу 181. 
Аа\ас0в: 

Аа).ас!1оо о° ’Ато)\}Фуо; 578. 
Аа).бвахос: 

Аа\? |бсахо[ ] . .. ауе 1278, 27. 
Аа)\бсахов УЗорерброч 1279,25; 1283, 13. 
Аа\овджоо 6° Ф\ом 734 

Асрартс: 
Аавдбооо б° 

Аарас: 
Аара; 360. 
Аир.;; Га!оо  страт1)105 Тихауоеътшу 
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Аацёс Аара 720. 
Аара 5' |’А]ротоу 947, Б, 4.* 

Асрофилов 665. 
80%° Утратом!хл) 319. 

[А]а@] З91° Хроаюу 555.* 
Аареа (==Лара) 5° В)асто; 185. 

Аарботратов` у14е Атпрозтратос. 
Аароф!Ма: 

Аарофика. Востазломо; 645. 
Аарбфи№ов: 

Аарбфикос Аара 665. 
Асроф!\оо {* Гастелу 592, 

Аашоу: 
Авроуо; б° Ка\Маров 950. 

{° Маво 238. 
Аауабс: 

Аамабе 'Апо\\шуоо 1137, А, 1, 24; 
1137, Б, 1, 46. 

Аауарабнахов: 
Аамарабнахов Муу'оо 1280, 31. 
Аауардсмахов Мууоо 1284, 19—20. 

Асмарасрахов У1йе Аауарббрахос. 
Ааос: 

Авоо 6° Хруатоу 547 
Авжкас; 1099. 
Авсе:; у10е ейат А4осек; 

Абсе0$ 0° Тыр‚о%во‹; 1057 Ы!5. 
Абсос: 

[А]8во5 КЕопкрет(оо 1077.* 
А&ссет; у0е оат Авоскс; 

Абссеы 6° Ка\Мотов 1145, 4—5. 
Фарувхле 1145, 7. 

Хос‘ас 249. 
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Аасу45: 
Аавуав М. @коруустоо 273. 
Аасуав КомоМов Г. "Туеов 306.* 

А&фуос: 

Авфуов Жохар!шуос 6 ёт} о75 а5).т6 78. 
Ае‘!уаруов: 

Аве!уаруов Ктусюо 1137, Б, 1, 26. 
Авгубатратов: 

Ав‹убстратов ‘еруодшеуов 6. 
Авгуострёто о° Утратох)\т5 6. 

Аетов: 
Ае!оо о* 'Ар!стоу 1259, 22. 

Абфаусо& 1277, 14. 
@!рфВро; 1262, 21. 

Ае\фмов: 
Ав\ф!мов  Бтр[ато]у[(хо0?] 1137, Б, 

, 1. 
Аёрхс: 

Аёрхлов 6° ВаЗо\№о& 22. 
Аёсуав: 

Аёсуа $° Абсаудро; 452. 
Ат\бжчсов: 

Ат\опс!(о0 6° Теагав 17. 
Атрёмуйтс: 

АцрЁ.\;Эп‹: Атроубр!05 1137, 4, 1, 
Т. 

Алраруов: 
Атраруо; Мочрту(оо 1137, А, 1, 49. 

Атраруос Зкодсо 1111. 
Атралтр!а: 

.‚]РА.‘іц;цтр[іа] Т. ’Аррабоо 168.* 
Апилутре) 'Арютоуйклс Беуожрысоо 14. 
Аэрср(т) Посе\бнтто 176. 

Апрэтр(%) у1@е Апрлур‘а. 
Алрлуернос: 

Алрлтрыов 36, В, 58, 73; 947, Б, 10; 
1179, 45—46; 1277, 11. 

[ А] та [рнос? ] 1153. 
Алилтриов Прашаатеов 82; 89. 
А вйтр106? ] ‘еребе 94 
Алилсриос ' АтаЗобороо 1262, 24. 
Алрутрю; * Атоа(о 1056, 2, 11. 
Апрлугрос 'Аусщиахоо 1278, 15—16. 
Атпрлусрюо; 'Атпатоороо 1262, 20. 
Алрутрыов 'Апо\Хоуоо 383; 873. 
Атрутров — *Ато\Моу!00 — ЕтирЕ)луст5 

`1246, 14—15; 1248, 13—14. 
Азрутрыов 'Ако\Моу(оо ‘ерео; 1282, 

2—3 
Ат;р.т','срю.‹; 'Апо\\еюу!о0 - усауахарул5 

1 
Атрутрыо; — 'Апо\\ом'оо — Тауав(ттс 

1249, 6—7. 
Атрлусриов ° Ар!е[тоуос? 644, 
Ахрлсров 'АсхЛтти&бо0 1001. 
Атрлусриов Гохлочос 384, А. 
А-‚‚р.і;тёю; Атрлто!оо 1137, А, 2, 5; 

11 8. 
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Атрлсриов (Атилсргоо) 102; 1231, Б, 
5; 1260, 16. 

Алилусриов ’Етиуарсов 192. 
Ат‚р.т'р:рёо‹; ‘НрахЛе!боь фи\алаЗов 1278 

д— 
Апрутрыос @бщрла 898. 
Апрлутонос Карыоо 947, А, 5. 
Атрлутрос КоМбёшуос 442. 
Апрлутров Моуоубрбоо 82, 
Алилуерюс  Жуббхоо 1137, А, 2, 29; 

1137, Б, 1, 56. 
Апрутриос — Этратоу!хоо 1137, 4, 1,. 

38; 1137, Б, 1, 5!. 
Апрлтрос Хосю; 1062. 
Атрутров Тихёоо 1137, Б, 1, 2. 
Атрлусриов Фабвроо 1251а, 6; 1280,. 

10—11. 
Апрлтриос Х [ар!тохос?} 1276. 
Атулсриов Уохар!оуов 947, А, 7. 
10905 Атрлтрюс 0 &т\ тоб жа!ба’о- 

оо 706 
Алилтро 6° Чтпохрётте 1056, 2, 8. 

Чат'ато; 192. 
Паррёмоу 192. 
Уфс; 1068. 
Хаубхлк 943. . 

Аэрлутр(оо 5° *Абар!шоу 1287, 23—24. 
'Ато\)оуов 261; 1137, 4, 1, 9. 
› Аре!ри№ов 8355. 

›Ар:стадрав 1137, А, 2, 50. 
'Арюстохратле 1137, Б, 2, 56. 
Ва\обс 1276(?); 1279, 7; 1281,9. 
Вёмав (?) 36, Б, 31. 
Атрлутрос 1137, А, 2, 5; 1137, 

Ь, #, 8 
Аоубтоу 1279, 12—13. 
"Ерос 947, Б, 18. 
Ебобо$ 947, Б, Т. 
‘Ноаж\е!%тс 898. 
@сбхритов 75, 9, 13. 
*Тоб\1о6 Пат!а; 612. 

Чтпохрётле 1137, А, &, 6. 
'Трабабс 1279, 13. 
16\ ... 36, В, 65. 

‚ хрётуе 36, В, 63. 
Меувмор 1137, А, 2, 51. 
*Об‹арбос 1279, 20. 
О .... %06 1278, 16.* 
'Оуойахов 1282, 23. 
Палас 82. 
Патло\ов 1137, Б, 1, 20; 1137, 

Б, 2, 4. 
Пбок\ос 1282, 11. 
Птох\ас 501. ° 
Х(бо5 1137, А, 1, 5. 
Убреоров 1279, 6—7. 
ХарЁаВд'іабо‹; 1287, 18. 
Хар!то» 1287, 20.



5& 36, В, 74; 1137, В, 1, 2; 
1180; 1208; 1260а, 15; 1277, 16. 
1'° @коуе!хл) 424. 
Мороу 936. 
уа 568. 
Зоу° *Нс 997, 
Паррус!а '936. 
Хрусся 936. 
Хрбаюу 553. 

Апрлуср100? ] 6° ’Абар!оу 1278, 20. 
[Апрлус? 009 6° +{?08амо; 1277, 13. 
'Тоо\о0 Аар 6° Хочца[пос?] 706. 

Атрохрёстс: 
А]прохр[&15? 989. 
Атиожрале А .... 975. 
Атрохрёхлс Авба 1054, 18. 

Атроссрётта — Атростратела: 
Апростратта @бе\ф?) Мичобороо 285. 

Алиботратов: 
Аарбатратос 'Ат1оо 1179, 40. 
Атриботрасов Вассёхов 753. 
Атиботратов @ваёмоо 753. 
Атросх(р)&тоо ©6° Муубфикос 813.* 

Атросоу: 
Атросбу Зрноно; 1137, Б, 1, 14. 

Апрофау: 
Апрофоу Горуюо Ка\\атаубс 252. 
Атиоффу Агоуос!о 177. 
Атрофоу "Еру!мо 1037. 
Апроф@у Трауоо 85, 
Атиоффутов 6° ГХабхо; 1137, Б, 1, 

17 
1° "Акв 1087. 

Апрбхарк; (табс.): 
Апрбуар6 Мехас(оуов 'НАе1о6 1194 
Атубуари5 'Орувроо 1137, А, 1, 33. 
Атиоуар!бос 5° Атрам®те 1137, 4А, 

1, 47 
Аурбхорев (Тета.) ‘Рббеычос 1107. 
Аторлёт5 10е Аторлбч5, 
.Апр‹ьчаъ 

Атшоуажлов о* Мост!ас 1137, А, 2, 27. 
а: 
А(а Г. Аа 915. 

Ака’(брас: 
Аа(бдрав Махар1оо 36, Б, 37. 

Агалов: 

АМал[о]5 Керффубхоо (?) фикатафос 
‘ 1277, 6.* 
А2с у!0е ейат Атос: 

Аа {° А1а 915.* 
А:вс10$5 : 

Ахас1о 5& 1056, 1, 17. 
Абонар) ов; 

Аборёруоо 5° 'Кусрёуте 182. 
Абордбарос: 

А\борббар9о5 Хобагуоо @рушу Тауав!- 
тоу 1242, 5—7. 

А 

АКав: 
Абав Ве!Зо06 хеуторвшоу 6 а% пр!у- 

эаф сте!рас @рахбу 666. 
Аа у° ‘Е)ёут 666. 

Аха\Ма 968. 
А ... 5° "НМос 36, В, 68. 
А{убо : 

Аубоо 5° Перёёкхав 1137, Б, 1, 23. 
Аю.... 1260а, А; 1278, 22. 
Аючас: 

Аа 5° 'АрсешВоро; 584. 
Алочёута == Алочёуела: 

Азочёмута — 'Ахрёхоо Г. — Мууохр!соь 
675, 2—4. 

АМочёутс: 

Аотеупе 386.*, 
Аочёмте 'Арстаброо 387. 
Аю{ёупе Аоббтоо 385. 
Аночёуте ‘НрахЛе(Воо 1063. 
Аючёмтв Тё[роуос?] 110. 
Аиюёупв Пагрисё\оо 903. 
Азоёмоо 6° Галов 751. 

{° 'Нбёа 756. 
Махарга 311. 

Азоуёмоос 5° 'Ато\\шубт; 345. 
Акотёуоов 6° *Атпе ‚ . „ срофииос * Арёс- 

жоусо; 386.* 
Аобдх1); 

А‘оббтл) Препото; Г. Пацф!\оо 388, 
А‹бботов: 

Акоббтоо 6° Мо{ёут; 885. 
А‹бборос: 

Аибборос ’Еротос 389. 
Аиобороо 0° Ебиюс 1262, 25. 

Чтпброуов 912, 2, |1. 
Ка\обе 123 Б15. 
о° \Жоул 389. 

АложЛеб7с: 
Алож)\е!Вус 508. 
Аюж№е(5о0 6° Пртрос 498. 

Аох\Я5: 
Ачож\те  Длушуо; 1137, А, 1, 46; 

1137, А, 2, 42. 
Аторлбтс: ) 

Ахорл)61)6 
(Атд.‘‹]›р.р:г]тгбзи? {° ЗХа ... азуа 508,* 
А1орлбчв Эретсос ПоЗобуос 598. 
Ахорлб0о 6° Пвуфи\ов 484. 

у° ”Аув В92. 
Зот’ Оъуаудт) 761. 
\оудроу 484. 

Атоуос!йеров У!0е е ат Агоуосббюрос, 
Акоу0с!бшрос Махар!оо 963. 

А‘оубс'06: ‚ 
АбруМос; Азоубонс 6 ха\ Марнаров 

(’Арассриаубс), ‚ преовеотие — 54, 
15—17. 

Аоубто; 36, В, 76; 987; 990 Ы5. 
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Акоуовов д ха! Асуу!шу, Эреттов Фо- 
$6хоо Пё%шухо; 985, 7—8. 

Атоубстов * Ахоа!оо 1056, 2, 16. 
Аоуостов ° Ато)Лшуоо |1137, А, 1, 

20. 
Аюубсюс ’ Артери%ороо 1137, А, 1, 

30; 1137, Б, 1, 50. 
Азоубс1ос Азоуос!оо 307; 700; 795; 

1137, Б, 1, М. 
Моубаюв А([оуос‘оо? | 110. 
Аоубатов Акофбёутоо 393, Б. 
АМоубаюс Ебото\ёЁроо 1137, 4А, 1, 13. 
Агоубат06 Таббоб 1135, 22. 
Аноубсно; - Ка\нбуоо 1137, 

47; 1137, Б, &, 33. 
Акоуба1о$ Лацахоо 390. 
Акоубстов Лосвудроо 1137, А, 2, 38. 
А‹оубат05 Моррлухос парафи\ааЗос 88. 
Ахоубсто; Михёуброо 391; 667, А. 
Аюуба1ос 8 . . . . 1263, 2, 10. 
Атоубстос Пахе: 1280, 18—19. 
Атоубаю; Убуоо 1283, 12. 
А\[оубс105? ] Хоршву оо воуатротб& 1135, 

6—7 

Б‚ ]' 

Аоуба1ос Хабиноо 1135, 21. 
АМоуосЮю 5° Атнофбу 177. 
Аоуов(оо о* ° Аутда!ав 1137, А, 2, 7. 

›Апо\\омую; 1137, Б, 1, 12. 
*Аристеёбу; 667, Б. 
*Арте4боро; 1137, Б, 1, 25. 
"Асса „.. 964. 
Аоуостос 307; 700; 795; #137, Б, 

1, &1. 
Адфамто; 1283, 14. 
Ашу 1137, А, 1, 4. 
“Ервоу 61. 
'Нхцоі)\оу_о[і 1137, А, 1, 45; 1137, 

‚ ®, &1. 
@воуйс 610.82 
`1уХоуов 682. 
Ка)\%цтёх\п;; 430. 
Ка\\цаов 1137, Б, 1, 30. 
Кобров 1137, А, 2, 31. 
Аоатрауо6 458. 
Мебас 1137, Б, 1, 9. 
Моххоос 36, В, 66. 
Мосу!юу 912, ], Т. 
Пва&? 36, В, 71. 
Пате:с 700. 
Пб%о5 1135, 26. 
Но)\оха!ро; 1235. 
5а 1 Ыз; 100, 3. 
у° 'Ацедб» 326. 
КоМа 795. 
Хрбсюу 554. 
\оул, 560. 
о1' Матер!ут 876. 

А[оу0з!00?] 5° Атоубао; 110. 
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Ачо[уос!о0?] о: *А3туббшро;  1135, 

А‘оуоабёшро; у14е ейат Аоуос!борос, 
Ахоуособишро; ' Ако) [Лем!оо ? 1137, Б, 

2, 26. 
Аоуосбёшро; Застрётоо 76, 20—21. 
Аоуособеро 6' Воо\аатлк 872. 

@воуёуд; 1056, 2, 12. 
А‹оуовофороо 6° Патгас 1137, Б, 1, 

37. 
5а 1158. 

А‹оуо|собео[роо]? 5а 1137, Б, 2, 2. 
Ато; у1@е ейат Аас: 

Ао; ‘'Арра. .. 911,* 
‘Арробкос. 

Ао6 'Аруебтро 1056, 2, 7. 
А%ов _ Ваху10о 394. 
Аоо {& 394 

Акоскорёбт: 

Акоахор!бтс @агоос 178. 
(Аювхоор(ётс) 
Ауосжоор(боо {° КооМа 446. 

А‹оажоорбн&е У!@е Агосхор!бс. 
А1бтциос: 

Аютйроо 6' А‹дфамтос 258, 
\оуар!оу 143. 

Абфаутос: 
Абфауто; 1129, А-Н-Г, 9. 
Аб$]2мт[о5? 1181. 
Адфаусов Габик!оо 1140, 20. 
Абфаутос Ав10о 1277, 14. 

А!дфаутос Мюотоо 253. 
А:бфамтов Атоуьа10о 1283, 14. 

Адраутос Аофёусоо 668, 
Аибфамтос (Азорёусоо) 76, 19. 
А\дфаутов 'Етафра 392. 
А\дфаусос ‘Нробароо 669. 
Абфаутос Косоо 393, А. 
А‹дфамтов Коваоо 1149. 
А:бфаусов №е[отб\оо?] 1266, 1. 
Анбраусос Меокб\о0о @ругтёхлом 1245, 

17—18. 
Адфаусов Трофеоо 670. 
Абраутос Хруатнвуо; 671. 
Атофаутоо 6' '’Астрёта\о 258. 

"Ахта; 1259, 21. 
А10убат0; 393, Б. 
А\дфамтов 668. 
Пас!оу 1137, А, 1, 14; 1137, 

у 14е ейат 

А, , 12. 
Пб%ов 1142, 18. 
5& 1048; 1268, 4; 1279, 22. 

Аофамтоо?] о° Тещи%ео; 1143. 
Мфриов: 

Афи\ос 'Амабыкратоо 1137, Б, 1, 28. 
Ариос Мупфаусо; ’Общо!тте 237. 
АфиКо; — Мехобтроо _ Мос!\чуатов 274. 
Аер\оо 3'° Таотора 274



А!оу; 
А!шм Акочос1оо 1137, А, 1, 4 
Аоу ‘Нроуе!тоуов  1137, ‚ 4, 
А‘ауос 5° 'Нротейтоу 1137, Б.2, 

З''° @ворупстт 178. 
Аох\шу: 

Аож!шу @оуоо Мастароо 929. 
Аб\уов: 

АдМхос Муу .... 109. 
Абрлв: 

р;‚бр.еш 5а 1056, 7, 14. 
Абруов: 

Абилос Жейсбхоо парафи\алаЗо: 1262, 
6—7. 

А ... бмоо у1де 'ТобМос. 
Абрибов: 

Аороо о' Мохжётори; 987. 
Аорсков: 

Аор/с(оо 7' Маба 456. 
Аор а05 

Аорб\аов @ ..... 1078. 
Аоро\бои о* Васи).е10%; 1266, 13. 

Аорбиа о$; 

Асрыа-у 02 1' ‘Нёоу 677.* 
АосорбЕарЗос: 

Аосовобар8оо — 5° №37бдорос 
7—8; 1251; 1282, 4. 

Аоб\ав : 
Аоб1л; Трофоуо; 1287, 16. 
Аоб\а о° .. .. бастов 1287, 29. 

'Охойахов 1279, 18. 
Фабгоо; 1287, 29—30. ш 

АроВбхоос: 
АроВб\о0; Лаба!о 179. 

Арбвамкс: 
Арбоамб  Авожоуо;  Пафтадох 180. 
Арбсамс Аебхоуов 180. 

Аробвов; 
Аробвов ' Актб0о 947, А, 17. 
Аробвов Меаса!оо 672. 
Аробвов Пас!оуо; 1262, 8. 
Аробвоо 4° Хрустл) 70, 5—6. 

{й 569. 
Арбсам6 у!@е Ардаау!с. 
Аоубхо; 

Аоубло, 637. 
Аоу&том — Атрлуср{о0 
Аоуатауо5 Е&Р.‚]НЗ&‚ 

Зошрас: 
Аорас Заса 660. 

Аошрёа; 
Асорёа Эрстот) 1125, 16. 

Аор:е о6: 
Ашрьеб; ' Атуа(6руоо ‘Рббсос 20, 

Ашр!оу: 
Ашриочос$ 1° Морууа 673. 

Ашрбдеов: 
Асшрб9соб Ашродёоо 1094. 

1245, 

1279, 12—13. 
21; 1134, Е. 
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Ашрорёбоу; 
Аоронёбшу Посе\б!ктоо 395. 

Афороу: 
[Аероу} 148*. 
Афроу А&Хатос 181. 

Ейхбуе == Ейхбуоу, 
Ейтбмм Востежоуо; 645. 

КЕ!ерос м10е “Треров. 
Е‘ва: 

К!5(а] Г. 'Трх!оо 787.* 
Е!вобб:08: 

›Еотобб:06 ётаруо$ 67. 
'Ехатас: 

‘Бхася; соуае(бс 103, 3—4. 
‘Ч‘хасатов: 

‘Ехаталов 117; 121; 130, 1, 3, 10, 13. 
‘Кхата‘ов Коротоо 1137, Б, , 25. 
‘Кхатаюо о’ ос 1137, Б, 1, 8. 

Зоу: @коф!7.т) 130, 1, 3, 8 11, 18, 24. 
Кхатоуоров 993. 
ЧёМЁмт:; 

'Куёул) '1удуоч 397. 
‘Елемт) Г. Ака 666. 
'Е).ём1) Г. @соте!ноо 1031. 

“Ксмов; 
“Всуос ПоЗоо 493. 
["В]суо6 ПбЗо 396.* 

‘ККекоуугвс ; 
‘Клмвукс 70, 17. 
‘'Выхоуас Хросоо 425. 
‘Еихомас Г. Кохоуос 433. 

'Ку3оам!бт5: 
ауббоо 5° Абсаудров 1137, Б, 1, 

4 
Позёдеов 1137, А, 2, 32; 1137, 

Б, 2, 36. 
Челивс: 

‘Елкас Г. МуууобФроо 398. 
›бАтнас: 

›'Е\т!ас (Эреттбе) 71, 3. 
'Катабы»: 

'Е\таб1омо6 5° Зара!оу 1283, 15—16, 
18. 

‘Ешм. 6’ @:орыкос 36, В, 68.* 
›Кршегс: 

"Ещае!с М, Абувоо 122 Ы15? 
›Еусреу : 

›Еусрёут: Абораруоо 182, 
Ебблнов у14е Ебблнос, 
КёЁсуо; у1@де Еобесуос. 
Ебодуоров у 14е  Корбуорох. 
Ебфаутс у1йе Ебфдмтс. 
›Еталафо05; 

*ЕладаЗос Песи8еоо 1287, 13—14. 
`ЕладёЗоо %91° Хототт 548. 

"Кпафрас: 
"Елафрй 6° Абфауто; 392. 

Ка\Мх\т6 392. 
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1' Ка\Молена 687. 
Зоу° 'Ерроема 687. 

*Етафробе‹тов: 
’ётш‹ррдбыто‹; 1145, 8—9; 1166. 
*Етафробе!соо 5& 77, 11—12; 1148. 

"Еженкратяе у106 'Етихрёлтус. 
›Ет\(очос: 

*Елербуоо 6° 'НрахАе!бу6 1277, 15. 
›Ет!ханров: 

›Е[т!]хагро[с] 'Арит!оуос 599.* 
’Етихратт)с: 

(*Етпегхрастс) 
*Ежелхрахоо 1° Ка\отоу 884. 
*Етахрасте 912, 8, 5. 
'Етихрёлте *Етекрётоо 1036 Б1в (?); 

5 1137, Б, #, 35. 
'Епихрастуе Бубоо 1137, В, 1, 13. 
›бтахрасоо 6° ’Ажо\№бборо; 1137, 

В, &, 32. 
›Апо\\омос 1137, 4, 2, 39. 
›Етихрётле 1137, Б, 2, 35. 
['Етехр? |астс 1036. 
@бфроу 1003. 
УТств 1137, Б, #, 31. 
Убос 1137, Б, &, 29. 

›Етоттиву: 
'Ет(‹)сс) [ моу?]... оуто[&] 1094. 

›Елолотрувмоу: 
›Елисохуамым „.. 6 ёт\ об .. . 1240. 
(*"Етитоу { &моу) 
Аобхло6  Ф\бооос 'Етатоуувушу ёти- 

е\дде!с 44, 14—15. 
'Етитоууауоу у1е 'Етитотуахоу. 
’Ешё‹ірп;: 

*Итауареос 5' Апилерос 192. 
*Кпарров: 

*Елтиуарров Пох . .. 1056, 2, 4. 
*Коах!оу: 

*Ерас!оу Хос!уёуоо 315. 
’Еруту0в: 

*Ер\уо о’ Атиоффу 1037. 
‘`Кор.., 1132 
‘Ерва ... Зоу° Горуыо 786*. 
'Ерралбрте: 

‘Криалдрео о' 'Арсёроу 1056, 2, 13. 
‘`Ерраб‘оу: 

‘Ериеб{оу Моорлу(оо 1179, 60. 
‘Ерцаб!шуов 6° Фаруаж!шюу 1179, А1. 

‘Корёс, "Еррлс: 
‘Еррас 790. 
‘Ериёс Эрептбе 73, 8. 
‘Броле 619; 778; 1147. 
‘Ерылс ‘1ерорботор 988. 
‘Крыле 'АЗтуобороо 1282, 27. 
‘Ерыле ’ Астёрос 1280, 27. 
‘Ервлв Гёстт 400, 4. 

‘Ерря (‘Ерря) 102. 
‘Ерыле ‘Ерриоо 399. 
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‘КЕрр$ @соба 447. 
‘Ер(и17); Фаууа 788.* 
‘Врыле Хрустоуов ‘Еороб 1179, 32— 

33. ` 
‘Ерыл) 6° Мастобс 400, Б. 

Меуёстратов 1287, 9. 
Мумиос 1280, 22; 1285, 14. 
Полтов 1179, 54.* 
Пб%ос 1180. 
1' @коф!\я 400, А. 

“Борлусов о* ‘Еридберос 500. 
Просотёутс 500. 
Фаруйжтс 500. 
{° Ваз\ыт) 367. 
%07° @воуе!хл) 500. 

‘КЮриоб 6° Хрустыу 1179, 33, 59. 
5а 1177. 

‘Кршас: 
'Ерыёоо б° ‘Ериле 399. 

‘Еррочёут: 
‘Криочёуте соуатобс 86. 
‘Ерротёуоо 6° ”Ерос 494. 

@саёупс 1025. 
5а 1280, 20-—21. 

‘Ериочёмоов 6° Махёрюс 87. 
'Ерроцем(а: 

‘Ерро1ема 'Етафра 687. 
‘Еррбборос: 

‘Крыбберос “Еррлсо; 500. 
‘Ернобороо ба 1134, 26. 

'Ериохраттс: 
‘Еррохрёлле Хруос!оуо: 754. 
'Вриохрётеов 6° Морфббырос 218. 
‘Ериохрёлоо {° Вереу!хл) 368. 

‘Юрроу .. . 36, Б, 53. 
"ЕРРШУ: 

“Ервоу Аоуов(оо 61, 3—4. 
“Ерроу "Врыоуов 674. 
“Ершеуос 5° ’Ерыс 402. 

'Ероуйс: 
'Ероуй 6° 'Аристббярос 1262, 23. 

з/ Ерос; 
"Ерос 1251а, 9; 1262, 29, 31; 1297. 
"Еос? 1177. 
'Тоб/ос "Еров Кобуто) 5 кр п т6 

аб\те 897. 
"Ерос 'А {а%о5 343. 
"Еры ’Ауотстую5 Терауоо 781 
’Ерос 'Аутасёуоо — фи\ах%0: — 83, 

"Ерос * Апо\\шугоо 600. 
УЕрос 'Аристоу!хоо 299. 
”Ероб ’ Атотоо 401. 
Ерос 'А)я (?) 1231, Б, 13. 
УЕрос Атилутроо 947, Б, 18*. 
”Ерос ‘Ериотёуоо 494. 
”Ерыс “Ерроуов 402. 
"Нрыс 7лруоВ!ос 1259, 18.



УКрыб Длмиуос 721. 
УЕрос`'Нра[х\е!Воо? 1147. 
УКЕрос КуфАеов 961. 
УЕроб Масто! ётире)дете 1250, 13. 
УЕрыс Меуестратоо 1145, 8. 
”Еров Мтуоф!Аоо 1262, 13. 
”Еро6 №.... 77, 10. 
*Ерос Моорлу(оо 1134, 20. 
“Врос . ... 0у809 Тёумоуос 325. 
УБрыв 'Охоб6хоо 1280, 19. 
”Ерос Пауёрысов 403. 
“Ершб Пар9еуох№ёоо6 404; 1260, 19. 
"Еро& Пб%оо ’Акый 1142, 14. 
’Ерыс То\\ёос 275. 
”Ерыб ‘Рафарбсешб кр\у &ж! тФу 

о1х 36, А, 22—23. 
”Ерос Фёуусос 405. 
”Ерыб Фаруажоуо5 "Крыто; 1179, 

36. 
Ерыс Ф:Хоробвоо 406. 
”Еро; Ф\шуов 755; 789; 1266, 13. 
''Ерыс Хосё 880. 
"Еры6 Хртуаотноуов 1179, 51—52. 
"Ерос Хрустоо 489. 
”Еротос 6° 'АХёЕаудрос 8325; 779; 

780. 
А!дборов 389. 
’Нёитов 729. 
“Нмов 413. 
“ТХаров 683. 
'Тоо/1о5 1055. 
Косвоб 1135, 17. 
Моорлуюс 1179, 51. 
Бёмоу 1259, 7— 8. 
’Оудащов 627. 
Паухарпов 1262, 26. 
‘Робфов 76, 24, 
Упарбватс 965. 
Хосо5 767. 
Тиб9ео6 636. 

51129‚ А - /, 

Фаруах!юу 1179, 36. 
\охарвшу 716. 
5% 77, 9—10; 1134, В; 1142, 

17; 1232, 4; 1263, 1, 15; 
1298. 

х' ГХох6роу 305. 
КооМа  758. 
Зоу° Коха 880. 
Патрофиа 288. 
%а 570. 

[’Ё]ротос 5° ПарфеуохАт; — 1315, 
4—6.* 

6—7; › 

*Еротё6: 

'Ерыт\ сроф!ат) @соф!\Гсхоо 407. 
*Еросоо&(?) (пеп.) %01° Мобса 625. 
*Езж/уде У1де А. 

‘'Еотаа: 
"Еотла{а МаууобФроо ‘еродьёут) 24. 

'Евт‘а!ос: 
‘Ксталос ‘Нробфроо 1137, А, 2, 48. 
‘Ест1а1о$ Красбоо 1137, Б, 1, 45. 
‘Котка!оо б° 'Аруёбтрос 1137, В, 1, 

36; 1137, Б, 2, 14. 
'Нрббыров 1137, А, 1, 23; 1137. 

Б, 1, 43. 
‘Кста1оо 52 912, 1, 3. 

Еба Кн б15; 
Еба)ж%56 Аеоб(хо 152. 

Ковуб 6: 
Ебау9т; 994, 
ЕЕ›&[\'‚Зоо‹; 5° "Оруаров 1137, В, &, 

Бобудоо 1'° Мутроф!ла 470. 
Бобрестос: 

Ебарёасоь 6° 'Н... . 75 103, 10—11. 
Коврстов; 

Ебаристо; 1231, А, 9. 
Ебар(ато[о?] о° Хуабуаусос? 1282, 25. 

ЕбВаруйхлс: 
Ебваруйхоо о° 'ОБарбоб 1278, 14. 

Еб\ос: 
[В5]8[о)5 (ЕоВос) 48*. 

КоВоо\ов: 
\оВоо\ов Горуюо 1137, А, 1, 55. 
КоВоойос — Ка\Мшауоо 1137, 4, , 

24 
К оВоб№оо ©° Пардроуо; 1137, А, &, 

23; 1137, Б, 1, 61; 1137, Б, г, 21. 
Коуёусна у!де Вогема. 
Ебцемиа: 

Коуёмсьа Г. Месхорлёоо 409.* 
Ебуема Миох№ёоо6 893. 
Ебема Г. Меуенауоо 601. 

Еббаро; у10е Еббтрос. 
Кобас 946. 
Кобтров: 

(Ейбяров) 
Кббуроо 5° Повебеомос 220, 
Еб%о[ро)с Авба 947, Б, 13.* 

Еобтроу: 
Ёббйршуос 5° Мате 1242, 13—14.* 

Еб%а: 
КЕоба Г. Мууоббхоо 410. 

Ебъшвчос: 
[ Ё ]борос 'Аутаб00о 1137, В, 1, 11*. 

Е оуов: 
Ко90у00 5° Пасикрётак 748. 

Ко9бфрошу: 
Ео%9бфроуо; 6° ‘Нодбшрос 1137, А, 1, 

26. 
Вб105: 

Еоос 1266, 6. 
Ебиос А&%а тоб Улушу(ос?) 1243, 16. 
Ебиюс Акобероо 1262, 25. 
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Вб606 Меуеатратоо 36, А, 21—22. 
Ебо$ ‘Рббеуос 1277, 21—22. 
Еб:ов ‘Рббшуов пкарафи\ ай; 1278, 5. 
Ёмов Тророуо; 1264, 14, 
Ебшо о’ ’ Арбаро; 36, В, 64—65. 

А&бав 1237, 8—9. 
Форцрауос 1280 11—12. 

& 36, В, 55 
Ео(оо?] 5° 
<@у Боюо' 

НбхАела; 
ЕбхЛеа Г. Т!ро%еоо 268, А, Б. 

Бохрёттв: 
Кохратде Еохратоо 602. 
Ебхрёств Патпоо 947, А, 8. 
[Вох? |расте Тохар!оуо; 1259, 25.* 

Кохрата: 
Ебкратва Г. Пхох)а 501. 

Ебхрат!бтс: 
Кохрас!б00 б° 

43. 
Ебкритос: 

Кохр!то 5° 
орагуов: 

Еорауов  ГХохаромов 1134, 26—27. 
Еир‚а}о; (Ебыё).оо) 'п'.арачп) &лайос 

84. 

Форт_‚.@[\ю‹;? ]. 1285, 11. 
*Аусрёупе 783. 

1137, 4, 2, ФикТуос 

Ка)Мкратл; 194. 

Ебрлов: 
Вор[1\ос? | 'АЗтуобороо 947, Б, 19. 
Ебрл\оо $' Матры; 1137, Б, 2, 10. 

Ебуоткбс: 
Ебуоёхос Ебуотхоо 1276; 1278, 8. 
Ебуо!хоб 6' 'Рауовахов 1279, 11. 

5а 1260а, 18; 1278, 26. 
Кбушу: 

Ео[»оу?] * Астёрос 1287, 26—27*, 
Ебуоу (Кбушуов) 1284, 21. 
`Едмоу Хоуехбтроо 1282 15. 
Ебуоу Хофрасноо 1284, 18—19. 

Кбуфуав: 
Еоуфуас Меуватойтоо фи).&аЗос 1264, 

З 
Ебуфуоо о° Фубвуахо; 1287, 26. 

Еббеуов: 
(Вббеуос ) 
ВоЁёуо 5° Хаторос 1017.* 
ЕбЁсуо; НоБвуоо 1137, 4А, 1, 3. 

Т`б60%06: 
Кбобос Априлтр(оо 947, Б 

Ебпб\енов: 
Еопо\ёроо 

13. 
Ебпоис: 

БопбМос о' Хаторов 1137, А, 1, 22 
1137, 4, #, 18. 

Еит:оро; 
Ебпоров Мах&роо жараф!).йа%0& 1259, 

2 

5° Аюубс1; 1137, А, 1, 
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Копор‘а: 
Еопорйа 'А тайоуов 244. 

Копрёттс: 
Ебпрётс Хошфброо сочаоб: 1279, 

4—5. 
Ебпрётов: 

Е [бпр]ет!00 6° А&зо; 1077.* 
Еор? .. . м 604.* 
Ебруноу: 

Вбрурмоу фи\аа%ос 80; 102, 
Ебруиоу Коброи 1266, 12. 
Ебрудоу т@у Нраж)\.еібоо 79, Б. 
Ебруроуо; ба 1282, 33*, 

КЕорофат(06: 
Еброфёто; Хар!тоуо; 947, А, 12*. 

КЕброуороз: 
(Ебрбуорос) 
Еброубро ©' Пб2ро; 923 

Кбротов: 
Ебросос Корбтоо 1137, А, , 37. 
Еброто; Коатуоо 1137, А, 1, 56. 
Ебротоо о' ‘Кхатоло; 1137, Б, , 25. 

Е&о&т']ршч: 
Косулиом |‘Нрах)\е]900? 1256, 10— 

11. 
Кбвулох — Мууоф!оо 1276; 1286, 

6—7. 
Кбоулио» Мууоф!Лоо фиМалаЗос 1282, 

6. 
Кбсцис; 

КЕохоо о: Чтпохрёле 1137, 4, 1, 
16. 
Морфёборос 1137, 4, 1, 19. 

Ьитихе(бт]; у1д0е Вотоу (, 
КЕотбуже: 

Еотихп‹; 1279, 22. 
Еото'х_ц; ’А\;'ыр.&хоо 1279, 12; 1283, 

14—15. 
Мосоу уе Осахёуоо 1283, 11. 

Котоу !а 603. 
Восоугаубс: 

Ебтоулауде Гору1оо 1283, 12—13. 
КЕосорнамос М..... 1283, 10—11. 

Кото) 1б5: 
Еосоуе!65 — ’Аутгрёу00 

<еу Воюо 783. 
Ебтоус!б00 6' ’Аутуёупс 783. 

1' @:оче!хл) 783. 
Кбхоуов: 

Еотоуов @руисёхлох 1112. 
Ебто)ос Тио%воо 1140, 18—19. 

Ьофцчп; 
Кофёупс @коборо 1056, 2, 5. 

КЕото) е#600 

Е[о‹ра‚уео‹;?] 6° ’Артешборо; 1056, 
2, 6. 

Ьо‹ррооиуо; 
Кофрбсоуос Хаи8коуов 0 жа\ Пасе!ро; 

1091, 2—5.



Еофросбусоо *° 
Гбфроу: 

Ебфооу 'Ауброс%ёуоо 1137, В, 1, 10. 
Ебфроуов 6° ° Ачуат ав 1137, Б, 1, 35. 

*Ауфестпрыов 1137, А, 1, 44. 
Фиёас 1137, Б, ®, 53. 

Ебубрстов: 
Еоуарютоо о° Аабас 947, А, 10. 

Фарубхле 77, 8—9. 
Еоуароу: 

Кохароуов ' Хурёса 
ХаВвлуов: 

Тавадоо ©° [Ком'у]![ос? 1179, 26— 
27 

7,&Ва’(0$ 944. 
7аВар'ов: 

Ъ&Ёаио; Хар!тохо; 1278, 12. 

Аенде!) 1091, 5—7. 

643.* 

ФаВёруоо ба 101; 1268, 9. 
Тав@|р(оо?] 5° ’АхврВас 1260, 17. 

Таббоос: 
Таббобс 1134, 21; 1135, 26—27. 
7абгобе *Апо)\Лобороо 1140, 19—20. 
Таббобс 'Ато\Лшуоо 1231, Б, 10. 
Та%боов Тещодвоо 1179, 38. 
Таббоб ©6° ’Арбаро; 1141, 12. 

А‹оубатос 1135, 22. 
Мор!ахов 1140, 1. 
Уощра ов 1135, 16. 
5а 1147. 

Хабобе 'Арте[шибороо? 986. 
ТЛабоб 6° .. .. ббюров 1151. 

ъа 1151. 
1° ‘Нра[!с? 986. 

7обобв ч1де Лаббобв, 
Тахлоу%!с: 

Фежхоуде!с Хотпауо; 634. 
7ё\бов: 

7а)\боо 93 1179, 12. 
А&раубов: 

Тарбубоо 9° Марбасо; 1282, 15. 
Фв!Хав 10е 7л))\а. 
Лежоуфсёс у1йе ДЛакоу)с. 
Тебахов: 

Фвобжоо ©° . .. 
710$: 

[77%0?]; 470е 1280, 16. 
2'7‚ о6 71300 увауехёруте 1287, 7. 
л%00 ©° Гао, 1281, 11. 

Ут\ас: 
Твкав — Тарсаудс — уориреоттб 

жётрас 144, 10—11. 
Тар .... 1281, 16. 
УтувВков : 

Тлуубно$ 1153. 
ФуудВнов ФлруоВ!о0 &11. 
Ттуорюо 5° "Ерос 1259, 18, 

1° Пар%ёма 630. 
Атуубботов: 

аоардахов 1279, 17. 

К\ео- 

7лууббохо; 1270. 
Ттуубберов: 

*Тоб\\о5 — Д(т)убберос ф!Аалра8о& — 99, 
10 — 12*. 

Уоуоу; 
Тлусх 36, Б, 44; 1295. 
2луоу Авба 1287, 12—13. 
Тлушу Ав8а ЕбЮо — страттудб 

7—9. 
Утуом (Элуонос) 384, Б. 
Тлушу  (Дтушуос) об А&%а 1237, 

1 З. 

1237, 

Тлуушч Красёттоо 1154. 
Тлмом Меуестрётоо 36, В, 64. 
Тлууем Фбуусо; 1278, 7. 
[5%мо? у Фауусос 1260, 1, 28. 
Улуем — Фаууеос стщие)усте  1245, 

14—15. 
Тлууоу Фамусес тпреоВеост; 1245, 4. 
Тлмоу — Фаууео; 0 ёта т@у ' Асто0р- 

*раубм ка! преовеотте 1246, 5— 
8; 1248, 1, 1—-9—2, 2—3. 

Уономов о’ ' АцаЗоб5 77, 1—8. 
* Апасобрио; 116. 
АюохАле 1137, 4, ], 46; 1137, 

А, 2, 42. 
”Ерос 724. 
Меуёстрасо; 36, Б, 32—33,. 
Утратбмехо; 145, А; 145, В; 

1287, 17. 
Улууиу(ос)? 6° Аабас 1243, 16. 
71)[чоуо; ?] о* Обатауо; 1278, 26—27. 

Ула „.. . 09 6' ’ Арббрахов 1277, 10.* 
Уиабт: 

Трёбло; о' ‘Нбоб; 928. 
4дВяу: 

Ё‹ЗВ'Ц\/ Г. Фаууа 320*, 
Хоторав: 

ТоторА 5а 1268, 7. 
Хотооыёс соуатето; 89. 
Уотооиав В:орасоо 900. 

Тотоорёс уе Готопвас. 
Точёмт) : 

Тоёуд; боторо 217. 
Тинонков 183. 
ба 

Те!; Г. 'Апо\Ломоо 1030. 
Тотора: 

Фотбра Г. Акр!оо Мотитуаю» 274. 
Топор!оу: 

Тетор!шу Ротороуо; 1137, Б, 1, 5. 
ХЛоторов: 

Тиот(о)рос 1еребс 988.* 
ФТеткоров трорииос ФиЛота 680. 
Тоторов ‘Тфиклвов 1137, А, #, 8. 
Феторо о* "Атроу 217. 

Реёудс 217. 
Нариёмиу 217. 
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Тер®ут; у1йе ейат Лор9Туос, 
Ъш\;ь(щ‹; Фаар 1278, 14. 
Тер9ооо 6° Ве\Мб; 1280, 16—17. 
?ор[91у00?] 6° Меуёстрасо; 1280, 20. 

Тердтуос Уу10е еа Тюрфутс. 
[7ор%т? }уос Ве[Х№Мхоб?] 1277, 26. 
бнюрфтуов Ф[абтувроо?] 1276. 

ТУиоещов : 
Жаъро‹; 605; 790. 
Тосцюс Ткосоо 605. 

доч:уов 738. 
'НтЁіАоко‹: 

'Нудой\охов — Акоуоа!00 
н 45; 1187, 4, 2, 41. 
‘Нудоиттов: 
ХЪ[Моътос? нее 

5—6. 
'Н-{Ёо!т@о‹: Меуестрётоо ‘еребс 1262, 

— 3. 
‘Нудойстоо 6° ” Ахкщо; 574. 

'Ауфесттриов ` 302. 
Ка\\ит!оу 1268, 5—9. 
6а 870. 

‘Нудтор: 
‘Нууторов 0(9?)`Муток; 922. 

‘Нуооряубв: 
‘Нуоореубс 450. 
‘Нуооремоб о' МеохАт; 1179, 38—-39. 

‘Ууиайуоу 450. 
Фаруах!юу 1179, 46—47, 58. 
5а 1144. 
у° АбМцрсоу 450. 

1137, 4, 1, 

2М пмару с 1256, 

'Нбёа: 
‘Нёёа Г. Аюёуоо 756. 

'Н%е‘а: 
'Нбеёа 'АсхАупиад00о Г. 'Апо)\еуо0 

676. 
'Нбета Г. Меорлуюо 1064, 
'Нбе1а Г. № .. стёоо; 69, 7—8. 
'Нбе(0)[] 1017,.* 
‘НВейтё №оу° ФиХомойт, 1017. 
‘Нёа Г. Гохоуос 728. 
‘Н®а Г. Ка\)ихАгоо$ 412, 
‘Нёа Г. КорувиМоо 616. 

‘Нбёе!т у!@е ‘Нбета. 
‘Нёа у!де ‘Нбета. 
‘Нёка: 

‘Нёёха. Горбос 184. 
'’Нбютов: 

’Нёистов 87. 
“Нётов "Ерото$ 729. 

‘Нбомвим == ‘Нбомоу: 
‘Нббуееу М. @кауёмоо 276. 

‘Нбобе у1@е 'Нбобк. 
‘НВоров: 

‘Нбовюс ‘Нбовгоо 326. 
‘НВовюс Ларауоо 76, 17. 

‘Нботёме 87. 
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“Нбохов: 
“Нбохов "Атса 1145, 5. 

'Нбохо»: 
'Нбохомов 6° Морикто; 1250, 16—17. 

‘НвоМажов: 
‘НбоМахоо 6° Феотас 712. 

‘`Нбоу == ‘Нбооу: 
‘Нёо» М. 'Ахебаубрёас 269, 
‘Нбо» Г. ’Аца%об 1197, Б. 
‘'Нббу Г. Аорорёуоо 677. 
‘Нбо» Г. Калоб 440. 
‘Нбоу Г. ХабаЛоо 451. 

'Н%офиос: 
‘Нёофи\ос Зеситатроо 740. 

‘Нбобв; 
‘Нбобс Фрабттос 928. 
‘`Нбоб6 'Апо\Лшу!б00 1095. 
‘Нбоб 6' 'Аха%обс 328. 

*Апо\\фуюс 353. 
Порфеуох\ 6 358. 
{° Фи\отёра 713. 

›'Н%хаховр 
'Н |9ибуахов 'А рбоуаароо 1287, 24*. 

*Н\етов: . 
*НАе!оо ©6° Кот1оок 36, В, 76. 

‘Ниас: ' 
‘Нме[в] Г. 'Ороу!оо 762.* 
'Н\46 Г. Мастоо 466. 

‘Н)отёмте: 
‘НМютёупе ‘Нра 606. 

‘НМобора: 
‘НМюобфра КооМоо Г, 'А ркар& оо ЗА4. 
‘НМюбора Г. Мемткоо 716. 
‘'НМобора Г. Хов!шмос 416. 

‘НМидборов: 
‘Н\ибборос ‘НМобороо 125, 2, 5. 
‘НМдборов *НМоо ( Арастриачов) 134. 
‘НМббюрос Мас%оо 417. 
'НМодороо о° ‘НМибберос 125, 2—3. 

Муудёорос 125, 1—3. 
%91 (5)' * А8а (*Абас) 650. 

“Нмос: 
“Н№юв 701. 
Н№ос Аио) .... 36, В, 68. 
“Н\ю “Ерыто; 413. 
“НМов ‘НМохо; 792. 
“НМос Мосу{шуо; 414. 
“Нм№юв Пао\е(!уоо 99, 18—19. 
“Н№юв Посбёоо 947, А, 3. 
‘НМоо о* Гохоу 868. 

‘НМибборос 134, 
Эрбсшу 793. 
‘Робоу 505. 
Утратбмхо; 635. 
Хрусе!шу 549. 
5& 1142, 15. 

‘Н)Мо 6° В'соу 879. 
УН (табс.):



*Н\с парафиала%ов 80. 
*Ны (Тет.): 

`Н№с Вас\!охоо 418. 

УНМс Атрлусроо 997. 
`Нмв Койбоо 791. 
ЭНМв Морфаброо Махар!оо Г. Мауо- 

Ва\аророо 1125, 10—12. 
*НМв Фаууёоос 419. 

“Нмк Г. 'Арейиоуов 415*. 
УН Г. 'Нрах\(бос 308. 

`НМк Г. Меувотрёлоо 340. 
*НМсав м14е 'НМстас. 
›НМттас: 

*НМсав @оо .. . 1еребс 108*. 
'109\ков ’НМстас 434; 632; 641. 
*НМста 6& 1054, 21. 

‘НМоу: 
‘НМоу 1003. 
‘НМоуов 6° “НМоз 792. 

*Н\ж, .. 36, В, 57. 
‘`Ниёра: 

'Ниёрас 991° Мобса 475. 
‘Нпочоу: 

‘'Нкас!юу Патёро 1198. 
‘Нра’... . 420. 
‘Нра1ов: 

‘Нралос Мотроо 692. 
'Нратос Тиросфеуоо 1137, Б, , 22. 
‘Нра’оо о° 'Аргстофамтс 166. 

‘Нройб: 
‘Нра [6?| Г. 7абоо 986. 

‘Нражёс: 
‘Нрахйс Поутихоо @руерртмЕб& ’Ата- 

уФу 1053. 
‘НрахЛас: 

‘Нрах\&с6 Эретсбе 70, 7. 
‘Нраж\@ 6° Хросёршос 1140, 11. 

‘Нраж\е(Вак == 'Нрах\ебтс: 
‘Нрах\е!ба 6° Тоуар!оу 36, Б , 24—25, 
‘НрахЛебн6 70, 16—17; 567; 1231, 

А, 17; 1260, 1, 22; 1265. 
‘НрахЛейёуе ' Ада%об соуадио$ 91. 
‘Нрахй\е!блс ’Атёса 1262, 14. 
‘НражЛе!бус ”Аста 1277, 22; 1285, 

. 
‘НрахЛе(ётс ” Атта В1аб0ов 1250, 11. 
‘Нрахае!бте Гастею 607. 
‘Н]рахАе{6(1с) Адилтроо 898*. 
‘Нрах) ее 'Етеубуоо 1277, 15. 
‘'НосжАвбт6  (‘Нрах\е!б00) 76, 14; 

684* 
‘Прахйебте ('Нрах\е(б00) 6 ха! Аб- 

маро; созаоб6 1282, 4—5. 
‘НражАе!б96 — (‘Нрах)е!800) — хорма- 

с!6рузе 1280, 9—10. 
‘Нрах). 1515 'Нрах/\боо 308. 

‘Нрах?.е6%с Мархеауоо 1279, 17. 
‘Нрах\е!бту6 Меубороо 1282, 24, 
‘НрахЛе!був Пава 1259, 14. 
‘Нрах\е!ёус Папткоо 1286, 9. 
‘НрахЛе(6%; Побаюс 912, &, 8. 
‘Нрах)\е!бтсо — №еб][%00? |карафи\аад0$ 

1263, 1.!'› 
‘Нрах\е(6у6 Хар!тохо& 757 
‘Нрах\е(6т6 Хо(фёруоо?) 36, Б, 37. 
‘Нрах\ейсо %01° Чткохрёлл) 190. 
‘НоахЛе{боо 6' ТАнис 1137, А, 2, 16. 

›А{\абе 24. 
*Аусофёуте 96, 4—5. 
*Асх\@& 1283, 16—17. 
"Атта; 1243, 15; 1277, 9. 
В\ефов #137, А, 1, 12. 
Апилуерюов 1278, 4—5. 
@ебфилов 1298. 
Тоо/чабяс 1260, 12—13. 
'[та\драсто; 1278, 10. 
Коваоб 1250, 16; 1281, 

1287, 17—18. 
№!цова; 1283, 8—9. 

‚ ‚мо6 1268, 8. 
Пар!вайов 266. 
Ухратоу 76, 13. 
Хос!катров 1137, А, 1, 48. 

Фарубёхлуе 528; 1278, 13. 
ФарубЁар9ос 1278, 19. 
оа 1263, 1, 17; 1268, &8. 
%° ГТаск0у 899. 
Коома 526. 
‘Орбуога 626. 
Пхолеан!с 502. 
Зо1' Вас:\т 899. 
@коф!\т) 681. 
Хросиюу 554. 

‘НразА\е[1600] 5° Аютёут; 1063.* 
‘Нра[х\еёб00?] 5° "Еры; 1147. 
‘Нрах)е!]б00 (?) 5° Еосулроух 1256, 

10—11. 
<@у ‘Нрахле!боо * Еботрох 79, Б. 
(*Н ра \!676) 
‘Нрах\М%о0 6° ‘Нрат!.е!696 808. 

1° ’Нмс 308. 
’1в:убут) 684. 
Хопатсвтра 516. 

‘Нрах).е1тов: 
‘Нраж\е(тоо 6° Мёмауброс 1137, 4А, 

ё, 45; 1137, Б, 2, 49. 
‘НрахЛебборов: 

‘НрахАсобшров ФиЛета!роо 128. 
‘Нрах\ёшу: 

‘Нрах&ёоу М№еох\ёоов 1179, 58—59. 
‘Нрах)\Еоу0в: 

1'° Ма 796. 
Хрусстя 646. 

‘Нрах).ёшутов 5° Порров 504. 

19—21; 
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:Н;‚п‹.і_'.'Бт,; \у!0е ‘Нрах/.26тс. 
Нрах\юсв==‘НрахЛеос: 

‘НрахМос ”Атста 898. 
‘Нрёлоу: 

‘Нраоу *Ороуюо 1032. 
‘Нрас: 

‘Нрёс тр[аиатас? ] 102. 
‘Ноё о' ‘НМотёуте 606. 

‘Нрое!соу: _ 
‘Нрое!тоу Айюуов 1137, Б, ®, 13. 
‘Нроуе{сомов 5° А!оу 1137, Б, 1, 33. 

Крсоу 1137, А, 2, 17. 
‘'Нрбберов: 

‘Нроборо; 'Амавикрётоо 1137, А, 2, 3. 
‘*Нрдберов ‘Кстла1оо 1137, 4, 1, 23; 

1137, Б, 1, 43. 
‘Нрббшро; НоЗофромо; 1137, А, 1, 26. 
‘Нрбберов ‘Нообороо 1137, А, 2, 21, 

34; 1137, Б, #, 20. 
'Нрбборов @готрбтоо 1313. 
‘Нрббшро; Меох)ёо04 6 ёт! с7б Гор- 

рикжелас 1119, 4; 1119, Б. 
‘Нробероо ©' 'Аутбт; 1137, А, , 

19; 1137, Б, 2, 18. 
›Аус!быро; 1137, А, 1, 18; 1137, 

А, &, 14. 
А\дфаутос 669. 
'Ест1апо6 1137, А, 2, 45. 
‘Нроборов 1137, А, 2, 21; 1137, 

А, 2, 34; 1137, Б, 2, 20. 
М№вох).75 1119, 4; 1119, Б. 
ФиМуо; 1137, 4А, 1, 54. 

‘Иоббеуос: 
‘НроЁемо; Вас!).51600 1278, 11; 1286, 

и 
'Нроаоа'щп;: 

‘Нрофамоо о' 'Ататто; 1137, Б, , 
34 

‘Нрофёуоо $' ОбараСахов 1282, 14. 
‘Нрофоу: 

‘Нрофеусо; д91° 'Охорти4; 959. 
“Нроу: 

“Ноочос о1' 'Арёст 583 
Нро]»0$ $° Парасе!ох 1086.* 

“Наотов: 
"Н(с)оудо; "Ахха 608.* 

‘Нефасти0$: ‚ 
‘Нфоистоо у° ’ Артерибору, 1069. 

©б18!с: 
@2е '1о1удут; 678. 

@хЗот<!о»: 
ОзЗост!оу @атоо; 912, ®, 13. 

ЭаВо: 
ОйЗомо; о° "Аххаз 912, 1, 11. 

Эх+о0$: 
@х%о5; Махеогоа 185. 

Эз-о5: 
Оахо; ”Асточо; 186. 
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@4{оос 9'° Атозхорб1: 178. 
@авост!ыу 912, 2, 13. 

@а‘ас: 
да(Ва[&?] Меусстобтоо 36, В, 29. 

@а! 
@с1; Г. Хестрётоо 421 

@&Ларос: 
@аЛаров; Птофарубхоо 1278, 9. 
@а\вноо 6'° @иаВо’о; 1003. 

@&\Хоова: 
@&\Хоова Эретс! 74, 7. 

@аробс: 
@ароб о°.. . м006 1268, 13. 

@брфлас: 
@ашрка; 1142, 10; 1188. 
@а [иоЛас? 1141, 4. 
@&шф/а 5° Атилукриос 898. 
@[4шр\а?] 5° Фаруах!оу 1231, А, 14. 

@арс!х Л 5; 
@ара:х). 006 $° Орбсоу 890. 

@&стс: 
@&<о0 ©° Хаубхле 1073. 

@гьрастос: 
ТВёрюв — 'Тоб/м0$ — Ваовассбс, О те0! 

аб\ту (абофолав 45. 
Ф@аоравтов 'Робыуос Етцие)луств 1242, 

14—15. 
@аоиастоо 6° "Асаубро; 1278, 9; 

1280, 12—13. 
‘Рёдшу 1280, 21. 
Хиорауов 1287, 22. 
Хорнауо; 1280, 17—18. 

@абуо5: 
е бабу)?; 'Аоуе)боо 262. 
ауатрМах: 
ХЭЁ;Ёар‹рМа‹; 1232, 7. 
в....05 ...ажо0 ... 
её'|уЕ)ос: 
Вст’1ё).оо 5' Авбас 1260, 18. 

Фибауоч; 36, А, 19—20. 
5а 1268, 3. 

©@[вау1ё?]№00 6° 'Ауащёмус 1260, 
20. 

1278, 21—22. 
е 

@еауело; 1263, 2, 16. 
@сбуе)о; Хортууоуо; 1138. 

ФЭвахёмп: 
@вахём; 276 Б15. 
@вауёупс 'Арстоуо; 422. 
@са’ёупс ‘Ериочёмоо 1025. 
@са+ёуп; Касвуброо сомаоб; 1262, 

3—4. 
@саёуте .. . №00 76, 18—19. 
@ва\ёутс Махароо 1282, 16. 
@гатёуп; Мусрорбмоо 1259, 24. 
Оса{ё»т; Пб%00 партфилла%о6 83, 

@ваёуоо 6'° Атрботрато; 753. 
Котбул:; 1283, 11.



6а 1282, 32. 
у° КооМа 1025. 

ОсауЕХос у10е @сауууейос. 
@ёхас: 

@ёха ©6° Палто; 1179, 53. 
Хрустеу 1179, 45. 

@ё[ха?] 5° . .. аттохас? 1189. 
ОЭ сшатох ) в; 

@ешстох\ т& Гохоуо; 384. 
Эс очёутс: 

@соёуп; Атюуовобфро 1056, 2, 12. 
Эсо{еу!бтс: 

Ф@сотеу'бус ’Арссабрео 1056, 1, 18. 
@со'еу!бсо) о° @сбборос 1056, 1, 4. 

о& 1056, 1, 6. 
@сдууттов: 

Эвотудсо ба 1056, 1, 5. 
@сб{уотос: 

@во\уфтоо- (а 952. 
дсобас: 

@собас @соба 447. 
@воба 6° ‘Кррс 447. 

З° КооМа 447. 
дсобёда6: . 

@воёдао; Пат(р)&[ос?] 65. 
@соббаос ® . оар.... 36, Б, 33.* 
д@собо[а!0о?] 5° Пд%о; 1140, 9—10. 

Особбтл): 
@собост) Г. Моргуоо 277. 
Фсобост Г. Царф!коо 609. 

Вебботос: 
@сбботов 619. 
ФВсоббсо 301° ”Ауул) 158. 

двобора: 
@собора Г. 

№оо 432, 
@сбборос: 

дсббырос 314. 
@сбборос @сотем0со 1056, 1, 4. 
@сбборос @котцио 1137, Б, 1, 19. 
@:д%орос Меуомов 187. 
@сбборов Мусробероо 135. 
Осбборос Укрооу1оо 423. 
@: 0[борос? ] Фаёууа 1316. 
@соборо; ФиМахоо 1137, Б, 

1137, Б, &, 30. 
О@соборо 5° Кофёупе 1056, 2, 5. 
@собороо 6° ЧАарох 794. 

Мхатбрас 1137, А, 2, 28. 
Ухб8ас 1137, А, 2, 22. 
Хос‘патров 1137, Б, 1, 38. 
ФиАарсеуос 529. 
% 952. 

@сбхр:тос: 
@сдхрисо; Апилусроо 75, 13. 
@едхритос Атрлуергоо соуалшто& 75, 9. 
@ебхриго;  Чттохрёлоо 1187, Б, 1, 

15. 

*Оудациоь (?) М. @соф!- 
А. 

1, 49; 

@кохр!тоо ©° Тплохратуе 1137, 4, 

2, 20; 1137, Б, 1, 40. 
Эеор.ут']сттд: 

д@вормутсс1) Авоуов 178. 
Фбедиупстов: 

Ведиупстов Трациатебв 93. 
@сдиупатов ’ А оистох\ё005 1137, 4, 

2, 46. 
Ф@воиуйстоо Зоу'° @тра!с 273. 

Ка\Мтомс 273. 
Хрбаююу 273. 

@соу3: 
дЭсоуйс Аюуосюо ' Арастриамо; 610. 

Осоус (х1) у!@е @соу!хл). 
Осдус:хос У14е @ебугхос. 
дЭсоу!ха У10е @коуйх. 
@ :оу‘хл); . 

@соуехл) Ерилгос 500 . 
@соуе ‘х Г. Босоусбоо 788. 
@соуеёхл) Г. Апрлусрюо 424 
Ф@воуе!хл) Г. "ТооМоо 888. 
ОЭсоуе!хл) Г. Хруст!оуос 549. 
©соуе!хл) Г. Хровоо 425. 
@соу!ха 692. 
двомйхл) №к!оо 426, 
@воу!хл) Г. Убса 427. 
©соу!хл) Г. Фикота 535. 

@:бмхос: ' 
(@ ебув:хос). ' 
бсоуе!хоо 6° Вас)Ет 1245 10; 

1246, 9—10; 1248, 9—10; 1277, 
#—9. 
Ав8ас 1259, 16. 
Ка\Мёудс 1259, 15. 
т ГХохёрсу 594. 

@едутос 428. 
@:ббеу0з: 

@собёуоо $° Тиаёас 1137, 4А, 1, 27. 
@сбторлос: 

@соп[дылоо?] 722. 
Ф@сопорло; А!аут(бсо Ктуктлс 188. 

Федтротпос: 
@вопрбтоо 6° ‘Нобберо; 1313. 

ОЭсоте!на _ у10е Овотйиа, 
@ебтецис у1де ФОсбещцис. 
@сотё\ : 

ВсотёХоо 5° Мхоу 1137, А, 4, 17. 

%° Вас'.л 749. 
Ф@вос!ра: 

дсотера Г. Марбахоо 679, А. 
@соте!ва Г. Мастоо 932. 
@сотйма Г. Вауу!оо 680. 

@сбтаов: 
@едтещов парафи\алаЗов 82. 
@сбтещос Жоуар!шуов 1277, 20—21. 
@сотеймо ©° 'Арёотшу 76, 23—24; 

1264, 6. 
Мугобфикос 471.



П%%с 1179, 31. 
Фаруйхлс 1264, 4. 
7° 'Емёмя 1031. 

@ебсщос @баусос 1137, В, 1, 59; 

1137, Б, #, 42. 
Веотёроо $° @кб%шро; 1137, В, 1, 

19. 
ОаоЁ&щс: 

вофбуеос ©' ' А))6бар%ов 931. 
@соф!)\т); 

Фвоф!)\т) *Аретф!Лоо 355. 
@воф!\т) ‘Ехаталоо  Жеует, — убррт 

Мууоф!\оо 130, 1, 8, 11, 24; (@еюо- 
ф!Ат) 130, 3, 18. 

Ф@гоф(А1) ‘НрахЛе(б00 681. 
@соф!\7) Мёрхоо 309. 
Ф@еоф{\л) Г. ’АхеЁбуброо 881. 
дкоф!\1) Г. ’Апо\Лшуоо 904. 
@воф(\т Г. ‘Ерил) 400. 
двоф!\1) Г. Мёхлоо 933. 
@гоф!\т Г. ‘Рёбыюуов М. КоЛочуов 433. 

@софи\!ажов: 
воф!\!схов 407. 

@соф!\!схос @вор!\оо 611. 
@софи\1ахоо 1' 'Ахатлра 337. 

;о'{' Тецюхрётст 768. 
@сбфи\ос: 

Зв‹'›‹рь)\о‹: 1294. 
[@:]99![Хос? 975. 
@ебри\ов 1еребс 92. 
дедри\о& ' Айтуюо 332. 
@сдфидов В!охос 431. 
@:бфико; ‘Ещм... 36, В, 68. 
@Ввбфилос ‘НрахЛейбоо 1298. 
@ебфиков (@коф!Хоо) 429 
@сбфи\ос Ка)\\рёмоо 430. 
@ебури\ос *Оутациоо 432, 4А. 
[О]Ъб‹ЁХо[;] У6уу00 — ‘еруабреуов 

74.* 
@ебфикос ЗасВоо 912, 2, 6. 
@воро 6° Те)ес!ас 924. 
@воф!Хоо б° *Арбарос 99, 14—15. 

ВарВарос 36, Б, 33—34. 
двофи\схо; 611. 
*ОрфаЛахов 1262, 27. 
Папоу 36, В, 70. 

@соф!Хоо о° Палеров 947, Б, 6. 
5ё 1117. 
{° Ааоё!хл) 448. 

Фсдфрастов: 
Ф@вофрастоо 5° Пебёмо; 54, 12—13. 

@ершуа .... 5° орё. а106 947, Б, 3.* 
@ёоу: 

[@ё0, Фаб:убр?]00 фа таЗос 1288, 
6—7. 

@ёшу Фаблуароо ф!алаЗо; 1287, 4— 
5. 

Вкоугос: 

874 

@соууо; Аебхочов 1137, Б, 2, 6. 
@соуорос: 

ФЭвсоу]0|роо ©° @, о.... 947, Б, 
8.* 

дэва‘с: 
@7Вайс @сонупстоо 273. 

@Вотров: 
Оъ&Ёштос @а\вроо 1003. 
диВетос Зиорауоо 1287, 21. 

Въ&Ъарос: 
‘\6таро; ’ Ауса®ёуоо — тормасиру лс 

1278, 5—6. 
@‹вуброо 6° Мбахов 1278, 21. 

@каррахос: 
@:4ршахос Хрос!тктоо 1287, 10. 

@ роу: 
@ Врыуов 5° Мхоу 1056, 2, 15. 

@врос: 
@Э‘рВрос Асюо 1262, 21.* 

@бас: 
@баусос 5° @ебещи; 1137, Б, 1, 59; 

1137, Б, 2, 42. 
Прора%‘оу 3137‚ А, 1, 37; 1137, 

драхлбак: 
@рах/8ас @рахбоо 905. 
@рах/800 7'° Ка)ттбул 435. 

@рёсо\)ов: 
@расо\№ов Горуоо 1137, Б, 2, 57. 
@расо\Хоо 5° 'Аристбхресо; 912, #, 

Т. 

@расо»: 
@дрёси» 'НМоо 793, 
@рёсыу @ароихЛёоов 890. 

Ф@оатов: 
Ф@оа!оо 5° Харик\т6 536. 

@о\б1ауов У1д6 Ёию\юэёчп;. 
ви\;б;: 

[9]2у%$ Мастароо 929.* 
@Воуб 1' 'Апатобрт 159. 
@оуоб 6° Востахо; 929. 

Аохлоу 929. 
@о . .. 1135, 6.* 
д5с: 

@56 'Асотсо 189. 
@бфриу: 

@бфроу 'Етихрахоо 1003. 
дут\е: 

Эулуслеы; 'Абту ... 1231, Б, 11. 
@хутелеы; Мрёхоо 1231, Б, 8. 

@ораё: 
ВораЁ Гасте. 1259, 17*. 

’Табабхеов о° Ма 154.* 
ТврВ\оуов: 

'Те/3\0Х о$ АМюуовтоо 682. 
'Та буоо $° Мастас 795. 

Фаууа6 682. 
%7° Меховема 795.
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Чпкпбрауо$: 
Чктбра(о$ Аюбероо 912, 2, 11. 

Чтитос®ёмтс: 
Тппоофёусов %° Мустор 1039. 

Чткботрахов: 
Чтпкострётоо 5° Моршу 254. 

“Татпоу: 
“Тктомов 6° Муубфилос 1137, Б, 2, 43. 

‘Гобрфоостов: 
*ТрарВоботоо 5° ”ТоВ(бов 1242, 20. 

Хабахов 1242, 18—19. 
'Трабаб1с: 

’Трабаб:‚с Атолутроо 1279, 13. 

"товне (?): 
”ТрВ:6 'ТрарВодатоо &етщиЕйттне 1242, 

20. 
”Тр{амов : 

Труауов Х[оребо? о 1287, 25—26. 
”Терхлов: 

Трхгоо Г. Е!о[а] 787*. 
Твабллов 

›Тваах!оо 736.* 
'Тан"(дут); 

*[в+убут) 678. 
'1о}бут) Г. ‘Нрахкбоо. 684. 
Твиубуя) М. Аюёёуои 311. 
’1о:убут; Зоу' ФаВек 678. 

'[в‹оу: 
'1в‘шу Латоо 685. 

19% . .. Алрлтооо 36, В, 65. 
’Твожраллс: 

ТГвохратте 'Ах!)\\чов 1059. 
Честаб06: 

Чататов ' Апо\Лоуо 191. 
ТотиаТов Атрлусро 192. 
Четйо 6° 'Ача (стратов 157. 

Париёуо» 218. 
ЧГоторга: 

Чотор!а Г. Оберу!Моо Атрубоо 894. 
'Гса)а: 

ТтаМа Моугроо 546. 
кача Г. Авба 595. 
"[ха\!а Г. Меуестратоо 613. 

›1са\брастов: 
Тха\брасто; — ‘Нрах\е!б0о 1278, 

10. 
"Тс%6: 

"Тсдв ’ Етихратоо 1137, Б, #, 31. 
› [с!т); 

к' (тоё дЕб»ос) Корамоо 11. 
›Тс) Г. Адёсос М. Бцо 193. 

:/1115: 

"Туеююв 1'° Авауа; 306. 
Гро... 5° 'Апо\Ломов 349*. 
'10бав: 

'Т@бас Варбамоо 6° ёть т.. 
сё8006 36, Б, 35—36. 

›1@%ав 'Т0б0о 706. 

Паще 

876 

'Том!1); 
'Тем!) Г. 'АаЗоуов 244. 

’Тосарас 280.* 
Кавафабтв: 

Кавафаён; 1113. 
КаВатёёво 5° 'Ато\№ас 1056, 1, 20. 

Кайвёмахов: 
Каббмахов Маоёлоо 1278, 11. 

Кайов у1де Ебрерос, 
Ка‘!аю$: 

Ка!вюо; Ф)\ёцох 86, 7. 
КаМ); 

Ка\т, Г. Мощроо 515. 
Ка\усоу1): 

12‹1)\-41:611; Т. @рах!б00 435. 
Ка\а9ёут; У!@е Ка))нафёутс. 
КаМат1 у14е Ка).Мсти), 
Ка\стоу у10е КайМото, 
Ка^ ... 1142, 13. 
КХч 

Ка))\я Г. Кособ 444.* 
Ка\Марос: 

Ка\Мароз Айромо; 950. 
Ка\Мас: 

Ка\Ма ' Мата 201. 
Ка\Менсов: 

Ка\М(еёсо о’ ' Арес‘ас 948. 
Ка)дилёмтс: 

Ка[\)|уёмтс? 614.* 
КайМсрёуто ' А[ст)&[Хоо? 1137, Б, ®, 

19 
КаЮ_ъ:{ёут‘; Ахоуоа1оо 430. 
Ка)Мёуп; @воуеёхоо 1259, 15, 
Ка\Мрёмус Крахероб 1137, Б, 1, 

44 
Ка)\Мёуд& Моршуос 1283, 9—10. 
Ка)\\ёудс Просауброо 912, 2, 15. 
Ка\ёмо0 о° ’Апо\Комос 350. 

б:оф:)ов 430. 
Маёзлв 1137, 4, 1, 52. 
5& 1282, 23. 
у° ’Арётл) 251. 

Ка\МхАвла: 
Ка\Мждеса Г. 'Етпафра 687. 

Ка\ Мх 
Ка [76] 'Кпафра 392.* 
Кай\М\ёо0о6 у° ‘Нёта 412. 

Ка\Микраллс: 
Ка\Мкрасте 'Ададох\ё005 1137, Б, 

2, 50. 
Ка\Мкрётте — Вохрыто — Херооутс!тт5 

194. 
Ка\\!пауов: 

Ка\Мрауов ° Ариаторауо 874. 
Ка\Миауо;  Аюуос1оо 1137, Б, 1, 

30. 
Ка\Мциёуоо 5° Аюубаюс 1137, Б, 1, 

47; 1137, Б, #, 33.



КоЗоо\ов 1137, А, , 24. 
5% 912, 2, 4. 
1° Махара 969, 
Хрувст 550. 
%1° Мёсат 969. 

Ка\\щёбо0са: 
Ка\\цёбооса Г. Хох№ёоов 436. 

Ка\КМувеков == Ка \Мункос: 
Ка\ме!хоо 5° Абастл; 1280, 22. 

Ка\Мбсерос: 
Ка\Мбтеров Вас!\еб00 147, 7. 
Ка)\Мотёроо %01° Морошёмт 147, 8. 

Ка). Ми 876 : 
Ка\\нт!б00 6° КАваубро; 1137, 4, , 

44. 
Ка\Мто) 5; 

Ка\МтоМс @совупстоо 273. 
Ка\Мс® ... 36, В, 59. 
Ка)\Мсфёуена у140 Ка\Мсдемиа. 
Ка\МофЕутс: 

Га‘ов Ка)\Мо%ёупс 719. 
Ка)\1сфёудс Укефамоо 686. 
Ка\Мафёу; 1087. 
Ка)\Мс8ёуп; (Ка\Мсдвуоо) 1еребс 98, 

2—3. 
Ка\\иадёут; Кох)е: 1019. 
Ка)\)\1офёуу& Меуе\аоо 468. 
Ка\\на9ёупе [М](оуос?) 36, В, 69. 
Ка\Мофёууе Пёлкоо о ха\ @о).буа- 

уос, 1ереос 1280, 3—5. 
Ка)иойём00 6° 'Аристбетио:; 76, 22. 

*Асса 1018. 
Тастлс 561. 
Мале 83, 1—2. 
*Оудащиов 1087. 
Уореоров 1279, 13—14. 
Хруот(оу 647. 
оё 1129, Б + В, 2. 
1' ’ Арсиубя 658. 
Хрбвееу 1224. 
ох1 561. 
%01° Хрбсюу 934, 

Ка\Мофема: 
Ка\Мсдёмена 1124, 7—8. 
ОФа Ка\афбёныыа Г. Объщёоо ' Ау- 

‹1рахоо 697. 
Ка\\\о9еу!а Г. Васта 437. 

Ка№Мввтл == Ка\Мот: 
Ка)\Мввс]1)] Г. Габа 372*, 
Ка\)\стя М. Прёпотов(?), Парф!\о0(?) 

388. 
Ка\Мотоу: 

Ка\Мат!оух ‘Нууойккоо 1268, 8—9. 
Ка\Маот!оуос 6° Фабаро;  1288, 

9—10. 
Файчарос 1287, 5—6. 

Ке[ХМос!ом05?] 6° ФаСуаро; 1281, 
12. : 

Кал\\стос: 
Ка)[Мстос? | 1145, 1—2. 
Ка)\[\нотос? ] 1145, 12. 
К4)\\стос Ва90\Хоо 98, 13—14. 
Ка\Мстос Адосе‹ 1145, 4—5. 
КаХМстов (Ка\Мскоо) жастр с. 104, 

8—11; 105, 5—6. 
Ка)\\стрёлена == Ка)\Миатратта: 

Ка\\\стратела 'Ахащеёмоо Г. Тещо- 
3ёоо 709. 

Ка))матратела Т. Пас!оуов 488. 
Ка\Мотрат!а Г. Пёпоо 438. 

Ка\Матратов: 

[К]а\\стратос? | 75, 18*. 
Ка\Мотратов фиЛала%ос 86. 
Ка\\Мстрётоо о' Мохбожатрис 1109, Б. 

№хбВоо№ов 1137, А, , 36. 
Усрат!о» 110*. 

Ка\Мото: 
КаМотфу Г. 'Епехратоо 884. 
Ка\Мсто Г. ФиМттоо 439. 

Ка?.мтоул): 
Ка\Мсоу1 М. @соу!хоо 428. 

Ка оу: 
Ка\)\шу "Абато; 688*. 
Ка\)оу Ка)Ломос ‘1еруавмемо; 1044:; 

Ка\обв: 
Ка\обс ‘ереос 81, 2. 
Ка\обв 'Афтуа(оо 76, 17—18. 
Ка\обв ' АЗуу!оо 1277, 18. 
Ка\обв ' Апо)\ом(оо 440. 
Ка)\обв Акобероо 123 Ы15. 
Ка\обв Морегуоо 1054, 16. 
Ка\об 5° 'Аросоу 76, 14—15. 

Аббшрос 123. 
№ .... 36, В, 67—68. 
{° ‘Нёоу 440. 
Ч’охт, 296. 
%91° Гёссееу 592, 

Ка\обуос  ‘Ершиомасе!тоо &° 
хрёх: 495. 

Каварвабтс: 
Карарсабоо 5° Прос!оу 1088. 
Карораавоо ©° Балорабсте 689. 

Карорсабле У10е КацаройСтв, 
Кар$‘о005: 

Карёоос Ааба 1283, 13—14. 
Карёюо 6' Атряерос 947, А, 5. 

Пардеуох\т; 1282, 18—19. 
Утратбченхос 1282, 22. 

Кар!бе05: 
Кар:!6ёос З0у' Парыа 216. 

Каруе‹@б15: 
К ару[е!@|9[во? о* 

Каруст: 1195. 
Картос: 

Кар[пос? 441. 
Карпов Вассёроо 737. 

Пойеро- 

.. . рахо; 1234.



К[арп]о[о? 52 340. 
Карсас: 

Кароа б° ’Атацаба‹ 1179, 43. 
Касваубров: 

Кас&уброо 6° @катёут; 1262, 4. 
Касвва\а 

КасваМа Пёсюс 972, 
Каха\\ .. .. %° *ОаробВа\ахов 1264, 15. 
Кат!оу: 

Кас!шуо; б& 1140, 3. 
Катбхас: 

Кахбхас Адбоо 1179, 53. 
Ка.ттас 1140, 

.хКа'х_юу Востёжоуов 645, 
Кё\сов: 

Абр(уМов) КёХсов (Кеё).со0) чЕФтЕрОв 
'Др‹піеб›тп‹; 58, 8.. 

Кёрбоу Ф. ‚ 1231, А, 13. 
і\ербшчахо‹; 

Кербоуёхоо (?) 5° Ааюо; 1277, 6*. 
Кёсстюс: 

Кёастов Важуо фиМада%ов 79, А. 
Кёфай\ов: 

Кёфа)ов Кефа\‘омос Хервоупа!стс 195. 
КефаМоу: 

КефаМшчос $° Кёфа\ов 195. 
Кёф%ос: 

Кёфдоо $ 'Аха&оо‹; 1179, 30. 
Кефисдвотов К ‚ 110. 
Курисбс: 

Куфсоб о° Паутах )6 1137, А, 1, 
40; 1137, 4А, #, 35. 

Кщёршч: 
К.хёроуо; 6° |?Асх?]\ас 1294. 

КгнВгос 
роо 6° 'Аут!паов 1250, 12—13; 
280, 28. 

Ы&ВаСо‹ 1279, 15. 
Фиб6у0ос 1250, 15. 

Куедс: 
Кууб)сос 6° "Ерос 961. 
Кууе\ос З° Аасуа 306*. 

К‘уолов: 
Койоо ба 1268, 5. 

К\абё106 у1@е Мемо\Моу. 
К\ваубров: 

К\ёауврос Ка\\иткивоо 1137, А, 2, 44. 
КЛеоуе!хл) == КЛеоу!пл: 

К\еоуеёхл, Моуйшоо 546. 
К\ебмхос 637. 
К\сотатра: 

К\еопатра - Муу(ахоо - тоте ’ Ары- 
воб 124* Ы15. 

К)еопатра хоор®!т Де!Ха Тарсдуоо 
144, 4. 

К\сопатра 886. 
К\вопбтра У1де КЛеопётра. 
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К)во: 
К\со Г. Маботос 196. 

К\боу: 
К\ёоу 909. 
К\ёшу Киёохо; 278. 

Коёбрас: 
Кобвбра $° Харратак 1134, 27. 

Кбёров: 
Кё%ров Акоуьсгоо 1137, А, 2, 31. 
Коброо 5° Ебруроу 1266 12 

Коб. 839. 
Ко&ша‹: 

Комас 1157, Б; 1166. 
Ко%!уас “Аста 1134, 23. 
Ко%!уас Мастоо 1145, 3—4. 
Ко%уа о’ Мастобс 1179, 55. 

Ко‘бос: 

Ко!%оь о7' 
Ко‘усос: 

Ко!усоо 6° "ТобМос "Еро; 897. 
АЛобхо6 76, 21. 

"Н 791. 

Ко!рауов: 
Кордуоо ба 11. 

Кбххов: 
Кбххоо {° Мх 1193. 

КоХа1с: 
Ко\аов 6* ' Ацафдеу 244*,. 

КоМа_ у1де ейат КооМа: 
КоМа Г. Втоуоаюо 795. 

КоМЫоу: 
КоМ\8!шуос о* Апил)трюв 442. 

{° Хамха 442. 
Комла: 

КбМа ”Еротов Хосё 880. 
Ко\Хар!оу: 

Ко\)\ар!шу ‘Хриа!уоутов 1024 
КбхМк: 

КёХ\е: о’ Васи\схов 1002. 
Ка\ма9ёут; 1019. 

КёМнов {° Маш‘а 460. 
Ко\Ме» 437. 
Кб\ о6: 

Ко\уо 6° Фи\бхаоно; 230. 
Хо\хов 1231, Б, 5. 
Хб\хо 5 Мабк — 200. 

Кб\оу: 
Кб\шуов у° 'ЕМкомас 433. 

Кор . 1165. 
Кор.шп.о‹: 

Кор.!у]щ.[о‹:р ТаВа’100 1179, 26—-27 
Кору!хоо б& 1135, 13. 
Корму![хоо] ©° Пёкас 1140, 17—18*. 
Кор.ъ\‹[ъто] 5° Хруст!шу 1129 Б + 

В, 
Кор.ъ]у!жои 52 1142, 9.* 
Кори»](х[оо? 5а 1179, 26—27. 

Коуафов: 
Кбъафос * А)еЁвудроо 615.*



Кбуафос Папа 443.* 
Коубфоо {° Мороова 443. 

Коу‘ыу: 
Ком!юу Мтоо 197. 

Коуос; 
Кобуос 1129, А + Г, 8—9. 
Кбуоо 9° Пёптов 1179, 41. 

5а 1179, 28—29. 
Коуе»: 

Кбошоу 'А%туттоо 1137, А, 2, 10; 
1137, Б, 2, 11. 

Кбмвуов о° ’ А)\жфрыу 156. 
5& 1291. 

Коруе!\ов == КорутА05: 
Корус!Мов КорувыМоо 616. 
КоруеиМоо у° ‘Нёза 616. 

Кособс у!1@е Коссобс. 
Косайс у1@е еййат Хоссас: 

Косвав 'А)еЁауброо 615. 
Коссёс ГЛабхоо 445. 
Ковва о° Пбп\ос 496. 

Кова{уас: 
Косс!ма 5° Меохлте 1138. 

Косвобс у1йе ейат Ховсодв: 
Кособс * Арёоос 444. 
Кособв Хрустоо 1299. 
Кособ 5° 'Апо\\омос 579. 

А‹дфаутов 393, А. 
Паир!валос 946. 
Пачёров 892. 
По%схов 88. 
1° Калат 444. 
Мар!а 797. 

Коссобе 1153; 1167; 1179, 17, 18; 
1208. 

Ковсобе 'Атпо\Моу!б00 фи\вла%ов 84. 
Коссобе " Аста 1140, 21. 
Коссоб$ "Атта — Косвоб  фроутасттс 

1134, 13. 
Ковсвобе Вё’ткос 1179, 40. 
Ковсодв Га!оо 1266, 
Коввоб; "Еротов 1135 `17. 
Ковводс ‘Нрах\е!б00 1281‚ 19—21. 
[Коссоб]5? 'Нрах\ 1800 1287, 17—18.* 
Коввоб; ‘Нрах\еёВои ётаре\лусте 1250, 

16. 
Коввоб; Меубуброо 74, 5. 
Коссвобсе Зориоо 1135, 21—22. 
Коссоб $' “Ахтас 1134, 13. 

Аибфаутов 1149. 
Мофа’драс 1179, 39. 

‚ уахов 1138. 
Хочилуюс 1140, 12. 
Хрт;отоб; 74, 5. 
6а 1151; 1179, 

[Кос]соб {° Аиоър.и.хт; 455.* 
(Коовобс) 
Коовоб 1' Хруст1 322. 

Косвоу: 
Коо[(со м05 6° Т(т)[о6?] 106, 5—7.* 

Кот!оос: 
Кот!оов *Н)е(оо 36, В, 76. 

Кок!му; 
Кот!е0у Костшуов 653. 
Ко[сЧоуов ба 1135, 28*. 
(Кост!оу) 
Косе!еуос 5° Кот!оу 653*. 

Косы!ыу у1@е Кот!оу. 
Котох!оу: 

Котот!оуоб 5° ВАасто; 1137, 4А, 2, 
30. 
Крат1уо$ 1137, А, 1, 29; 1137, 

А, 2, 26; 1137, Б, 1, 48. 
Коо. .. 810. 
КооМа у10е ейат КоМа. 

[Ко]оМа @вода 447*. 
{Коо]\[а) Г. 'А%туа‘оо 1086*. 
Коуо\'а Г. Аосхоорбоо 446*. 
КооМа. Г. “Ерото; 758*. 
КооМа Г. ‘Нрахле!боо 526. 
КооМа Г. @ва\ву0оо 1025, 3. 

КобМов: 
КооМоо 5° 'АуАКЕб& 518. 

Трофиу 518. 
1' 'Апо\\шуа ЗА. 
8о° ‘НМобфра 344. 

Коовоёв у1@е Коссвобс, 
Кофаруос у!@е е!1ат Хбфаруо5; 

Кдфаруос 1140, 14—15; 1277, 18. 
К |бфаруо[<с? ‘еребс 1284, 7. 

Кдфрасров у1@е ейат Хофраснос: 
Ко‹рра?]ор.о; 'Апо\\шу!оо 1143. 

Кт}(&орп; 
пцвЭорпс Еууоуо; — Кавайабсо 

Кр&ща = Кра‚тею‚ 
Красла Г. Утрасомос 198. 

Кратербс: 
Красероо 6° Ка\ерёут; 1137, Б, 1, 

44. 
Крётв: 

Крёлео 5° Ктёатос 1056, 2, 14. 
Крат‘у0с: 

Крах1у0с Котосыуов А, 1, 29 #, 26; 
1137, В, 1, 48. 

Кратшои о° ’Аруебцр.о; 1137 Б, 1, 
31. 
'Косна!о; 1137, Б, 1, 45. 
Еброто 1137, А, 1, 56. 
Миватратов 1137, Б, 1, 42. 

Кратистов: 
Корётитков фи\атаЗос 1016. 
Крётиктос ' Ато)\\ым(оо 908. 
Крётитков Крас!ткоо 912, 2, 17. 
Крас!ткоо 0° Тлушоу 1154. 

Крёсскпос 912, 2, 17. 
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Крёооаа: 
Крёодва Мёбоусо; ‘ерщщёут 8. 

Круу!уте: 
Крунуд; Тиоёуоо 1036 Б15? 

КрВоу: 
Кр!%ыу ‘Нроуе!соуов 1137, А, 2, 17. 

Крбмос: 
Крбуюс Посеешую Крыицм(тус 199. 

Ктёатов: 
Ктёатос 'Ачоа!о 1056, 1, 21. 
Кхёватов *Артёроуов 1056, 1, 12. 
Кхёатос Крётео 1056, 2, 14. 

Кхтсареубе у10е 'Аудестрос. 
Кхстпаоирёттс: 

тлагхрахове 6° . ‚ уас 110. 
Ктуаюк: 

Ктуиоо ©' Ав!заруов 1137, Б, 1, 26. 
К ... то[&] Пб%оо ‘1еребе 90. 2—3.* 
Ко\еТба:: Але} ха! "Нра Колебау 1021, 

7—8.* 
КоМ‘ау; 

КоМабмос 5' ’Апбкноу 162. 
Корёфо»: 

Корадшу 1266, 9. 
КораЗшу КорёЗоуов 617; 618. 
КирбЗыу Хосфемоо 690, 
КораЗоуов ба 1179, 45. 

Зоу° Хо!бра 690. 
Кор!а. 315.* 
Кор!агуа: 

Кор{алуа 310. 
Кораыма Г. Мороуо; 81. 

Киустаутов 788. 
А&бвмов 'Ву ... 836, В, 25. 
Аалбуахов У10е ФиЛофтрос. 
Аапахов: 

Ларёуоо; 6'° Акюубаюс 390. 
‘НёоВ:ос 76, 17. 
Зос!оу 765. 
‘Уфикрёсте 522. 
{° Жоуары 557. 

Авитоу 920. 
Ааобгхл): 

Авойхл) Убса 427. 
Ааоё!хл) Г. @сор!\оо 448. 
Лаоёхл) 656. 
Ааоё!хл) Верем!хле Аосбудроо 869. 

Ааоё(хл) у1@е Лаой!хл), 
Ааоуйхав 7А1. 
Ае!рауос: 

Авйауос соуатеб& 96, 5— 6. 
Ав!рауо; Фа 1277, 11. 
Ае!рауос  Ф1ба то)\еивруле 36, А, 

20—21. 
Аещбуоо 6° 'Астбубачое 1279, 14. 

‚... Врабео; 1278, 25. 
Аецае!т: 

Аещейт) Г. Ебфросбмоо 1091, 6-—7*. 
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Авоутис: 
Лебутос 5° Фохр!стс 192. 

Аедхоу У1йе Лебхоу. 
Аебэлов: 

Аебжос 449. 
Авбхлос Авиож(оо 136 Ъ15.* 
Авбхлов Фаруёхоо 300. 
Авбхлос  Фарубхоо трбрииос — Хрустоо 

279. 
Аебхло; Фи\ета!роо 128. 
Авох!оч 9° Мархос 449, 

1° ’Ащма 300. 
Мусроф!)а 449. 

Аебхеоу; 
(Аебхоу) 
Авбулоуо; 6'° Арбаамк 180. 
Аебжоуос 6° Арбсам; 180. 

@сомгро; 1137, Б, , 6. 
6а 7. 

Авфабза (?) 6: [Ач?]=ббшро; 1179, 25— 
26. 

АЛеобхос: 
Авобхо о° Коакж!5т6 152. 

Авокхрёттс: 
Авшхрёспс * Ауафенеуб 921. 

Асострасо; П .... 23. 
Атуагов: 

Алуа{о ба 1056, 1, 16. 
Ач=бборос: 

Ачтбборос 976, 4. 
Ач |хобороо — Л ефабза (?) 52 1179, 

25—26. 
А(амов: 

АВбуоо 6' Паутада%о6 1262, 22. 
Афов: 

Аоос6 {° Мутровора 206. 
Аиуалро5: 

А(Црубдоор 6° Хрустнох 1140, 6—7. 
АГималов: 

Армалос Порроо 1137, А, 1, 15. 
Аумахов: 

АМрмажов Пок\оо 1287, 21—22. 
Анрубхоо 5° Моирббшрос 1179, 55. 

Аоуу!шу \10е Аюоуосюс, 
Аб+ов: 

Абуос Хобаж!оо 1282, 22. 
Аообкв: 

1_\91‹7›?;1;? *Арбарёхоо 1280, 30.* 
Абдоу: 

Аб(шу 'Робыуос 79, А. 
АвКпаоу: 

Абудвом Г. 'Нуооремоо М. 
уоутов 450. 

Ао\\олов у10е ‘Рбдо, 
Аоу{оу У14е Лот[!оу. 
Лобулос: 

Лобхло; у10е 'Етитоуауоу. 
Аобулос  ОбХобакюс страт®тя: стр 
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Копрас жемтор!ас Зехобубоо (Т.. У о- 
[и5115 по1(1е5) соВ(о)гЫ15 Сург!1ас, 

`> Ае!(11) бесплй!) 691. 
Лобжлоз Котутоо 76, 24. 
Аоох/00 6° Фи\броосов 532, 

Аоужоу: 
Аш’тю; М. Хабё)оо 451. 

АЛож!схов: 
Лож!схо; ПоЗоо 1129, Б—-В, 7. 
АЛох!схоо 6° Меместрато; 1277, 13. 
Ао?|х1схоо ба 1179, 20. 

Абурюу уе Абужоу, 
Аоуб... 36, В, 56. 
Аов,... 112. 
Аовауброс: 

Абсауёро$ Аёзуа 452. 
Абсаубоов ‘К)Лам!боо 1137, Б, 1, 4. 
Абсаубров Моовлу!оо 1137, А, 1, 6. 
Аосёубооо 6° *Аны 1137, А, 1, 34. 

Акоуба1ов 1137, 4, 2, 38. 

Зоу' Вереу!хл) 369. 
АЛоз‘ас: 

Аоз!'аз Пронлд00 1137, 
Азакрасте 36, Б, 48. 
Лосща е'а_Аошр.а. 

АЪЁ›о,и‹ца.хещ Г. Еа%;]іа 454. 
Льашбул Г. [Коо)соб 455. 

АЛосша’)ов; 
АЛос!науо; Гёсте! 137 Б15. 
Лов!ахов Гобоо Хестрёсоо 885. 

Аосма о$ Аоуос!оо 453. 
Аос!шауов (Аосщёуоо) 1179, 33. 

Б, ®, 5. 

Лосгма’ о5 Аосщву оо Акомоз!00 

453. 
Лос!рауов — Хар!соуос  Човмасирут5 

90, 11—12. 
АЛоз!науо; Жодаргомо; 120 Ы. 
Аозниаоо 5' Лосшауо& 453. 

Пас!ыу 699 
оз 1189. 

Аовиттов: 
[Або?:тто; 'Атпо)йобероо 1137, Б 

Аоситков МитраВасоо 245. 
Лос!отратов: 

Аов(стоатоо?) 6' 'Робыу 36, Б, 39. 
Аовес: 

Аовеи; Ухраточе!хоо 1287, 31—32. 
Ма: 

Ма (д»йо афтйс 'Арубоча!‹) 132. 
Ма Г. ‘Нрах\ёшуос 796 
Ма Г. Моу!иоо 692, 
Ма Г. Фаууёоив 525. 
М& М. @собороо Г. Мусробероо 135. 
Ма абе\ф?) @соббтоо ка\ ‘Ерроб 619. 
Ма пеудера 'Тосбра 280.* 

Маба: 
Маба Г. Аорисоо 456. 
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Мабакос: 
Мёбахов Меуестралоо 1282, 14—15. 

Мабоы?с : 
Мабо!; ХарВатоуо; 1279, 15. 

Маб‹с: 
Мабв Хо)хо 200. 

Мабохо; (веп.) 1' К):о 196. 

Малс 457. 
Малу 'Ауопстмо 620. 
Мач Еибт;р.оно‚ стар Млуста  1242, 

13—14.* 
Мё;: — Ка)Мс9ёуоо — соуао?о; 88, 

2—3. 
Мёлу; Маёооз 621. 
Мёлс Моуймоо 546. 

Матс Хаа 1283, 12, 
Маёоов ©° Ват&т„п; 750. 

Малк 621. 
Маёшф 5'° Маза; 623. 

Мата: 
Мата Г. Каа 201. 

Ма!дбри0з: 
Матаубрюо 5а 26. 

Ма‘сот5: 
Ма(су; Ка!Мдемоо 1137, 4, 1, 52. 

Маол500$: 
Мазшо; * Ато?оуоо  1021, 10—11. 

Махарфе‘а х!0е Махарга. 
Мажх&ртс == Махаркы уе Макамос. 
Махар!а: 

Махаре‘а Пёла 693. 
Махар{а 'А ргараЗсо Фиорттоо 582. 
Махар!а Вас!\е(б00 661. 
Махар!а Г. Аоуёуоо 311. 
Махара Г. Ко)длаёуоо 969. 
Махарга Г. Мореёуоо 459, 

Махарюс: 
Мах&рус Мостюо 963. 
Махдриоз 552. 
Махбриов 'А1 уобороо? 1134, 16. 
Махёриов ' Атпо\\оу!оо 458. 
Мажхёров 'Аащёмоо 1282, 31. 
Мажхар[105 'Ахащёу? 00 1278, 17. 
Махариос Вастёхоо 1262, 11. 
Махёрюс "Ериочёмоо$ соуато?б; В7. 

Махброс  (Махароо?) мваускаоу(т5 
1288, 8—9. 

\[‹що.рю; Мастоб уормасаруле 1287, 
6—7. 

Махёрюо; Мёромо; 1287, 9—10; 1288, 
12 

Мажёрио; Теойвоо 76, 15—16. 
Махёрос Фаруаж{омо; 1179, 34. 
[Мат.]д.ръ[о;?] Фибауоо 36, Б, 41. 
Мажаргоо 0° Ататдрас 30, Б, 37. 

Аоуосбыро; 963. 
@:агёуп; 1282, 16. 
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Хорфа’брас 1125, 8—9, 13—14; 

Хар!тох 1278, 6—7. 
Хореоо; 1287, 23. 
5& 694. 

у 'АухиаМс 784. 
Ховоорёмт) 544. 

Махаров: 
Мах&[р]0о 6° Ебпоро; 1259, 11—12.* 

[М4]\%а[{о5?] 1099, 11. 
Маша: 

Машо Уаса 427.* 
Машае Г. КбХМос 460.* 
Мама Г. Кособ 797. 
Маша М. Мумоо 281. 

Маров: 
Машос 'Ауощёуоо 622. 

Машиаро: у1@© Атюуосиюс. 
Мёубасос: 

Маубёсоо о' Жачоб; 1287, 12. 
Мампс: 

Мауее {° [3]ар!а(?) 222.* 
Зоу: № 222. 

Мам‘а: 
Мау!а Г. Хоо{а 249. 

Мамс 16. 
Марбачос: 

Мёрбачос Рарбмбоо 1282, 15. 
МарС&хл5. 

Мар!ахо0о {° @коте!иа 679, А. 
Мар!а. 759. 
Марос: 

Мароо ©° Пд%о: 1179, 31. 
Мархваубв == Мархлауба: 

Мархвамоб 5° 'Нрах\е!бу; 1279, 17. 
Мархов Абру)ов — Мартлауб; * Апету!а 
Проо06, пресбеостс, х0!убд00%06 

55, 11—13. 
М. Абру\06 Марухлауб ° Амеаф про- 

то$ @руох <6 Ламтроталл; Прооз- 

ёоу троз ‘Гтбо пбЛЕос 953, 7— 10. 
Мархламос Патео!оо 36, Б, 43. 

Марх!оу 112. 
Мархоз: 

Мврхоз у10е 'Аубрбуетхов. 
Мархо; У10е Марухлаубс» 
Мархо; у!@е ОбЛтиос. 
Мархо; Авох4о0 449. 
Мархоз Мостикоо 1142, 7—8. 
Мархоо 6° "ТооМауб 1142, 16. 

от @коф!)\м 309. ° 
Мас ... 5' ’Ауа%о06 1157, А. 
Мёсав: ' 

Мёвса; 'Аца%о5 1033. 
Мёсасв Маёо; 623. 
Мбсав Морилрхов 461.* 
Маса; Утоатомехоо 462. 
Маза * ‘ХФербу) 521. 
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Ъохдры 462. 
Масачс: 

Мёсатьс Ка\нщёхоо 969. 
Масатьс Г. 'Ауокстибо; М. Мастоб 

282. 
Мав%оос у1йе ейат Мастобв: 

Масв%об 5: ‘НМидбеоров 417. 
1° Хросюу 417. 

Мастахо5: 
Мёстахов [Хоциа? ]хоо 1135, 19—20. 

Мастар!оу: 
Мастар!оу Палауос 907. 

Маст[арос] 87, 1—2.* 
Мастаробв: 

Мастаробв 'Ариатоуе(хоо 1266, 7. 
Мастаробв Мастоо 463; 624. 
Мастароо; Фаруйхоо 464. 
Массародв Фи\ом!б0о 465. 
Мастароо 5' @о»б; 929. 

Мастас: 
Мастас 'Тар )\буоо 795. 

Масто. 36, Б, 47.* 
Мастобс у10е еНат Мас%обс: 

Мастобв 138 Ы15; 932; 962; 1093; 
1176; 1282, 33. 

Мастобв @йе\фдв @сатёмоо 276. 
Мастобв "Абатов 688. 
Мастобв ’ Ауопт1у60с 282. 
Мастоб; 'Аупрауоо соуатоо; 99, 

7—9. 
Масхобв 'Ару!ф!\оо 466. 
Мастоб; Вас!\е!до0 втире)тти; 61. 
Мастобс ‘Ер 400, Б. 
Мастобс Ко%!ма 1179, 55. 
Мастобве Мастоб 80. 
Мастобс (Мастоо) 81. 
Массобв Мутрабороо 562. 
Масхоб; Моробороо 467. 
Мастобе О (?) 1282, 33.* 
Мастобс Патиа 1259, 23. 
Мастобс Поп\оо 1266, 4. 
Масто! 5° "Еров 1250, 13. 
Мастоб о* "Арёарос 1280, 13. 

‚... 75 1269. 
Ко%мас 1145, 3. 
Махарио; 1287, 6—7. 
Массаробс 463; 624. 
Масхоов 80. 
Моретуо; 1283, 16. 
Обляос 'Ауе!науо; 697. 
5% 1141, 5; 1272; 1277, 28. 
1° ‘Нис 466. ` 
Осотеа 932. 

Мастобуо[$] 6° Фарубхлс 930.* 
Мвафиоу: 

Масфюух Г. 'Робох\ёоов 312.* 
Матас: 

Маласо; 5'° Харсеуёхле 1104.



Махерёуав: 
Матер!уа ©' @х1об; 185.* 

Махер!ут): 
Матер!у)) Аомос!оо 876. 

Мать . ..... Зацё‘оуов 36, Б, 40. 
Матр!борос \!0е Мутроборос. 
Мёатрев: 

Матри; Ебылоо 1187, Б, 
Матрив Утратомехоо 1137, 4А, 2'‚ 9. 

Матрбборов У1@е Мутроборос. 
Ма’орё !х 

ЫЦХОРЁР/Л] Мутсров(о 202. 
Медамор: 

Мехдмор Апрлусроо 1137, А, , 51. 
Мётпс 

1&5*…‹; Мэууй 1054, 17. 
Мётусов %° \іорша 696. 

Мх 
Мёрс (латйо абтой Мёук) 1279, 12. 

Меу!ст1): 
Ме(стт) Г. 'Ато\Ломоо 995. 
Ме(вс1 Г. Пойосфёмоо 283. 

Мёбоу; 
Мёбоусо; Ф07' Крёоова 8. 

Ме:б!ас: 
Ме(0{ас Атоуостоо 1187, Б, 1 
[Ме!6{00?] ©° 

ё, 15 
Ме/\ м5; 

Меамоо 3' 'АхадбхАквиа 654. 
Ме\бус(06: 

Мей\аут(оо ©° По%шу 503. 
МеХас: 

Мё\ас Ж1о Ходахбс1ос 203. 
Мёмура 798, уе ейат 1Х. 
Мемину»): 

МеМиул) Г. Хвотроо 705. 
Мёщимов: 

Тало$ МЕщмо; спе!рус Копры: 726. 
Меёруо»: 

Мёру[оу]? 1225. 
Мёруоу 'Арвту'а трофцуо$ Зеотроо 705. 

Мёман0в: - 
Мёуеуро; 'Атпо).омоо 469. 

Мёмаубров: 
Мёуаубро; 912, , 4. 
Мёуаубро; ‘Ноажлегтоо 1137, А, 2, 

45; 1137, Б, 2, 49. 
Мёуаудрос Меуауброо 1137, Б, ®, 48. 
Мёуаубров Посе:бёттоо 395. 
Меудмброо 5' Козсобв ТА, 5. 

Меуех\тс: 
МеуехАёоов 6° 'Артериборов 1137, 4, 

2, 52. 
Т\охарйоу 264. 

Меуехраттс: 
Меуе'х.ра.ттд; [Ме!%‘о0?] 1137, В, , 

15 

9. 
Меуехралте 1187, Б, 

Меуёйа0$: 
Меуё\аов Меуе\аоо 468. 
Меуе\доо 6' Ка\Модеуп; 468. 

Меуёра о6: 
“Е“Р-Ч:” % (391)' Фёуупе (Фауут) 

‚ мо 523.* 
у° Еоцемиа 601. 

Мечёстратов: 
'То6№06 Меувоьра_о‹; тсреоВеоаас, ё9- 

(«хостоуейстс 1243, 5—7, 
’іои{ъщ Меуёстратов е:Хщрхос 1049. 
Меуёстрато; 1082; 1%29 А--Г, 10; 

1263, 2, 19; 1297 Ы. 
Меуёстратос съоуатоос 100, 4—5. 
Меуёстрасо; * Арбарёхоо Требс 1016. 
Меуёссратов Г[о]с[е]р‹ізм[оо?] б ёт 

*тг Вас!\е(ав а! ёп! тб @Особо- 

в‘ас 36, 4, 14—15. 
_\[ечёс’срато; ‘Еры?) 1287, 9. 
Меуёстратос Флушуос 36, Б, 32—33. 
Меуёстратов 7юр[3ооо? 1280, 20. 
Меуёстратов Лох!схоо 1277, 13. 
Меуёстратов (Меуестрасоо) 6 2т1 т75 

удсоо 40. ` 
[Меуё?]страто; (Меусстратоо) 1260, 

Мечёстратов  (Меместратор) 
<6с 36, Б, 34—35. 

Меёстратос — Фабсуароо 
1250, 14—15. 

Меуёстрато; ФиЛотёумоо 321. 

трарила - 

ётцае ло 

Мечёстратос  Хрос!ттоо 1284, 17— 
18. ‚ 

Меместрахоо — ©° ’Ача%обс  1264, 
12. 

’Арарощхо; 1279, 23. 
'Арстоу 1279 19—-20 1283 9 
Вабахлс 36, 26. 
№б10; 36, 4, 21—22 
"Ерос 1145‚ 8. 
Ебушуас 1264, 3. 
Улуеу 36, Б, 64. 
‘Нудоиттос 1262, 2—3. 
@а{ра[с?] 36, Б, 29. 
“Ткпархов 1082. 
Мабахос 1282, 14—15. 
Обауоъудваро; 1287, 24—25. 
Полохартов 1242, 16—17. 
Утратбётное 957. 
Фаруте 745, 
6& 1260а, 17, 19; 1263, 1, 20; 

1290. 
у° * Нм‹ 340. 
"ГтаМа 613. 
Хрустт) 1082. 

Мечётариов: 
Мечёуар(и)[ос] 1253.* 
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Мёмеуро: у10е Мёуагурос. 
Мещбх‹і&‚‘рои (веп.) \'і(іё Муудбоорос. 
Мёмиттов: 

Мёмттков [В]атса? 1137, Б, #, 16. 
Меу’тспоо 7° ‘НМобфра 716. 

Меуо\Моу$ 
Меу]оКМоу? 2, 
Т(ёрос КХаббюс Мезо)Моу  Жгуо- 

пебс 733. 
Мёмой\Лов: 

Мёуо\\о; Хрос!ттоо 1278, 26; 1284, 
15—16. 

Мёуо)?]о6 Фаруёхоо 1287, 27. 
Мёуоу: 

Мёчоу 'Ауспрауоо 912, 1, 9. 
Мёмеу П ..... 912, 8, &8. 
Мёушуо; 5° @сббшоров 187. 

Месса!ас: 
Меас!оо $° Аробвос 672. 

Мебахов: 
Меодхоо о° 'Аупасфёмуе 1280, 14. 

Мабахов 1245, 19. 
№[абожор ; 1280, 18. 

М[е;]а’ьх(ои?) 6° Варвароу 36, Б, 
7. 

М7Золхос: 
М/Захос аоуато65 98, 8—9. 
М7%ахов Утрахоуе!хоо 1282, 10. 
М7%ахов Трофоуос соуаео; 105, 

Мум , .. 6° АбМнуо; 109. 
Мууйс: 

Мууйв Меох\ёоо; 1287, 9. 
Мууй 6'° 'Афууюс 332, 
Мууй 6° *Ато)Ломос 580. 

Мёхув 1054, 17. 
Пб%ов 36, Б, 32. 

‚ М1]мй? 81° Васй\) 375.* 
Мууюс: 

Мт']що; 281; 1263, 2, 14. 
Мт]\до; *А9тпу(оо 332. 
Муус Врабёхоо  сомаеб; 76, 8, 

9. 
Мумио6 ‘Еры”) 1280, 22; 1285, 14. 
Мтямюов (Муу(00) соуатетбв 84. 
Мяу[о]5 Тбхомо; 947, Б, 12.* 
Мумиов Хар!сиуо6 тр\у прочобико: 6 

жа\ вМ\тубруде 1247, 7—8. 
Му(оо 6° Васие!бнс 336. 

Асмардёнахов 1280, 31. 
Аауараснахо; 1284, 19—20. 
Мтук 695. 
Хар!соу 88. 

Мууит . .. 1293. 
Мтм: 

Мтлмв Муу(оо 695. 
Муу!схос: 

Мэрм!с[х.о0] 8о° К)сопатра 124.* 
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Мчудботос: 
Мууоботоо 3' Еоёа 410. 

Муубборос: 
Меубороо 0° ‘Нрах)е!$т: 1282, 24. 
Муубборов 285. 
Муубёшров * Ато\Лемо0 Зууотебс 131, 

1-—2. (Мууебборов) 131, 6.. 
Муубборов Ворвхоо 1179, 40—44. 
Муубборос ‘НМобороо 125, 1. (Муруе- 

бберос) 125, 7. 
Муубборос Фе!)обеуе!боо 1083. 
Мтуобороо 6° Г& 374. 

Муубхресос 675, 6—8. 
7' 'ЕХ)4с 398, 
оу ‘Естийа 21 

Муубхртов: 
Муубхритос Муобфроо 675, 6—8. 

Мууожретоо у° Аютёмта 675, 8. 
Муубфи\ос: 

Мтубфидов 130, 12; 710. 
Мяубфийос 'А а%обороо 1262, 16. 
Муубфи\ов Атостратоо 313. 
Муубфиков ‘Ттпомов 1137, Б, 2, 43. 
Муубф!\ос Мбсха 1279, 9. 
Муубфи\ов — Хрусе!шуов — Ковмаси&рул)с 

1;64 5 
Миуоф!\оо 5° 'АЭтувборо; 1260, 19. 

"Ерос 1262, 13. 
Еосулноу 1276(?); 1282, 6; 1286, 

6—7. 
Мур!оуос: 

Мурбуоо 1' ' Ато).№овора 842, 
Мусахов: 

Мувёжоо 6° [Уто? |зёрахо| < 1281, 19. 
Муатор: 

Мустер — Чккосфдёуео; @оуофеттза5 
1039. 

Мус... 912, 8, 3.* 
Муутеуов: 

М1с![уоо?] уа 776. 
Мир ... 810 
Мутрёборос \!@е Мутрбборос. 
Мятре (Муутрёс): 

Мятрее ‘Нуусоро; 922, 
Мэсро!») 204. 
Мтусрбднов: 

Муусрб8:о; Воо)мо 205. 
МутроВ!о о' Махорё!хл) 202. 

Мусровора: 
Мухкробо[ра] АЮсуршчо; Г. А!8о0$ 

206.* 
Му)трбборов: 

Матрборос 967. 
Махрдборос ' Апо\)-ом!1оо 801. 
Матробороо 5' Хахлас 764. 
(Мутраборос) 
Мутрафороо о’ Мастоб; 562. 

' \Жоул 562.
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Мову(оу; 
Мосу!юу Агоуосгоо 912, 1, 7. 
Мосу!оу ‘Гиема!оо 255, 
Мосу‘оуос ©° Вахоагоу 1071. 

УНМюс 414. 
Укралиов 1187, Б, 2, 47. 
Хеси 1137, Б, , 54. 
5а 912, 2, 3. 

Мобва: 
Мобва — Г\бжеуо; — Г. По)моато&тов 

139. 
`Мобва. 'Еротоос 625. 
Мобса 'Ниёрас 475. 
Мобса Г. Тирохратоос 259. 

Моретуо; м1@е Мор‘уос. 
Мортуа: 

Морума Г. Аороуос 673. 
Мортв: 

Морёоов %° Харбхл 512. 
Мор{у?); 

Морёуя) Г. Меууто; 696. 
Морбуов: 

Море!уос 1142, 11. 
МореТуов 'Ато). Хобороо 800. 
Море!уос тоф бейуос — Кбуоо 1179, 

Морету05 Маатоб 1283, {16. 
Моретуов (Мореёуоо) 1260, 21. 
Моретуов Мо[ре!уоо? 1189. 
Морету0с (Мооешоо) фи)ара%ов 1054, 

14—15. 
Море!моо 5° ' А)Ебаубро; 976, 10. 

*Ассахбас 1140, 5. 
То!вхо; 679, Б. 
Ка%обв 1054, 16. 
Фаруа'.жц; 882. 

‚ Махарга 459. 

Мооктов: 
Мориттков ‘Нёожаоуос ётцие)тт& 1250, 

16—17. 
Мои!вхов: 

Мо[р!схов? 1134, 27—28. 
Мор!схос Раббоб 1140, 1. 
Мор!схо; Христоо 1134, 25, 
Морёсхоо $' 'А%туббшрос 1179, 37. 

Хора(об; 1129, Б + В, 5. 
Хрц‹:’соос 1179, 28. 

ЕРЫтЕ) 796.* 
Морвлб — 1281, 15. 
Мбрил) ё Фабша.р.оо 1288, 10. 
Морилхов 5° Атоубастов 88. 

Маса‹ 461 
Фи\ота; 680. 

Моронёут): 
Морошёу1 Ка\Мотёроо 147, &. 
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Мор 

Мороу: 
Мороу Г. Атпрл)сргоо 936. 

Морбжуоьу: 
Морёжуоом Г. ’АцафаутёМоо 476. 

Мороова: 
Мороосва Г, Коубфоо 443. 

Морс!ут); 
Морс!мт, ‘НрахЛебунс 246, 

Мортыу == Мортоу: 
Моряу Г. Посбоугоо 760. 

Мороу: 
Мор[еу? 1277, 28. 
Мороу пребс 91. 
Мборем Чжкпострётоо 254, 
Моошу Мороуос 31. 
Морыу Обара 1243, 17. 
Мо]роу Ооа.[ра'д 1265. 
Мбршуос 6' ” Арбарос 1260, 18 

‚ .. ®т 1268, 6. 
Ка\)\рвутс 1283, 9—10. 
Тисоо; 36, Б, 38. 
5а 1278, 32. 
{° Кор!аоа 81. 

Мост(ав: 
Мост!ас — Атроуахло; 1137, А, , 

27. 
Мостихов: ‚ 

Мостихоб ©° Мархо; 1142, 7—8. 
Мофадрах: 

Мофа’бра; Коасоо 1179, 39.* 
Мофа{бра о° Папав 1179, 39. 

Мейав: 
Ме)ав Мо)а 126 5. 

№: 
№ Махсо 222,* 

Хафабов: 
Х&Вабос К!рВроо 1279, 15. 

Хайв: 
Ха!с М. @кобороь 314. 

Хама: 
Мвма Г. Микорбуоо 209. 
Хвма Г. ТВео 225. 
М№ёуа М. Мууобороо 285. 

Маме1с: 

Кауе+ 6° Гастегс 380. 
МачхоВа\ёроров (?): 

МауоваЛацбороо — 4° *Нм  1125, 
10—12.* 

Мабатов: 
Маоёдоо &° Кабамахо; 1278, 11. 

Мабажоз: 
№а|бахо? ; Меобхоо 1280, 18. 
Мабахо; Меобхоо аруитёхлох 1245, 

19. 
Мабахов Утосарёжоо 1287, 8. 

Хабтас: 
Хабтато; 9(907 )' ‚ сы; 233.



№аф ... 839. 
Меауор у1де Мимор. 
Менриоу у10е Мхврюу, 
Хв не.. ., 1301, Б.* 
Ме:х)рброс У14е Пщц.роро; 
ХЖеас у10е Минас, 
Кенконлбуе У106 М№ихорлбс. 
ПепоЁеч(а у!де Михобвеу!а. 
№е1хов 910. 
Х№екбатратос У10е Михбатратос. 

Ж№о... 36, В, 61. 
Неб'ш;: 

Хебхас ' АЗ1[уобфроо? 1134, 25—26. 
Хвох)\ : 

К№вох\6 1129, А +Г, 3; 1140, 
15; 1142, И; 1145, 11; 1170, А. 

Хвох\ Т6 ’ Ата%оо 1179, 48. 
№ох)\. 76 ° А8пуобФроо 1126, 5—6. 
ХеохАле ° А9[тпуобороо? 1160. 
Хеох\тс * Аруатёоо 1138. 
№:ох\в * Атахоба 1142, 11—12. 
Хвох\ с 'Нтоор.счоо 1179, 38—39. 
№вох\т& ‘Нробороо © тр ёт1 75 

Горуите(ас 1119, А; 1119, 
МеохАте @ ... 1179 20. 
Хвох\ 76 Косв!уа. 1138. 
Хвох\тс А ... 1130. 
№еох\ п6 По%ов @соте!роо 1179, 31. 
МеохА; Фаруажх!шмо; Харбе, 1179 

29. 
Пвох)\еоь›; 5° ° А%тубборос 

1179, 38—39. 
”Арбаро‹; 1232, 11. 
‘НрахАёоу 1179, 58—59. 
‘Нрбберос 1119, 4; 1119, Б. 
Мтуйс 1287, 9. 
Мо:рбборов 1134, 12. 
‘Р.... рфМас 1142, 15. 
Фаруахлу 434. 
Харйтоу 1140, 8. 
5& 1230, 10; 1231, А, 3; 1232, 

7—8. 
№:о[х\ёоос?] 5а 1149. 
Хвох)ё? о06 6' 'Тоб\1о; 49.* 
№ох)\т& 893. 
Х№иохЛёоов Зо1° Еотеу(а 893. 

Хвеортуюв у1де ебйата Моорлуюс: 
Меорлуюс *Асташ9вреос 211. 
Мворлуюс Мойтатос 210. 
ХМеоилу'о ©° 'Ато)\\омос 163. 

‚ . хАле 1056, ], 8. 
1° 'Нбета 1064. 

Мебпо)ов: 
ХвопёМоо ©° Анбфамтос 1245, 17—18. 
№е|отб\00?] 6' Абфамутос 1266 1. 

Хёроу; 
Хёроуов ©' 

1288, 12. 

1134, 22; 

Махарос 1287, 9—10; 

ПъВЖоВа›ро; 
№8\бВорос Аосуробар9оо 1251. 
ПъВ?\о[Зшро‹; Ао‹:ор.оЕа.р%ов арушу Тама- 

с':Фу 1245, 
№В\дВорос АооороЕ&р&ои 

1282, 3—4. 
М№((осав: 

М№!товав ‘Нрах)\«!800 1283, 8—9. 
Пп‹.атора; 

№ха’брас @кобороо 1137, А, , 28. 
Х !хаубров: 

№хаубров Полоувреов 212. 
Хикамброо 6° Аоубсто; 391; 667, А. 

Мэутрбборов 254. 
№хауор: 

(Ме!хауор) 
Хенауорос 5' ' Атой )ф 1030. 

Хикарюу: 
Хекариоу Г. 'Ача%оо 327, 

М!хархов: 
№харуов Хосрёуоо 315. 

Ххав!0у: 
М№ихав‘0уос 0° 

Хихасо: 
М№хасво Г. Аброуо; 238. 

№хл: 
Ыъхт; Т. Филроуов 530. 
№л в%е)фи (@дейфбс Г!;) 1074. 

№хлурдрос: 
'Тоб\1ос №е:хл)фброс 150506 99, 2—4. 
Менстрброс Пачачуос 907. 
Хвихлтфброо 6' Обстауос 742 

Хоррауос 766. 
Хар!коу 36, А, 18—19. 

№ихл)[фбр]о5 169.* 
№хлфброс Хаваба 906. 

Хинаб7с: 
М№жлаб%с  №оаабоо 1137, Б, 2 45 

тахтр 6. 

Атлроуарис 1194. 

Х№инвбоо 5° ’Орфа{брас 1137, 
39. 

№эаз: 
(Пыхіа;) 
Хва ©' ‚ оберос 1268, 11. 
№еииоо ©' ”Арбаро; 1266 5. 

Галос 590. 
Миа 6 ’Ат 1&Хоо 127. 
ХЖиоо о° Ёъхорахо* 1137, А, 2, 47. 

Хооилмюс 912, #, 14. 
о)' @соу!хл) 426. 
Хсоо)ис 1199. 
Тас!а 290. 

№:ховоо\ов: 
М№иховоо\ов Ка\\стратоо 1137, А, #, 

36. 
Ххобтров; 

№хобуроо 5° А!ри\ос 274. 
ХМихдра ов 

Михдрауо; Меноо 1137, А, 2, 47. 
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Хихорлуоо %° Хаа 209. 
Ххорлбу5: 

(Менхорлбохс) 
Хвхорлбо0 у° Ебуёуета 409. 
Ххорлбо0 5° ’ Апо)2.омюс 1081. 

Мхойем‘а: 
№е'хобему!а 'Тар3)0у09 795. 

Хихдпо)с: 
Микбтод; Г. 'Апатоороо 116. 
Хикбкоммс Г. 'Ато))оуоо 477. 

Хикбасратов: 
Хе‹хбатратов 

1282, 7. 
Хвкбатрахов (Мехостовтоо) фиала- 

ос 1259, 9—10. 
Хе!хострётоо 5° Об27ёры 104, 4—7; 

*Арёд0о0о  тарафи).ала05 

105, 3—4. 
№:хбатрасо; 'Ачайнковтоо 1137, А, 

1, 7. 
№кботрато; Коатеоо 1137, Б, 1, 

42. 
№хоу: 

№хом @сотё)оо 1137, А, 1, 17. 
№хоу @роуо; 1056, 2, 15. 
[\Пь'х.(и›\‚о; ) о° Ка)афемт; 36, В, 

М№ёехос (?) 
Х}Тъу_ежоо о’ @уттлеы 1231, Б, 8. 

Х№иох^ле у1де Ме07).т5, 

Хотриоу: 
Мотноуо; 5° Тва 1137, А, 1, 28. 

Хочилуюс \1@е ейат Меорлмос: 
Хоорумо; 1134, В; 1144; 

1174; 1179, 47; 1184. 
Хо[орлмюо5? ] 751.* 
Х очилу[05? 1136, 11. 
№оо]нлу[.о5? 1136, 13. 
Х№ооулмов " Акха 1230 9. 
Ыощ.щчю* УЕротов Хрт]а.ъщ‚о„ 1179, 

51—52 
Хооил)у!0$ Ьоссюо 1140, 12. 
Хоортуюс Мкгоо 912, 2, 14. 
Хооилмов Мочилугоо 1137, А, 1, 57. 
Хоорлуунов Па.... 1179, 10. 
Хоорлуюв Пала Хооо 1179, 27—28. 
Мочитуов Па{птоо? 1165. 
Хоорлмов Пофе!уоо 1179, 44. 
Мочрлуиов Утарофбсоо 247. 
Хоорлу'о0 6° ' Акёбаубро; 1230, {. 

* Аста; 1189. 
Адбас 1016. 
Алнаруов 1137, А, 1, 49. 
‘`Ериаб!оу 1179, 60. 
’Ерос 1134, 20. 
Абсауброс 1137, А, 1, 6. 
Фарубхле 1134, 13—14. 
Фаруах{оу 1134, В. 
Хрустобв 947, Б, 9. 

171; 
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51 1134, 27; 1134, Е; 1136, 10; 
1159, В. 

Х№оа.... 1211. 
Хорфра{брав: 

Морфабрас 1129, А +/Г, 8; 1180. 
Нищ›атора; ЧЧуестоо 1072. 
Хорфа\брас  Махар0о 1125, 8—9, 

13—14; 1140, 15. 
Ыищ›ахора; [ПоЭои'‹’ 1138. 
Морфа’брас — ЗарВоуов —. . оз о]? 

1179, 57—58. 
Хоцфаброо 6° Тещб8ео; 1125, 8—9. 

5ё 1186 
Зот° "НМа 1125, 10. 

Хорфабрео 5° ’ Ар:стабрус 165. 
Хорфалов: 

Морф?а‘оо . .. Э’ ва.* 
Морфас: 

Мошрато& 6° Е‹оаітштро; 805.* 

\Тир‹%ерш; 
ор.‹реро›;'г’ Ох]о›бшлоо соуато;о5 

Ъор.фзрш. О-х_шгщт„оо воуацо 65 1287, 
3—4. 

№орету: 
Мошрео) Зот* 

}Тир\‹;дбшро;: 
Морфббшроз ‘Нриоухратео; 213. 
Хорхрбборо; Еотюо 1137, А, 1, 19. 
Хопфбвшорос (Момфобфроо) 76, 19—20. 

Балоровбтз: 
Ба‘0рсбСл; Карпорсббоо 689. 

Зарфауо5: 
БарЗауос ' Асх)\тти6боо 1287, 11—12. 

ЗБеудбтриов: 
Бемобуро о° Вемоте!те 214. 

о° Беуо 214. 
БеуохЛЕбт5: 

БеуохАе6%с Пбаос 1014. 
Ееубхрусов: 

Чеможр!соо Зот° 
Беуожс!9тс: 

Беуоже!9т: Нехобтыо 214. 
бсуо: 

Бемо Беообтио 214. 
Бёмоу: 

Бёмоу "Еротов 1ереос 1259, 
Бёмшчо; 6° Фаууас 639. 

Патк!а‹ 639. 
1° Фиотёра 639. 

Еуугоб1с == Блуробов: 
Е[т(68:5? ] 'Ахащёуоо 1278, 13—14. 
Елоыс 'Ауациёмоо 1288, 14. 

Етарфохауов: 
_’В._.шр‹р&›жауо; *Аусиауоо 1279, 28. 
ЕбВа 

ФоВа ©' 'Атпо)).омов 351. 

Пабух 1065. 

*Ар!стом!ул, 14. 

7—8.
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Обёрас: 
Одвра ©' Мороу 1243, 17. 

Ф]абю[о5?] 1282, 29—30. 
Об4[ра? ]5° Мороу 1265. 

ОбастёВалов (?): 
ОбастбВаЛос Утратоуе!хоо 1282, 30. 

ОЗеру(Мос у1де А\ру!бк0с. 
ОбХодвию6 м10е Обо)обаюв (Уо]п5Н5). 
Об\ж!а уййе Ка\Мадвуена, 
Об\яов: 

Мархов ОбХтов Претров 43. 
Об\жиов м 1йе 'Аут!рахов. 
ОбЛтюов м10е *Аутис®ёут)с. 
ОбЛтов м10е Парфеуох л5. 

Обообатос уе Аобхлов. 
Обруюов: 

Обруюо &* *Орфалахов 1262, 18.* 
Т' 'Аруе\атс 362. 

Обройстрос: 
Офробст!рос Хоруахоо 1282, 20. 

Обстамов: 
Обстамов 2[ушоуос? 1278, 26—27. 
Обатауов Менхлрброо 742. 

*Оховрбауов (Р): 
*Охойрбауос Пате &тиеМсте 1242, 

19—20. 
*Охой!ахос: 

'Оой‘ахов 1270. 
'Охоё‘ахов Атилтроо 1282, 23—24. 
*Охой!ахов Аооха 1279, 18. 
*Охойахоо $° " Абов 1280, 13. 

”Ерос 1280, 19. 
Монвферос?| 1288, 6. 
Ухорнон; 1280, 15. 

*Охо ахов Пок\оо 1287, 13. 
*ОХоб6хоо о° Морфёров 1287, 3—4. 

'Охойахов у1де 'Оуой!ахос. 
Павав: 

П&[З!Ё Фарубхоо — Тралоо 

Пвва ©' ГХохоу 1232, 12. 
‘Нрах\еб1; 1259, 14. 
*Ортоха6 1144. 
Хобсав 1259, 20. 
Фарубхле 1145, 6. 

Цётау (?): 
Пвдауо; 5° Мастар!оу 907. 

Менхлурдров 907. 
Убаатов 907. 

Паца;? Акоуьвгоо 36, В, 71. 
Па{хартков: 

Пвухартов ”Ерото; 1262, 26. 
Паук\те: 

(ПаухАтс) 
Паух\ёоов о' ’Арютох 36, Б, 38. 

Пахоор!оу: 
Паоор!шюу — Горуюо 1137, 4, 1, 

51. 

1179, 

890 

Паоор!шуос 6° Горуас 1137, Б, 1, 
52. 

Пао[ор!оуос?] 5° ’Апрауто; 1137, 
Б, &, 24. 

Па !рба№ос Ас ,. .. 36, В, 66.* 
Ца!рахос: 

Ца!рахов Утпартбхоо 480. 
НПаре!ва)ов == Пар(ва\ов: 

ПогрексаЛоо 3° 'Атпф!а 1022, 
Пар!ваов ”Ахха ЗАТ. 
Паир!са\ов ‘Нрах)\е!боо 266. 
Ца!р!ва\ов Ковоб 946. 
Пар!ва)ов Париовлоо 481 
Пац(са№ов Хавоуо; 509. 
Пар!са)о6 — Хаорбфоо &ррлуебс 698. 
ПариоёХоо 6° Аючёуте 903. 

Па!р!саос 481. 
‘Реос!уа\ов 698. 
у’”’Ашу 266. 
Фи\опалра 1314. 

Па‘р!са\об$ Тароо№об 482, 
Пар!зайобв у1йе Па‹р!сайос, 
Парирамтс: 

Пар(‹)фбёут5 Могра’ёуоо 960.* 
аат06: 
Пара!оо ба 1269, 

Парфиов: 
Парфи\ов Пацф‘хоо 483. 
Парур!№о0 5° Фабгоо; 36, В, 31—32. 

4'° А‹оббтт) 388. 
Эсоёбтх1) 609. 

{Пё]»ф!\[о5] Агомлбоо 484.* 
Пвуфеков Пауф!\ оо 485, 
Пауф!\оо Зоу° Жохаргоу 484. 

Пёуаоуос: 
Пёуаоуов *Арбароо 1279, 18—19. 

Мачхёрос: 
Пауёр[ о]с Косоо 892.* 
Пауёротов 5° "Ерос 403. 

Паухартов у!0е Патхартос. 
Паух\6 у!@е ПахАтс. 
Паууо}ов: 

Пёвуу0) о$ Пауудуоо 1243, 18. 
Пбмуоуо5 — Фаруах{шуов — ‘Нуоодемоб 

1179, 46—47. 
Пауубуоо 6' Пётлас 95. 

5& 1148. 
Памохов По9оо 1134, Е. 

Паута{дл)т): 
ЦПаутаца91) Г. 'Апохлоу!оо 801. 

ПауталаЗос: 
Паутёа%ос Требс 80. 
ПаусвдаЗов ф!ЛалаЗос 89. 
Паутё(аЗо; АфВвуоо 1262, 22. 
Паутбла%ов Утратоуе!хоо 1264, 9. 

Паутах : 
Паутах\т6 1135, 11. 
Памтах\т; Габ:хе!оо 1196.
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Папо)ов Атилуероо 1137, Б, 1, 20; 
1137, Б, , 4 

Пато»; 
Пёпоу @софкоо 36, В, 70. 

Парайов: 
Пёврайо; *Ахоос\во 912, 2, 9. 

Парбиоуос5: 
Парвромо; ЕоВоб№оо 1137, А, 2, 23; 

1137, Б, 1, 61; 2, 21. 
Парасе!оу: 

Парасе‘шоу “Нроуо; 1086. 
ПарЗа![1?] Г. Ка ... 1221.* 
Парфёуа: 

Пардёма Фарубхоо 527. 
Пердёма Хруст!оуо; 487.* 
Паер%ёуа Г. бтуооо 630. 

Пар9еуох\Яа: 
Облжиов Парфе[мохАте „.. 6 ёт\ т%с] 

Вас!\егас 628.* 
Пар%еуох\тс ©6 ёт\ .. , 32. 
ПарЭеуохА & "Вросов 1315, 4—6. 
Пардечох\с 'Нбоб 358. 
Парфеуох\тс Карёоо 1282, 18—19. 
Падфемох) 7е ХохАёоов 436. 
ПарЭ;уох?_ёоо; 6° "Врос 404; 1260, 

19. 
Пёриа: 

Пврна Карбёос 216. 
Паррёта: 

Парибта Г. Париёуоуто; 218. 
Парнёуоу: 

Первёуоу Апилеро 192. 
Пеаррвёчоу Фюторо 217. 
НПарцёуом Чотиало 218. 
Парыёуоусов о° 'Аут8 оу 912, 1, 10. 

1° Парцбла 218. 
Парруо‘а: 

Поррус‘а Априлтриоо 936. 
Пасафихатов: 

Павафихатов а5\тутр!; 875.* 
Пастхратте: 

Павихрёстс Во8буоо 748. 
Пасихрахт; Пасикрётоо 287. 

Павёфийов: 
Пас!ри\о; Усратоуе!жоо 1264, 8. 

Наа‘оу; 
Пас{[оу?] 1159, Б. 
Па[в|!оу 488.* 
Пас!оу ' Аристох\ёоов 1137, А, 1, 50. 
Пас‘воу  Агофаутоо 1137, А, 1, 14; 

1137, 4, &, 12. 
Пав!шюу Аовщиёуоо 699. 
Пав!еу (Пас!юмос) тр 76, 

11—12, 
Пач(шу — (Пас!оу0с) 

5—7.* 
Пас‘еу ПопМоо 1266, 10. 
Пас!шу Ххб%а 1137, А, 1, 8. 
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фивгаЗо; — 90, 

Пас‘юу Хртустоо 489. 
Нас!оуос 5° 'Аусауо$ 

1279, 5—6. 
Аробсов 1262, 8. 
{° Ка\\истрётеыа 488. 

Пас!оуо; ба 1263, 1, 19.* 
Пвсоу: 

Пёсоу Вас\!скхоо 694.* 
Пёса‹хос: 

Пётаов *Астобяно 1056, 2, 17. 
Пат[гішои 5° Ающбле 1137, А, 1, 

1. 
Захоргоу 10. 

Патёвиюов у1йе Потасюос. 
Пате1ровс: 

Похерос у1е Ебурбсоуос. 
Пёхе!|рос] @воф\оо 947, Б, 6.* 

Палес: 
Пбле:с прадиалёс 81. 
Пётек пкрухф 811. 
Патсес ’Адк!роо 1278, 11. 
Пате:с Агоуостоо 700. 
НПёле!в Хоуотоо 1027. 
П&те‹ 5° Аоубсос 1280, 18—19. 

*Охобрбауо; 1242, 19--20. 

5а 811; 1260а, 5. 
1` Хачобва 772. 

Пахёрав: 
Пасёрас 'Ор .. . 1084.* 
Патёра $' ‘Нлат!оу 1198. 

6а 1144. 
Пахёриов: 

Патерюо $° Мархлаубе 86, Б, 43. 

Уоуаро» 36, Б, &1. 
Нахёроов: 

Патёроов Тбхоуос 1266, 3. 
Пат‘ас: 

*106\:06 Пас‘ас  Атрлутрюо 612. 
Пётохов: 

Патбхоо 6' Патрох\ос 490. 
Пахреов: 

Па+[р]ё[0с?] 5'° @вобдатос 65. 
Пахрох\ов: 

Пётрох\о; Патбхоо 490. 
ПасрбхКоо 6° 'АЛебых 1283, 10. 

МИатроф!йа: 
Патроф!)а "Еротов 288. 
Патроф!\а трофос @а%05 421. 
Патроф!\"| Татереса!о 219. 

НПатроф!\т у10е Патрореа. 
Патроу: 

Патроуов 5° 'Аротоу 1137, Б, , 
23. 

1278, &; 

Паойе‘уов: 
Пао)\е!уоо о’ “НМос 99, 18—19. 

ЦПабуа: 
Пабуа. Мошрео 1065. 

Пебамую0$:



Пебёуюс @софрёстоо 'Апастриаудв 54, 
11—12. 

Песо{9еов: # 
Пе1онфвоо б° 'Етёцадов 1287, 13—14. 

ПерЫхлас: 
Перёгкхав Асубоо 1137, Б, 1, 23. 

Периуёутс: 
Пер/ёмтде ' Аох\лутиабоо 491. 

Пери)ем!с: 
Пери(еу!1с трофи ‘`НКоо 701. 

Пероеов: 
Перое[65? 1190. 

Персйоу: 
Персгоу (Перс!оуос) 36, В, 65. 

Пурю .. . 6° Утбрамо; 1282, 29.* 
П\уотов: 

Шуотов 'Ауотстуююс 631. 
Швотов 356. 
Питофаруйхлу: 

Питофарубжоь 6° @а)арос 1278, 9. 
П)\еёстаруов: 

П\естархоо ба 111. 
По .... 239. 
ПХоос(а. 27. 
П\обаа: 

П%\обатов 5° ‘Нраж\еёбт; 912, , 8.* 
П)обсаруов: 

П\оотёруоо 6° П)оотёры; 492. 
Пхоосёрос; 

П)оотёров П%оота о) оо 492, 
И)ыч(оу: 

П\от!шу Протоо 702. 
П)што. . 702. 
По%е1у05: 

По%е1уос 1188. 
ПОЭ/ЁЪЮ; (По%е!моо) Гуаф!акоо 1179, 

З. 
Пофетуо; Теруомоо 1179, 37. 
Пофе!моо 6° Моонлую; 1179, 44. 

5а 1154. 
По%туов 1231, Б, 15. 

По9тмов у1@е Пофетуос, 
Но%!атуа 909. 
По%к: 

Пе%с ’ Ар!стомов 1179, 59.* 
По%!схов; 

По%схоз 1135, 24. 
По[9!схос? 1232, 5. 
По%!зхов 'Аца%об 1179, 59. 
По%(схов Ковоб фиЛададос 88. 
По%схоо 6° ГХохароу 1197. 

5& 1189; 1231, А, 13; 1232, 8—9. 
По%оу: 

По% оу @%е\фбс Ваху 100 272.* 
По%[о] ... 1129, Б + В, 1. 
Пб%ос: 

По%о6 339; 493; 947, В, 14; 987; 
1122; 1134, 22; 1141, 13; 1178, 

А, Б; 1179, 4; 1182, 4; 1191; 
1231, 4, 15. 

П|99[о5? 1136, 14. 
П[0%06?] 1232, 8. 
Пб%о5 *Ау.... 1179, 55. 
Пё%о5 'Атуй 1142, 14. 
Пбё%ос ”Аста 1134, 24. 
Пё%о5 А ... 1181. 
Пд%05 Азюуис(оо 1135, 26. 
Пё%ов Агофамтоо 1142, 18. 
Пс%ов ‘Ерыт) 1180. 
Пе%ов @кобо[с!оо? 1140, 9—10. 
Пё%ос @котешоо 1179, 31. 
Пё%о; Марюо страстуубв 1179, 31—32. 
Пб%ов Ма 36, Б, 32. 
Пё%ос №еох).600; 1129, А + Г, 2—3. 

Пс%ос Пётла 1151; 1179, 36. 
Пё%ов Пажкоо 1179, 44. 
По3ов По[300?] 1142, 9. 
Пб%о5 % .... 1135, 15. 
Пё%о6 Хжл№оброо 763. 
Пб%06 УераВоуов 1123, 7--8. 
Пд%ов Тещио9ёоо 1135, 15. 
Пб%ов Фармаплоюмов 632; 1135, 30—31. 
Пё%ос Фаруёхоо 1231, Б, 9. 
Пе%о6 Хотаст!юмо; 1179, 5. 
Пб%0о5 509 бейтос Хрозоубоо 1179, 

35—36. 
Пё%ос Жоуар!шуо; 947, А, 16. 

Пб%оо 6° 'АВабшу 774. 
* Афпудбшро; 1179, 27. 
* А\ёбаубро; 1129, А+/Л, 7—8. 
* Апо\\оуос 854. 
МАрбаро; 1231, А, 6. 
*Ар1от(1юу?) 36, Б, 44. 
*Ар(стоу 1151. 
'Ау!\)е б& 363. 
“Екечов 493. 
'Ерос 1142, 14. 
@сатёу; 83.* 
К ... ето; 90, 2—3. 
Лох!схов 1129, Б + В, Т. 

Мвох\л 1179, 31. 
Пёуоуов 1134, Е. 
Хохрётус 354. 
Фаруажоу — 1115, 7—8; 1129, 

А+Г, 2—3; 1140, 16. 
Хруст!ыу 1135, 18. 

5а 1135, 24; 1140, 11; 1142, 
8; 1143; 1144; 1148; 1177; 
1182, Б; 1187; 1294. 

у° Хровюу 774. 
П6[%00?] 5° ’Арстоу 1179, 26. 

По%ос 1142, 9. 
Фаруах!оу 1232, 6. 

П6[%05? ] ©° Морраубра; 1138. 
Фаруах!оу 1157, А. 

Пб%о ©° “Е)еуос 396. 
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По\овнов 396. 
По%обв (веп. По%обуов) 598. 
По%обса: 

По%обса 'Апо)\\шу!оо 494. 
Поа»: 

По%оуов 0° ° А , 
Тае.в 1034. 
Фоббахов 985, 5. 
З5' 'Ада%обс 299. 

По\ ... 5° 'Етбуарно; 1056, 2, 4. 
По\ёваруов 1059. 
По\евохр&хт: 

По\енохрётлс  КаМобуов  ‘Ерривуасе- 
<оо 495 

По)ерохрётоо 
13—14. 

Пё\ла 703. 
По*овов; 

По\о8‹о; Пб9е 396. 
По/.оуотос: 

По\буушков Вотброшоо 256. 
Похотуетоо о* 'Апой)еуюс 256. 

о2 256. 
По\ббобов: 

ПоЛоббЁоо ©' Ватта; 243. 
По\ое(б6 .. .. хоо 1263, 2, 17. 
Пойохаирос: 

По)бхатро; Атоуостоо 1235. 
1о).5жартос: 

По\охарпов  Меуестрёлоо  втарейтат 
1242, 16—17. 

По).ожретов: 
По/окр!тоо 5° Ха)хабеов 912, 2, 10. 

5а 912, 2, 2. 
По).осфё м15 

По\ов%ё»т5 ' Апо\Ломоо 264, 
ПоМов®ёуоо 7° Менст1) 283. 

Т1о/.ботра<06: 
ПоХострётоо %' Мобва 139. 

Под.охаруе: 
ПоХоуарео; 5° №хаубро; 212. 

Поутик!оу: 
Поуткшу  абЕ\рбс  ФиЛофтроо 710. 

Поуххдз: 
Поутихбв 1263, 2, 18. 
Поутихоб 5° ‘Нрахав 1053, 2. 

оа 1298. 
Пбк№юс: 

Попос 1277, 14. 
ПджМос у1фе 'То0\лаубс, 
ПбкМос у1де 'Оупаифрбров. 
Пбя\ов Аттроо 1282, 11. 
Пбк\1о$ Косва 496 
Пбтк\ов — Хар[!точос? ] 

Ха: 1220, А. 

5° ’Ата%оов — 1054, 

1еред5 

'Арба-бахос 1279, 14—15. 
Аруаов 1287, 21—22. 
Мастоов 1266, 4. 
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1261. 
Поп\оь 5' 'Ача треров 1283, 18—19. 

*Охобахов 1287, 13. 
Паттов 1112. 
Пасюу 1266, 10. 
Хотдреое 1279, 10; 
Фаёитрбабов 1282, 11. 
Фабуов 1279, 10. 
5а 1263, 1, 13. 

Пор!отя: 

Пор!стяев 'Апаторо 153. 
Посе(бвос у!@де Пос‘беос. 
Посебеемов У1йе Посебоую0с. 
Посе {6 птос: 

Посей!тто: Э01 Апртусрёо) 176. 
Посеи!ктоо 5'° Аоровёбыоу 395. 

Мёуауброс 395. 
Посебоу0с: 

Посеибеоуюс Еббтио 220. 
Посе\бешуо о’ Валта; 172. 

Крбуюс 199. 
П]ос[еббуюс? 75, 19. 
Посебомов Пос!боубоо 497. 
Посе‹]бы[уоо? оа 111. 
(Пос1боу:06) 
НПосфшу(оо о° В!сстс 760. 

Посе/беуос 497. 
1' Морту 760. 

Пос‘беов: 
{Посе!8еос) 
Пове‹51о0 — в' 

30—31. 
Пос!бвос ‘К\Лам!б0о 1137, А, 2, 32; 

1137, Б, , 36. 
Пос!ёёоо 5° ’ Апо) ) омов 1137, А, 2, 15. 

“НМо: 947, А, 3. 
Посбомос у1@е Посебшуюс. 
Пба106: 

Пос‘оо 5° 'Та 1140, 3.* 
Пбс:6: 

Пба'с Фаруах!еуов 1179, 52. 
Пбаео; о' °Аубра\ёоу 1179, 52. 

Пбаиюс 9° БеуохЛе615 1014. 
%97° Касва\а 972. 

Потвс‘ов: 
(Патёс'0$) 
Пахас1оо о* *Ауси9ёмпс 270. 
Потас(оо 5' ’Апо)\\Лфмос 352.* 

Потту66 1152; 1159, А. 
Потт(об6: 

[По)т1)уобв ' Атаусе .. .. 
14.* 

1282, 12. 

'Аусздемт; 86, В, 

947, 4А, 

Потлуроб 52 1142, 10 —11, 17. 
Пох1)]{о{5]? 5а 1232, 1. 

Прабав: ° 
Праё'ас Хросотоо 1179, 36—37. 

Поетнов у1@е Пртрос, 
Поётпоу: 

Прётжотов (== Прёпоутов) 857° Агоббтт) 
388.



Пр'рос: 
Пре\ров?| 6 ёт! ... 32. 
Претрос У1де Об)тиов. 
Пр1вов АгохЛе!000 498. 

ПрохЛов; 
Прбх№оо 6° Абр1)ов Финтлиауб: 55, 

13—15. 
Поова%‘ оу == Прорл9!оу: 

Прова%!юу Обаутов 1137, А, 1, 37; 
1137, Б, 1, 55. 

Проца%! оу Хросйткоо 1137, А, 1,35. 
Проца®!оуос ©° 'Аутнраутс 912, 2, 19. 

Укратов 912, 2, 12. 
Прбилов: 

Прбил9о6 дбе\фос 'Аца%об 499. 
Прбил906 * Ата%оо 499. 
Прёрл%ов Прота’брео 221. 
Пронл900 6° ' Апо\\омов 912, , 18. 

Лос!а6 1137, Б, &, 5. 
Просбох{шу 1179, 43. 
Про ... 1173. 
Прота'брас: 

Протсабрео 6° Побылдов; 221. 
Протаброо 5° КайМуёудс 912, 2, 15. 

Преотт): . 
Прост) ' А\ебауброо 649. 
Прох1) 'Ато)\\шу(б00 895. 

Прос‘оу; 
Прот!шоу Карилрсабоо 1088. 
Про!шуов 1° Вер[см!хл? 589.* 

Проусоёутс: 
Прототёупс “Еррлутов 500. 

Прфтов: 
Протоо 5° ПЛотёоу 702. 

Псо\ераис: 
Пто\ецанс Г. ‘Нраж)еёбоо 502. 

Пто\ератов: 
Пхо\ерато; *Апо\\шу!оо 270. 

Пто\\ав: 
ПхоА\а; Ахилергоо 501. 
Пто\)а 5° 'Ар!стоу 501 Ы15. 

у° Еохрона 501. 
Пхота . .. 1231, Б, 13. 
Подарутов: 

По%ару=о$ '16).ее  Ко)офрено; 248. 
По%дмихов: 

По9бикхо; * Апо[).оу!о? ] 1056, 2, 3. 
Подоу: 

‚ — По%оу МеЛаут‘оо 503. 
П) оров: 

По\ороо 53 1179, 50. 
НПорров: 

Порров Еброубно ‘НрахЛеотас 923. 
Порров ‘Нрах\ёшусов 504. 
Порроо 6° А!иуанов 1137, А, 1, 15. 

‘Рабдравс: й 
‘Рабацёсеос $° "Еры; 36, А, 22. 

‘Рабаестов: 

‘Ребар[естов? 1277, 27. 
‘Рафарестос АЛаба 947, А, 6. 
['Р]аббке:стос  Ф1Хауос 1262, 17.* 

Рабёшов (Р): 
Рабашос(?) Заршуов 36, В, 64.* 

‘Рабарбфоортос: 
‘Рабардфоорто;  Трофиуос — воуал о65 

1278, 3—4. 
‘Ра\уабос: 

‘Ра\ув80о 6° 'Тобов 1277, 4.* 
‘Рёсво'(06: 

‘Рассёуоз — ©° 
16—17. 

‘Раогвахов: 
‘Рахозаков Ебуоткоб 1279, 11. 
‘Ра’уо!вахов 'Рассб(оо 1279, 16—17. 

‘Реос!уаЛос: 
‘Реос!ча\о; Пазриав)оо 698. 

‘Родох}\ Т: 
‘Родох\ё006 %° Масфюу 312. 

‘Рдбоу: 
Абрумов ‘Рббшу Ао\Ха%о6 6 ёт\ ст 

Васи\е!ав а! уенМаруов ка - 

1279, ‘Ра’уогсахов 

жебс — ‘Рера!шу — сеВастбууесто: 
58, 6—8. 

*"Тоб\1ос ‘Рббшу 6 пр\у &т1 т76 Васи)е!а5 
1237, 10—12. 

‘Робоу ' Ата[ио[о? 1143. 
‘Робыу ‘НМгоо 505. 
‘Рдбшу @аоростоб 1280, 21. 
‘Рббшу Лоа(стратоо?) 36, Б, 39. 
‘Рёбшу Тихохратоов 507. 
‘Рбёшу?] Фа[броо? 1293. 
‘Рббыу Файсубшоо &))тубруде 1242, 

‘Робеу — Фабуброо пр &Мрбруте 
1243, 12—13. 

‘Робеу — тоб — дв1уоб 
1179, 50—51. 

‘Рдбшу Харгтоуов 1243, 14—15. 
‘Рббыу Хар!сочо; @М)туарудс 1237, 

18—19. 
‘Робюу Хрузтйшуов 506. 
‘Рббшуов 5° Абрёбахов 1287, 12—13. 

Кв 1277, 21—22; 1278, 5. 
@аорастос 1242, 14—15. 
Абтоу 79, А. 
{° 9:оф!\т 433. 
‘Ребёмт) 507. 
%01° Апрбуарс 1107. 

‘Робшу? ос ой 1293. 
‘Р... рфМас Меох\ёоо$ 1142, 15. 
‘Робфос: 

‘Робфов ’Крытов 76, 24. 
‘Робфос ('Робфоо) 947, А, 2.* 
‘Робфоо о* Тёртис 732. 

‘Рой!асос: 
‘Ройг(авов Хорфброо 1279, 27.* 

Фаруахлоуос 
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‘Рорл); 
‘Рерл) Г. Ааба 998. 
‘Реил) Г. Затс!шуов 803. 

‘Ребамт): 
‘Ребаут Г. Рёбыуов 507. 

Заа , .. 1130. 
ЕаВ&ёас 

ЗаВвба о° №хлурброс 906. 
Зайв!оу м10е ХацВоу, 
Хадегу — Завюу: 

ХаВе!у троф!рл) @софи!ахоо 407. 
ЁаВъшу у!де Хащ‘оу. 
УзВабахо$: 

ХаВобахов Тоуаргоуов 1282, 17—18. 
Халаркс: 

Хачёрюв 5'° ”О)дасо; 215. 
Хх(дбас: 

Хауббав 945. 
Хабба {° 16%а 945. 

Халуос: 
(№вууос) 
Хаууоо 5° @ебфикос 974.* 

Хайалас: 
Хада)ав ХабаХоо 317; 804. 
ХабаЛа {° Аошр‚‹іхеш 454. 
Хабалоо 1° ‘Нбоу 4541. 

З° Жоуароу 295. 
Ха .... ауа Г. Апоыл)[боо? 508.* 
Халос 88; 1267. 
Ха! ‹рауос("’) 

[3]а!0!фауов (?) 'Арубва 510.* 
Убхбво$: 

ХахВёоо 0' Ёар@ат:шу 1282, 19. 
Захт: 

ХахАле °Ортбха 6 то\у ётА К5 УТс0) 
1000, 2— 

Уаж№ёоов 5' ’ Ата%обс 1000, 2. 
Хах\ёо& 5° Фамупс 36, А, 16. 

Хахлас: 
Увхлав Матродороо 764. 
Хёхла Зот° \Жоул 764. 

217.85: 
Ха).& 5'° Мал; 1283, 12. 

(Хрусс!оу) 35. 
Ёар.@атъшу 

Харватвоу — 1142, 15—16. 
Харват!оу 'АдаЗоб 1231, Б, 12. 
ХарВатшу к..., &хоо 1278, 24. 
ХаиВатыу 'Аср... 1280, 28. 
Харфат(юу — ’Атау[а'0о? 1278, 29. 
ХарВач!оу Гору!а 1278, 16. 
Хардас!оу Зах8ёоо 1282, 19. 
ХарВас!оу Зербуоо ётире)ут 1250, 

13—14. 
Харват!ыуов о° Маво! 1279, 15. 

УарВу: 
Хав@!шу 704. 
ХайВ! оу соуа’оо& 107. 
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ХаВВ!оу  Утефбуоо 146, 
ЗаВ!омос 5° ’ Ару аб 408. 

"Еох!упс 408. 
Хав‘оу Ете‹р‹ічоо 316. 
УаВбоуов 5' *Ато\лоу!бу; 509. 

Па!р(ваЛов 509. 
%° ‘НМобора 416. 
Хрт]атт] 509. 

Ёар.[въшч?] 898. 

1—2, 10. 

15505 ХарВиву паттр 9., © &тА Т5 
ао\т& 98, 4—7. 

Хар оу Ва'твшс 96, 9—12. 
Ёар@ішч 'ЕМа бгоуов 1283, 15—16, 

Еар‚Въшу ‚. . об!ро[о]? 1179, 57—58. 
ХащМшом Тароойоб 633. 
ХащМымос о° ° Арбёрахов 36, Б, 45. 

Едфрбзомо; 1091, 2—3. 
Мас... 36, Б, 40. 
Морфабра; 1179, 57—58. 
‘Рабацриос (?) 36, В, 64. 
5а 36, Б, 46; 36, В, 61. 

ХароотА: 
Хароот 25@1'”301› 743. 
Еарои[п)\]ои? э° 1[т]шч 777.* 

Зауа . ‚ . вубхо 1278, 32. 
Еачб&рСю; 

Хаубарб0о 5° Хорба%о; 1245, 8. 
Хофаруо; 1245, 5— 6; 1251. 

Хаув!а: 
Хаче!а Г. Хотамо; 634. 

Хаубхас: 

Хауджаб ”Атса 1180. 
Заубуас 1220, Б. 
Хамуо6 У10де Затуос. 
Уамау: 

Хёуоу ГХаож/ыюуов 115. 
Удорах.ов: 

Уврахо; Ав8а 1287, 11. 
У4[рахос] А[46а? @ру|ох Тауантбу 

1251а, 2—3. 
Хават‘оу; 

Харат!оу ' Ато)\\шубоо 541. 
Харак!оуо; у° 'Арёст) 358. 

Зо1° 'Арётл 581. 
Хархом(ас; 

Харуома; сочаодбс 92. 
Харга (?): 

[3]ар{а (?) Г. Маусо 222.* 
ариалас: 

Харратас 1134, 22. 
Хариёлас Кобора 1134, 27. 
Харыёлас Хобеж!оо 1140, 7. 
Еарра'г’]та: Хорт{!шухос 1140, 4. 
Хариёта $° Заоб; 1179, 60. 

Еарору[ои'›’ 5а 1280, 23. 
а9бхл]; 

Харбхл) Г. Морёоов 512.



Хёзас: 
Хёаав опМтте 318. 
аса Хвса ФИ\ала%ос 1262, 5. 
Хасас Зуубеоо 1094. 
са о' Аюрёс 660. 

Хасав 1262, 5. 
1° @соу!х1) 427. 
Тацбра 318. 
%01° Лаоё!хл) 427. 
Маша 427. 

Хавоу: 
Хавоу 1195. 
Хасфусов 0° Харых 1137, Б, 1, 3. 

Хаторув!№ос: 
Хаторуе!ков (Заторуе{\0о) 1231, В, 

14. 
Хасраваттс: 

Хатравётле Утадарео 1066. 
Хахы!0у: 

Хате{шуов 1° 'Роил) 803. 
Хахор!оу: 

Хатор!юу Пата(хоо 1еруабемов 10. 
У&торов: 

Хаторос КЕобёуо 1017. 
Уёторов ЕотоМос 1137, А, 1, 22; 

1137, 4, #, 18. 
Хатброо 6° ’Апо\№ав 1137, Б, 1, 6. 

э .. . рарос 912, 1, 6.* 
Хаойласжов: 

Хаоа{дахо[о?] 5° . 
Хаза!осов: 

Уаоа!осоо &' Вау8бсаоо; 1282, 18. 
Хаодбмоу; 

‚ . сбелас 1099, 6. 

Хаобмоу — Хофрёзроо — увамсхару л5 

1279, 8. 
ЗХабуавов: 

Хабуас[ос? 1280, 26. 
Хабуасов . .. .роо 1284, 14—15. 

Хаброфов: 
Хаорбфоо 6° Па:р!саос 698. 

Хафатас: 
Хафатав Хруст!оуо; 1179, 34. 

ЕЕаЁато; (?) у!0е ейат Беара’ос. 
ваВа[{00?] о° Хеасас 1135, 10——11. 

Уедбаас? 
Хебсав ХеаВа[(0о?] 1135, 10—11. 

Угадаов у100 ейат ХТиабахов; 
Хваоблоо 5а 67, 8. 

ЗеВ1рос у10е ейат Уеотрос. 
ЗеВуроо 5° Хароот\ 743. 

Те!ие:хов; 
Хе!ренхос Вороварёхоо 1287, 31. 

ЗеЦиов: 
ХеЦиов @бЕ\фо& ' Апо\шу!оо 1223. 

Зешоу 724 
Хелта)оль: 

Хеа)хле (Зенсв)хоо) каттр а. 99, 
6—7 
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Хехобубов: 
жеуторгас ХЗехобубоо (`> Ае|(1) $е- 

сооф!) 691. 
ХёМеохоб: 

Хё\вохос 1142, 19; 1173. 
Хё\вохов (Же\ебхоо) 1266, 2. 
Хе)ебкоо 5° ’ АЗтуббырос 1134, 10—11. 

Абымос 1262, 6—7. 
5а 1142, 3-—4; 1213. 

ЗЕМмо . ... шуо; 223. 
Хёрес: 

Уёрек; — Фаубарабоо ‚ 006  1179, 
29—30.* 

Зест!Мов у 1@е 'Тобк$. 
Хкотрос у!@е ейат Хевтрос. 

Хеотрос Хокрасоо Тлаубс 705. 
Хеотроо 3° МеМи!ут) 705. 

Ж:о%т. .. 823. 
Хе5905: 

Х:0%оо ба 1282, 25. 
{° Хосй 543. 

3е0[300?] 6' ‘НрахЛе!8; 1263, 5.* 
Хедрадое 1099, 12. 
Хава’о& (?) у106 ейат ЗедВа’ос. 

Хаа 100?] © Пёжа; 1135, 9—10. 
Хла’обс: 

Хлаобс Маубасоо 1287, 12. 
№‹а’обс Харцата 1179, 60. 
Хлаг(обс Хруатёауос Фаруак!оуов 1179, 

56—57. 
№\@[вас?] Пёпа 1135, 20—21.* 
Ха . .. сжос ' Аравлёхоо 1279, 26—27.* 
Х‹абахов у106 ейат Хсабатос 

абажос — 'Трамводатоо — ётцие )т 
1242, 18—19.* 

Хлаодхоо бё 1279, 18. 
Ху@бмаусов? КЕбар(сто[о? 1282, 25.* 
У.бадхас: ‚ 

Еъ%абха о° 'Озфалахов 478. 
Зикумёс 1067. 
У1ров: 

Жпов Абасюс 193. 
Хро 6° Мёхас 203. 

Хцьоу: 
Уциоуос 5° Атровау 1137, Б, 1, 14. 
Ж[оуос?] оа (98)' 571. 

У!убеов: 
Зубёоо 6° Увсас 1094. 

Х!убожов: 
Зхуббхоо б° 'Аута\кле 1137, 4А, 2, 

40; 1137, Б, #, &1. 
Апил)троюс 1137, А, 2, 29; 1137, 

Б, 1, 56. 
!убов: 

Ж\убов Апилуероо 1437, А, 1, 5. 
У!обо6 'Етахратоо 1137, Б, 2, 29. 
Х!убо6 ‘ХХабоо 1137, Б, 2, 46. 
Х!убоо о* 'Аа в4буе 1137, Б, 1, 18. 
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‘Етихрёхте 1137, Б, 1, 13. 
ГХалов 1137, В, 1, 39; 1137, Б, 

8, 9. 
Х!рауос : 

Уарбуоо ©° ТарЗат!ех 1250, 13—14. 
Хр[ауоо?] 5° 'Обарбоск 1280, 29. 

Х1ойс ; 
У1сй5 уаотлу(о$ 543. 
3:соб Зоу° Хойра 542. 

Хисоо)\(с: 
Уисоо\\ М№ктоо 1199. 

Х @па’хо5: 
У:Фрахов @аорастоо 1287, 22. 
У‹онбуоо 5° @:4Выото; 1287, 21. 

Ух!Кооров: 
Ухл)оброи о’ Пб%о; 763. 

У+.ббов: 
Ххббос 1141, 6. 
326606 * Астахова 1135, 8—9. 

Уходас == Ухдднс: 
Уходас А риотобтрыоо 1137, А, 2, 13. 
375%а с 'А ристохАё0о5 1137, Б, 2, 17. 
Ухб9а; @кобфроо 1137, А, 2, 22. 
Ухо%а о’ ’Арсатох) & 1137, А, 1, 

10; 1137, Б, 1, 24. 
‘Арюстоблиов 1137, Б, 2, 51. 
Паз!шу 1137, 4, 1, 8. 

х б9во 5° Атварусв 1111. 
Ухе.... 1142, 20. 
Тртхрос 118. 
Урбрбов: 

Хрбрбо о° Вастёхас 171. 
У ба!стов: 

Хбашстос Палахов 907. 
Убуа[иос? } *"Тоо\!оо Ачилутргоо 706. 
Хбуов у1йе ейат Хбтоос; 

Уоцос ётаре ст 1256, 8. 
Убчов ’Асуо. .. 1143. 
Убуо! о° ' А)ЕВауброс 1288, 13. 
Уоуоо о' 'А)ЕБауброс 1287, 10—11. 

Аоуосто; 1283, 12. 
\оуар!шоу 36, Б, 24. 

Уб{овс У10е еМат Убуоз: 
Абр(уМос) ОбаЛёриос Хотоов 'ОХоитоо 

6 Ёт! <5  @кобостас сеВастбууша- 
тос. , 6 ха\ 'ОЛортламбс 64, 3—8, 
11—13. 

Хо1оо; Оба[№ер!оо? 1159, А. 
Хоб!рвачов: 

Хоб!рсамос ° АсхЛ\ттаббоо 1282, 19—20. 
Хоруахов: 

Хоруахоо ©° 
Хобсас: 

Хобва; ПЗа 1259, 20. 
Хофох\ 5; 

Хофох\ёо0к 1' 'Аутом!а 576. 
УпарбВа\с: 

УтпарбВа!5 "Крото; 965,* 

Оброёат!рос 1282, 20. 
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УфардВа1с Тейароуо; 956. 
Упарбфотов: 

Упарофётоо 6' Моорлумос 247.* 
Утпархах!оу У10е Хтартохйоу, 
Утартахо; уйе Утпбртохов. 
Упартох/оу: 

Упартах!оу Хориауоо 1135, 20. 
[3]карх[ох!оу?] 1178, А. 
Упартох!шу 'Ала%оо 1134, 24. 
Упартож!юу Хастратоо 1137, А, 2, 

53; 1137, Б, , 58. 
Утпартохов: 

Ужпартахо; 1162. 
Утпартбхоо 5° Па!рахос 480. 

Утадарлс: 
УтиМашео о° Хатраватте 1066. 

Ут!уЗоу 183. 
Уто.... 1230, 1. 
Ухафо?.05: 

Ухафиков ГХаож(оо 260. 
Утёфау0с: 

Укёфамо; Утефбмоо 514. 
Ухефамоо 5° '’А)ёБаубоов З16. 

Камодеутс 686. 
Тав8шоу 146, 1—2. 
Хай!шу 316. 
Ххёфауов 514. 
%91° Гома!6 1109, А. 

Ухорбм1): 
Ххкораут Г. "Абз Паттоо 7А4, 1—4. 

Утбрра1с; 
Ухдрранв 'Ооб1ахоо 1280, 15. 

Утосдрахов: 
Ухо? ]сбрахо[5] Мусахоо 1281, 19. 
Уховбрахо; Фба 1280, 11. 
Уховарахоо 5'° Мабахов 1287, 8. 

Утравоу: 
УтраЗыхов ©° По%о: 1123, 7—8.* 

У<рахиос; 
Утрахио; Мосу!шмо; 1137, Б, , 47. 
Утрало; Прора®!шуо; 912, 2, 12. 
Усоа[<!оо уа 1043.* 

Утрат‘оу; 
Украс!оух Ка)латратоо 110. 

Ухрахбблиов: 
Усратбобтрыос Меуестроалоо 957. 

Украхох/. Э5; 
Утрахох!.т6 Авууострато 6. 

Усрахоуейхл) У10@ Утратоу!хл). 
Ухратбус1хос У! Утратбуикос, 
Укратом!хл):; 

Ухратоуехл) Веруе!хле 707. 
Утратоу!хл) Аар& Г. 'Афрамоо 319. 
Укратоу!хл) Фийета!роо 128. 
Утратоу!хл) Г. Хрустоо 289. 

Утоахоуиков: 
Укратоуенков 1141, 19. 
Ухрахбуелхос 'Ато\)амоо 714.



Утрахбмесков ' Арбар(!ахоо?) 36, Б, 
39. 

Етратбчеш„о; Тлучимов 145, А; 
‚ 145, В; 1287, 16—17. 

Етра очеш„о‹ Каэбкои 1282, 22. 
Утрахбус1х06 Мёбххоь 1282 20—21; 

1286, 10. 

Ухсратбуе(х06 Тохшуос 90, 15—16. 
Утратоуеёхоо 6° Г)охаршу 595. 

'Тоб\о6 Хорроуов 942. 
Ловеы 1287, 31—32. 
Масав 462. 
МуЗахо; 1282, 10. 
ОбастбВа!ов 1282, 30. 

Паусв(а%ос 1264, 9. 
Пас(фи.ов 1264, 8. 
.. , 99хо6 1264, 13. 
Фамуде 1260, 9; 1260, 2, 22—23; 

1287, 18—19. 
Хабуахов 1287, 19. 
Хобфаруов 1280, 26—27. 
5а 1280, 23—24. 

Утратбуихов Горуоо 1137, А, 1, 53; 
1137, А, 2, 49. 

Етраточщос 'Нугоо 635. 
Ухрахом!хоо 5° ' Афамбох 1137, А, 1, 

145, 

42; 1137, Б, 1, 58. 
’АпоЮ_‹і›чю; 1137, А. 1, 43; 1137, 

1, 62. 
Ацр.т;трюс 1137 А, 1, 38; 1137, 

Б, 
Матрис 1137 °д, 2, 9. 
Фиейтас 771 
Хруст!оу 267. 

Уср[ато]у[(хоо?] 5' Авлфыюс 1137, 
‚ ®, 1. 

<оу Улратоуйхоо * 
Утратоу; 

Усрётоу 'А. 75, 15.* 
Усрёхоу 'Нрахдыоои 76, 13. 
Усрёлом 'О[эта6?]фроы ‘ерео 1054, 

9—10. 

Хрустох 551. 

Утрахоу Хобюо Ааба 727. 
Усратохос 5а 111. 

1'° Краста 198. 
Етрцт(шуос?’) о° Ад8о5 36, В, 67. 

Утрахомав: 
Утратомахлсов 0° 

Хтродм06: 
[3]<роом'оо 5' @кбборов 423.* 

Уторахов 1181. 

ФъМЕечос 231. 

Уторачуов: 
Усбрауов Пуро,. .. 1282, 29. 
Усо|рауос?] .. . .со 1262, 32, 
Утбрауос Та\шо‹й\оо 708. 
Утордмоь 6' Хеборемб 1282 32; 1283, 

11. 

Уорцахов: 
1094106 Уорша)ос Украсоуейко0 6 пр\у 

ёт\ об (пточов 942. 
Убррауов 1164; 1166; 1177. 
Уоррауос Табсоо 1135, 16. 
Убрраов Вачорастоб 1280 18. 
Уоршацов Ме!хлуороо 766. 
Уоррауов Ха .... 1277, 23. 
Хорурбуоо 5° А(оудаос? ] 1135, 7. 

Коссобв 1135, 21—22. 

Упартах!о» 1135, 20. 
Фаруах!оу 1231, А, 5. 
5& 1135, 9. 

Хорра? оо 5° Мастахов, 1135, 19— 
20. 

Уорфоров: 
Убрфоров — Апрлсроо — парарикалафос 

1279, 6—7. 
Уорфоров КайлМсдёуоо 1279, 13—14. 
Хореророс ФиЛетёроо 147, 7. 
Убифоров ФиОНттоо 104, 17—18. 
Уорроров ХО. .‚.. 1279, 20. 
Хорфброо о' Ва’боуо; 1279, 26. 

Аа\бсахос 1279, 25; 1283 13. 
Еотпрётле 1279, 4— 5. 
‘Роб!асос 1279, 27. 
5& 1280, 29. 

Хоуёотов == Еиуёхбт”юс: 
Хомеуотоо 5' ’Арбарахов 1277, 5—6. 
ХоъёхВтрос *Ар.. .. 00 1260, 21.* 
Хоуёхбтрос Аръстоот,рои ешре)ттп‹; 

1242, 12-—-13. 
Хоуехбуроо 5° Кбмшух 1282, 15. 

Хоу!стор: 
Хо!сторос 5° Могрков 515. 

Хосёв1о6 \1йе Аблкос. 
Уфарбва\1с У10е Упарова\с. 
ХоГореубс: 

Хобореуд; Зкорауоо 1282, 32; 1283, 
11. 

Хох^тв: 
ХохАт6 Хиокл.Е006 436. 
Хох\ё00в 6° Парфехох\т6 436. 

1'° КаМищёвооса 436. 
Хохратпс: 

Хехрёлте 0 ёт! тоб просойскоб 

<о\о1раф!оо 519. 
Хохратт; Пбдоь 354. 
ХТохрастс Ешжратои 1137, 4, 1 36. 
Хохратоо о' Хеотров 705. 

Хопауов (веп.) {° Хауейа 634. 
З97° Дехоуде(е 634. 

Хопёлетра: 
Хопатера Г. ‘Нрах\боо 516, 

Хожатрос О,.. .. 1143. 
Уорахов: 

Хорахос 

ётиб- 

(Жорёхоо) йу — прёхлор 

’ 
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Ховауброс: 
Хаосёуброо 6° Фёуутс 812. 

Хшафё уч 
Хшафёуоо 6° КорёЗшу 690. 

Хов!ас: 
Хоа!ас 89. 
Хиа‘ас Гору!а 1179, 22. 
Хоа!ас Аацброо 'Ашатубс 249. 
Хоа!ас — @те)ебдерос — Экратоуе!хоь 

145, В. 
Хоса 6° Г№охоух 1179, 22. 

1° Мам(а 249. 
Хоафиов: 

Зиаф00 о° @ебрико; 912, &, 6. 
6а 1263, 4. 

Хыа ёут: 
Хыси[ём00 6'° ’Ератвшу 315. 

№харуов 315. 
*Орфалахос | 479. 

Зоу' О1убу®т) 479. 
Хос!ха: 

Хоа!ха ' Амай!онос 224. 
Хос!та трос: 

Хос!патрос 1089. 
Хос!патров ‘Нрах\е(б00 1137, 4, 1, 
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Хшаёпатрос @вобороо 1137, Б, 1, 38. 
Хос!пкатров Тааций оо 1137, Б, 2, 44. 
Хос{пасрос Морратов 805. 
Хосиатроо о° Ватус 1054, 8. 

‘НбофиЛос 740. 
Хостс: 

Удск; Атпрлукою 1068. 
Хосис ‘Кхата!оо 1137, Б, 1, 8. 
Хва Мосу!шуов 1137, Б, &, 54. 
УФаю$ 5° Апрусрос 1062. 

Хыа!оу; 
Хес(юу Аарбуоо 765. 

Х баов: 
Х6сос "Еротов 767. 

Хостратов: 
Хфатрасов * Амабихрасоо 1137, Б, 1, 

32. 
Хестратоо о’ Го(1оо; 885. 

Атоуосббшрос 76, 20—21. 

Упартох\шу 1137, А, 2, 53; 1137, 
Б, #, 58. 

1'° @а; 421. 
Зоттр: 

Хот?р: Гаоде: 1106. 
Хаоттр:хбв: 

Хоттрихбс ПокМоо 1270, 10; 1282, 
12. 

Хофроу: 
ХЗбфроуос 6° 'А рббуастос 1279, 25—26. 

Тве:с: 
[Т]8&6 ПёЗоуов 1034*. 

Тарора: 
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Тарора Г. Заа 318. 
Таубваов: 

Тауовё№о0о ©° Хтбрауос 708. 
Тапереаа10с: 

Тапереса!о %91° Патроф!\т 219. 
Тароо\ас: 

Тароо№об 5° Пар:са\обс 482. 
Харфоу 633. 

Тарвобс: 
Тараобс Моу!иоо 692. 

Тёв!у == Тасоу 944.* 
Тах!а: 

Тача №24оо 290. 
Тахт‘оу: 

Тахсеуо; 6° ,. охрётле 912, 2, 5*. 
Татос: 

Татов "Атсео 209. 
Тётьо; у° "Аму1 209. 

Таорёас: 

Таорёа 5° Ав&бас 1145, 9. 
Таорёоо ©'° ФарудЁар%о; 1245, 15; 

1282, 12; 1286, 8. 
Таор{схос: 

Таор‘ахов ’ Апо\Леу(оо 1021, 11. 
Те:... 1215. 
Тещодеов у1@е Трбдеос. 
Тещохраст) ч1де Т‹рохрётт). 
Тецщиб\аос у10е Т:иб\аос. 
Тециб\т) у1де Тциб)т, 
Теи!ас у!0е Тестас. 
Те\ароу: 

ТеХорфуо6 6° Хфарбва!с 956. 
ТеЛесету0с у10е ТеЛео!уос. 
Те\ес‘ас: 

Те\ео‘ас @воф!\о 924. 
Те\есту04: 

*Гоб\о6 Те\есетуос ‘НрахЛЕфФт1: об 

Пбутоу ха\ усохдроо 59, 7— 9. 
Тер\оу(оо 6' Подетуо; 1179, 37.* 
Тертос: 

Тёртов ‘Робфоо Тлаубе уабх)тров 732. 
Тёттеоос: 

Тёттеоо; Мбао 228. 
Теттебо 6° Тоайу; 228. 

Тёууоу: 
Тёуувуов о°. . 

ТВе10 : 
Тфео о* ТВус 225. 

1'° М№уа 225. 
Т(Вёргос: 

ТВёрюос ч10е @аорастбс. 
ТВёрюос у1@е 'Тобос. 
ТВёргос У1@е Меуо)Моу. 
6: 
Т@пс ТВео 225. 

Т(ОМуе: 
ТО)в *Орбусоо 265. 
ТиОёоов о* 'Ордусде 265. 

‚ оуе 325.* 
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Трёас: 
Тцивас 912, 3, 12. 
Тииёас @собёуоо 1137, А, 1, 21. 
Тиивас Мотроуо; 1137, А, 1, 28. 
Тцёас Тцувоо 1137, Б, &, 12. 
Тциёоо 6° Апрутрос 1137, Б, 1, 2. 

Труо‘а ма 
Тьр;дш‹іуа'х.то; 6° ... рауос  1056, 

‚ 4. 
То)ёмт5: 

Т:роуёуоо 6° [Круусудс?] 1036. 
Туоеов: 

Тед8еос 1140, 2—3; 1154; 1179, 
2 

Тещ[69сос? 1215. 
Теиб9еос * АЗтуобороо 1154. 
Те:209вос ”Акта Зубаб  храратриов 

709. 
Те09еос Абаетос 1057 Ы15. 
Тещбдеов Анораутоо? 1143. 
Тещо%еов — Моиробороо — Гатоо 1135, 

22—23. 
Те!б9еос Мошраброо Махаргоо 1125, 

8—9 
ТеъЁ‹'›Эеос Пётпкоо - фАвлаЗов 105, 

—11. 
Те!40%сов Фа[ууа? 1182, д. 
Тецибвос Теродеов "Акстса 709. 
Тещиодво; За 1179, 32. 
Тещо9ёоо 6° 7аббобс 1179, 38. 

По%ос 1135, 18. 
Тещодвов 709. 
6% 1135, 11; 1143. 
’ Ка)Мстралена 709. 
Тырб?\ч› 1085. 

Тео[9600?] 5° ”Так 1180. 
Т(09со; 268, А; 1171. 
Тиидвос "Еротов 636. 
Тро%гоо 6° 'Афтуох?)ле 268, А. 

А‹бфаусос 670. 
Ебкоуов 1140, 18—19. 
Потас 1094 
Фи\ёрос 670. 
у° Бох)еса 268, А; 268, Б. 

ТииохАте 637. 
Трохратт): 

Тещюохрёст @соф!схоо 768. 
Ткохрастс: 

Тещиохрахт; @софиМсхоо 768, 
Тещхохратоо 6°... атоб 1268, 10. 
Те:рож'р[&':ои] 5° Аа%об& 947, А, 

13. 
Тикохрасоо 5° ГХаожлас 593. 
Тциохрёсоос 5° "Робыу 507. 

1° Мобса 259. 
Тб\аов: 

(Тециб\аос). 
Тещо\аоо 6° Махарос 76, 15—16. 

ТМ 
ТецщоМ) Г. Тещо%8ёоо 1085. 

Тросфеупс: 
Тоа%ёуоо 6° УНрачов 1137, Б, &, 22. 

Т‘раутс: 
Т‘рёуте Гото 226. 
Т‹рамоо 6° 'Аэбкелми 781. 

Адиофёу 85. 
Трамго0с: 

Т‘рау!оо 6° ' Ариара®тс 638. 
Т‘а!ав: 

[Т]#!о!ас Атруотсёуоо Вобамсок 17.* 
Тиггоов: 

Тисоов Моршуов 36, В, 38. 
Т!сов; 

Т(<)[05?] Косашуос соуао1б& 106, 
4—7 

Тсорос: 
Тсор[ос?] 1159, А. 

Тбхо»; 
Тохюу ФиЛабе\фоо 85. 
Тохоуов 6° Мумов 947, Б, 12. 

Утсрахбусихов 90, 15. 
%01° Мыхл 1193. 

Тофос: 
Тофос Хрбвоо 517. 
Тофос Г.Р? ' Архём[оуос?} 1079. 

Трахов: 
Траоо %° Фаруахте 1179, 42. 

Трофииов 1099, 8. 
Трбофоиу: 

Тро[фом?] 1191. 
Трофоу 984. 
Трофоу пресВеосте 1241. 
Трофоу фиЛатадос 81. 
Трофоу *Аубронёмоо 1238. 
Трофоу 'Ауброрёмоов 1277, 19. 
Трофоу 'Апо\лоу!оо Бдва 351. 
Трофоу 'Апо\\шу!00 мабаруов 33. 
Трофоу Гдхоуос ’ Ата%об 992, 
Трофыу Ааба!оо 947, Б, 11.* 
Тобфоу КооМоо 518. 
Трофоу 'Орфа\ёхоо бабоуов 61. 
Трофоу (Трофоуос) съоуа’отбс 79, А. 
Трофоу Ф&уусос 1287, 17. 
Трофоу Жохар!очо; 1282, 16. 
Трофомов 6° 'А%т, ‚ 9У 90, 8—9*. 

*Аубровёутс 1262, 10. 
› А рбврахо; 1242, 17—18; 1278, 

15. 
УАкстас 83, 9; 660. 
Аоб\ас 1287, 16. 
Ебос 1264, 14. 
Му%ахов 105, 7—9. 
*Овфалахос 1262, 19. 
‘Рабарбфоорсов 1278, 3—4. 
Хареуов 1262, 9. 

Трофо[уос?] 6° Жохаршу 1279, 19. 
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Т[рофомос?] 5° Уоуар!юу 1281, 14. 
Трофом{$: 

Тророу{с Г. Фи\ета(роо 128, 1—2, 6. 
Тоа!тв: 

Тоа!ув "1бо6 227. 
Тоа!те Теттедо оо М!бао 228. 

То№ лв; 
ТоХ\ёмв 5° "Бров 275.* 

Тоуо»: 
ХТ\'›хшу Табро; 114 А, В. 

‘Гвллуфов: 
‘Уёлимбов 0 ёа об прособско? ётасто- 

о раф!оч 519. 
ЭГралмоу: 

‘Граймоу 1024; 1035. 
Эраймоу ‘Нуооремоб 450. 
Эримо» ‘Ктриалмоутов 291. 
Гриаймеу Фарубжоо 520. 
‘Уриа{чоутов ©° Вауугюс 1023. 

Ко\Лар!оу 1024. 
Чоуарноух 300; 559. 

Ореёмоу фиквтадо& 97. 
Греёмоу у й@е Гра(моу, 
‘УХатов: 

‘УКа1ов З1убоо 1137, Б, 1, 39; 1137, 
Б, &, 9. 

‘ГХалов ‘Хлалоо 1137, Б, &, 52. 
‘ГХагоо 6' Бмбов 1137, Б, 2, 46. 

‘Тиёуанов: 
‘Греха!оо о’ Мозу!шу 255. 

‘Гфиудут): 
‘Уфеубу Г. Маса 524. 
‘Эфербмт) Г. Хобрутов 769. 

‘Дфитроуов: 
‘УФероуов Фарубхов 527. 
Уфербмоо у° 'АЗтыа!& 573. 

‘Гфик Л я5; 
фех\те ‘Кфикквоов 1137, А, @, 

4. 
“Гфиое _ фижовов | 1137, В, 1, 

21; 1137, Б, &. 3. 
‘Уфи).6 ФиМстоо 1137, А, #, 25; 

1137, Б, ё, 28. 
‘Гфих ) вос 5° Фоторов 1+137, А, 2, 8. 

‘Гфехратт)с: 
Фихратуе К... 1263, 2, 13.* 
фихраттс АЛарадоо 522, 

Фао .. . 1211. 
Файларбабов: 

Фаёардабов Поп\оо 1282, 11. 
Фаб!уанов: 

Фаббаров 36, Б, 26—27. 
Фаб!мацов Н..о... 1263, 2, 9. 
Файуаров Ка\Мат!омов Ховмасирул5 

1288, 9—10. 
Фаб:убиоо 5' ' Афтуббшрос 1282, 9. 

Меуёстратов 1250, 14—15. 
Моррлу; 1288, 10. 

902 

*Озфалахов 1282, 13. 
5% 1277, 27. 

[Фабубы? оо %° @ёсюу 1288, 7. 
Фабуац(ов) 'Ар. . „$ёроо 1278, 23.* 
Файмаров Ка[ХМат(ымос?] 1281, 12. 
Фа мацов КаМласйшуов  парафи)ала- 

о6 1287, 5— 6. 
Файуаро; — Фабоброо — Торуавбру лс 

1282, 8. 
Фабеброо 6° 'АЗуубберо; 1281, 18; 

1285, 1 
*Ар!отоу 1280, 14 —15; 1281, 17. 
Атрлутров 1251а, 6; 1280, 10—11. 
Тюр®!утс 1278, 14. 
@:ыу 1287, 4—5. 
"Орфа)ахов 1285, 13-—14. 
‘Рббоу 1242, 7—8; 1243, 12—13. 

Фа[Смароо?| о: [`Робоу?] 1293. 
Ф[абгуброо?] 5° 7ор9тоос 1276. 

Фаёоов у1@е сб1ат Фабаюс: 
Фаб!оо; 36, В, 74. 
Фабюос Пашфоо 36, Б, 31—32. 
ФабГоо; Фитромо; 1283, 12. 
Фабюос Аоб)а 1287, 29—30. 
[Ф]«6!0[ос?] Об4ра 1282, 29—30. 
Файоо; Пёттоо 1287, 25. 
Фаб|!оов Фа]С0) 1287, 28.* 

Фабоюс у 10е е!1а т Фаб'оос. 
Фаба‘оо о’ Фбас 947, Б, 10.* 

Фабмаров у10е Файмарос. 
Фабои$ у1йе Фаббоос, 
Фа!бов: 

Фабщов Фатйтто 1038. 
Фа!|ёуоо %а 1043.* 

Файунттов: 
Фа!уиттос 9. 
Фагу!тпо 6° Фа!йбо; 1038. 

5& 1056, 1, 1, 2. 
Фам!ттоо 61 26. 

Фа).барауов: 
Фа\барамов ' Ато)\Мым!1оо 1277, 17; 

1278, 17—18. 
Фа\бврамов ' Ато).).ом!о0 | Етаре )та 

1245, 16. 
Фамхадр1)5: 

Фачхабреыо $'° 'Ато!.).ббыюров 971. 
Фаубарабов: 

Фауёёрабов . .. в006 1179, 29—30. 
Фаубарёбоо 5' Жёрее 1179, 29—30. 

Фаук: 
Фамос о: ’ Ауабсто).ле 918. 

Фамуав У14е ейат Фауутс; 
[Ф&]ууас Горуасивруде 1263, 6.* 
Фаууав *Аруе\доо 292. 
Фаууас В‹. о05 320.* 
Фаууав РЛаохлоч 770. 
Фаухав 'Тархбуоо 682. 
Фаууас Бёмоо; 639.



Фёууас 'Ороферуоо 320. 
Фёуза о° Вгоу 1316. 

‘Ерыле 788. 
@:о[борос? ] 1316. 
{° 4о8т» 320. 

Фа[ууа?] о° Тенциодсо; 1182, А. 
Фауу1): 

Фаёуу) (Фамус) Меуерёуоо 523.* 
Фауут; у!0е ейат Фаууас: 

Фаууте 'Аха%о0 аругтрашиатео: 36, 
А, 17—18. 

Фауудс 'Ар ... рёбыоо 1285, 10.* 
Ф[ау]уп; ’Аргстоуо; 935.* 
Фауудс Авба 1278, 10. 
Фауудс .. . (хоо 1280, 25—26. 
Фауудв (Фауут) Мечерауоо 523. 
Фауутс Хах!вас уЕбавруде ка\ та 

<оу 'Аскооруиач@у 36, А, 16— 
17. 

Фёуутс Утратомейхое 1287, 18—19. 
Фамуде Бтратомейхоо 1еребс 1260, 9;* 

1260, , 22—24, 
Фауус Хисбуброо 812. 
Фауутс Фаууёоов 524; 525. 
Фауу; (Фёуусос) мамахарул: 1280, 

8—9. 
Фаууёоов ©' Фауу; 524; 525. 

1'° Ма 525. 
Зоу° *Ныкс 419. 

Фауусос о° ”Ерос 405. 
[4туо?]» 1260, Л, 28. 
Улуем 1245, 4, 14—15; 1246, 

5; 1248, 1, 7—8; 1278, Т. 
Трофоу 1287, 17. 

Фаёууоо ба — 812. 
Фаубра ов 

Фаудрауов ° Амаватааюов 113. 
Фару .. . 1211.* 
Фаруах .. 1163 Ы15. 
Фаруйхлс: 

Фаруёхлс 526; 1133, Б + В; 1141, 
17, 18; 1159, Б; 1170. 4; 1188; 
1204, В; 1270; 1295; 1308. 

Фаруёхлв праиалас 80. 
Фаруёхтс (Фаруаж‘е») 1175, А.* 
Фаруйхле абеЛфов “Оп)шуо; 657. 
Фаруйхле ' АЗтуобероо  641; 1141, 

15; 1189. 
Фаруйхлу ’Апатооргоо 652. 
Фарубхле ’ Атпо)Лшу!оы 975. 
Фар]у6[х]у9?.. @а ... бвоо ? 941. 
Фарубхлу 'Афрамтоо 319. 
Фарувхлс Гасте: 1140, 17. 
Фару&? ке Расте. 1135, 8. 
Фаруёхлс Авба 1280, 12. 
Фаруёхле Авасе: 1145, Т. 
Фарубхле “Ерилсов 500. 

Фаруйхле — ’Ерото;  1129, А +Г, 

(Фаруа'ю‹.:г;с) ”Крото; 1179, 35. 
Фаруёхлс Кбуар!отоо пратшатёс 77, 

8—9 
Фаруйхле ‘НрахЛе!бои 528; 1287, 13. 
Фаруёхлс — @котейроо — параф\ааЗов 

1264, 4. 
Фаруйхлс Мастобъов 930. 
Фаруёхл; Море‘уоо 882. 
Фаруёхл& МеохАвоов 434. 
Фарувжлс Моовлу!оо  фроутисттс, ТЕрбуу 

обхоудцос 1134, 13—14. 
Фарубхле “Оплоуов 527. 
Фаруйхлв ПаВа 1145, 6. 
Фарубхле Тралоо 1179, 42. 
Фаруахле Ф. .. 1141, 8. 
Фарубзлс Фарубхоо 293; 526; 527. 
Фаруйхлв [Фаруйхоо? ] 1135, 12—13. 
Фару[ёхлс (Фаруёхоо?)] 1285, 12. 
Фарудхле Фаруйхоо (Хлмотеос), а- 

боср!Ву; 0166 Хорат(омо; 129, 1, 

3 
Фару.‹і'х.т;с (Фаруёхоо) "Ерото 1179, 

35 
Фаруёхлв — Фаруах!омов — ‘Нуоцремоб 

1179, 58. 
Фаруйхлв Хуратёуоо 640. 
Фаруёхоь 5° " АВау (?) 941. 

*А)\ёЁбаубров 951. 
*Ар!1ссо]‚? 1232, 3. 
*Афрёмюос 640. 
‚... МЗа№ов 1277, 21. 
АЛебжос 279; 300. 
Мастароов 464. 
Мёмой.?| ов 1287, 27. 
ПвЗас 1179, 42. 
Паута\ёшу 1134, 14—15. 
Цатпас 1135, 19. 
Пб%ос 1231, Б, 9. 
‘рабуеу 520. 
‘УФероуов 527. 
.. . фёу; 1268, 15. 
Фарубхле 129, 1, 3; 298; 526; 

527. 
Фаруах!шу 294. 
Филурооу 530. 
ФиЛобёстотов 1179, 35. 
Харабвто; 1278, 13. 
Хрустобв 1145, 6. 
6а 1141, 13; 1145, 5; 1179, 21, 

24. 
1' Мутроф!йа 527. 
Хросюу 648. 
о1' Пар9ёма 527. 

Фаруй[хоо?] 5° Паута\ёшу 1165, 
Фаруаж!оу 1232, 10. 

Фар[уахоо?] 62 1296, 
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[Фаруб?]хоо ба 1135, 8. 
[Фару&хоо?] 6° Фарубхле 1135, 12— 

13. 
Фаруаж!му: 

Фаруах!шу 1128; 1140, 3—4; 1147; 
1155; 1181; 1182, Б; 1183; 
1187; 1232, 9. 

Фа[руах!ш»? 1150. 
Фаруаж!оу (Фаруёхле) 1175, А.* 
Фаруах!оу Тормас‘аруов 1140, 13— 

14. 
Фаруах!шу ' Аха%об Торуюо 1179, 

42—43. 
Фаруаж(шу 'Ач(а 1179, 31. 
Фарувх(оу Гасте: 1158. 
Фаруах!оу ‘Еррабёшчов 1179, 41. 
Фаруах!оу "Нротов 1179, 36. 
Фаруах!оу *Нуооремоб 1179, 46—47, 

58. 
Фаруах!шу @[брфла? 1231, 
Фаруах!шюм ”1а 1179, 25. 
Фаруах!оу Ыоир.т]цои 1134, Е. 
Фаруах4ох П. 1131. 
Фаруах!шу Патоо 9117 4А, 9. 
Фаруах!шоу Подоо 1129 А+Г 2— 

3; 1140, 16. 
Фаруах!ом По[Зо0о? 1157, А; 1232, 

6 

А, 14. 

Фаруах!шу Пб%оо & ет! ГоруиттЕ(ас 
1115, 7—8. 

Фаруах4шу Хоррёхоо 1231, А, 5. 
Фаруах!юу Фаруйхоо 294; 1232, 10. 
Фаруах!шу (Фаруах!шуос?) 1167. 
Фаруаже» Х ... 1142, 4—5. 
Фаруах!оу Харбе: 1179, 29. 
Фаруах!оу Хрус[т!омов? 1151. 
Фаруаж!шчов 0° ’Ата%об& 1179, 49— 

50; 1231, 4А, 10. 
* А%пъббшров 1179, 30—31. 
„.. ВРос 1140, 14. 
”Ерос 1179, 36. 
Махвров 1179, 34. 
№вох) ле 1179, 29. 
‚ .. Обарос 1141, 11. 
Пёууоуов 1179, 46—47. 
Паута\ёшух 1135, 25. 
Пактос 1179, 30. 
По%ос 632; 1135, 30—31. 
Пбс:; 1179, 52. 
Фаруахлс 1179, 58. 
Хртат!юх 1179, 56—57. 
5& 77, 13; 1134, Е; 1140, 16; 

1146; 1162; 1179, 51, 1215; 
1231, 4, 11, 15, 16; 1232, 5. 

Фару(ах!шуов?] 5° ... хуб 1130. 
5& 1142 И. 

Фа[руа]х!очос 6° Горугас 1278, 8—9.* 
Фар[чах‘оуос? | ба 1158. 

904 

Фаруару[ос? 1121 .* 
Фарут: 

Фаруте Меуестратоо 745. 
ФарубБар%ов: 

ФарубЁар%ов ‘Нрах)\е(боо 1278, 19. 
Фарчо&ар%ос Таорёоо — 1282, 12; 

1286 
Фарчо&ар%ос Таорёоо — ётиие) 5 

1245, 15. 
Фоаб}ос: 

Фабуов Пок\Моо 1279, 10. 
Фе!овеэебус У1йе ФИЛобембус. 
Фе!\оорёу) у10е Фиооиёут. 
Фе!\отас у10е Ф1).отас. 
Фубамахов: 

Фубёуахов Ебуоуоо 1287, 26. 
Ф. аозс  36, Б, 47. 
Фиаутус (?) 36, В, 59. 
Фиатахов: 

Фиблахос ” А\бюс 229 
Фа ... 1277, 30. 
Фибёмонс; 

Фибамоов Вва’(ЁХоо пр\у пойе1тврул5 
36, 4, 19—20. 

Фибвуоос  Киифроо втаре)лдте 1250, 
15 

Фибазог 6° *Арёбтес 1278, 10. 
\Жоуар!оу 1250, 10; 1280, 5—6; 

1285, 13. 
Фиамоо — 6° [Мах|8р![о5?] 36, Б, 

4. 
Ф1бас: 

Ф!бас жаттр @. 103, 3. 
Фбас-Фаба!оо 947, Б, 10. 
Фа 6° Ле!рауо; 36, А, 20—21; 

1277, 11. 
*Орфалахов 1260, 20. 
Усоварахов 1280, 11. 
5а 1268, 12. 

Фиоа . .. 1280, 30. 
ФИа .... 6 пр\у жер\ а5) рабороа 

49.* 
Фи\ацаЗов 36, В, 69. 
ФилабеМоов: 

ФъХа.БеЖ:ро: 1155. 
ФиМабё\роо о° Тбхох 85. 

Фиан!а 148. 
Фи\ёрбеуос: 

Фи\араемос @кобороо 529. 
Фи\ёас: 

Фи\ёав Ебфрочов 1137, Б, &, 53. 
ФИеов у!де ФОтптов, 
Фиёрос: 

Фи\ёросв Тщовов 670. 
Фи\ётатров: 

Фи\ётанров 128, 8. 
Фи\ета!роо 6° ‘Нрах)\ебборов 128, 3. 

Лебхюос 128, 2.



1'° Трофомб 128, 1. 
%° Утратомхл, 128, 4. 

(Фи\ётерос) 
Фи\Етёроо 5° Хорфоров 147, 1. 

Фи\ётеров у10е ФиЛётарос. 
Фитроу: 

Фи\троу Фарубхоо 'Аратубс 530. 
Фи\троуов о° Файоос 1283, 12. 

1° №хл) 530. 
Ф\ттов: 

Ф!\в:тов Утратоу(хоо 771. 
Фиут, 730, 2. 
ФиМуос: 

ФиМуов Еохрач(Воо 1137, А, #, 43. 
Фиуов ‘Нробороо 1137, А, 1, 54. 
Фиуос  Фимоо 1137, 4А, 1, 31; 

1137, Б, 1, 60. 
Фисво 5° ’Аруебтров 1137, Б, 1, 

57. 
Фиттиаубс: 

АбруМос Финттиачос ПрохЛоо прес- 
Веот7&, Проостебс 55, 13—15. 

Фолттпов: 
ФИнтпос . ... чоо 1277, 17—18. 
Фи\кпоо ° Борфоров 104, 17—18.* 

{° Ка\Мсто 439. 
ФиИ((птоо?) 6' Васи!\!схов 36, Б, 54. 

Фи\схос: 
Фиахос Фиахоо 1137, А, 2, 33; 

1137, В, 1, 53. 
ФиМсхоо 5' @еббшров 1137, Б, 1, 

49; 1137, Б, 2, 30. 
Гфеклле 1137, Ад, &, 25; 1137, 

Б, 2, 28. 
Ф‹Мостор 717. 
ФМстов: 

Ф(Мстос жарафи\ааЗов 93. 
Фи\обЕспотос: 

Ф!Хобёстотов Фаруёхоо "Ерштос 1179, 
35 

Фиобёстоков Эрещтое ГХохарас Г. 
› Апо\\шм(оо 1021, 6—7. 

Фиох\тв: 
Фиох )Лс 'Аха%оо 327. 
ФиохАёыс о’ Пёжуе 286. 
Фио[хЛёо ]с 5° Фолеу!бук 531.* 

ФиЛохрёту: 
ФиЛохрахоо 6° ’ А%тъббырос 886. 

Фи\бхоров: 
Фи\дхоров Кдхуо 230. 

ФикдилуКов: 
Фи\брл\ов Вбтеюов 371. 
ФиХору\оо 0° ’ Арара8тс 582, 

Фи\броовов: 
Фи\дроовов Аоохоо 532, 
ФиХоробвоо 0° "Ерос 406. 

ФиХоуо!т: 
ФиХомойт) 'Нбейте 1017.* 

ФиХобеме(бтс == ФиЛобем!Ву: 
(Фейобеуе!бус) 
Фе!ЛовеуеВоо 5° Муубборов 1088 

Фи\ббеуов: 
Фи\ббехос сочао'о$ 93. 
Фи\ббемос — Утратечахлов — @кобосквос: 

231. 
Фиобёмоо 0% 1185. 

ФиХопкбтра: 
Фиопкатра 'А0 Г. *А)жроо» 

335. 
Фиопатра Г. Пафиавлоо 1314. 

Фи\бтещос у!де Фибтиос. 
Фи\бтеумов: 

Фи\бтеуо[ос) 324 .* 
Фиотёумоо 6° Меуёстратос 821. 

ФиЛбтцюов; 
Фи\бх|е1ов(?) Габвеюос 1124, 4. 

Ф/Хочрёмт;: 
Фе\оорёмт, Г. ’Апо\Лимноо 1222. 

Фи\обса: 
Фи\обса Г. Чхес!оо 533. 

Фи\друров: 
Фи\бфуров б ха\ Ааюбчахов @тЕЛЕОЙЕ- 

ров Мтуоф!Лоо, авЕ\рдс Поукти!о)чос 
710. ` 

Ф\оу: 
Ф\шу Аайовахоо 734, 
ФИ\ну Хрустоо храватарюс 711. 
Ф!Лемос 5° "Ерос 755; 789; 1266, 13. 

‘Рабареюсто; 1262, 17. 
ФиХоубэ: 

Фи\о[\!] 676 ФиКок)вос 531.* 
ФиЛомбтв (ФиЛоу(боо) 534. 
Фи\юм'б00 о° Мастаробс 465. 

ФиЛотас: 
Фе\отас ‘НВо\схоо 712. 
Фи\фтас парафи\ала%ов 103, 5— 6. 
Ф отас? ’Афар оо 1287, 27—28.* 
Фи\отав Морилухов 680. 
Фи\ота 6& 1140, 9. 

* @соу!хл) 535. 
Фи\отоо оа 1260, 1, 25. 

Зоу° Фикштёра 713. 
ФиЛотёра: 

Фи\штёра Филотоо Г. ‘Нбоб 713.. 

Ф(()Лотёра Г. Нёчомов 639.* 
Фитофар[эахе?} 1181. 
Ф\авгаубе у1де 'ТобМюс, 
Ф\вооюв у10в ’Втатоух м, 
Ф№+оу У1де Ка!сос. 
Фо..... уоб Караф\ала%ос 1288 

7—8. 
Фобах.ос: 

Фббахо; ПбЗохов 985, 5. 
Фоббахос За .... 1281, 13. 

Ф.]обаатоо ©° Ф6[р]В[ас?] 1278, 20. 
Фе[р}8]а5? Ф.|обастоо 1278, 20. 
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ФоруаВахос; 
Форуавбхоо ©° Хофрабнов 1245, 9— 

10; 1246, 8-—9; 1248, 2, 7— 9. 
Хофраснов 1250, 9; 1252, 2—3; 

1278, 3; 1279, 3—4. 
5& 1277, 7.* 

Форурахов: 
Фортрауов Бо(оо 1280, 11—12. 
Фортра[хо5 Еогоо?] 1285, 11. 

“Фор!а005: 
Фор!ачов ' Ачтизфемоо 1279, 16. 

“Форрёоу: 
[Фор]|ш!шу *Арбароо 947, А, 15.* 
Форшёшюх Вротёо 232. 
Форршуов 5° ’ Ариатофоу 241. 

‘Фбро; 1282, 31. 
Фбзахов: 

Фбаахов (Фосёхоо) 1283, 14. 
Фозёжоо 0° .. ауос 1281, 20. 

*Робртас: 
Фоорса& 'Аца%оо 1282, 26; 1283, 

18. 
Фобрта о* Га1о6 101. 

"Фрас!бтров: 
Фраз(буов Атложтёуоо 17. 

"Фолаж! о; 
ФоьЛажёшу Фо)аж!шючос 642. 

Фохар(а: 
Фо[х]ар‘а Г 'А... 896.* 

'Фохр!тус: 
Фихр!су& Аебутос 192. 

Ха8[р!ас?] 169. 
Хабик‘ас: 

Хаёиоо 6° Аюубсков 1135, 21. 

Ха)нжбе04: 
Ха)ллбеов Пойожрсоо 912, 2, 10. 

Хау .. .5 744, 12. 
Хамвжлв: 

Хаубжле Апрлуеро 943. 
Хауёжло @атоо 1073. 

Хам!ха: 
Ха Г. Ко)б!ымос; 442. 

Хачхобоса: 

Хауобса Г. Пате: 772. 
Хаувайдча?ов: 

Хаусадоабов Хобоуахоо 1280, 15— 
16. 

ХаузаВбабос — Хобоуахов 
1а%о; 1284, 12—13. 

Хар? ... 1281, 10.* 
Харакатов == Харавтов: 

Х&рахстов 'Опрасрёхоо парафи!\&та- 
о; 1280, 7—8. 

Хараёстос Фаруйхоьо 1278, 13. 
Харбек: 

Хар?]бек; 1215, 
Хврбе‹ 5' Фаруаж!оюх 1179, 29.* 

Чптаретуо; 1179, 52. 

парафи\а- 
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Харетуов 807. 
ХарбаВбцабов: 

Харбайб1або5 Апрлутроо 1287, 18.* 
Харскат 5 

Хар(\7; @оа!оо 536, 
ХариМёоов 6° ' Атуо!\ав 1137, Б, 1, 

54 
{° ’ Аца%ох Ма 536. 

Хар!беуов: 
Хар!Ёеуов "Атфоо 537. 
Хар еуо$ Трофиуо; 1262, 9. 
Хар еуос ХарЁёуоо 140 Ы15. 
Харемо; Хрустоо 289. 

Хар!сюос 912, 3, 1{. 
Хар!хиу: 

Хар!тоу Г. Моухоо 538. 
Хар{тоу: 

Харсоух 1171; 1277, 30. 
Хар!том Атрлутроо 1287, 20. 
Хайтоу Махарюо увамахарутс 1278, 

Хар!том Мум(оо требс 88. 
Хар!тоу Мохлхоо 539. 
Хар!тоу Менхлфброо Хохабс 36, А, 

18—19. 
Харсоу Мвох)ёоов 1140, 8. 
Хар!сеуо; о° 'Аутра)о6 

10—11:1239. 
Га1о; 1259, 8—9. 
Еброфатюо; 947, А, 12. 
74Варос 1278, 12. 
‘Нрах\е!8у6 757. 
Аосщауов 90, 11——12. 
Мумов 1247, 7; 1278, 12. 
‘Робшу 1237, 19; 1243, 14—15. 
6а 1135, 29—30; 1182, Б; 1260, 

16, 1, 23—24. 
Хар(!томоб? 6° Пёт)лов 1261. 
Хар'томос? ) о° Аталтров 1276. 

Хариовоут 614. 
Харвеубжл)с: 

Харсеуахлв Масатов 1104. 
Хароу: 

Хёриу Хасоуто; 1137, Б, 1, 3. 
Хадуаов: 

)Ё-щ'›хажос Утрахоуе!хоо 1287, 19. 
Хауас: 

Х&уав Горубза 1179, 44. 
а.. .. . [0у]05° у° . .. Е. 

Хтрёла: 
Хоурёла Г. Хрустоб [1|ё9(е)ка? 74, 6. 
Хуьвёча Г. Ебуар!шуос 643.* 

Хлрат‘ёу0в: 
Хуна!уоо %° Фаруйхлс 640. 

Хуратоу: 
Хурат!оу аретсас таттр Фаруйхоо 

Фарувхоо 129, 10. 

Х. . ю5 'А9туобороо 1279, 27—28.* 

62; 76, 

‚ уу 563.*



Хобруаров .. . . &роо 1278, 23—24. 
Хоарофабио; 1278, 18. 
„Хобатуо: 

Хоба!чоо 5° Аборовар%ов 1242, 5—6.. 
Хобёхлов: 

Хобеж!о0 ©° Харрёлас 1140, 7. 
Хобийлхло$: 

Хойах{оо о' Авбас 1283, 15. 
Абуос 1282, 22. 

Хой‘ас (Хоб0$): 
Хоёас (Хобюс) Авба 727. 
Хоё(оо о* Зтралоу 727. 

`Хобам‘а: 
Хобамас З91' Хрусст) 540. 

Хоб. . 100 ©' 'Гасаубамахо; 1278, 20— 
21.* 

`Хо!8ра; 
Хоёёра  КорёЗиуо6 

690. 
Хоёбра №1соб 542, 
Хоёбра Г. 'Аутиауоо 541; 644.* 
Хо!ёра Г. Востёхоуос 645. 

Хо)хов у1йе Код)уов. 
Хбуеоов: 

Хбреоов ° АЗтуобороо 1282, 26. 
Хоиеоов Махар!оо 1287, 23. 
Х[оребо?]о 5° ’Труамос 1287, 25—26. 

Хобубен: 
Хобубви,05 5'° Вас!\еб)); 661. 

Хора(шу у!йе Хорту!оу. 
-Хора 005 

Хорадобв Г.. 1157, 4. 
Хорао0$ Мор!схоо 1129, Б + В, 5. 

Хор;рішч: 
ора!оу 1141, 4. 

Хорі_гпіш\о; 5° * Абе[заусос?] 1192. 
@стелс 1192. 

@саутелос 1138. 
[Зериё?]тав 1140, 4. 

Г. ’Арюстобтроо 

Хорчк: 
Хбрусов {° 'Кфебуя 769. 

Хорба%о& == Хороба%ос: 
Хорба%ос Хаубарбоо @рушу ТахаетФу 

1245, 8. 
Хороё%оо %2 1277, 20. 
Хороба%о5 .. . жатйр с. 1277, 4—5. 

Хоса: 
Хова Т. Хео%оо 543. 

Хосас у!йе Ховайс. 
Ховочиёут): 

Ховоорёмт Г. Махар(оо 544. 
Хоссйс  уй0е ейат Коссёс: 

(Хосё;). 
Хова 6' Еро; 880. 

Хосавобв м10е ебат Косвобс: 
Хосвоб 5° 'А)а[мскбс?| 1142, 12. 

Хобфаруов у!де ейат Кофаруос: 
*100\(‹о6) Хофа[р]уо$ * Афробеща(о0 Тера- 

тебем, тру Лоуачбв 36, А, 11— 
12.* 

Хбфаруос 'А .... 1276. 
Хбфаруос "Аста 1266, 7—8. 
Хбфаруос Хаубарб!оч @ру шу Тауавит®у 

1245, 5— 6. 
Хбфаруос Хауфарбо0о пру @руо» Та- 

уавитоу 1251. 
Хбфаруос Утратоуейхоо 1280, 26—27. 
Хофаруов (Хофаруоо) 36, Б, 30. 
Хофаруоо о’ Пат!а; 36, Б, 29—30. 
Хо(фёруоо?) 5° ‘НрахАе!б1с 36, Б, 37. 

Хобфрабмов У1йе Хофрасрос: 
Хбфрасиос у10е еНат Кбрраврос: 

Хофрабиов Фортадажоо 1245, 9—10; 
1246, 8—9; 1248, 2, 7—9. 

Хбфрасрос — ФортаВёхоо — пресВеотт5 
1250, 9; 1252, 2—3. 

Хбфрааросэфорта(%‹іхои 1еребе 1278, 
З; ‚ 

Хофрёсроо 5° Ебушу 1284, 18—19. 
Хачдмоух 1279, 8. 

Хруст1): 
Хртотт 704. 
Хрустя) д8е).ф1) Перф!ков 609, 
Хруатт 'А)ебауброс 141 Б15. 
Хоруст?) Апрлкроо 936. 
Хртотт) 'Елаадоо 548. 
Хртуот?) Моуйноо 546. 
Хруст1) Хобам!ав 540. 
Хруст) Г. 'Ауопслуюс 545. 
Хрустт) Г. ’А„тс9вуоо 883. 
Хруа<ст) Г. прбтероу Аробсоо 70, 5— 6. 
Хрпотл) Г. ‘Нрах)ёшуов 646. 
Хруст») Г. Калкцаауоо 550. 
Хрчотт Г. Кочвоб 322. 
Хруст?) Г. Меусстрёлоо 1082. 
Хртост Г. Хай!шуос 509. 

Хрувт!оу: 
Хрузчшу 1129, Б + В, 7; 1131; 

1134, 19—20; 1136, 9; 1145, 5; 
1154; 1156, 4; 1159, В; 1266, 8. 

Х]руст[(©Фу? ] 1178, Б. 
Хруут!шу 'Аутщрахоо 1145, 7—8. 
Хрузт!оу 'Апо)Лыу!о0 773. 
Хрузтёоу 'Астатлхоб Еркоро; 142 Б15. 
Хрут!оу Габгхоо 1135, 23—24. 
Хрусс{оу Абоо 547. 
Хруст!юу ‘Ерроб 1179, 33, 59. 
Хруот!юу ‘НМоо 549. 
Хруст!шу @ёха 1179, 45. 
Хруот!юу Ка\Мафеуоо 647. 
Хруо!юу Кормёхоо 1129, Б + В, & 
Хруат!оу А рувлоо? 1140, 6—-7. 
Хрус<(шу Пёла 1134, 16. 
Хр1?|се!ыу Пёта 1140, 6. 
Хруст(юу ПбЗоо Тещо8воо 1135, 18. 
Хруст(еу Утрахоуйхоо 267. 
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Хруст!оу ©®у Жтратоуйкоь 551. 
Хрусч!еу Фаруах!шюуов 1179, 56—57. 
Хруст!оу (Хрусс!оуос) тоб Хайё прёу- 

хтоб 

Х руст!оуов $ *Ата%об6 1179, 32— 
33 
*Ар!асоу 1179, 37—38. 
А‘дфаусос 671.* 
‘Ерис 1179, 32—33. 
‘Ервохрётте 754. 
”Еро& 1179, 51—52. 
Мтубфи\ ов 1264, 5. 
Памта\воу 1231, Б, Т. 
Пвлас 1179, 32. 
Пб%ос 1179, 5. 
'Рбёо» 506. 
Хафахас 1179, 34. 
Злачоб& 1179, 56—57. 
5а 870; 1116; 1145, 4; 1180; 

1263, 1, 14. 
1'° @коуе!ху) 549. 
‚ .. оу 746. 
%1° Парфёма 487. 

Хрус[<'оу05?] 6° Фаруажоу 1151. 
Хрт)[ст!оуос? | 5° Памса\ёоу 1151. 
Х[русс!оуос?] 6& 1296. 

Хр7схов: 
АбруМос Хртотов Хруистоо, ('Араст- 

риаубс), пресВеотте 54, 17. 
Хрустов 279. 
Хрустоо (Тогбавсе Хрустоб) 5° ’ АЗт- 

убборов 1129, Б +В, 6. 
Вави\!схов 489. 
”Ерос 489. 
Мор!схов 1134, 25. 
Пёлав 1250, 12; 1282, 24; 1287, 

3; 1288, 4 (?). 
Пас!оу 489. 
Пасек 1027. 
ФПшу 711. 
Хар беуов 289. 
Хрустов 54, 17. 
{° Усрасомхл) 289. 
%91° Хрбоса 552. 

Хруссо[о?] 5° 'Аха%обв 1151. 
Хрусхсо(о) %° Кособс 1299.* 

Хрурстобв: 
рустобс 1179, 60; 1231, А, 8. 

Хрустобс 'Апо\\му(00 * Аа%об 
995. 

Хрустобв Коссоо Меубуброо 74, 5.* 
Хрустобс Морсхоо 1179, 28. 
Хруссобв Моорлу(оо 947, Б, 9. 
Хрустобе Пёптоо 1179, 54—55. 
Хрустобе Фарувхоо 1145, 6. 
Хототоо (Тогбазве Хрустоо) 5° Па- 

т‘ас 1179, 33. 
5& 1179, 53. 
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т'Хунаса 74, 5—6. 
Хрбса: 

Хроса Эрета?) ПбЗоо УтрёВшуос 1123, 
11. 

Хрова Хрустоо троф!ит) Махар(оо 552. 
ХроваМсхов: 

ХросаМахоо 6' 'Апо\\емов 1054, 

11—12. 
Хросегу у1@е Хровюоу. 
Хровёров: 

Хросёров ‘Нрах\@ 1140, 11. 
Хросёрытов 6° '’Афрове(сюос 1277, 

16—17. 
Хрботв: 

Хрбсус сомаио)б6 81. 
Хровиариа: 

Хросшара М. Мастоб 138. 
Хроагу == Хровоу: 

Хровену Г. Ка\Мс8ёуоо 1224. 
Хрбс!у 909. 
Хровюу [А]|ар[&} 555.* 
Хровюу Атрлутроо 553. 
Хросиюу *Нрах)е‘боо Г. Аюуос!оо 554 
Хросюу @воруйстоо 273. 
Хровюх — Ка\Мо%ёуоо Г. Востёхоь 

Хрбаюу Хрос(оо [А]ар[а] 555.* 
Хрбаюу Г. 'Артероуов 714. 
Хросюу Г. Гастеюс 556. 
Хрбаюу Г. Мас%об М. 'НМюбороьо 417. 
Хоовюч Г. Пё%оо 774. 
Хровюу Г. Фаруёхоо 648. 

Хрботтос: 
Хрбоитков (Хросётпоо) 947, А, 4.* 
Хросйттоо 0' ’Арёсуб!ауов 1280, 17. 

‘Арё:уб(ауов 1285, 12. 
@:ёрнахос 1287, 10. 
Меуёстрасов 1284, 17—18. 
Мёуо\\ов 1284, 15—16. 
Прова®\!оу 1137, А, 1, 35. 

Хро]атто 6° ”Арустпов 1060.* 
Хрос!пп?|00 5' Мёуо)Лов 1278, 26. 

Хров(оу: 
Хроа!оуов 52 1260а, 20. 

Хросбцоуов 1129, Б + В, 9. 
Хровов: 

Хрдвов \Жохар!оуов ётре\тст; 1242, 
15—16. 

Хросоо '° @коуехл) 425. 
Зоу° ‘ЕМкоумс 425. 
Тофос 517. 

Хросбхоос: 
Хровоубоо 5а 1179, 36. 

Хровоттс: 
Хровфсоо %° Прака; 1179, 36—37. 

Хоббуахов: 
Хобоуахоь @° 1280, 

15—16. 
ХаусваВбцабов



Хобоуа?[х00 5° ХаусаВб(або; — 1284, 
12—13. 

Хойов: 
Хо%оо о' Пёжас 1179, 28. 

Хоуй(ахов: 
Хоуй(акхов 'Асх\тука 947, А, 11. 

У’ериддна[у65? ) 1144. 
Ми(а 

\(ы)!9а 6: Тещодсос 1179, 
32.* 

\’охары == Тоуёроу: 
\оуёры Г, АЛарбуоо 557,* 
\ъохары Г. Маса 462. 
\отёриюу ПауфХов Аюрлбоо 484. 
\оуароу Забала 295. 

Уоуар!шу: 
*Тоб\'ос Жохар!шу Теребс 942. 
Ч’оуар!оу 1142, 14. 
\охар!шу ’ Ата%об 1145, 7. 
\охар!о[у 'А]пко\)\омо[о] 947, Б, 

5.* 
\’оуар!шу Гасте: 558. 
М’охар!оу Ают!иоо 143, 
\Жоуар!оу ’Еротов 716. 
\оуар!шу ‘НрахЛе(ба 36, Б, 24—25. 
Ч’охар!оу Патероо 36, Б, 41. 

Уо(оо ёж\ т®у №б1оух 36, 

Чгоха;э(шч- Трофоуов 1279, 19; 1281, 
14. 

Уохар!юу Грицуоусов 300; 559. 
\оуар!юу Фиббуо 1285, 13. 

\охар!оу Фибвуо: &АХпуйруз5  1250, 
10. 

Жохарюу  Фиббуо: соуатобс 1280, 
5—6 

Ч’охар!шуов 6° ' Ада%оо& 1231, 4А, 7. 
'Арбар!скос 1264, 10. 

Г\охар!оу 596. 
Авфуов 78. 
Атултсров 947, А, Т. 
[Кох?]рёхтс 1259, 25. 
@сбтещшос 1277, 20—21. 
Пё%ос 947, А, 16. 
ХаВобахов 1282, 17—18. 
Трофоу 1282, 16. 
Хрбсо; 1242, 15—16. 
5& 1143; 1231, Б, 13. 
1(99))! ' АдадбхКела 143. 
Зот° '*Ащма 300. 

(\)оуар!оуов 6° АЛосрахов 120.* 
о: 

Чоу? Аюбороо "Ерштос 389. 
\’охл Бёхла 764. 
Чоул) Г. 'Алебауброо 649. 
\оут Г. 'Арютобтноо 323. 
\’оул) Г. Врабахоо 324. 
\оул Г. Гасте: 715. 
\Жоут Г. Аюуив(оо 560. 
\’оул Г. Ка)\Модвуоо 561. 
\Жоут Г. Калово 296. 
\сул Г. Мусрайороо 562. 

*Оу{ас: 

*@ма 6° Водом; 1076. 

1Х. СЛОВАРЬ ЯЗЫКА БОСПОРСКИХ НАДПИСЕЙ 

ата%ос разе!т. &ристо; 1000, 6; у* 118.* 
адо)иа 63; 1040; 1134, 7; 1201. 
ау.ов 1099. 
адор& 1245, 11. 
&1ребш; &1ребсас у’ 127, 4; 129, 4. 
@{рбтерос у1де [. 
@ру!хрумос у* 913. 
@%о: 1адето 139. @лоуте& 1259, 5. 
а1оуофетёо: @тшуофетусас У1@е П. 
&8е).ф1 148; 285; 356; 609; 619; 962; 

1074; 1125, 10. 
д8е\фокоткбе 333; 339. 
а8е\фбе, 9; 17; 23; 104, 15—16; 125, 7; 

134, Б Ы1з; 272; 276; 347; 356; 437; 
499, 652; 657; 710; 967; 1192*; 
1223; 1281, 5; 1283, 6, 17—418; 
1284, 6; 1285, 6; 1286. абеЛфебс 
193. 

@Б1аомов \' 130, 11. 
@е у' 131, 11. а!ёу у' 128, 9. 
аейрупстос: о1имастов у 132. 
аёмаов: у* 147, 9. а!суа[о] у’ 124.* 
ак5 у' 119, 4. 

дфаматов у° 113; 124; 130, 24; 992. 
а%\ос у' 142. 
&9рёо: д9руаоу у* 137. 
а16106 \’ 133; 1192. 
а!Ёу У10е де!. 
а1Ёмао& У10е аёуаос. 
а* у° 117. 
атра м' 136. 
д1рмазтов У1йе ае!рутстов 
а1убс у° 125, 
а1рес(Со; Трётсеу у° 127, 6. а!ретоас 

У, 

а1рёо; ёАбуса 980. &)д[реуо: 49.* 
а1ро: арашёмоюо у' 958. 
ав; абури[»]? 1204, А+-Б. 
а0У \у* 145, Б. 
а!1юмуюс 36, 4, 7. 
ёхыл) у* 146, 6. 
ёхрос у* 113. 
&\(ов у' 123. 
&\вороу 1005, 11. 
@Мебо; @)(Ебо)у? 838. 
аМохован: @)штбу 869. 
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зАостёфамов \’ 131, 5. 
а3.жл) у’ 123. 
2).\а разэт. 
а)в 1005, 14. 
@).№дфойов у’ 142. 
@)оуо5 у 139; 144, 11 
а)сов у' 132. 
@ш6с уе @аМаховль, 
ра у'’ 133,* 148; 1017. 
@рёрамсов: . арё[раусо»] у' 124.* 
вше(Во: ар.е:[@б]р‚еуоъ х' 137.* 
аде!рлтов У10е арилусов. 
аце\ёо: Тн^ 9етвау 1250, 5—6. Эре)у- 

рёмоч 1249, 7—8; 1251. ТреЛу ЁУУ 
1247, 8; 1254 (?); 1257. 

арержтов у° 134, Б. 
адёрюов у1@е трЁрюс, 
ошбилов: дщейалеов у' 144, 5. 
антаоо у10@ ауакаоо, 

@шфиВаХЛо: дифеВале» У’ 130, 20. 
бурыВчустагс 73 18. 
@рирбсеров: [&нфбсерог] у` 1192.* 
ар.рш У* 

@у разз!т. 
аудутьа: а[чаЗтра 9. 
@уа%бш: аудото \' 133.* 
ауажлСо: ауехл(сдт, 1112. 
@мёЛонва  45; 942; 1115, 9; 1117; 

1214; 1244, 11; 1245, 12; 1247, 
10—11; 1249, 9; 1252, 6—7; 

аублаос; 736 Ы5. 
дуатабо: ауатавем у’ 147, 4. (арлада) 

авладсо; 913. 
дуасжеойбш: @уесхЕоасдт, 897; 1052. 
амастеуб о: @у(а)отема ее У’ 128, 9. 
амастёмо: амаатёъе: у’ 119, 5. 
амат!3три: амат!9е: 1021, 6. а[у]ас! та 

985,5—6. дуёйтха 35; 1238 ауедтжау 
74, 6; 75, 10; 88, ауефехеу раззна. 
ачатефе(са; 976, 4. 

а\‚бресоч [&убрета?] 73, 7. 
аубриёс 25; 1044; 1120 1121. 

1257. 

бмётЕ!ро: — @у уе1оеу 970 1115; 1122; 
1214. @у(%))(е)реу — 783,  8—9.* 
@у)){ёр9т?] 62. 

ауе!сфор!га 1050. 
дуёкафов 74, 10; 1123, 11—12; 1126, 

11; 1127. 
аметлрёастов 74, 11; 1123, 12; 1126, 

11—12; 1127. 
дметихоЛотос 70, 12; 73, 17. 
дмет!)\дптов 70, 9; 71, 5; 73, 8*. 
@уео 73, 17; 1005, 9. 
@ур 57; 75, 8; 318; 675, 5—6; 987. у’ 

114, Б; 147, { ЫБ. азёрос у° 120. 
&Удропов у’ 126. 
аУбм: @мелЕрёму У’ 127, 8. 
дутрбв у° 121. 
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ауботли: - @мёсттсо 52; 106, 9—10; 
733а; 951; 1049; 1120;* 1121. 
йместяоореу 1286, 2—3. дуёсттае. 
раззш. 4уёссисам разб1т. ёуёс®ва” 
1016. дуестусато 1241. у 144, 9— 
10. ауёстл) 67. дуёвстухеу — 706. 
@уеа|<491) 66. йуастусл; 885. ауас- 
т’саутес 1134, 8. 

амогхобомёо: @уогкоббылах 1249, 8—9. 
амо‹хобдиусау — 1257. — азотобоил9 , 
1246, 12—13; 1248, 12; 1250, 7; 
1251. ауохобонлсвусе: 1242, 10; 
1243, 9—10. 

дусабюс у’ 136. 
дмт( у 125, 9 Б15, 10; 127, 11. 
@ут!та).ос у' 136. 
бусисотувмы: @утитбуотвау у' 135, 
йубифеотов у’ 125, 12. 
ауде: Эуовав у° 140. 
а6в у' 134, Б. 
апа)б$: [а'та]Ха’.ч у° 124.* 
дпареубуАнтов 70, 9—10; 71, 4; 73, 9. 
ата 976, 8; 1050. 
алеци: @жеюиу у’ 992. 
ажекводЕра 474. 
ажеЛЕбферов 145, В; 360; 710. 
@пёро: апёхок у* 132. 
ако 82; 33; 53, 2, 3; 70, 10; 71, 

5; 73, 9; 74, 11; 117; 837 1ет; 980 
Ы15; 1048 Ы15; 1049; 1050; 1100; 
1123, 13; 1126, 12; 1127; 1247, 9. 

акобебхуори: @атёбЕ(Ё)е 1237, 5. дто- 
бебенумёмос у1йе У1. ато]бен(Зеут 
1050. 

акобтлиёо: @кобтитаав 64, 14. 
тобоу : @кобох & 482, В. 
атойутоко: ат:оЭчпмеш У' 147, 4. ато- 

Эаубула: у' 134, Б. 
зтожлоттри: йпвжатёотт‘аа 1244, 11—12; 

1245, 12—13; 1247, 11; 1249, 10. 
атехатёстталу 1242, 11; 1243, 10— 
11; 1257. ажехатёстта: 976, 8—9; 
1260, 2, 25—26. апохатёстуоа 1252 

1—8. 
алоуовфио: @кечбафиое у’ 139; 141. 
апостатёо; апостаетаас 64, 15. 
акотрето; @т]отетрар[нёу 49. 
акросббхлусов у’ 119, 6. 
@тсо: @фе у 130, 22. 
2оёсжета 432, Б. 
арет): дрета у’ 124; 129, 6. 

869. у' 119, 9; 133; 146, 5; 958. 
@роу).ос: @рбаЛос у’ 124. 
аритополеётле у10е УТ. 
ариатов У10е @а6с 
@рхёш: архобу 1005, 7. 
@риабо: [арпасе] у' 124.* арпасву м” 

128, 7. аркёбас у’ 130, 5. 

@ретт)



арка\ёов у° 123. 
артаВи 1134, 9—10. 
ар а[рк}: Уу’ 137. 
@рсёумоос у’ 134, Б. 
@руеритуедс у1де У. 
архътрарратеос у14е У. 
ар'хиереос у14е П. 
Вруикоттоуе йсс у!де У!. 
@рултёхлоу 10е УТ. 
йрушу У!Че У1. 
астоубе! 1; 3; 4. 
астёмахлос у’ 119, 3. 
&стбс у' 118;* 138. 
Яатроу \' 150. 
дсбуужрисос: аси»хръто; \' 
аво)е! #; 3; 
асои‹.ри'сос \1(18 авоужритос. 
ахёЛена 1—3; 5. 
атёЁЛЕстов \у' 130, 15. 
ате)№6 у10е 1. 
ат%6 У10е Ёлотоб. 
а0бао: а[98]0 у 137. а0%а у’ 131, 3. 
1075 45; 49 Ы1з; 78; 98, 7; 897; 1005, 

20; 1055. 
аб)лкрес 875. 
абхобате у' 121. 
абходеу у* 128, 8. 
аотохратер у10е УТ. 
абтб6 раззіт. 
2оуё0: абуе!то у° 123, 
фуреорои: @фуутавречос у14е У, 
йфуров у' 992. 
бобри: афе 70, 6. жфедм 71, 2; 73, 

5; 1126, 6. [3ф:е;] у’ 1192.* 
&‹р([т;щ 1124, 8. афе!ореу 1125, 15. 

жрушб у° 123. 
туов у’ 125, 10. 
Ва)зшю: Вале. 731, 10. 

144, 6. 

Валоу 731, 
5. 

Заёк у 119, 14, 
ВарВарнхов 837 Ь15. у’ 136. 
ВарВаров у° 119, 11. 
Варос у1@е 1. 
Васикева у10е У. 
Вас!\еов У1@е УТ. 
Вхо\Ебо уе УТ. 
Васикб6 565; 1096. 
Вас1%1ова уй@е УТ. 
Засхлуов у1де 1 
В 806 у° 145, В. 
Вёа; ВЫ \* 123. 
о6 41; 42; 44, 9; 53, 10; 121; 

135; 823 982 3; 983 & 1045; 
1047; 1050; 1118; 1122; 1192. 

З‘остерёкис У1де 1. 
З(отов м' 139; 140. 
В}ёфароу у° 125, 12. 
Зоо\л) у1де У. 

Воойораи: Воо\[тт а‹ 70, 11—12. Воб)шу- 
та 73, 19; 1126, 14. 

Вобс 57. 
Врёрнос м1е 1. 
Вроусбло: Вроутфу У1@е‚ 1. 
Вротбем у’ 131, 7. 
Вротос у. 126; 143. 
Ворбс ба; 1005, 4, 6, 9, 16; 
оСофблаб уе УТ. 
ух1@ (у10е ей!ат 17) у 116; 127, 12;* 

958; 1113. 
Даретт у’ 128, 11; 
дарёты у' 130, 22; 
Терл)нов у’ 130, 21. 
децмов у' 127, 11. 
дёров м' 125, 10; 130, 4, 10, 11, 19; 142.. 
1%р раб51т. 
дЁро: Тёерес у' 119, 8. 
ЕУбрул5 У1де 1. 
демеа: ремету у° 114, В. 
Чемёсте у’ 125, 10; 128, 10; 141. 
ёмо6 243; 1050; 1124, 10. 
дЕрос \. 113; 143. 
11 (у4е ейат 1ота) 73, 19; 731, 10; 

976, 4; 1046. у 117; 129, 7. 
у7рас у’ 132. 
уеууошен: ероуе 1250, 8. {ёроуву М` 

127, 12. 1еудремос — 64, 17—18; 
1260а, 10, Теубреуоу 1000 В. {суо- 
Шёма6 1050 Нубремов м' 121. 

перушохо: Еуу@хадеу у’ 147, 2. 
Кохербс у* 139. 
{№охо6: сотраг. уХох!оов у* 992. 
17.отлбс у’ 144, З. 
{).8ава: {)0с]са 1005, 8. 
{улсно$ 1087. у 147. 2. 
ууФрл, у’ 118. 

1042. 

1192.* 
131, 10. 

‘уштбе: * [уо|коу у’ 141.* 
{0Ербс: [1осрб»} у’ 148.* . 
оме0с у' 122; 127, 9; 130, 23; 132 Ы1з; 

133; 135. 
тоуц у' 131, 5. 
*;оос у' 127, 10. 
трарца \* 128, 13; 130, 7. 
прарматетоу: [+ ]р[ар]ратыоо 1000, 4—5.. 
пращиаате о6 чі(іе Ц, У1. 
1ра$фт 1202. 
1рафо: еурёфт, 1112. 
тормастаруте == Торуаотаруов 

\1 
ормёстоу 983. у' 129, 8; 991. 
1оут) раз5!т. 
бабоох!а \* 130, 9. 
баббы: багбас у’ 131, 7.* 
бахруоу, бахро: бахриа \* 137; 145, Б. 

бахрбок. у° 119, 5; бёхрось о у’. 
129, 8. 

бахобо: бахрое! у’ 130, 8. 

у!бе П.. 
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ЗахтоМов 432, Б. 
$аар у° 913. 
фё разз!а. 
Феёхуци; Ветбе у° 132. 
бе!убс у’ 119, 11. 
Фетубсо: бету[Сёто? 1005, 23—24. 
Фе!куоу 1005, 11, 19, 26. 
&ёха 64, 16; 942. 
Фех&с у’ 131, 9; 1057.* 
Фёхатов у’ 130, 18. 
Фёмброу у’ 146, 8. 
Фёрхории: бЕрхео у 129, 3. бёрхоз у’ 

‚ 3. 
Ф%еспбосухов 145, В. 
Феспбсте м10е УТ. 
Фебро у° 148. 
бебтерос 837. 
ФёЁуораг: Вебвшенов у’ 128, 9; 130, 22. 

бебацё ]ча у’ 122. 
%1 у’ 133; 150. 
“то5 у' 136. 
$тАуна у* 146, 4. 
“7\бо: буЛобречоу 432, Б. 
Фтрархихбв у10е У. 
$7иов у1де У1. 
%а 64 сат реп. 

асс. 1000, 6; 
%:46006 у!0е У. 
Зароут 36, А, 8. 
$1аффе!ро: бтаффарёута 1241. 
$и0асхо; ЕЭТбабсх у” 118. 
АВори: босе: 1005, 11, 14. Ебозах 1— 

3. Е]Зохау 5. боГусам у' 122. ба ЕУ 
у’ 118. 

б1е)е!ро: б:ееёрас 1045. 
Мханоу 5Н Б55. у’ 118. 
Эхалов _ айтесё. у1@е 1. 
% 731, 2. 
615 у’ 141.* 
б(с906 м’ 127, Т. 
%ос у’ 913. 
ФВохёо: ЁВобех 37. Бебб) За 432, Б. 
$0\нуов 1137, А, 2. 
$0нов у' 131, 11; 1192.* 
%б5а 57. у° 121; 992. 
%орё \’ 1005, 8. 
Зоорстокте у’ 131, 8. 
%60 125, 11; 127, 11; 141;* 148;* 942; 

992; 1192.* боы у' 134, Б. 
$6ск 837. у' 129, 6. 
Фосщеут6 у 131, 7. 
Фбсроров у' 127, &; 129, 4. 
боспеуйте У!де 1. 
ФЗбсттуос \. 127, 9; 130, 14. бостауов 

у* 125, 11; 146, 4. 
бобёхатов: быебе[хёто 1005, 18—19. 
бареё 57; 983. 
Форёоша!: ёбырусато 1283, 17. 

раззиа. && сот 
1050; 1126, 14. 
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боруша \’ 122, 
$@роу \* 132. 
ёём 836 Б15; 1005, 14. 
ёаотоб, 15, об; ач% 318. ёаотоб 6; 14; 

38—41; 44, 12; 52, 4; 53, 12; 55, 
10; 59, 10; 87, 6; 96, 9—10; 147, 
3; 628; 901; 953, 14; 970; 978; 
979; 981; 982, 9; 985, 6; 1046; 
1096; 1117; 1123, 10; 1281, 7; 1283, 
7; 1285, 8; 1286, 4; 1292. ёатой 304. 

ё1 \10е ёх, ёэ. 
Ёууоуос м’ 1113. 
ё{(рёфо:  ёуурафтуа: 47. & урафаутес 

1292. (ёутрёфо) ёэ%рёфас 1260а, 12. 
ёмрафаусее 1281, 7; 1283, 7; 1285, 
7—8; 1286, 4. 

ёе!ро: &(егрбремог у° 127, 10. 
еухохМа; ЕухокМа 1134, 17, 17—18, 18. 
е{уараосо: ёэуараус190у 1202. 
Еууос у° 119, 11. 
ёуо разз1т. 
%905 54, 5; 56. 
её у' 126; 131, 4. е![1]е у 146, 10.* 
Е16105 У10е 1б106. : 
е!х0) 113; 139; 840; 1240. 
еци:; Естеу' 114, В; 126; 148.* ёатёу 71, 

4. е{ у' 128, 12; 132. ёсо(ва]) у* 
133. 5; \’ 146, {1. То%а у’ 131, 
11. 1У у’ 119, 14. (Е)уу у' 118. 
эсы 1126, 11. 7 1123, 11; 1127. 
Ёссо у' 146, 10. етуа‹ 73, 16; 74, 
9; 836. бутос 61. ё@у у 114, В; 
137.* ёбэта у' 126. 

Е!у. У10е ЕЁс, ЕУ, 
еГуеха У10е ёусха. 
е1ру»т 1; 3; 4; 736. 
е!с: в; сшта асс. 73, 20; 130, 21; 134, Б; 

139; 141; 146, 9; 432, Б; 731, 
12; 836 Ы1з; 942; 1005, 6, 7, 11, 
13; 1050 Ыз; 1134, 8; 1192; 1237, 
14. ё сшт асс. 47; 124; 136. е!у 
сат асс. 315. & спт асс. 70, 13. 

Е16, {Ма, ёу У’ 127, 7, 12; 144, 6; 992. 
Е!обЁХора!; е!абебетиёмт у' 119, 6. 
=!0рёш: Е1006Е у’ 137. (ёсорбш) &обоу 

у’ 130, 6. 
е!отКо06 1; 3; 4. 
е!ото!ёо; Естонуб; 1283, 5; 1286, 

1. споусбе 1281, 5; 1285, 5—6. 
Е!сфёро: е!сфе[рёто 1005, 16—17. 
ёх: ёх раззнт. ё) у' 129, 5; 132; 731, 

10. ёё у' 129, 6; 132; 992. ёх), 
731, 4. & 731, |1. 

Ёхастос 848, 4. 
ёжхатбу; [ёхатбу?] 57, 
ЁхлМофо: ЕхлЛорёу У’ 130, 7. 
Елдомос 1—4;* 628; 1050. 
ёхеТуос, ёхе!у1, ёхе1у0: жебу у’ 124, 8.



ЁхЛЕёто) ; 
136*. 

вхлёрло: ежт:е[р]‹.р%ы‹ 1237, 13. 
ющ)\ои‹: 1; 4. 
ехлрёфо: еЕеЭрефеу у' 134, Б. 
Еждребто: ебёфотес у’ 121. 
ёху, У1@0е ё 
ёхуёо: 6бЁуееу у’ 141. 
ЁМакоу 1005, 13. 
ё)\ва!ро: Е№вабре: у 127, Т. 
ёЛее:убу У° 120. 
Ё№ео6 у' 125, &. 
ЕЛЕ0дерос 70, 8; 73, 6*; 74, 9—10; 

1125, 17; 1126, 6; 1237, 4—5. 
Еухо: сбунова у’ 913 
&Хтрувруле у1ае УТ. 
ёМи5 180, 16; 141. 
ём \!де ёу, 
ёрбе 73, 5; 74, 11; 125, 5; 127, 5; 

135; 141; 1050; 1127. 
Емкцихбс: ёмпарехбс 655. 
ёмтбртоу 1237, 14; 1243, 11; 

1257.* ёэпбриоу 1242, 11. 
Ёнторо; 142; 1245, 13—14; 

1249, 11. ёупкоров 1252, 9. 
ёу: ём са @аб. разз!т. еёу сот Ча 

у’ 125, 8; 139. ём сит а!{. у* 
128, 8; 130, 17; 133. ё ст 4а!. 
у° 118. ёи сот да!. 180. 

Еуара у 131, 7. 
ёмаретов: ёуарё[тоо? 45. 
Ёчар%мов у° 145, Б. 
Еутрёфо у10е &утрафо. 

&ёМкоу ’ 115, [ёхдаже] \' 

1244, 12; 

1247, 12; 

Еубронов: &[У]8ророс у 146, 9.* 
Ёуеха: 985, 19. еше*/.а у° 144 8. е!уе- 

жхеу у° 122, бусхеу 49. у' 128, 11; 
144, 3; 992. 1уеха у’ 124. 

ёуда 743. 1225. у` 138. 
ёудабк 731, 6; 733; 902. у' 116; 144, 2. 
ёу? У0 бу. 
ёуёодес’ у1(е @уар 
ёухбохМа У1@е ЕухбхМа. 
ёмп!рухбс 10е Ертир:хбс. 
Еупбриоу У!йе ёртбргоу. 
Еукорос У!@е Ёрторос. 
Еутва: Ёут]са ч 136. 
вутбс у° 113. 
бухарёаае У10е ётуарёасо. 
ёё у1де ёх. 
Е 64, 16. у' 131, 9. 
еЕатш*{юу [ЕЕ]аТ"’Т“” 1134, 9.* 
ёЁамабеёхуо: ЕЕамебесеу у’ 958.* 
ёбартёбо: ёЁартъаас 1245, 11; 1247, 10; 

1252, 5— 6. 
&Еооаа м10е М1 (бтрару:хл) &Еооа!а). 
ЁЁ 731, 0. 
ёка\уёо; [ётатуёса!] 432, Б 
Етатуос 432, В.` 
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Ет:архею\а 64, 12—13. 
ёкаруос \чсіе УТ. 
ёкёхо:; ёжёуоусос у° 958,* 
ёжлхоов у1де 1. 
ёт4:; еж! сот веп. раббнт. ёт! са 

Ча5. 47; 73, 10; 120; 128, 10; 
144, 2; 146, 5; 432, Б; 1005, 3, 5, 
9, 16; 1008; 1057; 1112; 1123, 11; 
1126, 11; 1127; 1245, 2; 1246, 2; 
1248, 1, 2; 1250, 8; 1251(?); 1256, 
{1. ёж? сит асс. 76, 7; 125, 123; 
1005, 19, 26. &! 982, 6, 7. 

ёт(бебоца:: втибео[орёуоов у’ 913. 
ётиббацы: & |т![5]о65 1122,.* 
ёкщиёЛена 54, 11; 66; 897;* 976, 

9—10; 982, 10—11; 1045; 1052; 1053, 
1112; 1122 1243, 12. ьтир.е)щ 65. 

ешр.е)меораъ етр.в)т]&е:‹: у!де У1. ёти- 
[не\е!о%а? 1005, 20—21. 

етре)лусуе м1е П, У1. 
ётиилуиЕбО: ётр.ц[ч]ъ(еь’›)аауте‹ 36, В, 

—43. 
ётсюжеші{ш: [ёпвахеь'›аае?| 63. 
етс:тг‚а.ш ет\'‚е‹пшаато у’ 136. 
етиотеу@ о: Ежестеубудов у’ 120. 
ётиатоЛо1рёфиом 519. 
ёклсеЛёы: &|тате)е!оды 1005, 24. 
ётитропебо: ётатропсооботв 71, 7—8. 
Еторан: [Ёсжет’] у° 1192.* 
Ётов \у' 137. 
ёкоорёмюс У10е 1. 
ёктб: Ект[4?] 1099, 1. 
Ёрараи: празсато у’ 130, 5. 
Ёрахбс у' 145, Б. 
ёруааттрюу 1200. 
боура: [Ерурас:] 1192.* 
Еруоу: Еруоу 67; 942. у' 134, Б. 
ёрылуебс У! У. 
ё& У!фе е\с. 
ёа9\д6 у' 138; 140. 
ёзорёю М10е с!сорбо, 
Ётерос 731, 5. 
ёттс у’ 123. 
Ёссу’ 123; 137. 
ётов раз5!т. 
Ебарестов: сфёресто. 73, 12.* 
Ебёш; Еббыу у° 121. 
ебеб(а: Е[ое] ас 1137, А, 1, 1. 
вберуёсте у10е 1, УТ. 
еберуеск уйде УТ, 
ебхЛетс: (ебхАе!)5с) еи[і)\е]щс у' 
ЕбхЛела: ЕбхЛей) У’ 143. 
Ефочтбс у1фе 1. 
ебуока 49; 1000, 7. 
ебуобхо; 301, у!де УГ (ёт\ т®у  Ебудб- 

Х®У о). 
кбр!ажо: ебр!о[хет а: 1202. 
едоёВе!а 44, 13. косей!т у° 122. 

138.* 
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зовеВте у’ 131, 11; 132. уе еНат У!. 
ебоеВ!)) У10е сбсёВела. 
ебвеВос у’ 134, Б; 1047. 
ебто{ @5; в0х|0уос 983. 
ебфурос у’ 140. 
ебуарктёо: себуарит[ оу 47*, 
е0Х1 64, 2—3; 70, 8; 73, 6*; 76, 8; 

132; 1116; 1123, 9—10; 1125, 12; 
1260, 4; 1261; 1283, 2; 1284, 2; 1285, 
2; 1287, 2; 1288, 3; 1315, 4, 7—8. 

ебуоран: тбЁ4рлу 70, 12—13; 73, 18— 
19(?). еббаремо; 85; 64, 18; 1048; 
1115, 6; 1239; 1260, 2, 24—25; 
1315, 6—7. сббареут 1015; 1043. 

Ебфоу а: [еок‚д›х_:а;] 45. 
ёх У1де ёх,, 
$у%рб$ у’ 136. 
Етро у 134, Б. &р у 130, 

12, 14; 138; 142. &уоос у’ 113. 
Есос у' 119, 13. &ёахоу 144, 7, 
ером \’ 1057. ёхоу у' 125, 6; 140, 
Ехоутев \’ 134, Б. ёаууубса у’ 142, 

ёо; сИт деп. 837 ‘ег. 
бае: [Ёба»] у’ 1192*. Суу у’ 127, 

6. оу у’ 131, 12. Соута у’ 139. 
Стоав 725. Суваса у’ 147, 8. (бфо) 
беоу м* 146, 11. Со[ооса] ’ 913. 

бу\штбе У* 130, 17. 
бофербс \' 130, 20. 

ббфов \' 139. 
бет 73, 11; 74, 8—9. бой у’ 128, 7. 
ббе у1де Сбо. 
186 афу. у' 147. 
7806 \у’ 1192. 
1905 \' 138; 145, В; 146, 6. 
719605 \’ 130, 4. 
Т\оча м* 120; 127, 4; 129, 4; 133. 
ТЁ у' 137. 
ов у’ 115. 
тр 74, 7, 9; 126; 127, 11; 146, 6 *; 

1125, 13, 16; 1203. 
трёоа 1050; 1259, 6. 
Ярериос: дрёрюс ' 131, 4. 
16Е05 У10@ 'еребс, 
црор.а.сттр У!де ‘1ерорастор. 
Ярфоу: 1ербиоу 731, З. 
Трос у` 119, 12*; 1057.* 
ЗаЛаров у' 125, 9; 127, 12; 130, 21. 
9аЛасса 731, 11; 837 Ы15; 1046. 
ЗаЛерёе у° 120. 
Заматов \’ 148. 
Затсо: ЁВафеу у` 134, Б. 
Зассоу У1фе сахо5. 
Заораашюс у' 1192. 
З:а у1@е 1. 
Зёасов У16 №!асос. 
Эсасе(т5 У10е фиасотт. 
Зе1оу 5ЧБ5!. 942. 
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%с1ос \у' 145, Б 
ФЗе!0с У 1@е еос. 
ЗерёМом: ФемёЛеюх 1112. Зенё)ох 62; 

64, 19; 68; 731, 4; 897; 940; 942; 
970; 1045; 1052; 1122; 1134, 8; 
1241; 1246, 13; 1248, 12—13; 1250. 
7—8; 1251. 

Зебв \1де 1, 
Зеражоу; [Зератооа!]у 1.* 
Чесрордров у1@е 1. 
З‹асе!ттс У10е Экавоттс. 
Заа!ст6 у1йе Эгасотт. 
%!авос у1де П. 
%асотус у14е П. 
®%есос \10е %!асос, 
лв 64, 17. 
Зматбс уййе Фултбс. 
Эупохо; Е8аче: \у’ 136; 1057. Ейаме у” 

992. ё9упсхоу м’ 142. Эауе!у У’ 127, 
6; 144, 1, Замоу 731, 12. За-бутос м' 
127, 5. Ф%аубуто х' 119, 15; 120; 
137. 

Эудтб; м’ 113. Зуахбс \’ 130, 17. 
Зобриов м* 119, 4. 
Зоброс у1де 1. 
Зреттй 71, 3; 74, 7; 1123, 

15—16 
Эреттбс 70 7; 73, 5; 598; 985, 7; 1021, 

7; 1124, Ь('›’) 
%рц»о;отеш Зруокотодвь х' 146, 7 
Эр7уов \’ 127, 10; 130, 23. 
Зотаттр  раззнт. Эоуаточ 369; 475; 

484; 693. 
Зоуатрюу 425; 645. 
З60; Зоёто, 1005, 3, 5, 9. 
Зоте!а 70, 14; 73, 20; 985, 
‘отрбв у14е 1, 
1%‹хос раззв1т. е18:ос 1087. 
‘ербории: 1еровеуов У10е П. 
%ератебо: 1Ератебом У1Це |1. 
‘Ереза у10е Ц. 
ерёораи: ‘ерузвреуов у\@е П. 
‘еребс \1@е П 
1ер” У1@е 1ёрега. 
‘ерорёстор У10е П. 
‘ербу 51;* 939. 
‘1ербс 62; 1200(?). у’ 128; 131, 11. 
‘ерё (Мот. Р1.) 62(?); 976, 11; 1045; 

1129, А+ Г, 6; Б+ В, 3*; 1130; 
1134, 14; 

‘ерФиу У10е ТПрфоу. 
Бутрбе у1фе ‘атрдс. 
‘1рертбе у' 125, 9. 
1уехо. у1@е Ёуета, 
‘атео6 у106 УГ (1птеос ‘Рерагоу) 
ттоу 942. 
1ребе У1@е ‘Теребс. 
{скоптбв 10е Е!отО!Ёо, 

10; 1125, 

18—19.



‘отлрмс стос м’ 113. стйое| ] \' 1017.* 
Ес<15(е) 935. &атусе» 1059. Естиусау 
1089. сх7е[а!] 51. 

'оуорбв ч1фе 1. 
10 у' 137. 
хадалрёо: ха]Эпрурёча: 1045. 
хадапаб 70, 8; 73, 7(?).* 
хаЭтрон у' 139. 
ха (брбш: хафе!брос(е)у 902.* 
жа%1Ербо; хай(Еро[с)а 1237, 15. хоф1Ёраае 

39. хаф(Ёросеу 41; 1048. хафеёро- 
9еу 1045. 

ха86х: 1005, 17—18. 
хаЗов 70, 12; 73, 18. 
жаё равзит. хА(у) 137.* 
хлуо5 731, 4. 
ха(рос \’ 128, 8. 
хатвар у1де УТ. 
жашзбреоу 1050. 
жха)ёо: хАде! 64, 12. 
*@)№ов \' 119, 7; 130, 17; 144, 4. 
ха\66 \' 127, 6. 
хёАтив \' 127, 7; 129, 7. 
хакофи; 1005, 7. 
эвратов у' 121. 
харжл) 837. 
хауоу у* 119, 9. 
харпб; 731, 10. 
жаркотожов у' 132. 
хас!(удтов \’ 992. 
хатб: катё  сшт о веп. 1048. хат& 

сшт асс. 27; 29; 70, 8; 73, 6*; 126; 
147, 3; 942; 976, 6; 1050; 1123, 
9; 1125, 12; 1217; 1315, 4. хата 
1207 Ы5. 

хатёлрафов \* 142. 
хасвдо; х[а|т)рауе у' 139. 
хатахеции у’ 144, 1—2. 
жхатахеофо: тасохёхЕодЕ» У’ 1113. 
хахасжеоабы: [хатесхеоас:], 628. кл- 

хеах|собадх 65. 
жатастрефо: хата]стрефа[пеуос? 1244, 

13. 
уатафёро: жатеуеуЭеуса 1122. 
хатафде!ро: хатафдарёуса 1242, 9; 1243, 

8—9; 1246, 11—12; 1248, 11. 
хатаф®!уо: катеф®исеу у’ 123. 
хахоудоу о: хатеуОдуюЕу \’ 130, 16. 
хата)арёш; хатахерсту 942, 
хатосёо: хатотивута 731, 6—7. 
хебубе у’ 145, Б. 
херас \’ 131, 8; 1017. 

743. \у' 116 ° Ыз; 
(х!57) == хетса‹ 1225. 

же(у)) \10© ёжхеТу0с. 
хеЛагнубв м' 119, 12. 
жЕ\Ебо: хЕЛЕ0 вн> тугы 1126, 15.* 
жвутор!а 691. 

хе1оон  733; 

122.* — {{01? 

жеътор!оу у1Че У. 
7.Е090; хЕодее у° 124. 

117. 
хефа\д: хефа[Мтс 1005, 7—8. 
х7006: хт®[в05 у' 1192, 
лбо: хлбошЕмо! \’ 137. 
ж{убоуов 1316. 
хХа!о: ж(М)абсе: у’ 133. 
х№во0: Ежласеу м’ 127, 4; 129, 4. ёх- 

Хвадуе у' 119, 9; 146, 9. 
х\ёо5 \у' 140. 
хА\уроубров 70, 10, 16; 71, 6; 73, 10; 74, 

12; 1021, 9; 1123, 13—14; 1126, 
12; 1127. 

хМуш; жёЁхМоы у’ 125, 8. 
хХеу у' 146, 9. 
хХшстур у’ 119, 10. 
*о!\о$ 837 Ь15. 
хогубВооко; м10е УТ. 
хогуодауйс: о] |чоЗау(е!) у' 132. 
эбрлв у14е У. 
хорбо: хорссав у’ 141. 
хбру \' 130, 8; 141. (хобра) [ходрас} 

у' 124.* 
хброс: хобро; у' 123; 126. 
хоромСо: хЕХоромих(е) у’ 131, 9. 
тосрёо: хоор(е)ттан у' 119, 15. 
ховр!ос: хосш!ос 1000, 3.* 
жото\%, 1005, 13, 14. 
хобра \1@е хбру. 
хоореу у' 144, З. 
хоор!б:05 у' 1192. 
хоброс у1(е хброс. 
хобфов у° 146, 10. 
хровасарюов у10е УТ. 
крабе: хёхраре х’ 128, 12. 
жре(ссшу: хрёссшу у° 130, 6. 
хруу!) 1250, 6—7. у' 958. 
ра у’ 121. 
хропто: хро(п)те: у' 129, 7. хроттета: 

У° й 
жлтиа: х[тЛр’ у 1192.* 
хле!уо: бхламе У’ 120. хле()уаусев у” 

135. 
хле!отдс уйде УТ. 
хб6о6 \’ 958. 
хох№ов у’ 124 
хёрюу  (роМи5 а@ес!. дпат 5ч Ъ5!.) 

1126, 14. 
хорюов м10е УТ. 
х@ЛоУ; хоЛЕбУу 1005, 26. 
хюфбс м* 127, 8; 129, 8. 
Ха убмо: ЕХауоу \’ 143. Хау оу у 125, 

8. №ауобсау \’ 130, 17. 
Хё1мов: Ма!мЕео5 У’ 147 ‚ 5. МвТуос ч° 142. 
Харвбмо: — КаВото 781, 11. @( )б» 

жёхе[офе у” 

Харпёс м* 130, 21. 
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Аартообс — 1005, 
9—10. 

Хаудамо: №ё)удЕу у° 129, 7. 
Ме!то; Хебтенс у’ 123. Мто у 131, 9. 

Мпе6 у* 131, 4. №ёХсеке’ у' 146, 
5. МпФу у’ 119, 4; 145, Б. Миткоб- 
ва ч'° 139. 

№ёххром у° 130, 24; 131, 10. 
\ебаво: №еб(с)сес у” 130, 15. 
М10: Моча: м’ 127, 10. )лвате у” 

30, 23 

17. Лаутра]сёсте 953, 

МфахотКо: МфВа]хот!сас 1005, 5. 
Мфас: Мфа®’у' 958.* 
№%06 1089. у' 129, 10; 137; 146, 10. 
ХоуСоан: Хорббрело: м’ 147, 3. 
№отов 36, А, 23; Б, 24; 1200. у’ 121: 

125, 5. 
об раз5йт. 
ХотаЗов: [ХоиЗотвсас у° 122. 
№бфов 837 БЫ15. 
2оаубв 14е У. 
Хорбс у 145, Б. 
Хожавав у* 131, 9. 
оп) жа у’ 146, В. 
Хоумб; 1005, 2, 13; 1007 (?). 
Х0ш: &№]99усау 1096. 
ражёрюс: ражаршотатов 736. 
верит 413. 
раудахо: рабомх у' 128, 13. 
ибркто: Ёра[р)фе у’ 126. 
цахтр у!бе илетр. 
рауован раудиехос 180. 
шёчас раззнт; у!йе ейат 1. рётютос 

1047. 
ребёооза У1де 1. 
це1б0о; резофеуса 976, 7. 
дё)\ео: У° 127‚ 9. 

рёХлра 798, ч1де еат У. 
ре\Хдарос у 141. 
ве\Абуодфов у’ 130, 9. 
ре\Лорёнанов у' 125, 7. 
{ёу раз5!т. 
шуе у’ 134, Б. рёмее у’ 124. 

цетуоу \’ 137. 
Шёроф: рерб[п}оу у' 123. 
Цвабуроуов у° 124. 
Шета: ретё сит реп. '951; 1099, 3; 

1124, 9. ретё сот асс. 73, 16; 74, 
8; 1000, 5; 1096. 

рётеци: цетёссва! у' 133. 
вехр! 73, 11; 837. 
#) 939. у° 123. рлёё 731, 7—8. илуе 

731, 10, 11 Ы. 
у.чбз(‹; 731, 5, 7. 
#7У (шепз15) рабз!тм. 
ррё6 1005, 6,* 9. 
фпр разена. шёттр у’ 125, 11; 146, 8. 
улутрабе\фос 753. 
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ицивован: [ юбремо] у' 1192.* 
{иуоудабюв у’ 130, 3. 
руборан: ёруооусо у’ 130, 4. 

цуе(а 96, 12; 97; 102; 710. 
рчйё32335; 697; 711. \у' 143; 147, 5; 

вуЛЕТОМ 628; 709. 
Шупыл) раз5!т. 
отра: ]о1рач 148, у!де ейат [. 
ибуоу: побмоу \’ 130, 14. 
ибуоб: вобуос м’ 119, 9. 
ибров \’ 131, 3. 
рорфи: рорфё м* 124; 130, 15. 
[бмоу У1йе рбубу. 
#обуо$ \1@е ибуос. 
20996 шО0 в) у° 120. 
воргов у' 145, Б.* 
иброша!: морбреуоу у 129, 8. 
цозттриа: рос[сурыа?] 1005, 24—25. 
мао ма‘оосриосау? 74, 7—8.* чайокб у * 

131, 11. 
махбров (у1@е ейат усшхброс) у1йе П. 
уаб; 63; 66 (?); 829; 942; 991 (?); 

1014; 1115, 6; 1134, 7. 
мачару!5 У1@е 1. 
мабаруов 10е У1. 
уабхАтров 732; 1134, 6. 
уаотл(0$ 513 
усамас \у' 134, Б. 
уваузх&рутс уе Ц. 
мЕё%1) У1@е У!хл). 
ме!хлурброс У1й@ у!хл)рдрос, 
мёхос М° 137; 147, 5. 
мёов 44, 11. у' 126; 129, 5. эзеотЕро; 

36, В, 75; 58, 9. 
мЕбш; меусохбоса у’ 119, 11. 
усохбреюу 1005, 4—5, 25—26. 
мешкбров (у1йе еат уахбро;) 59, 9. 
мЕфтеров у@ уёос, 
у аров м* 141. 
у7со5 40; 697; 982, 12; 1000, 3. 
мке Еубхлсау 1137, А, &, 2. 
Мхл): мебхл) 32; 33; 36, 4, 7; 1112. 
унхлурбров: ув!хлурбров У1фе 1. 
мовас у° 120. 
убзос: мобзос у’ 123; 126. 
уобс у’ 146, 6. 
уоововарис \’ 148. 
моба9$ м1(4е Убсос. 
уодфеотис: морреот]тс \’ 144, 11. 
Удифт \’ 125, 9; 130, 12. 
уодфоу: уоуффу у’ 127, 11. 
мбу м’ 119, 12,* 15; 128, 13; 130, 23; 

134, Б Ы15; 137; 146, 9; 148;* 1057; 
1192. моуе! у' 146, 7.* уоу! у’ 142. 

Сеёу1) У10е ЕЁ\П]. 

Фетуов У1йе Ёёуос. 
Еёмт: [Ее!уп] ’ 148.*



Ёвуюс - у1фе [. 
Евуов у° 122;* 127, 3, 11 

мос у’ 120; 128, 13. 
Бёсттс 1005, 12 
б6е, 7бе, *:055894 у' 117; 122; 132; 134, 

Б; 137; 139 Ыв; * 144 1148 958. 
дбомторов у° 142. 
6665 837 цпа!ег. 
оборрбс у’ 130, 23. 
бборован у° 125, 11. 

{ 129, 3. &!- 

о1ба: 16%° у' 121. 
о'хабе у' 142. 
о!ж!а 34. 
огхобЕсточ!у у' 144, 5—6. 
о!хоборё о: ощобор.т;аа 709. о?хоббыл)бЕу 

711; 1253. с!хоббрлаау 835. обхобо- 
т;сш‹: 64, 19—20; 731, 3; 1241. 

о!хоудров у1де П. 
о1ков 942. у' 119, 12.* 
обхочаёмт) 48. 
обжсе!ро \у’ 1057. обхле!ршу у’ 120. 
о!1хлрос \' 428, 10 Ы15. обхлоотатя м’ 

139, у10е ейат 1. 
оічдр.е)_ъ: [о!]хоу-ё\нтов 1005, 12. 
о\ов: [0а у° 146, 8. 
о:хор.щ оъуор.ечою у' 136. оъхор.еуои 

6. обубыеуоу у’ 129, 
охтшхщбехе'щ; у' 1113. охтшжщбеуеттг. 

у' 125, 6. 
бхйори: @Аво у’ 145, Б. 

7. 6\\овёмовв у' 126. 
б\охадстток 1005, 6. 
б\о6 м* 958. 
дреоуов у’ 119, 5. 
бробтротос у’ 992. 
бро!ыс 1005, 8, 18. у’ 135, 
ор.оуоеш бромообусев у° 147, 6. 

ор.о‹\орш» У 147, 6. 

бХейЕ у' 119, 

оущтпщ буатусо у’ 135. 
дуома — 970; 1123, 11—12; 1127; 

1260а, 13; 1281, 8; 1283, 7; 1285, 
8; 1286, 5; 1292. у' 125, 6. обуона у° 
130,14; 181, 3, 6. тобуо|у]а у' 114, В. 

оп 318. 
бтоо 70, 11; 73, 19; 1126, 13—14. 
бхос 71, 4; 1005, 21. 
‹'›ра'.ш: 185 у’ 128, 11. 
брое 1122, у’ 113. 
дрфауофбла& у1де П. 
ос, ”, ё разз!т. 
ба1ю$ у' 1057, у!0е ейат 1. 
бвос м' 113. 
факобу: остёом 731, 6, 8, 9—10. 
Ь'о-и‹; 1096. у' 128, 12. 
бе у' 121. 

оо раззп. обжёы у' 130, 12. 
обу м* 121 
обрамюс _ у1фе 1. 

обков, @бт1, тобхо 1; 66; 67, 4— 
5; 122; 144, 8—9; 147, 2, 3; 432, 
2; 711; 731, 4; 836, 3; 913; 1000, 
5; 1051, 5; 1096, 4, 6 (?), 7; 1202; 
1247 , 9, 

обхес 1005, 16. 
пёЗос \' 128, 11; 133. 
па!баоЕ1оу: пабаооу 706. 
пабебо; па!бсобау у’ 118. 
олботр!Вту5: та!ботрВас у* 129, 5. 
то!в 1; 2; 5. \' 116; 128, 11 

1017'; 1057. 
жаха: у’ 134, Б. 
па\выл У. 130, 20. 
жамёртров у° 128, 6. 
жауббортов у' 137. 
жаухохрёсор У10е 1. 
парё: ара ст феп. 57; 147, {; 

913, парё сит а5. 126; 127, 9; 

131, 4; 139. 
жарё(о: парадомтес 894. парётосва: 691. 

т:аратоосш 1035; 1091‚ 8; 1095. 
харбжеции: | паражецьёуоы 942. пара- 

хейремоу 976, 6. карахещемпу 940. 
парароу? 73, 11; 74, 8. 
тсараср:)_с'ьта&ос уйде П. 
парёрто: пврерше у” 128, 12. 
жарёуе: тпарё) оу 970. 
пар%емов у° 130, 4, 11; 139. 
паробе!тс У1фе тсароб{тт]; 
паройетофиков у’ 147, 9. 
жаройсте:  каробейст; 1051, 12 — 13. 

у' 125, 5; 137; 147, 2; 992. 
парос у’ 146, 11. 
пороВрЁш: пароврсе 731, 7, 9. 
ас разз!т. 
тсатт;р ра5$1Ш 
жёсра: пётру у’ 131, 3; 132; 143. жатра 

\у’ 133; 136; 1057; 1192 
татр!с 33; 4; 42: 4, 10; 901; 942; 

981 (?); 982, З; 983 1047 Ьів, 
1118; 1122. у' 129, 6; 131, 5; 134, Б 
Ыв; 991. ай1ес!. у` 117. 

тахрос у10е Т. 
жахроов у’ 958. 
пабо: пабет’ у' 130. 23. [паосарёуогю] 

Уу' 136*. каосарёмоов у’ 132. 
жёМаов 1237, 7. 
пе\ётсте 976, 5. 
тёрксов 41. 
пёрже; Ёжерфеу у° 142. 
пжеуЭера 280; 292. 
пёУд ов у14е 1. 
пёмдо6 х’ 119, 6; 

146, 8. 
жечтехалесхосётте у° 115. 
жер! сит асс. раб51т. 
пер!ао\ом 942. 

142; 

ёперфау 732. 

127, 8; 128, 9; 
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жерфа!мо: пердаса у' 117. 
жпергка\ыцс у' 992. 
жер/\е(тори; жерйенторёчох у’ 992. 
жергало; 1045, 
жёрЁ 54, 5; 56. Ы 
жётораы ёкс1 \' 119, 8. 
жёсра: пёхр \’ 127, 8; 130, 7, 15. 
тлузаж!6 36, Б, 29 (?); 67; 584. 
жчаб; пна ха 45. 
тимосл (внБ5!.) у' 145, Б. 
тистебш: тистеоса; 942. 
тоты у’ 118. 
тистбс \’ 134, Б. 
тилтажиоу 836. 
ж\е!сто$ У1йе тод.ос. 
жАебо; п).вло[Эёмта 1122*, 
ЖА\Еочало: п).вочаза; 976, 8. 
Ж\ёш: п)ёооз! 1237, 6—7. 
\199$ \у' 136. 
ж\л» 1005, 10*. 
Жуебра У` 119, 4. поебр]а у’ 124.* 
туёш: (пуего) [т]уе!оута у 117.* 
жофвебс: п[о]%[ембс м° 114, Б.* 

пофсудтатов у° 130, 22; 131, 12. 
пофёо: побоошёмт у’ 134, Б. 
жово: полсоозе 73, 15. ёпо! 734; 

744, 12—13. ёто!зеу 942. попаутес 
1134, 7. 

по)милбуде \1Че помиарулЕ. 
жо\в!сп; У1Че тпо)!стс. 
жо\Ерёш: по\[е]ылза; 1237, 1. 
пбЛеноз 1; З: 4. 
по\о; у” 124. 
66 у14е УТ. 
тоМлдрудь \19е У. 
жоМеуе м' 120. оке 1150; 1230, 

`11; 1237, 8*; 1256, 5 (?). 
жоМаб5: поМт]х1е 982, 8—9. 

по\\аж у 126. 
жо\бхаосков \' 1057. 
жо\б6 64, 13, 16—17; х’ 114, Б; 

131, 7; 958. п%е1ото; 432, В. 
жбуо5: пб]чоу у’ 136.* 
жосёту5 \’ 131, 4. 
пбок о у' 128, 
тпотё у’ 132. 
жбтров \' 136. 
прадшахас у10е П. 
прахсор у1фе У. 
пресВеос”с у!@е У1. 
тресВебш: пресВеосас у!е УТ. 
прёсВос: жресВотеро; 652; 1021, 10, 

у!де еат П. 
трераф уйде УТ. 
прЫу 36, д, 12, 20, 22; 36, Б, 28; 127, 

5; 144, 1; 146, 6*; 147, 4; 897; 942; 
1000, 3; 1051, 3; 1119, 4, Б; 1237, 
11; 1243, 13; 1247, 7; 1251;* 1256, 4. 
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трожф уе прерыф. 
тр0 сит веп. у’ 142, 
троЗаймш; то(о)дёбтхе у° 150. 
проуочиекос 1122. ` 
проточов 32; 42; 44, 2; 53, 4; 59, 2; 

60, 2; 953, 2; 958; 1047; 1049; 
1118; 1122; 1135, 1; 1254. 

пройоттри: просстос у1фе УТ. 
про\всто; [кройлто»] у' 1192*. 
тророгос м' 136. 
*обмаду: прбм|х0)?] 62. 
пообема 1 Б15; 2; 3; 5. 
прбе: прбс сит 0а1. 953, 10. прбс 

сит асе. 55, 9; 119, 2, 11; 129, 
6; 130, 19; 136; 837; 1000, 7. трос 
1200. 

крозеоу1 64, 20—21; 70, 6—7, 13—14; 
71, 2—3, 7; 73, 6, 20; 985, 9; 
1123, 9; 1127; 1128. 

порозчруй6 \' 120. прострбтатов у ' 146, 11. 
т.рбз%е 1000, 4. у* 119, 14; 1192. 
поосха\ё@: прос[ха)е(с8о? 1005, 19— 

20. 
просхартерёш: тпросжартерету 71, 6—7. 
проохартёрнаив 70, 14—15; 73, 20—-21*; 

985, 19—20. 
т.розшёмо: прозрёчооза, 1127. 
прозобуд6 519, у14е сНат У1. 
побзобов 982, 9.* 
прбатолиа 27, 
прботииу: прозтещох 836. 

тросеоёш: ётротерусау у' 129, 9. 
протером 70, 5—6; 1005, 18 (?). 
*рбтеров \У’ 145, В. 
просебо: протебыу У1@е УТ. 
протста у' #47, 1. 
тресо; 953, 9; 1120; 1134, 11; 

1216 (?). 
тб%л) 1244, 9 (?); 1247, 9; 1252, 5; 

1257. 
поудамовон: жебсетон у' 145, Б. 
жорашв у’ 913. 
жоруо; 67; 897; 1052 1242, 10; 1243, 

9; 1249, 8 (?); 1250, 8. 
р6бо; р(56(9)еу м’ 118. 
роцбо: Ербрёнзем м’ 119, 10. 
фбоша!: робщечоч у 138. 
сарбо: сазото! 1005, 21. 
вара \10е стра. 
сафа у’ 128, 13. 
сВеуущи: ЁобВестиь \' 119, 7. &сВесе 

у' 123. 
сеёаптбтчщптос у1де УТ. 
сеВастбс у1де 1, УТ. 
сё3о: сёВшу 71, сеВбремо. 1281, 5; 

1283, 6; 1285, 6; 1286, 1 — 2, 
серубе у’ 119, 14; 124; 1192*, 
в7ухо5 ' 119, 13.



суна ' 114, Б; 118; 148*, сара у’ 129, 
10. 

сжЯрос: %395 у° 124. 
схЛуктроч \’ 958. 
схот!а: ахч у' 126. 
суокёо: схоМЕ! 731, 8, 9. 
966 м' 119, 5; 123 ЫБ; 136; 145, Б, 
сорёа: зоф!, у' 121, 145, Б. 
сте1ра 666. спеёря 726. ст!от 691. 
ске19бругс у1бе У. 
сже(рш; Ёзтире м’ 131, 5. стейас у' 

130, 13. 
этира0(15 У1Ое спеновруте. 
ст!р?) У10е зжетра, 
впбду1о8: сточов 1005, 10. 
стоб\б: стоби) у” 141. 
отбмов М1Че стбу(ов. 
стабюу 863. 
стайа \10е сто/.т. 
стёр(о: стеруорёУупу У' 131, 10. 
ст2фамос: стёфа[у0)?] 1005, 15—16. 
стука У1е стуАт. 
стоки 75, 10—11; 89; 97; 98, 13; 99, 

21; 101; 145, В; 318; 706; 710; 
717; 732; 744, 4— 5; 783; 885; 894; 
946; 951; 967; 1051, 9; 1202 (?). у' 
125, 10; 134, В; 142. отёла у 124; 
127, 3; 128, 12; 129, 3. ста \' 
137. стуММ у` 147, 6. 

от у’ 144, 2—3, 9. 
стярлкив у’ 130, 7. 
ст\).1) \1@е зх7).т). 
сстрёзо: сттрно \’ 118. 
стой 1045. 
стор{1 У' 139. сторуё у* 127, 5; 129, 9. 
отрахл)у05 у1йе У. 
стратебо: страт[сдсаутос?] 981*. 
стратыст: 691; 902*; 1264, 16. 
отоуубе Уййе 1. 
во 113;* 119, 3, 10, 12, 13; 123; 126, 

Ъ15; 128, 12; 130, 11; 133; 140; 
146, 4, 6,* — 10, 11; 913; 1057; 
1113; 1202. 

соу1еул5 304. соутеупс 660; 732. 
соМлЕхлров \’ 130, 13. 

сорбюс 697. у’ 1192. 
сорвооков у1де 1. 
сомма( 16 У1де 1, 
соржареци: (соупареци) [с]оупарбу[т... 

57 
сбрлас 56; 1010; 1047; 1048. соупас 1008. 
сорфор&: соуфорё у’ 119, 8. 
абу: сбу сит реп. 705; 709; 942; 1057*; 

1125, 9. соу сит йа!1. 125, 7; 
128, 6; 913; 1005, 15; 1050; 1128. 
вор, 992. 

съуаи?1 уе П. 
соуатшд& у!@е П. 

соуафробо: сууаФро!сас 976, 7—8. 
соубрро: соубуфо у’ 148. 
соуаррббо: соуйрросем у’ 130, 10. 
съуартабо: соубркасе у' 126. 
соуеутс М10е сотет ос 
СОМЕТИМЕОО: соУмЕТИУЕббаусов 1126, 9—10. 

соуетимЕоз@мтох 70, 15; 1021, 8. 
соуетитроперо; соуетитропеосооте 70, 18; 

72; 73, 21. 
сбуЕомо$ \’ 144, 7—8. 
соуфеласв(тлс == сыуфиасвотте уе П. 
сомобетлс == сичоб(тя; У1бе П. 
сбуобов у1Че П. 
сомодлайамо: сиуе)ладеу у' 148. 
соудращов у' 127, 5. 
соужас У1фе сортас. 
соулареци уе сортёрещи, 
сбутрофо 727. 
боуфора \10е сошрора. 
себш: — с®Ё[е(6] у° 

1316. 
седа 73, 7. \у' 117; 123; 136. 
в6 976, 9. 
сша!угос У 1е 1. 
сфтелра 14е 1, УТ. 
сшттр У1@е 1, У1. 
сшфровомт \’ 130, 19. 
ха’ратбруле у14е У1. 
калав у' 146, 7; 1057. 
харлиетоу: та[|ме10у? ] 1096. 
<ёфос 741. у° 124; 125, 9; 127, 7; 132. 
та ёшс; Зассоу у° 121, 
тещбе У1е б 
хещшл) уе к, 
хегуов 1112; 1122; 1241 (?); 1246, 12; 

1248, 11—12; 1251 (?). теёува у' 133. 
кехрлрюу: тех|рлрюу 45. 
<ёжмоу 354; 783; 936; 1090. у’ 125, 11; 

127, 9; 131, 9; 132; 139; 1192. 
<ёхов \’ 128, 6. 
теХавоу 36, 4, 9; 51; 975; 976, 6—7; 

1260, 2, 27; 1260а, 12; 1281, 7; 
1283, 17; 1285, 7; 1286, 3; 1292. 

хЕ)Еотбыо: тЕЛЕотпоаусов 73, 14. 
хе\сот? 73, 16. у* 142. 
тЕЛёЁш: чЕЛёсас у’ 113. сейе(с]З о 1005, 

4, сейе!с]Эшсау 1005, 25. 
тё)о6 1315, 9. у’ 136; 140. 
сёмеуос: тер[ё»е!? 1202. 
себс, тей, тЕбу \’ 119, 7; 131, 3 Ыб5. 
<ерватбо: террат!сас У° 1057. 
тёрршу у* 113. 
херпубс ’ 122, 
тёрпо; тёрпоова: у’ 146, 7. тери[бре]у0: 

Уу' 147, 5. 
хессарёжоута 830. 
хе0)о; Есвобау у' 992. 
<ё)м у 129, 5. 

913.* со) Е усЕ 6 
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<Отри: ЕЭтхау у' 134, Б. 9тхау у 137. 
%7хеу у’ 125, 12, $ёсау у' 137. 
ёйето 1100. Ефемеу у’ 147, 6. Этаа- 
ёу[»] \у’ 139. Эёусес у 135. Эёре- 
мо& 970. \' 129, 10. те%туиём у' 
119, 14. 

тщабо: (тербо) [Е }те!уусЕУ 1134, В. се1- 
ифегс 64, 8. [тшлва!?] 432, Б. 

<) у’ 140. тещи) 53,13; 99, 22; 733а; 
902; 1049; 1050 Ы5; ` 1051, 9„10; 
1119, 4, 5; 1121. 

к, ©) 731, 6, 8, 9; 836. у' 123; 131, 4. 
<6‚ т! у' 132. 
<; сЕетр]ёхоу у’ 138. 
то1ов у 126. 
тохов 942. 
топов: тож[оос 983. 
торе!а: торёа у’ 992, 
хражеба: <[рёте]бах 957. 
<ре!6 1005, 22. у’ 992. ср у° 1057.* 
трепо: трётеода: 70, 11; 73, 17; 74, 12; 

1126, 13. 
трёфо: сёдрариа: у' 134, Б. 
<рёхо: Ёбрашес у' 119, 3. 
<р1обос м’ [тр|0[$]015 у 118.* 
тр!с У1де третс. 
хриообе у 128, 6. 
<р!тос: тр!т]оу 41. 
хрофт) 1126, 7—8.* 
крофёил) 315; 407; 552; 701. 
хрбофумос 279; 386;* 680; 705. 
хрофое 421. 
хроуо: трохо[н]е[9а] \’ 146, 5.* 
<оу(&уо: &тоуа 1315, 9—10. Етоуеу 57; 

838. \’ 130, 24. — кбу[о]реу у” 
1192. 

<орВос м’ 117; 122;* 129, 10; 137; 138; 
° 1057. 

топбш; Етопосао у' 121. 
<бул разз1т. 
оу{ела: о[ уге(ас 1117. 
56ер у’ 913. 
о166 раб5т. 
ожатов 10е УТ. 
опер сит реп. 6; 9; 11; 14; 17; 19; 

23; 27; 32; 33; 34; 36, А, 6; 75, 2; 
318; 736; 1037; 1039; 1074; 1117. 

5перВа)). о: ожер[а).)7.оисау 1000, 6—7. 
Эперде у’ 137. 
о1ресга 836. 

реп. 64, 8—9; 976, 3; ото: опб сат 
1050; 1126, 15; 1237, 13. бтпб 
са 4а!. 116; 122;* 124; 125, 5; 
136. оп спт асс. 74, 10; 126; 
1123, 14; 1126, 6. 

опотрафо: ожп[отёрапта!? 1260а, 13.* 
окобениа \’ 130, 19. 
окофёуона:: ЭжебЕБато у* 117. 
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опобоуюс 97. 
опбжещии: Этожета: у' 114, Б. 
опохМмо; опохехМиёмоу у’ 137. 
опбспоубов 1237, 3—4. 
Эпотбасе: Опотабауто 39. опотаваута 

опочйдтр: отёЭтхе у' 132. 
С›готт_ц: опостое[!? 432, В. 
5 
фалброс: ф[а!брос] у' 1192.* 
фёов у' 124. 
фёуов \’ 130, 21. 
фёро: [ТмЕхеу)] у` 148.* фер' у’ 126. 

ёчехЭеёс у’ 127, 5. вэЕ(1)хамёмт) у' 
148. 

ф9ауш: ЁфВасе \’ 130, 5. &ффас%уб м* 
46, 3. 

Ф®%мы: ф®щкемов у’ 131, 12; 1057. ф®!- 
Цехоу у’ 138; 1113. фЭщёут у' 913. 
фЭщаёутс у ' 130, 14; 141. [ф®иёуо:сь 
у' 133. 

фиАбтадос у1де П. 
ф!Авмбров у° 147, 8. 
фЛЕЛАт» у1@е УТ. 
ф!Ма; фМас? 57. 
ф!Абх асар у1@е У. 
ф+Ховлтор у1@е У. 
фиожатры у!@е УТ. 
фиореранов у1йе УТ. 
ф!\ов ай1ес!. у' 117; 1192*. фи)ла- 

тов 744, 5— 6. 
$!).о6 5иБ56. 47;* 1087; 1277, 9(?) х° 

125, 5; 132; 134, Б; 145, В; 
147, 2. 

фикотехмов 106 У. 
ф\бб у’ 141. 
Фрё&бо: ёфраса у’ 913. фрабе м' 131, 2. 
фроуёсо: ёфромобмем \’ 147, 3. |[фроуе1у] 

у' 118.* 
фрбудсис ’ 119, 8. 
фрозсиатте У1бе П. 
$о\аасо: фо\бсвоу у' 145, Б. 
форст) 1005, 15. 
фбро; фордщема у’ 136. 
фосис у’ 118; 129, 9. 
фбо: Ёфь]се у’ 992. ёфос у’ 146, 8. Ефо 

у' 131, 6. 
фос у’ 1057; 1192.* 
Ха!ро: уатре, Ха!ресе раз5йт, уо!рег» 

137; 147; 262; 605; 635; 649; 
664; 691; 723; 1018; 1019; 1035; 
1088; 1091, 9; 1095; 1109, А, Б. 

ха\епбв у’ 133. 
ар& 730, 4. 
убраброс 837. 
Х&р сит веп. разз!йт. 
уар у’ 119, 7, 15; 122; 132 Ыв. 
уарстурю» 868.



уЁбо: уёсес 939. 1242, 9; 1243, 8; 1246, 11; 1247, 
ввруте У1де унМаруле. 9, 1248, 11; 1250, 5. 

'%еъ)\іар{очс \!де у)!аруос. ‘{рособс: уросе} 432, Б. урозобс 942. 
ТеЙМо: У10е у{ко, Хотбс \' 1113, 
Хещшоу 836. Кеуучш: уо]а%ебс у' 127, 12.* 
уе!9 1112. у’ 119, 4; 125, 12. Хорёо: уорпсоно 731, 12. 
уервёб у’ 127, 9. Хор!5 70, 13; 71, 6; 73, 19. 
Х'рт) у` 139. Фро; 1005, 21. \’ 130, 12; 1057. 
Х%о» у’ 113; 131, 8. иоут м’ 117; 147, 4. Фоуё \’ 136. 
у97Р У100 хетра:, © \' 123; 130, 23; 147, 2. 
хинёруте == {Маруов у1де УГ. @б у° 1017, 7. [&]8’у' 136.* @%’ У. 
он уребо 1134, 10; 1237, 1. 116; 125, 5. 
урлвата 1; 3; 5; 62; 711. Фратов у’ 130, 19. 
урттибв: Хр[у]сыбу 1217. ©5 731, 8; 1260а, 13. 
уромюс \’ 128, 8, 13. бажер: Фо[пер 73, 13.* 
урбчос 976, 7; 1000, 4; 1045; 1241; @асс 1202. у’ 128, 12. 

ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ * 

Ахтанизовская станица — на Таманском полуострове, у Ахтанизов- 
ского лимана. Античные памятники известны южнее станицы на горе Бо- 
риса и Глеба (западный берег Ахтанизовского лимана), где в начале Х1Х в. 
были обнаружены развалины, по-видимому, храма Артемиды. В районе 
той же горы найдены статуи и надпись цариды Комосарии. 

Бондаренково (бывш. Булганак) -— село, в & км к северу от 'Керчи. 
На северной окраине села на продолговатом холме и его склонах имеются 
остатки поселения античной эпохи. Раскопки не производились. 

Войково (бывш. Катерлес) — село, в 2 км к северо-западу от Керчи. 
На гряде высот, в 1 км к северо-западу от с. Войково, сохранились 
следы античного поселения. При обследовании этого места в 1958 г. было 
найдено много фрагментов керамики первых веков нашей эры (сообщение 
научного сотрудника Керченского археологического музея С. А. Семенова). 

Запорожская — станица в северо-западной части Таманского полуост- 
рова, у Денского залива. В 3—4 км к северо-западу от станицы нахо- 
дится селение (бывший хутор) Батарейка, которое, возможно, расположено: 
на месте античного поселения. В 2 км к западу от Батарейки, на север- 
ном берегу Денского залива, сохранились развалины античного поселевния 
и его сырцово-кирпичной цитадели, существовавших в 1—1У вв. н. э. 
Здесь в 1960—1962 гг. проводились раскопки (Н. И. Сокольский, СА, 
1963, № 1, стр. 179 сл.). 

Зменный мыс — в 5 км к северо-востоку от Керчи, на побережье Кер- 
ченского пролива, близ городища Мирмекия. Сохранившиеся здесь остатки 
сильно разрушенного древнего — поселения неоднократно обследовались 
Боспорской экспедицией. Подъемный материал — эллинистического периода 
(чернолаковая керамика, мегарские чаши, боспорские черепицы с клей- 
мами спартокидовского времени и Т. д.). 
Капканы — поселок на побережье Керченского пролива, в 6 км к се- 

веро-востоку от Керчи. В районе поселка известен древний некрополь, 
который подвергался раскопкам в {1891 и 1909 гг. Судя по открытым по- 
гребениям, некрополь относится к 1—-П вв. н. э. (М. Вовбожаем. 5куйшев 
чой ег Возрогив. ВегПп, 1931, 5. 231). С каким боспорским поселением 

* Об этом указателе см. стр. 11. 
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юн был связан, неясно. На месте пос. Капканы следов древнего поселе- 
ния не обнаружено. 

Кизилташский лиман — в юго восточной части Таманского полуост- 
рова. На северном и западном берегах лимана зарегистрированы остатки 
нескольких небольших земледельческих поселений античной эпохи. 

Осовины —- село на крымском берегу Керченского пролива у выхода его 
в Азовское море. Южнее, за поселком, называемым местным населением 
Мингешевкой, находятся развалины античного поселения, описанные в на- 
чале Х1Х в. П. Дюбрюксом, предполагавшим вдесь Порфмий. Раскопки не 
‘велись. Подъемный археологический материал — от эллилистического вре- 
мени до И— вв. н. э. Близ с. Осовины на берегу Азовского моря на- 
ходится рыбачий поселок Юргаков Кут, в окрестностях которого также 
имеются следы поселения античной эпохи. 
Партенит — поселок на южном берегу Крыма, у восточного подножья 

горы Аю-Даг, в 5 км к северо-востоку от Гурзуфа. В средневековую эпоху 
вдесь было местечко Партениты, где находился монастырь. В 1907 г. были 
подвергнуты раскопкам развалины базилики У в., принадлежавшей ука- 
занному монастырю. Следов поселения автичной эпохи не найдено. 

Партизаны (бывш. Аджимушкай) — поселок, в 5 км к северо-востоку 
от Керчи. На северо-восточной окраине поселка сохранились остатки ан- 
тичного поселения Ш в. до н. 3.—Ш в. н. э. Здесь уцелел интерссный 
древний колодец, соединявшийся с подземной галереей. Близ колодца 
в 1955—1956 гг. Боспорской экспедицией были произведены раскопки. От- 
крыта большая винодельня эллинистического времени. Характер носеле- 
ния ете не вполне выяснен. 

Пиалы-Сарай («Наташин хутор») — в 3 км к северу от шоссе Керчь— 
"Феодосия, здесь находится городище, лежащее на линии древнего оборо- 
нительного вала, пересекающего Керченский полуостров от Узунларского 
юзера до Азовского моря. В связи с изучением вала городище было дважды 
‘обследовано Боспорской экспедицией в 1940 и 1951 гг. Собранный на го- 
родище керамический материал относится к П- вв. н, э. 

Ростов-на-Дону. В пределах территории, занимаемой современным го- 
родом, в настоящее время известны остатки трех поселений античной эпохи: 
Темерницкое, Ростовское, Кизитиринское (Т. Н. Книпович. Танаис, 
М.—лЛ., 1949, стр. 132). 

Светляки (бывш. Кыз-Аул) — село, в 40 км к юго-зацаду от Керчи. 
Юго-восточнее села, на прилегающей к морю территории, находится ан- 
тичный некрополь. Раскопками, произведенными в 1930 г., был открыт 
ряд погребений !1 в. до в. э.—1Ш в. н. э. Какому поселению принадлежит 
данный некрополь, точно не установлено. Следы античных поселений 
имеются к востоку и северо-востоку от некрополя (см.: археологическую 
карту — В. Ф. Гайдукевич. Некрополи некоторых боспорских городов. 
МИА, № 69, 1959, рис. 81 — №№ 11 и 13). 

Старый Крым — город, в 25 км к западу от г. Феодосии. В античную 
эпоху здесь, по-видимому, было поселение, чем и объясняются неодно- 
кратные находки античных монет, фрагментов античной керамики. Разва- 
лин поселения пока не обнаружено. Возможно, они уничтожены интепсив- 
ным строительством крупного средневекового города, ханской столицы — 
Солхат. По предположению Ю. А. Кулаковского, на месте Старого Крыма 
мог быть Бион (Во»у) или Тазос (Ти{бс)—один из населенных пунктов, 
упоминаемых — Птолемеем (, 6, 5) внутри  Крымского полуострова 
(Об археологическом обследовании данного района см.: И. Т. Кругликова. 
Разведки в Старо-Крымском районе в 1956 г. КСИИМК, 74, 1959, 
стр. 64 сл.). 
Судак — поселок на южном берегу Крыма (в средние века — Сугдея, 

Сольдайя). На месте Судака в античную эпоху, возможно, находилось 

922



упоминаемое в перипле Анонима поселение Афинеон — 'А%пухотоу лУ, ИЗ- 
вестное также под названием Ухофотабршу Мр (Апоп, Рег., РЕ., 78; ср. 
Атг., Рет. РЕ., 30). Вопрос о локализации Афинеона окончательно еще не 
решен. В Судаке зарегистрированы лишь случайные находки фрагментов 
античной керамики, в окрестностях Судака обнаружено несколько кладов 
боспорских монет. 

Тасуново (бывш. Кош-Куй) — село, в 14 км к западу от Керчи, с во- 
сточной стороны села на скалистом холме сохранились остатки поселения 
11 вв. н. э. В 1951 г. здесь была произведена археологическая раз- 
ведка (В. Д. Блаватский и Д. Б. Шелов. Разведки на Керченском полу- 
острове. КСИИМК, 58, 1955, стр. 100 сл.). 

Темир-Гора — в 7 км к северо-востоку от Керчи, на вершине горы на- 
ходился большой курган, раскопанный в 1869—1870 гг. На юго-западном 
склоне горы сохранились развалины большой укрепленной сельской усадьбы 
1--Ш вв. н. э., подвергнутые раскопкам в 1870 г. (В. Ф. Гайдукевич. 
Укрепленная уа гоз11са на Темир-горе. СА, УП, 1941, стр. 45 сл.). По- 
видимому, уже в эллинистическую эпоху на склонах горы существовала 
<сельская усадьба, которая была ликвидирована при возведении новой 
укрепленной усадьбы на рубеже нашей эры. 

Темрюк — город у впадения р. Кубани в Азовское море. На террито- 
рии города встречались лишь отдельные находки античного времени. Бли- 
жайшие античные поселения известны: 1) к юго-востоку от Темрюка — 
у станицы Курчанской; 2) к северо-западу от Темрюка -- у станицы Голу- 
бицкой и 3) еще несколько дальше, около так навываемого Пересыпного 
гирла, где находятся развалины античного города Тирамбы. Здесь В по- 
следние годы проводились раскопки. 

Тобечикское озеро — на его побережье имеются остатки двух антич- 
ных поселений, одно из них — на южном берегу, другое — на северном 
(см.: археологическую карту — В. Ф. Гайдукевич. Некрополи некоторых 
боспорских городов. МИА, № 85, 1958, стр. 212 сл.). 

Цукурский лиман — в юго-заладной части Таманского полуострова. 
Вокруг лимана имеются остатки нескольких поселений античной эпохи. 
Одно из них находится рядом со станицей Вышнестеблиевской. К северу 
от лимана (северо-западнее станицы) расположено городище, отождествляе- 
мое некоторыми исследователями с боспорским поселением Алатуром.



КОНКОРДАНЦИЯ 

(СООТВЕТСТВИЕ НОМЕРОВ НАДПИСЕЙ КОРПУСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ 

ИЗДАНИЯМ) 

Номера по Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание| боспорских |ющее издание| боспорских || ющее издание ! боспорских . 

надписей надписей надписей 

1 2 1 2 1 2 

1РЕ, Н 43 55 81 790 
{ Й 44 59 82 605 
р 2 45 60 83 430 
3 3 46 58 84 738 
И 37 47 63 85 963 
5 432 48 897 86 125 
6 6 49 65 861 254 
7 8 491 67 86® 698 
8 9 50 62 87 581 
9 113 5 68 88 615 

10 10 52 70 89 523 
И 11 53 73 90 325 
12 7 54 74 91 778 
13 18 55 110 911 132 
14 19 56 111 92 661 
15 25 561 254 921 372 
16 23 57 77 93 375 
17 э 58 870 94 178 
18 24 59 112 941 673 
181 * 60 84 95 413 
19 75 61 81 96 684 
20 14 62 80 97 193 
я 17 63 79 98 440 
29 13 64 107 99 614 

23 22 6° 78 30 я 24 16 66 273 100 443 
25 30 661 265 101 310 
26 32 662 192 102 982 
27 33 67 783 1021 473 
28 35 671 427 103 479 
29 36 68 244 104 801 
30 957 69 217 105 218 
31 27 70 494 106 703 
32 м т 638 107 507 
33 47 12 639 108 704 
З 52 73 320 109 509 
35 20 74 526 110 292 
36 0 75 651 111 549 
37 958 76 653 112 143 
38 43 77 358 113 716 
39 4 78 364 1131 394 
%0 46 79 670 114 388 
И 53 791 395 115 285 
45 5А 80 408 116 222 

924



П родолженце 

Номера по Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание | боспорских |ющее издание| боспорских |ющее издание ! боспорских 

надписей надписей надписей 

1 2 1 2 1 2 

117 329 158 729 1991 318 
118 333 159 740 200 812 
119 780 160 792 201 805 
120 574 161 607 202 228 
121 301 162 423 203 524 
122 157 163 793 204 930 
123 302 164 189 205 294 
124 725 165 723 206 229 
125 577 1651 612 207 232 
126 303 166 191 208 539 
127 578 167 123 209 267 
128 349 168 278 210 559 
1281 352 169 737 211 257 
128 ° 163 170 279 212 564 
129 360 171 120 213 785 
130 166 172 457 214 572 
131 584 173 461 215 573 
132 659 174 463 2151 336 
133 718 175 464 216 784 
134 170 176 469 217 164 
135 655 177 695 218 576 
136 586 178 799 219 357 
1361 587 179 207 220 581 
137 363 180 747 224 167 
138 272 181 471 222 361 
139 366 1811 255 223 663 
1391 172 182 800 224 305 
140 174 1821 126 225 786 
141 597 182° 744 226 306 
142 390 183 212 227 397 
143 671 184 247 228 398 
1431 253 185 213 2281 184 
144 179 186 478 229 677 
145 672 1861 627 230 415 
146 181 187 628 231 277 
147 599 188 483 232 424 
148 315 1881 286 233 888 
149 399 189 748 234 426 
150 788 190 491 235а 309 
1501 674 191 702 235Ъ 309 
151 401 192 496 236 681 
152 402 193 497 237 435 
153 961 194 498 238 438 
154 275 195 221 2381 196 
1541 152 196 505 239 446 
155 602 197 146 240 198 
156 604 198 804 241 448 
157 4 199 5Н 242 251 
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П родолжение- 

\ 
Номера по Номера по Номера по 

Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание | боспорских |ющее издание| боспорских | ющее издание| боспорских 

надписей надписей надписей 

1 2 1 2 1 2 

243 796 286 124 333 831 
244 200 2861 249 334 852 
245 280 287 530 335 853 
246 460 288 923 336 826 
247 202 289 246 337 855 
248 204 290 666 338 819 
249 470 291 199 339 820 
250 625 292 236 340 818 
251 475 293 726 341 857 
252 696 294 274 342 1005 
2521 854 295 237 343 1111 
253 477 296 180 344 1014 
254 697 297 709 345 1039 
255 216 298 131 346 1015 
2551 487 299 129 347 972 
256 701 300 203 348 974 
257 895 301 705 349 1043 
258 502 302 194 350 1036- 
259 524 3021 173 351 975 
260 769 303 195 352 1045 
261 713 304 746 353 976. 
262 643 305 777 354 1046. 
263 542 306 735 355 1047 
2631 544 307 836 356 979 
2632 545 308 26 357 1049 
264 295 309 50 358 1048. 
265 557 310 902 359 982 
266 324 11 49 360 983 
267 715 312 61 361 980 
268 613 3121 66 362 1050 
2681 409 314 833 363 10541 
269 563 315 844 364 985 
270 938 316 823 365 987 
271 952 317 862 366 1086 
212 776 318 825 367 1222 
213 887 319 863 3671 1091 
274 782 320 816 368 1025 
275 589 321 860 369 1084 
276 807 322 840 370 1017 
271 555 323 867 371 1028. 
278 811 324 845 372 1223. 
279 809 325 151 373 1060° 
280 242 326 821 374 1018. 
281 813 327 864 375 1220. 
282 234 328 и 329 848 376 1077 
283 815 330 850 377 1062 
284 814 331 865 378 1095 
285 610 332 851 379 1019 

926 



П родолжение- 

Номера по Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание | боспорских Пющее издание| боспорских || ющее издание| боспорских 

надписей надписей надписей 

| 2 | 2 1 2 

380 1027 427 1242 195 948 
381 1066 428 1243 196 950 
382 1068 429, 435 1252 197 951 
383 1057 430 1245 198 949 
384 999 431 Ы15. 1246 199 15 
385 1221 431 1248 200 29 
386 998 432 1247 201 38. 
387 1224 433 1249 202 45 
388 1110 434 1250 203 ЗА. 
389 1099 436 1244 204 69 
390 1094 437 1261 205 912. 
391 990 438 1260 206 898. 
392 989 439 1260а 207 105 
393 1080 440 1268 208 87 
394 1226 441 1263 209 82. 
395 1228 442 1264 210 90 
396 1227 443 1262 211 103. 
397 1229 444 1276 212 93 
398 1117 445 1277 213 527 
399 1121 446 1278 214 332 
400 1123 447 1279 215 168. 
401 1125 448 1250 216 680. 
402 1179 449 1281 217 5090. 
403 1140 450 1285 218 128. 
404 1141 451 1282 219 343. 
405 1143 452 1283 220 754 
406 1187 453 1284 221 135 
407 1188 454 1287 222 929. 
408 1189 455 1288 223 442, 
409 1190 456 1286 224 447 
410 1191 457 1289 225 449 
41 1217 458 1275 226 936 
412 1206 459 1292 227 209 
413 1218 460 1290 228 486. 
414 1208 461 1269 229 326. 
415 1209 462 1270 230 331 
416 1211 463 1291 231 335. 
417 1207 464 1271 232 892. 
418 1210 465 1272 233 781 
419 1192 466 1274 234 270. 
420 1196 467 1273 235 355 
421 1315 468 1233 236 356. 
422 1239 469 1234 237 582 
4Ё2 123’; 470 1235 238 2(5315 
424 123 239 753 
425 1307 ТЁ' лЕ 954 240 396 
426 1240 194 : 953 241 756 

927



П родолжение 

Номера по Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание| боспорских |ющее издание! боспорских |ющее издание{ боспорских 

надписей надписей надписей 

1 2 1 2 1 2 

242 276 290 376 338 510 
243 308 291 378 339 965 
244 425 292 377 340 260 
245 433 293 263 341 635 
246 687 294 175 342 731 
247 437 295 596 343 924 
248 688 296 664 344 636 
249 689 297 382 345 226 
250 616 298 720 346 291 
251 444 299 177 347 522 
252 451 300 393 348 770 
253 284 301 668 349 641 
254 937 302 307 350 434 
255 760 303 391 351 882 
256 127 304 669 352 293 
257 893 305 182 353 745 
258 484 306 721 354 642 
259 488 307 405 355 537 
260 515 308 406 356 551 
261 225 309 789 357 187 
262 525 310 928 358 235 
263 535 З! 414 359 565 
264 540 312 608 360 386 
265 714 313 683 361 917 
266 649 З14 794 362 891 
267 323 315 685 363 159 
268 595 316 445 364 342 
269 762 317 137 365 583 
270 733а 318 620 366 362 
271 779 319 621 367 749 
272 334 320 458 368 368 
273 156 321 622 369 594 
274 926 322 623 370 601 
275 160 323 465 371 603 
276 935 324 313 372 418 
277 345 325 922 373 791 
278 580 326 205 374 678 
279 359 327 472 375 933 
280 304 328 210 376 190 
281 241 329 215 377 644 
282 258 330 894 378 454 
283 660 331 482 379 459 
284 365 332 485 380 693 
285 750 333 763 381 797 
286 370 334 495 382 281 
287 916 335 220 383 312 
288 752 336 506 384 259 
289 590 337 317 385 238 
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П родолжение 

Номера по Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание | боспорских |ющее издание|! боспорских |ющее издание| боспорских 

надписей надписей надписей 

1 2 4 2 1 2 

386 761 412 832 438 1180 
387 959 413 843 439 1146 
388 219 414 828 440 1186 
389 803 415 1098 444 1148 
390 533 416 859 442 1149 
391 141 4А7 866 443 1150 
392 552 418 971 444 1193 
393 556 419 1042 445 1199 
394 554 420 978 446 1254 
395 648 424 1054 447 1241 
396 569 422 1075 448 1300 
397 570 423 1061 449 {1265 
398 297 424 1078 450 1310 
390 925 425 1087 451 1306 
400 231 426 1225 468 947 
401 248 427 1011 469 86 
402 243 428 1058 470 795 
403 155 429 1097 471 682 
404 736 430 1116 472 546 
405 723 431 1213 478 774 
406 57 432 1137 474 727 
407 162 433 1230 475 754 
408 798 434 1129 476 768 
409 150 435 1142 471 773 
410 834 436 1231 478 775 
4и 829 437 1236 стр. 290 173 

П родолжение 

Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству - Корпусу 
ющее издание боспорских ющее издание боспорских 

надписей надписей 

1 2 1 2 

стр. 39, № 5 691 
ПАК, 2 › 4) №6 452 

стр. 69, № 1 871 » 42, № 7 211 
№ 2 993 » 43, № 8 767 

» 70, № 3 154 ® 9 765 
» 71, № 4 492 » 44, № 10 918 

» 45, № 11 341 
НАК, 3 й .1]: 12 129 

стр. 33, № 1 827 » 46, № 13 681 @ 3а № 2 964 » 47 № 14 201 
» — 50, № 16 970 » 36, № 3 407 : 

№ 4 117 » 51, № 4_ 1131 
№ 17 991 

1!, 59 Боспорские надписи 929



П родолжение 

930 

Номера по Номера по 
Предшеству - Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание боспорских ющее издание бОСПОРСКИХ 

надписей надписей 

1 2 1 2 

ИАК, 10 стр. 63, % 66 114 
‚ » 64, № 67 532 

етр. 29 25 20 э » 65, № 68 711 
аЕг у › 66, № 69 142 
» 31: № 23 97 » 67, № 70 558 

› 32, № 24 98 № т0За 
› 33, № 25 100 › 68 № 72 650 › 88 № 26 95 „ 69; № 73 338 
› 35; № 27 85 „ № 14 339 
» 36 № 28 717 » /0, № 75 919 

› 37, № 29 327 › 71, № 176 592 
’ № 30 489 о Ми 122 ‚ за № нЫ » 72, № 78 410 

› 39, № 32 30 › , 0 79 Й 
› 40, № 33 347 ^ 80 мо 
» м № 35 351 » /5, № 82 456 

’ № 36 369 № 83 816 
› 42, № 37 373 ^ 84 474 › а3 38 Н » 76, № 85 512 
› 4839 3е › 77, № 86 516 

'& 0 мя _° № 8 224 
‚ 45 № 3 » 178, № 88 290 
› 46; № 42 634 о № 1958 
» 47, № 43 289 » ’№ 90 

№ 44 518 ° 91 550 ‚ д № Н » 80, № 92 558 
» а0 № 48 о › 81, № 93 296 
› 52, № 47 914 в о 535 
» 53’ № 48 588 » 82, № 95 2 ‘ лао Н »  83, № 96 233 
› 54, № 50 872 о й 
» № ы 665 » 84, № 98 734 

» 55, № 52 385 » 85, № 99 130 ъа 23 389 › 90, № 108 842 
› 56 я оя › 91; № 109 830 

№ 55 186 
› 57, № 56 6 ИАК, 14 

№ 56а 429 стр. 116, № 38 1016 
» 58, № 57 874 » 117, № 39 706 

№ 58 197 » 118; № 40 436 
№ 59 920 ‚ 119 № М 337 

» 59, № 60 675 › 120, № 42 138 
» — 60, % ЁЁ ЁЁ; › 121) № 43 9Ё7 

: № 44 262 
» 61, № 63 1088 ‚ 122, № 45 617 
» 62, № 64 503 » 123, № 46 115 

№ 65 504 » 124 № 47 130



П родолжение 

Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание боспорских ющее издание боспорских 

надписей надписей 

1 2 { 2 

стр. 128, № 48 439 № 8 208 
» 129, № 49 476 стр. 50, № 9 960 
» 130, № 50 314 » 51, № 10 239 

№ 51 707 » 52, № 11 230 
» 131, № 52 322 » 53, № 13 4 
» 134, № 55 1316 
» 135 13 ИАК, 33 

стр. 23, № 1 94 
ИАК, 18 №2 593 

стр. 125, № 40 1041 » 24, № 3 686 
» 126, № 41 822 № 4 699 

№ 42 Н | » 25, № 5 631 
» 127, № 43 719 » 26, № 6 520 

№ 44 692 № 7 609 
» 128, № 45 400 » 27, № 8 630 
» 129, № 46 690 » 28, № 9 223 
» 180, № 47 214 » 29, № 11 149 ° 
» 131, № 48 956 № 12 824 
» 132, № 49 733 » 30, № 13 861 
» 133, № 50 416 

ИАК, 37 

НАК, 28 стр 1, №1 99 
стр. 39, № 22 886 » ‚ № 2 102 

» 40, № 23 877 » 4, № 3 185 
» 41, № 24 606 » 5, № & 468 
» 42, № 25 757 № 5 346 

№ 26 188 » 6, № 6 591 
» 43, № 27 158 » 7, № 7 403 
» 44, № 28 1064 » 8, № 8 153 

№ 29 875 № 9 534 
» 45, № 30 838 » 9, № 10 298 

№ 31 856 » 10, № 11 240 
» 46, № 32 1115 » 11 837 
» 47, № 33 1181 » 14 913 
» 48, № 34 1212 » 37, № 1 1114 
» 56 1017 » 38, № 2 1134 

» 43, № 3 1136 
ПАК, 27 » 45, № 4 1205 

етр. 37, № 33 955 в м оатО 1133 
» 38, № 34 1124 » В 

‚ № 7 1130 
» 42, № 1 88 
› 44, № 2 995 » 47, № 8 цЫ 
» 45’ №3 297 » 48, № 9 (в -г) 1133 

› 46, № 4 561 № 9(а) 1152 
› 47, № 5 328 № 10 1153 
» 48, №6 1076 » 49, № 11 1154 

› 49, №7 1063 м 13 и 
В 13 1155 
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П родолжение 
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Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание бОСПОРСКИХ ющее издание бОСПОРОКИХ 

надписей надписей 

1 2 1 2 

стр. 50, № 14 1182 № 10 1026 
№ 15 1156 № 1 1029 
№ 16 1157 стр. 100, № 12 1023 

» ЁЁ % % НЁЗ » 101, № 13 1071 
» ‚ № № 14 1034 
» 52, № 19 1160 » 102, № 15 1032 
» 53, № 20 1161 » 103, № 16 1033 

лл:‘г ЁЁ НЁЁ » 104, № 17 742 
ё № 18 104 

» 54, № 23 1164 » 106, № 19 712 
ю ЁЁ НЁЁ » 107, № 20 1073 
ё № 21 547 

» 55, № 26 1166 » 108, № 22 647 
№ Ё; }}ЁЁ » — 109, Ё 23 1835 

В » 109, № 24 1031 

По оЕ | @ Ы в 2 
№ 31 1171 » 111, № 27 517 

» 57, л;г ЁЁ 1}% » 112, № 28 1053 

3\\{ ЗА 1139 ПАК, 45 
% 35 1138 

› 58, № 36 1174 стр 9 1 ое 
› 59 № 37 1175 › 10, № 2 : 

№ 38 1176 › М, №3 1109 
» 60, № 39 1177 » 12, № А 1106 

№ 40 1178 » 13, № 5 1104 

&А 1185 » 14, № 6 1090 

» 61, № 42 1214 » 15, №7 144 
№ 43 1202 » 417, № 8 1065 

› 62, № 44 1201 › М, № 13 НЙ 
№ 45 1204 » 22, № 14 858 

» 63, № 46 1200 
› 70, № 7 1118 ПАК, 47 
» 74, № 8 1127 стр. 109, № 1 1194 
» 75, № 9 1128 №2 1203 

» 110, № 3 1215 
ПАК, 40 

‘стр, 92, № 1 946 ИАК, 49 

№2 501 
» 94' № 3 645 стр. 63, № 1 1040 

› 95; № 4 1082 » 64, № 2 72 
› .]ч;’ 5 1030 » 65‚ № З 269 

› 96, № 6 389 » 66, № 4 354 › 97 №7 21 » 67, № 5 316 

› 98, № 8 1074 › 68 8 330 
» 99; № 9 1024 » 69, №7 » 70, № 8 379 



П родолжение 

Номера по Номера го 
Нредшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание боспорсних ющее издание боспорских 

надписей надписей 

1 2 1 2 

№9 1108 стр. 115, № 7 513 
стр. 71, № 10 1107 » 117, № 8 514 

» 72, № 11 900 №9 367 
» 173, № 12 618 » 118, № 10 12 

№ 13 921 » 4119, № 11 915 
» 74, № 14 1070 № 12 1100 

№ 15 1007 » 120, № 13 1010 

ИАК, 54 ВДИ, 1940 

стр. 65, № 1 846 № 3—4, стр. 294 977 
» 67, № 2 1056 
» 70, № 3 122; ВДИ, 1941 
» 7 % /; 145 № 1, стр. 198, № 1 1055 

нды 652 » 200, № Ш 945 
» 75‚ № 6 1 № 941 

76 №7 136 » 201, № у 
› ‚ 1113 № У! 909 
› М. ое › 202, № уП 907 » 178, № 9 1103 ‚ ** 905 

79° № 10 934 № УШ 
» я № 11 817 » 203, № Х 901 
» ‚ е* » 304, ЁГ Ё… ЁЗЁ 

»› 205, № ХГУ 
ИАК, 58 › 206; № ХУ 261 

стр. 17, № 1 1044 № ХУТ 466 
» 18, № 2 988 » 207, № ХУШ 89 
» 19, № 3 1001 » 208, № ХХ 282 
» 20, № 4 116 № хх 543 
› 21, №5 962 » 209, № ХХИ 529 

№6 165 » 210, № ХХУ 92 
» 22, № 7 585 » 211, № ХХУ! 869 
» 23, № 8 2592 № ХХУП 519 

№9 732 
» 24, % 10 654 ВДП, 1947, № 2 
» 25, № 11 1069 ь 1 

№ 12 997 Ь оЗ 1089 
» 26, № 13 1067 » 176’ .М: 4 1081 
› 21, № 14 568 › 177, № 5 1083 » 33, № 2 1135 ‚ 6 

» 38 1112 ВДИ, 1947, № 3 
ИАК, 63 стр. 205 56 

стр. 109, № 1 ба ь 
› 110' № 2 1052 ВДИ, 1948, № 4 
» 111, № 3 1008 стр. 71 1000 
» 112, № 4 1109 » 154 710 
» 113, № 5 996 
» 114, № 6 383 ВДИ, 1949, № 4 

1119 стр. 132 
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П родолжение 

Номера по ‹| Номера по 
Предшеству- Корпусу — |' НПредшеству- Корпусу 
ющее издание боспорских ', ющее издание боспорских 

надписей надписей 

1 2 1 Ц 2 

ВДИ, 1950, № 4 300, ХХУП 

ь прот., стр. 17, № 1 1093 
стр. 69, № 1 Н э ° » 18, №1 108 

№3 694 » » 6{, №1 299 
ь » » № П 381 » 71, № 4 348 62 № 6 

› 73, № 5 708 » » 62, № 58 
№ 6 140 

» 75, №7 884 800, ХХУШ 

» 76, № 8 658 прот., стр. 1{, № 1 1059 
» 77, № 9 878 » » 12, № Щ 1072 

» » 14, № Г 880 
ВДН, 1951, № 2 » » 15, № У 358 

» » 72, № П 758 
стр. 117 1122 » » 73, № Щ 455 

» 120 сл. 1251а » » 74, № Г/ 538 
» 120 1251 » » 23, №1 629 

» » 24, № П 1096 
ВДИ, 1955 » » 25, № 1Н 206 

ь № 2, стр. 175 1012 » › 3 МУ И 
№ 3, стр. 207—208 76 » ” от » » 27, № \У1 392 

ВДИ, 195928 1, Кь 3 МЕО 68 
стр. 112 992 » » 1Ё3 132? 

‚ Н » » 134 
ВДИ, 1959, № 4 » » 134 759 

стр. 92—294 1144 
» 94 сл. 1145 3800, ХХ1Х, прот., 
» 95—96 1}38 стр. 88 139 
» 96—99 1197 и ее 
» 99—10! 1022 300, ХХХ 

прот., стр. 27, № 1 161 
ДАН, 1930, № 12, » » 28, № 1 428 

стр. 224 1021 » » 29, № Ш-а 528 
й » № 1Ш-6 567 

Зап. Рост. общ. исто- » » 30, № 1/ 321 
рии, древностей н при- » » № У 771 

роды, т. Н, 1914 » » 32, № \у1 288 
» » 33, № П 904 

стр. 137 1299 » » 34, № 11 903 
» 138 1253 » » №1 931 

прилож., стр. 14 453 
300, ХХУ1 » » 72, № 169 344 

прот., стр. 59, № П 600 
› ° » 60—62, №Ш Э! 300, ХХХП 
» » 62, № 1 755 прот., стр. 116 133 
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Продолжение 

Номера по Номера по 
Предшеству- Корпусу Предшеству- Корпусу 
ющее издание бОСПОРСКИХ ющее издание бОСПОПСКИХ 

надписей надписей 

1 2 1 2 

ИГАИМК, 104, 1935 » — 80, № 453 422 

тр. 57, 28 1 1087 › 80 № 5М 57е 
› ме 1038 › 116, № 653 420 
» 68° № 6 83 КСИИМК, вып. 33, 
» 70 - 944 1950, стр. 26-—28 39 

КСИИМК, вып. 37, 1951, 
» 70, № 7 101 стр. 226 28 

› 1, 8 183 МИА, № 69, стр. 245 380 
» 12, № 9 343 » » — 245 499 
» 13, № 10 266 › › 247 896 
› Н 19 › № 85, » %0 967 
» 76, № 12 121 
» 79, № 14 490 Нумизм. и эпигр., 1 

» 80, № 15 300 стр. 199 1232 
» 81, № 16 881 » 204 176 
» 82, № 17 969 » 204 1184 
» 83, № 18 899 » 206 873 

» 84, № 19 62% Нумизм. и эпигр., вып. & 

› 86 н стр. 95, № 1 271 
й й » 98, № 5 450 
» 87, № 22 885 » 99° № 6 657 

ИРАИМЕ, 1 СА, П 

стр. 379, № 1 560 стр. 247, № 1 1013 
» № Н 412 » 250, № 2 973 

ИРАИМК, ! » 252, Ё@ 2 183Ё 
стр. 75, № 7 148 » 253, № 5 1003 

» 84, № 1 942 257° № 7 1004 
» 92, № 1 118 СА ХХЧП] 

тынЕ опа 
»› 96 №1 96 » 110—116 1120 

*` » 262—265 1020 
› 99, № П 106 СА, ХХ1Х—ХХХ 
» 100, № Ш 245 ^ ‘24‘5_ 889 

» № 1 462 САРМ№ 1, 1959 
› 10% ММ Н стр. 168—172 147 
» 103 № У 633 Сб. «Археология и 

’ № [Х 806 история Боспора», 
104, № Х 283 1952, стр. 82 939 

ПТОИАЭ, 1, стр. 18 134 | СКОАИЗ, ке 1х. Ш, 
к—\ стр. 4 1257 

стр. 6, № 39 250 » 1301 
» 45, № 256 508 » 4& 1305 
» № 259 890 Труды ГИМ, вып. ХУТ, 
» 55, № 317 810 1941, стр. 61 994 

стр. 67, № 388 676 ° , Т. Н. Книпович, 
| — Танаис, 1949, стр. 117 1259



АРРЕМОА 

ПАНТИКАПЕЙ И ОКРЕСТНОСТИ 

ПОЧЕТНЫЕ НАДПИСИ 

1. Плита из белого мрамора, правая половина утрачена; в. 0.19, т. 0.44, 
д. 0.47. На лицевой стороне вырезана надпись, обрамлевная рельефной 
амкой, которая сильно повреждена, а местами сбита; в. 6. 0.015—0.017. 
етвертая строка надписи стесана, в ней лишь местами слабо различимы 

отдельные буквы. 
Найдена в Керчи в июне 1963 г. при раскопках на рыночной пло- 

щади, близ церкви Иоанна Предтечи. Хранится в Керченском музее. 
Издается впервые, подготовил Гайдукевич (по копии Е. Г. Каста- 

наян и материалам Д. С. Кирилина). 

Тбу & проубушу Васи\80» [Васи\&ёа рётау Т(Вёрноу "ТобМноу Хаороратту] 
о1ду ВасиАеех ‘Рясхооторибос [фиЛохасара ха! фиХорфриалоу, сбсеВ1)], 
@рулерёа тбу ХЖеВаот@у ба ВЮ[о ха! еберуёсту сс патрёдос] - -- 
————— у- КОУТОу -- нн нннннннеенннененнененннееееексе- 
лешо хал кобтоо (оу%) ’ АЁа ПаоА--нннененнеенеенееенненоее- 
хо\ воеруёсту | хафс! [6р])бау = -- ====нннннееннннет осс оее -н оее 

Происходящего от предков царей царя великого Тиберия Юлия Сав- 
ромата, сына царя Рескупорида, друга цезаря и друга римлян, благо- 
честивого, пожизненного первосвященника августов и благодетеля оте- 
чества (его изображение) поставили... сын ...лея и его жена Аксиял, 
дочь Павл... 

Восстановления в первых трех строках правой части сделаны на 
основании 44. 

4. Слева от первого № на расстоянии двух-трех букв видны сла- 
бые остатки буквы, которая могла бы быть либо А, либо А.||5. 
Псо}\ — можно дополнить либо как женское имя Паб\[а], Пао)[1уа], либо 
скорее как мужское имя в род. пад. Паб\[оо],  Паол]!у00]. 

По характеру пнсьма, а также в соответствии с именем царя, сына 
царя Рескупорида, надпись должна быть отнесена к Савромату 1, отцом 
которого был Рескупорид Ц. 

НАДГРОБИЯ 

2. Стела известнлковал, верх отбит, низ отколот наискось так, что 
слева плита гораздо выше, чем справа; в. 0.45—0.69, ш. 0.47, т. 0.14. 
Вверху посередине плиты частично сохранился рельеф (ш. 0.23, в. 0.14) 
с ивображением трех стоящих фигур, головы которых утрачены. Слева 
стоят рядом две женщины в хитонах, справа — мужчина в коротком каф- 
тане, штанах и плаще, конец которого свисает со спины. Левая рука, 
согнутая в локте, держит древко копья (?), стоящее между мужчиной п 
женщиной. Под рельефом по линейкам вырезана надпись; в. 6. 0.035—0.04. 

Найдена в марте 1964 г. на Акбурунском мысе, в 300 м к югу от маяка, 
рядом с дорогой. Хранится в Керченском музее. 

Ивдается впервые, подготовил В. Ф. Гайдукевич (по копии Е. Г. Гха- 

станаян). 
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Апрлтрие о1Ё 
Пах!а ха\ о% УАхта 

Ха!рете. 

Деметрий, сын Цатия, и сын Атта, прощайте. 

Но характеру письма стела может быть отнесена скорее всего к Тв. н. э. 

3. Стела известняковая, со всех сторон обломана; в. 0.64, ш. 0.63, 
т. 0.10—0.16. В дентре плиты высечен крест, с расширяющимися к кон- 
цам лопастями (0.21 х 0.11). Над крестом небрежно вырезана двухстрочная 
надпись, впереди первой строки высечен небольшой крест; в. 6. 0.03—0.05. 

Найдена в Керчи в январе {1898 г. на Глинище, в саду К. Верле. 
Хранится в Керченском музее. 

Изд.: Шкорпил, 300, ХХП, 1900, прот., стр. 59, № 1. 

601 г. 6. э. — 304 г. н. э. 
'КУдабе - халаж(е)!- 
<(о!) Еотротис у@’. 

Здесь покоится Эвтропий, 601 г. 

Имя Еотсобтлс не встречалось до сих пор ни в языческих, ни в хри- 
стианских надписях Боспора. 

Стигма, высеченная в конце надписи, служит простым знаком препи- 
нания (ср.: Етап:т. Е1ет. ер!фг. @г., стр. 375). 

Надгробие является самым ранним датированным христианским памят- 
ником на Боспоре. 

ГОРГИППИЯ 

ПРОКСЕНИИ 

4. Два обломка мраморной плиты; в. обоих обломков одинакова — 0.12 
(общая в. плиты была 0.25—0.25), максимальная ш. 0.15—0.17, т. 0.42. 
Лицевая сторона тщательно сглажена, обратная — не обработана. На ли- 
цевой — одиннадцатистрочная надпись (начала и концы строк утрачены); 
в. 6. 0.01—0.04. 

Найдена в Анапе 1 июля 1953 г. при строительстве санатория Вод- 
здрава «Голубая волна» на глубине 1.2 м. Хранится в краеведческом му- 
зее г. Анапы. 

Изд.: Болтунова, ВДИ, 1964, № 3, стр. 136 сл. 

--- хос Ебрло - -- -- 
- -- ралли Халрётт[о] - -- 
-- - ёбшкамх а0[х®! ха &ктбу0!с 
ха} к}Кс! о; тофе[00 пробеу!ау, @тё- 
Кв1а»], 15 хай обсас &[ухтуо\», бой 
ота]руе! ха! @у о! &\[Ло! прбЕву0, 
хаха г1)] ха хатй ФаЛате[о» |зетёу000!», 
ха\ е1000(у] ха\ &болорту [хаутау 
ХРа 0У хай е!атМову [ха\ Ёк- 

10 ж^о0у ха поЛёрод ха\ !р [Утс 
@зо\|ё! ха! докоубес. 

33
 

‚.. сын Эвмела ... рату сыну Хериппа ... дали, ему самому и по- 
томкам, и всем его домочадцам проксению, свободу от пошлин, право 
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приобретения земли и дома, что положено и в чем другие проксены имеют 
долю на землю и на море, право ввоза и вывоза всех товаров, входа в 
гавань и выхода и во время войны, и во время мира без конфискации н 
без необходимости договора. 

Принятые в тексте дополнения принадлежат Болтуновой. 
1. -- - хов Ебул^о — Гайдукевич на основании фото, на котором видны 

не остатки буквы Х (в чем можно легко убедиться путем сопоставления 
с начертанием этой буквы в той же надписи), а какой-то косой врез, ве- 
роятнее всего случайного характера; - -- охо; Ебило [ха! — Болтунова. |} 
4. ж]2с‹ — дополнено Болтуновой на том основании, что перед ® сохра- 
нилдся нижний конец левой наклонной черты А. тобе[оо — даем на осно- 
вании фото, тоо[тоо — Болтунова. || 6. а№Хо — так как на камне видны 
верхние части букв А и А. || 8. В конце строки сохранилась вертикальная 
черта, принадлежащая букве П, на основании чего Болтунова и допол- 
няет [памтом, 

По мнению Болтуновой, характер письма позволяет отнестя надпись 
к 1У в. до н. э., скорее к первой его половине. Исходя в своей интерпре- 
тации содержания надписи из этой датировки, Болтунова предлагает вос- 
становить в первой строке имя Селевка, упоминаемого Диодором (ХП, 
36, 1) в качестве преемника Спартока 1, родоначальника династии Спар- 
токидов. Основание для предлагаемого восстановления Болтунова усмат- 
ривает в том, что из всох нам известных представителей династии Спар- 
токидов только имя Селевка оканчивается на охос. Тем самым Болтунова 
выступает против принятых и прочно укрепившихся в литературе взгля- 
дов Латышева (Поути&, стр. 176) и Миннза (5аС, стр. 571), полагавших, 
что имя Селевка появилось в тексте Диодора в результате ошибки пере- 
нисчиков, поскольку ни в каких других источниках имя Селевка не упо- 
минается, а из другого свидетельства Диодора (ХТУ, 93, 1) вытекает, что 
преемником Спартока { был правивший единолично Сатир. Оспаривая это 
мнение, Болтунова примыкает к взгляду, высказанному Вернером (О1е 
ОупазМе йег 5рагбоК!@еп. Н15бог!а, ГУ, 1955, № 4, стр. 419 сл.), который 
признает Селевка историческим лицом, соправителем Сатира. В конечном 
счете Болтунова предлагает в своем комментарии следующее восстанов- 
ление первых двух строк надписи: Жё\е|охов ЕбилЛо [ха! Хаторов Утарто|хо 
Е5х]рёлт. Хаюртпи|о - - - хт\]. 

Опираясь на приведенную интерпретацию текста надписи, Болтунова 
‘считает возможным: {) подвергнуть пересмотру существующие вагляды 
на происхождение династии Спартокидов в сторону признания этой ди- 
настии греческой; 2) рассматривать найденную в Анапе надпись лишь 
как копию декрета, изданного дентральным правительством Боспора 
в Пантикапее; 3) отнести к более раннему времени, чем было принято 
думать до сих пор, утверждение власти Спартокидов над Синдской Га- 
ванью — Горгиппией,. 

Иного мнения о времени этой нацписи придерживается Гайдукевич. 
Датирование надписи началом 1У в. до н. э. он считает в высшей степени 
проблематичным. К сожалению, отсутствие датированных боспорских над- 
писей конца У или первых годов ГУ в. нё позволяет точно определить 
особенности лапидарного письма этого времени. Тем не менее если сопо- 
ставить анапскую надпись с такими наиболее ранними датированными 
надписями времени Левкона 1, как 37 [1РЕ, П, &; фотоснимок этой 
надписи см. в ЗОАО, 1 (34), 1960, стр. 105], 1111 (1РЕ, 1, 343), 363 
(1РЕ, П, 137; рисунок этой надписи см. в ИГАИМК, 104, 1935, стр. 58), 
то сраву же обнаружатся существенные различия в характере письма, 
никак не говорящие в пользу столь ранней датировки анапской надписи. 
Форма омеги в третьей и шестой строках, довольно сильная апицирован- 
ность ряда букв, наконец, общие пропорции алфавита (широкие буквы!) — 
все это не соответствует тем признакам, которые присущи самым ранним 
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эпиграфическим документам Боспора 1У в. до н. э. Отсюда Гайдукевич 
приходит к выводу, что с палеографической стороны гипотеза о Селевке — 
соправителе Сатира 1, предполагаемом в анапской проксении, не выдер- 
живает критической проверки, потому что этот Селевк, по расчетам Вер- 
нера, на которого в данном случае ссылается Болтунова (см.: Вернер, 
ук. соч., стр. 419 сл. — статья его претенциозная, в научном отношении 
крайне поверхностная и изобилующая грубейшими ошибками), правил 
только до 393/2 г. Между тем Синд (так, по-видимому, назывался тогда 
город, бывщий на месте Анапы, см.: Гайдукевич, БЦ, стр. 245 сл.) в то 
время еще не принадлежал Боспору. Этот город стал боспорским позднее -— 
при Левконе { (скорее всего), а может быть даже только при Перисаде 1, 
когда и получил название Горгиппции по имени наместника Горгиппа — 
брата Левкона 1, дяди и зятя Перисада 1. Как государственный деятель, 
Горгипп известен во времена Перисада 1. Именно тогда, по предложе- 
нию Демосфена, Горгиппу была поставлена бронзовая статуя на афинской 
агоре (О1п., айх. ОетозВ. 43). ` Следовательно, даже если датировать над- 
цись началом 1У в., то надлежит признать, что издателями проксении были 
не правители Боспора, а местные ‘'власти города Синда. С этой точки 
зрения обращает на себя внимание само содержание проксении. Если 
в известном декрете Перисада 1 и его сыновей о даровании проксении 
пирейцу (см. 1) привилегии даются на «Всем Боспоре» — ёу пач]т\ Востбро, — 
то в анапском декрете упоминание обо «всем Боспоре» отсутствует, даро- 
вание же права приобретения земли и дома скорее всего указывает на пори- 
вилегию, ограниченную одним городом и его округой (Каллистов). При 
всех этих условиях вет решительно никаких оснований считать анапскую 
надпись копией находившегося в Пантикапее подлинника, а также нахо- 
дить какие-либо основания для пересмотра вопроса о происхождении 
Спартокидов п признания их греческой династией. 

Отнесение этой надписи к концу 1У в. до н. э., т. е. ко времени цар- 
ствования Спартока Ш, сына Эвмела, по мнению Гайдукевича, также за- 
труднительно. Этому препятствует отчасти характер письма, главное же 
глагол &8шхау, свидетельствующий о даровании проксении не одним пра- 
вителем, а несколькими. Между тем во времена Спартока П институт 
соправителей, по-видимому, на Боспоре уже не существовал. 

Анапская проксеническая надпись, таким образом, скорее всего отра- 
жает тот период истории Горгиппии — Синдской Гавани ГУ в. до н. э., когда 
этот город еще сохранял автономию и не входил в состав владений Боспора. 
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1850—1853. 

виг 1е$ — Н. К. Е. Кое\1егт. Мётопе зиг 1е5 Пез её



Пе5 1а соцг5е соп5астёе;5 & АсЪШе йап5 1е Роп$ 
Еах!в. 61. РёбетвБопгр, 1827. 

КоеШег, Мол. Сотов — Н. К. Е. Кое\1!ег. ПО15вегбабоп ваг 1е то- 
пошепё @е 1а ге!те Сотовагуе. 51. РёбегзБоптр, 
1805. 

Коевпе, Мпз. Кобзсв. — В. КоеБпе, Резсг!рЫов @п тши56ве йе Геп 1е 
рг1осе В. Ко{всБопЬеу. 55. РёфегвБопгр, 1857. 

Коерреп, Могйрез!. — Р. Коерреп, АПегйтег ат Могйрез(айе йев 
Роп{пв. У/леп, 1823. 

Гаг!е!14, бу!!. ш5сг. — \М. ГБате!14. 5уПоре 1п5сг!рМИоват — Воеой!!- 
Воеоё. — сагит. ВегоПтп1, 1883. 
ОЕ — 1,156у  Но1ор1ске. 
Т.е Ваз, Уоуаре агсЪ., — РЬ. Ге Вав. Уоуарве агсбёо10р14пе еп Стёсе ей 
1п5сг. ео Аз1е Мшепге, {а!!. .. реойапо{ 1е5 апёез 1843 

её 1844. Шш5ст1рМоп5. Раг!в, 1847, 
Таде11---8со!!—7опев — — Н. ©. Б1а4е! Е ап В. А. $со $ , Стеек-Епр- 

Н5в Гех!1соп. Меу ей!опв Бу Н. 5. Топез. Ох- 
Тога, 1925—1932. 

МАМА — Мопитевоёа Аз1ае М1тог15 аоб1циа, 
мСВ — Мёапрев втёсо-гома!тв 11тёв @п ВоПеМпо Б151.- 

рЬНо1о0в19пе йе |' Асайётие 1трёг!а1е фез зс1еп- 
сев. 1850. 

Мё1апрев ` №со1е — Мё1аврев №со1е. Веспе!| @е шёто!гев @е рЫПо- 
10016 с1азя1цие её @’агсЬёо10р1е оНег!5 & Тш!1е5 
М№со!е & Госсав1юп @ц ХХХ-е аппш!уегзайге (е 
воп ргоГеввога{. Сепёуе, 1905. 

Мётм. йе 1а 5ос. @’аг- — Мёто!гев @е 1а Зос1646 @’агсЬёо1ор1е ейё @е пи- 
сЬ6о!. её. 4е поппи5ш. — т1зтайаие @е 51. РёгегтвБоптр. 
9е 51. Рё1ег5Бопгр 
МС\//л — Мопаф55сАг!( Юг @1е СезсМсЫбе ппа \М155еп- 

всЪаЙ дев Уоийепйитв. 
М1сБае|18, Апс1еп{ Маг- — А. МусБае115, Апс1епб МагЫез т .Сгеа% Вг!- 
Ъ1е5 ‘1ап. СатЬг!йре, 1882. 
М1еле!, В1С — СЬ. М1сЬе!. Веспе! @'ш5ег!рЫоп5 ртесциев. 

Втихеез, 1900. 
МаПоу С., 16В — С. М1Ба110у. Габст!рМопев ргаесае @ Вшра- 

г1а терег!ае, 5орЫа, 1956 — 
Мып5, 5аС — Е. № М1эпв. бсуб!апв аой СгееК5. СатЬ- 

г!1аре, 1913. 
Мпетовупе — Мпетозупе. ВЫПо!Меса — рЬПо1ор!са — Ва{бауа. 

Моваё5Ьет. @4. Вег!. — Мопа{вБегмсЫбе йег Кбо!!. Ртепзв. Акайет\е 
Акаф. Чег \М15вепесВаНед 2а Вег!т. 
Могйётмапол, 'О &у Коус- — 1. Н. Мога б тмапп, 'Ет)трафа! лб реберВ рт 
тамемотбАв 'ЕМХ. о). — ‘Раса!ас ('О &» Коуотауснуоопбле! ‘`ВМ). фикоМот. Зо)о- 
Хо\отров. о6. Парбрттра тоб ср тброо). "Еу Коыу[пбле:, 1881. 
Мив, сг!&. Сапба\Бг. — Мовешт сг1Исит ог СатЬг!йре СТаз51са! Везеаг- 

сВев. СатЬг!дре. 
МасБтапвов, Н. вт. 1. — Е. МасЬмапзопв. Н!5бог!5сВе вт1есВ15с№е 1п- 

веБг!еп Ь15 ап! А1ехапйег йеп Сгозвеп. Вопп, 
1913. 

Мем'‘оп, 1ВМ — С. Т. Мемжбоп. ТЬве СоПесЫор оЁ апс1еп$в ртеек 
1п5сг!рНоп8 1п е Вг1!зЬ Мизент, ОхТога, 1883. 

МУРЬ. п, Р — М№епе ЗагЬйсВег @т РЬйПо!ор1е ппй РЕдарор К. 
Мотм. СВг. — МапивтаМс СЪтоше!е ао Зопгпа! оЁ &Ъе Ми- 

пивтайес бос1е%у. 
Озапоо, Апс‘аг. 1ех1с. — Ёг. Овапца. Ацебамот 1ех!согит Сгаесогит. 
Сг. Оагт5бай 1, 1824. 
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Озапоп, бу!!. — буПоре 1п5сг!рИовит ап{1дпагот ртаесагит её 
1аМпатот, еф@!6 Ет. Озапо. Т1рз!ае её Оагш- 
5‘айн, 1834. 

РаЦПаз, Ветмегкипореп — Р. 5. Ра11аз, ВетмегКипореп ап ете Ве15е Щ 
@16 5й4ПсВев ба а!бегссПа!беп @ев Впбз15сПеп 
Ве!сВес. Ге!рг1р, 1801. 

Раре, \Убт!егБпсЬ — \М. Раре. НапфубгбетЬпсЬ @ег ст!есЪ!5сВеп 
%&›гасйе. ВгтаппзсЬмейр, 1874, 

Раре—Вепбе!ег — \/. Раре. \/бгЁетБасЬ йег вт!есЫ!5сПеп Е1реп- 
пашеп. Меп БеатБеМе% уоп ©. Е. Вепбе!ет. 
ВтаппобсЬме!, 1884. 

Паруассб6 — Фи\окочихёс  соМотов Паруаасбв. ’Ем ' Афтуанс. 
Реек, СС — \/. Реек, Ст1есЫ15сЪе СтаБрейсЫбе. ВетПд, 1960. 
Реек, СУТ — \\/. Реек, СтесЫзсЬе Уег5-1п5сЫт!беп, х. 1, 

Стар— Ер статте, ВегПп, 1955. 
РЬНо!. — РЬНо1орпз, ТЛейзсЫЬг!!% 1г йа5 КТазе!5сВе АМег- 

л. 
Рге!з@ке, МашеоЬосЬ — Ёт. Рте!в1рКе, МашепЬисЬ еы(Ба!беп@ аПе 

вт1есВ15сВеп, Табейт15сБеп, АрурИ5свев... Меп- 
5сБеппатеп. Не!4е!Бегр, 1922. 

Ваош!-Восвейе, АВС — М. Васопц!-ВосйВейбте. АпИдп!!65 стесдиез 
4о ВоврЬоте-Сиатёт!ео. Раг!з, 1822. 

ВЕ — Рашу—\/15зома—Кго| — Веа!--Епсус1ор8@!е 
Яег КТа55!зсЛеп АНегштву!55епвсЬай. 

Веупе агер. — Веупе агсВёо!ор1апе, 
ВЕС — Веупе 0ев &п1йе5 ртесдпез. 
Веу. Н156. — Веупе Б15бог!цпе, 
ВБем. Миз.-ВЬ. Моз. — ВЪеш!5сЬев Мизешт Рг РЬНо!овте. 
Вое\!, 1СА — Го5сг!рМопе& стаесае ап&!диы!551тае ргаебег А6- 

{1са5 10 АбвЫса герег!ав... е{ Негтшаооцз 
ВоеЫ!. ВегоПп1, 1882. 

Возсвег, Гех. му!№0!. — \\. Н. ВовсЬег, Апз{\гПсвев Г.ех!коп @ег 
вт1есЫ15сВеп пой тбопивсвео Му!во1ор!е. Ге!ры , 
1884—1937. . 

5ВА — БНалпе5Ьег!сЫбе @ет Ртеп55. АКайеш1е. 
5ВА\ — БИтапрзЬег!сЬ1е @ег рЪНозорЫ18сВ — Ы15бог!5сВеп 

К1ав5е йег Ка!зегПсВеп АКайдет!е @ет \У!55еп- 
5сБаНеп. УЛеп. 

бЕС — $5прр!1емепбтт - ертарЬспт Стаесши. Гараопо! 
Вабахогиш. 

бжмоБоба, Ст1есЪ, Уо1К5- — Н. 5моБойа. РО1е рт1есЫ15сВеп Уо1квБевсЪ!055е. 
Ъевс\1@55е Ер тарЫ! сЪе ОпбегвисВипреп. Ге1ра!@, 1890. 
\’ахе], Веспе!! — Геоп @е ММахе]!. Веспе! @е дпе1дпе5 ап!М@и!- 

{65 \гопубез впг 1е5 Бог@з @е (1& Мег Мо!ге ар- 
рагепап!5 & |'Етрие @е Впзз10. ВегПмп, 1803. 

\‘’е!скег, 5у!1.? — Ё, @. \М е1сКег, буПоре ер!ртам аёа Стае- 
согат еёс. Вопп, 1828. 

\УИ1тапз, Ец, — ©. \М 111 тап5, Ехетр1а шо5сг1рИопит Тайпа- 
том № п0з0М ргаесіёие асайеписат сотарови! 
Спвбауи5 МУШИтапз. Вего!ш!, 1873. 

\/КРЬ — \УосВепзсЬт!!\ Т@г КТаз515сЪе РЬПо!ов1е, 
2леБеп, ТГерев — ртаес. — 1.. 21еБ еп. Г.ерев Стаесогит застае ех 60115 
застае ‚ соПесёае. Г1рв1ае, 1896—1906. 
7соз!а, Э1е Регзопеппа- —. 2 рпвёба. О10 Регвопеопатмеп ст!есЪ!5сВег 
теп бЫ&@б6 @ет пбгаИсВеп ЗсБуаготеегкйв!1е. Ргайа, 

1955.
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ОПЕЧАТКИ И ИСПРА 

Стра- 
ница | Строка Ноапечатано 

14 | 2 сверху ‘А%туох\ёо0в 

43 |10 » К[о[хА Ца |(ЭёУт5) 
82 |24 » Ейсесобб 

101 | 6снизу ыИ 

113 | Асверху са &' 

123 | 8 снизу тарого 

124 |15 » 1901 
128 | 1 сверху @воф!\х 
128 |14 » @воф\т) 

142 | 7 снизу еуда®? 

184 |22 сверху НаНе, 1917 

234 | 5 снизу ’ Ацоклратос 

286 |19 сверху А[!о|ахоор(боо 

323 |11 › Фар|уёхл); 

324 |12 снизу Фи\аосвуов 

407 | 9 » Зо({атур?) 

477 | 16 сверху О.Х. 
507 |29 » перечисления 

531 | & » В[&}!оо] 

546 | З снизу Атоба‘с 
551 | 6 сверху (6:фу 
571 | 2 › УНМ 
632 |23 › оё ]& 
637 |18 снизу Ва |2\Микоу 

677 |15 » бФЕбУоС 

677 |15 › 126 
681 | 5 » 550 

724 | 8 сверху @аара с 

747 | 16 снизу СКОИАЭ 

752 | 6 › [ 8=е- - - 
756 | 7 » Хка сеТта), 

765 | 13 сверху Кёрбшубхо)(?) 

780 | 3 снизу тарафикадЗоу 
816 |21 сверху Масто: 
831 |12 » { Хр]ос!оу 

844 | 19 снизу цпабоог 

872 | 12 сверху Кихоу 
874 |12—14 » @соф!\т. .. 

130, 1, 8, 11, 24; 
(@ео#(\7) 130, 3, 18



П родолжение 

ЧШЗЁ- Строка Напечатано Должно быть 

894 |29 сверху НПосе:6!00 Посебёоо 

914 (22 » ёсутубта Ёс/1хбта 

914 |11 снизу ‘ерё 1ер 

Корпус боспорских надписей 


