
э. и. соломоник

К ВОПРОСУ О НАСЕЛЕНИИ ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО

Среди эпиграфических памятников Херсонеса есть фрагмент
мраморной плиты с остатками сильно поврежденной греческой
надписи (ГХМ, инв. № 3359). Никаких сведений о времени и усло-
виях ее находки в архиве музея обнаружить не удалось. В. В. Ла-
тышев сделал копию надписи еще в 1883 г., когда плита находи-
лась в монастыре, и издал ее со своими дополнениями в разделе
надгробий (IPE, I 2 , 451).

По аналогии с хорошо датированными декретами этот памят-
ник можно отнести ко II в. н.э.1

Не касаясь толкования всего текста, обратим внимание на соб-
ственные имена в первых строках, которые В. В. Латышев читал
следующим образом:

2. о 6etva]
Aowaou xai 'Appiavog той* 6eivog]

4. 6r)cr(T(zv Katuovoc;]
a Kattcov и т. д.

Начало четвертой строки осталось непонятным, между тем,
судя по имени в родительном падеже, там, вероятнее всего, было
продолжение списка имен с указанием патронимиков. Обратив-
шись вновь к подлиннику, мы, прежде всего, заметили, что буква,
изображенная в издании как часть каппы, имеет вверху небольшое
петлеобразное закругление (низ буквы сбит) и потому должна чи-
таться как Р или В. Но замена первой буквы имени не помогает
понять начало этой строки.

Тогда мы убедились, что нужно попробовать изменить разбив-
ку слов, и действительно получили вполне убедительное чтение
четвертой строки. Вместо 6t\aaav [К] aricovog читаем 8щ 2av[|3]
aticovog, где Ьг\с, — обычное окончание имени, начало которого было
в конце третьей строки.

В результате предложенных поправок удается выявить новое
для Херсонеса имя Санбатион. Это имя имело широкое распростра-
нение в римский период с разными вариантами согласной перед
бетой — Саббатион, Санбатион, Самбатион. Оно встречается в
Афинах, Риме, греческих городах Малой Азии и Болгарии, а так-
же на Боспоре и в Ольвии2.
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По мнению лингвистов, имя это семитического происхождения
и относится к группе имен, восходящих к названиям дней недели,
от слова «суббота»3.

Имя Санбатион, иудейское по происхождению, было заимст-
вовано греками и римлянами. В приведенной надписи из Рима
текст на еврейском языке и изображение семисвечника; в латин-
ской надписи из Болгарии имя Самбатион сочетается с иудейскими
именами; на Боспоре оно встречается в списках членов религиоз-
ного фиаса в честь Бога высочайшего4.

Некоторые полагают, что мода на это имя со времени Юсти-
ниана объясняется тем, что оно входило в полное имя императора:
Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus — образец смешения имен
разного происхождения (Петр — греческое, Саббатий — иудейское,
Флавий и Юстиниан — латинские) 5.

В надписи из Херсонеса из-за ее фрагментарности нет возмож-
ности убедительно решить вопрос об этнической принадлежности
Санбатиона. Другие имена в ней римские (Луций и Арриан),
но обычай ставить римское имя в качестве патронимика — гре-
ческий.

Обращает лишь на себя внимание формула всей надписи, не
имеющая аналогий в Херсонесе. Если В. В. Латышев правильно
определил ее характер как эпитафии с перечнем группы должност-
ных лиц, обязанных заботиться о гробницах, то можно пред-
положить, что это члены религиозного фиаса, хоронившие сво-
его сочлена.

Описывая религиозные распри и трудности насаждения христи-
анства в Херсонесе, жития херсонесских епископов, кр9ме греков-
язычников, неизменно называют среди врагов христианства иуде-
ев, видимо, составлявших определенную силу в этой борьбе. Жи-
тия (как и вся агиографическая литература) дают, конечно, тен-
денциозные описания и повествуют о разных чудесах, однако вос-
ходят в своей основе к местным хроникам.

Согласно этому источнику, при Диоклетиане в Херсонес для
распространения христианства из Иерусалима послали Василия,
который был убит жителями; в этой борьбе принимали участие
и иудеи. Когда на смену ему прибыло три новых миссионера — Ев-
гений, Агафород и Елпидий, число христиан в городе стало увели-
чиваться, но «дьявол начал вооружать» против них иудеев и элли-
нов, которые их убили. При описании деятельности епископа Ка-
питона, посланного туда при Константине, также упоминаются
жившие в городе иудеи6.

В первые века нашей эры в Малой Азии, Фракии и других обла-
стях получил распространение синкретический культ Бога высо-
чайшего, в котором прослеживаются греческие, иудейские, фрако-
македонские и другие влияния.

Немалую роль играли религиозные союзы почитателей Бога
высочайшего и на Боспоре, в которых участвовали этнически раз-
нородные элементы7. Два фрагмента надписей из Херсонеса пер*
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вых веков нашей эры были, по всей видимости, также посвящены
этому богу8.

Такой же синкретический характер носили так называемые аб-
расакс-геммы, отражающие различные греко-римские и восточные
представления, связанные с культом гностиков. Подобные^ геммы,
в частности с изображением змееногого существа с головой петуха
и греческой надписью Иао на щите (в ней скрывалось имя бога
Яхве), были найдены и в Херсонесе, куда, по мнению Н. В. Пяты-
шевой, занесены иудеями из Малой Азии9.

Среди анэпиграфных памятников Херсонесского музея следует
назвать две плиты с изображениями, впервые встречающимися в
Херсонесе.

Одна из них была обнаружена в 1956 г. при раскопках
В. В. Борисовой южного участка некрополя, перекрывшего гончар-
ные мастерские10. Могилу № 2 с материалом эллинистического

Рис. 1. Фрагмент плиты из обкладки могилы 2

времени перерезал более поздний резервуар, в стенке которого и
была вторично использована данная плита (рис. 1). Она выполнена
из желтоватого местного известняка, низ и частично боковые сто-
роны оббиты; лицевая сторона грубо обработана, на обратной —
следы розоватого раствора. Ее полная ширина 63 см, высота 36,5,
толщина 7—10 см.

Всю поверхность плиты занимает грубо вырезанное изображе-
ние, представляющее собой семисвечник. Поскольку нижняя часть
камня не сохранилась, нельзя установить, сопровождалось ли
изображение какой-нибудь надписью.

Вторая плита была вынута Е. Н. Жеребцовым из нижнего
ряда фундамента абсиды базилики 1935 г., где ее вторично ис-
пользовали в качестве строительного материала п . В отличие от
первой плиты она выполнена весьма тщательно из плотного жел-

9 Заказ 137
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того известняка сарматского яруса — местного материала, широко
использовавшегося в Херсонесе начиная с эллинистического вре-
мени.

Правильный прямоугольник со срезанными передними углами
имеет высоту 27 см, ширину 33, толщину 15—18 см. Лицевая и бо-
ковые стороны хорошо сглажены, по верхнему краю три стороны
имеют срезы (фаски), придающие блоку изящный и законченный
вид.

В центре плиты глубоко вырезан семисвечник на подставке,
упирающейся в самый край плиты (рис. 2). Средний стержень име-
ет волнообразную линию, остальные гладкие, с расширяющимися
чашечками на концах; все желобки аккуратно заглажены. По обе
стороны от семисвечника расположено еще два изображения, вы-
полненных четкой контурной линией: слева — пальмовая ветвь,
справа — изогнутый рог, украшенный рядом точек.

Рис. 2. Плита, вторично использованная
в кладке базилики 1935 г.

Обе плиты не поддаются точной датировке, но должны быть
отнесены, скорее всего, к римскому или раннесредневековому вре-
мени, т. е. примерно к тому же периоду, что надписи с именем
Санбатиона и Бога высочайшего, а также упомянутые сообщения
нарративных источников о первых христианских миссионерах в
Херсонесе. Обилие таких памятников в различных районах древ-
него мира.12 (встречаются они и на Боспоре13) позволяет подо-
брать наиболее близкие аналогии и поставить вопрос об их назна-
чении.

Изображения на этих плитах принадлежат к иудейской рели-
гиозной символике и восходят к глубокой древности. Семисвечник
в форме симметричного семиствольного дерева толкуется как сим-
вол сотворения мира в семь дней (причем средний ствол олицетво-
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ряет субботу), а в связи с изображением его на надгробиях сопо-
ставляется с библейским изречением: «Душа человека — светиль-
ник господа» и . Изогнутый рог или труба (scholar) — это символ
воскресения мертвых, связанный с верой в приход Мессии, о кото-
ром возвестят трубным гласом 15. Пальмовые ветви (lulab) обычно
носили в торжественных процессиях по случаю побед и во время
религиозных праздников кущей 16. Но изображение пальмовой вет-
ви встречается также на стенах иудейских катакомб в Риме и на
многих надгробных плитах 17. Греко-римский мир заимствовал на
Востоке символику пальмовой ветви, награждая ею победителей, а
также вырезая на надгробных памятниках как символ победы над
смертью 18.

Плиты с подобными изображениями часто сопровождаются
греческими, латинскими, еврейскими и другими надписями (встре-
чаются и билингвы), но они бывают и анэпиграфными 19. Сочета-
ние трех символов с аналогичным расположением имеется на
большой группе надгробных памятников20.

Херсонесские плиты, вероятно, также были надгробными,
хотя вторая могла быть использована для украшения внутри
храма2 1.

При доследовании базилики 1935 г. обнаружено много фраг-
ментов штукатурки с процарапанными надписями-граффити на
греческом и еврейском языках2 2. Задача гебраистов и специалистов
по греческой эпиграфике — всестороннее изучение этих надписей в
сочетании с другими видами источников, но уже сейчас удалось
прочитать написанные по-гречески имена Енох и Иуда и этников
иудеи.

В Херсонес, как и на Боспор, большинство иудеев, вероятно,
прибыло вместе с другими переселенцами из Малой Азии, где они
были эллинизованы и широко пользовались греческим языком и
письмом.

В надписях Херсонеса первых веков нашей эры встречаются
преимущественно греческие имена, но есть римские (их больше,
чем в других городах Северного Причерноморья) 23, фракийские,
иранские (связанные в основном со скифами и сарматами), мало-
азийские, кельтские и др. 2 4

Имена Санбатион, Енох и Иуда вносят новый элемент в оно-
мастикой Херсонеса. Кроме того, в связи с рассмотренными памят-
никами появляется возможность со значительно большим дове-
рием отнестись к сообщениям житий херсонских епископов о рели-
гиозной борьбе в Херсонесе и по-иному объяснить некоторые во-
сточные влияния, например монотеистических религиозных учений,
магии и астрологии, которые, видимо, не только «импортирова-
лись» купцами, чиновниками и легионерами из Малой Азии, Фра-
кии, Мезии и стран Востока, но и непосредственно заимствовались
от проживавших в городе переселенцев восточного происхождения.
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