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Некоторые соображения по поводу  
одной боспорской надписи (КБН. 150)

Н. В. Молева

Аннотация. В статье анализируется давно известная боспорская надпись КБН. 150 с точки зрения ее 
астрономического значения. Автор приходит к заключению, что плита с этой надписью и круглыми, спе-
циально сделанными лунками, могла представлять собой нижнюю часть боспорской парапегмы II в. н. э.

Annotation. The article analyses a well-known Bosporan inscription of CIRB. 150 from a point of view of its 
astronomical meaning. Author’s conclusion: a slab with this inscription and round deliberate grooves could be  
a lower part of a Bosporan parapegma of the 2nd century BC.

Ключевые слова: парапегма, календарь, хронология, астрономическое счисление, созвездия, Боспор.
Keywords: parapegma, calendar, chronology, astronomical calculations, constellations, Bosporus.

DOI 10.31600/1817-6976-2020-29-340-347

В  1892  г. Керченский музей древностей 
приобрел у Н.  Файна расколотую на две ча-
сти известняковую плиту с необычной двух-
строчной надписью. По словам продавца, она 
была найдена на Глинище, то  есть на терри-
тории некрополя Пантикапея. Никакие дру-
гие обстоятельства этой находки неизвестны. 
Судя по всему, камень сохранился не полно-
стью; вероятнее всего, это нижняя часть 
плиты, имевшей первоначально подпрямоу-
гольную или квадратную форму. Ее размеры: 
высота 26 см, ширина 61 см, толщина 11 см. 
Сама плита имеет закругленные углы и по 
краям окантована довольно высоким борти-
ком. Поперек нее крупными, но неглубокой 
резьбы буквами, состоящими из двойных ли-
ний, читается двухстрочная надпись: Ἄστρα 
τὰ δὴ / πρ(ο)βέβηκε («Звезды продвинулись»). 

По этой надписи плита датирована со-
ставителями КБН II  в. н.  э. (КБН. 150). На 
единственной сохранившейся ее фотогра-
фии (рис. 1) хорошо заметно, что кроме над-
писи на поверхности имеются 12 глубоких,  

специально сделанных круглых лунок, на 
которые совершенно не обратили внимание 
предшествующие исследователи (Латышев, 
1895. № 4; IPE IV. 409; КБН. 150; Федосеев и др., 
2013. С. 4). То, что надпись является цитатой 
из Гомера, было определено еще В. В. Латыше-
вым (IPE IV. 409), и с тех пор его мнение явля-
ется общепринятым. Замечу, что в «Илиаде» 
этот пассаж совершенно определенно связан 
с измерением времени: «…ночь убегает и 
близко Денница. Звезды продвинулись уж да-
леко; более двух уже долей Ночь совершила, 
и только что третья доля осталась…» (Hom. 
Il. X, 252; Гомер, 1967. С. 173.)1. В приведенной 
цитате описывается процесс измерения вре-
мени по движению звезд. 

Спустя два столетия звездно-аграрный ка-
лендарь, которым, как полагают, сельские жи-
тели Греции пользовались до средневековья,  

1 В переводе Н. Гнедича «Звезды ушли…». Соста-
вители КБН и Н. Ф. Федосеев уточнили: «Звезды про-
двинулись…».
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был довольно подробно описан в «Трудах и 
днях» Гесиода (Hes. Op. 385, 415, 565, 570, 585, 
600, 610, 620; Гесиод, 1963. С. 154–155, 160–161). 
Вполне естественно, что греческие колонисты, 
основавшие города в Северном Причерномо-
рье и по берегам Боспора Киммерийского в 
частности, также сверяли свою жизнь и сель-
скохозяйственные работы со звездным небом.

В крупных центрах Древней Греции изго-
тавливались специальные парапегмы — вы-
сеченные на каменных плитах календарные 
таблицы, целью которых было приведение в 
соответствие гражданского лунного и сол-
нечного сельскохозяйственного года. Такое 
соответствие достигалось при помощи астро-
номических наблюдений за созвездиями. По-
ложения звезд (восход и заход) на этих ка-
менных календарях обозначались глубокими 
круглыми лунками. По мере надобности в эти 
лунки вставлялись штифты, отмечавшие рас-
положение звезд в какой-то определенный 
день. Именно поэтому, по мнению И. А. Кли-
мишина, подобные таблицы обозначались 
именно словом «парапегма», то есть букваль-
но «прикрепление» (Климишин, 1990. С. 183)2. 
Такие календарные таблицы были найдены в 
Афинах, Милете и Риме. Все они, особенно 
афинские, сильно фрагментированы. Наи-
больший интерес для нашего исследования 
представляет милетская парапегма 110/109 г. 
до н.  э., так как именно из Милета было  
выведено большинство боспорских колоний. 
Фрагменты ее были найдены при раскопках 
театра. Наряду с текстом на них имеются глу-
бокие круглые лунки, обозначавшие восход и 
заход созвездий (рис. 2, 1). В одной из таких 
лунок сохранился in situ каменный штифт 
(Бикерман, 1975. С. 23–28; Селешников, 1977. 
С.  110; Климишин, 1990. С.  183–185). Встав-
ленные штифты хорошо видны и на римской 
парапегме (рис. 2, 2). 

Несомненно, что и в греческих городах Се-
верного Причерноморья должны были суще-
ствовать подобные таблицы. В этой связи сно-
ва обратимся к боспорской надписи КБН. 150.  

2 От греческого глагола παραπήγνυμι — втыкать, 
вбивать, закреплять, фиксировать, отмечать (LSJ, s. v.). 

Ее содержание, способ нанесения и внешний 
вид очень необычны — надпись перекрывает 
изображение. Исследователи пытались объяс-
нить это любовью боспорян к поэзии Гомера 
и тем, что, скорее всего, надпись представля-
ла собой упражнения ученика, заданное рез-
чиком (КБН. С.  149, комментарий к № 150). 
Сохранившееся ее фото (КБН-Альбом. 150) 
не отличается хорошим качеством, а эстам-
паж сделан только с надписи, без учета лунок. 
И  хотя в настоящее время местонахождение 
этого памятника неизвестно, изображения 
практически полностью сохранившегося тек-
ста и лунок позволяют сделать предположение 
о специальной «прозрачности» надписи, нане-
сенной тонкими двойными линиями, а не о ее 
небрежности, как полагали первые издатели. 

Кстати, Н.  Ф. Федосеев и его соавторы 
в своем небольшом исследовании о поэзии 
античного Боспора (Федосеев и др., 2013. С. 4) 
высказывают предположение о том, что над-
пись могла быть чем-то иным, чем учениче-
ским упражнением, и об этом стоит пораз-
мышлять. Вполне возможно, что эта надпись, 
так же, как и строки Гомера, имеет прямое от-
ношение к измерению времени, но уже на Бо-
споре. Этому имеются некоторые доказатель-
ства. Известно, что все надписи, относящиеся 
к I–IV вв. н. э. датируются по понтийской эре, 
которая была введена на Боспоре в период 
правления Митридата Евпатора вместе с ма-
кедонским календарем (Скржинская, 2001. 
С. 42–43; Завойкин, 2013. С. 536–540). Именно 
с этого времени Боспор органично включился  

Рис. 1. Плита с надписью КБН. 150
Fig. 1. Slab with the inscription CIRB. 150



НУМИЗМАТИКА И ЭПИГРАФИКА

342

Рис. 2. Античные парапегмы: 1 — милетская; 2 — римская
Fig. 2. Ancient parapegmata: 1 —Milesian; 2 — Roman

1

2
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в общеисторический процесс, как понимали 
его греки и римляне (Завойкин, 2013. С. 508). В 
посвящениях, проксениях, манумиссиях, стро-
ительных надписях уже обозначались даты, 
соответствующие понтийской эре и македон-
скому календарю (КБН. С. 832, 846, коммента-
рий). При этом следует отметить, что нам мало 
известно о практических способах счисления 
времени в Боспорском государстве первых 
веков нашей эры. Более или менее изученны-
ми являются приемы определения времени 
внутри суток, благодаря находкам мраморных 
солнечных часов (скафисов) в Пантикапее и 
Китее, скрупулезно изученных С.  А. Шеста-
ковым (Шестаков, 2005. С.  360–373). Он же 
предпринял попытку сопоставить различные 
числа для определения количества дней в ме-
сяце и году (Шестаков, 2014. С. 492–496). Что 
же касается счисления лет, месяцев, длитель-
ности года и правил помещения интеркалиру-
емого (дополнительного) месяца в боспорском 
календаре, то тут предстоит еще многое выяс-
нить. Предположительным остается и нового-
дие. Можно только полагать, что в первые века 
существования Боспорского государства в нем 
использовался милетский календарь с весен-
ним новогодием, как это было в Ольвии. Коло-
нии, как правило, заимствуют из метрополий 
календари точно так же, как и культы. Это пра-
вило строго соблюдалось милетскими апойки-
ями (Виноградов, Русяева, 1980. С. 37). Вполне 
вероятно, что и в Ольвии, и на Боспоре, как и в 
Милете, летоисчисление могло быть связано с 
культом Аполлона (Скржинская, 2001. С. 40; За-
войкин, 2013. С. 537). В первые века нашей эры 
календарные счисления, вероятнее всего, из-
менились. Поэтому любая находка, дающая 
информацию о календарях этого времени, 
представляет значительный интерес.

Хочется еще раз обратить внимание на 
то, что на поверхности нижней части плиты 
КБН. 150 кроме «астрономического» текста 
имеются 12 специально выдолбленных кру-
глых лунок. Три большие лунки в левой части 
плиты расположены наискосок по прямой 
линии и вызывают безусловную ассоциацию 
с Поясом Ориона — группой звезд, которая 
сопутствует Большой Медведице и хорошо  

заметно на небосклоне Северного полушария. 
В нем много ярких звезд. Оно хорошо запоми-
нается и легко узнается (Крапп, 2000. С. 411). 

В правой части плиты лунки кажутся рас-
положенными беспорядочно, но, учитывая 
фрагментарность памятника, вполне возмож-
но, что они тоже образовывали созвездия или 
обозначали отдельные звезды. Кроме того, на 
поверхности плиты в крайней левой ее части 
угадывается еще несколько лунок, но качество 
фотографии не позволяет утверждать это од-
нозначно. Совершенно очевидно, что именно 
круглые лунки главенствуют на стеле, а слабо 
прочерченная надпись служит как бы фоном, 
пояснением к ним. И лунки, и сам текст могут 
быть соотнесены с астрономическими изобра-
жениями на древних парапегмах. Однако за-
метна и разница; на календарных таблицах из 
Милета, Афин и Рима (рис. 2) текстовые опи-
сания положения созвездий сопровождаются 
лунками, их обозначающими, в которые в со-
ответствующее время вставлялись штифты. 
На боспорской плите имеются только лунки, 
к которым нет текстового комментария. Ве-
роятно, несколько созвездий, обозначенных 
ими, были настолько узнаваемы и характерны, 
что не нуждались в пояснении. Возникает во-
прос: не представляет ли собой исследуемый 
памятник часть боспорской парапегмы II  в. 
н. э., пусть даже в упрощенном, по сравнению 
с греческими, варианте? В таком случае это 
был бы первый и пока единственный памят-
ник подобного рода в Северном Причерно-
морье. К сожалению, из-за того, что плита до-
шла до нас со значительными утратами, мы не 
можем судить о реальной практике счисления 
года на Боспоре в первые века нашей эры. Од-
нако сам факт наличия астрономических наб-
людений за звездным небом на широте Кры-
ма очень интересен. Но есть ли свидетельства, 
подтверждающие такую гипотезу?

Использовавшиеся для учета времени 
приспособления, в конструкции которых 
присутствовали круглые лунки, известны с 
глубокой древности.  Самое раннее из них 
относится к верхнему палеолиту. При рас-
копках Ачинского поселения в Сибири был 
найден жезл из бивня мамонта с косыми пе-
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рекрестьями, образованными лунками. Одна 
из лунок на этом жезле была заполнена белой 
пастой. Проанализировав эту находку, ее ав-
тор, профессор В.  Е. Ларичев, пришел к вы-
воду, что этот жезл мог использоваться жре-
цами при расчетах годового движения звезд 
(Ларичев, 1980. С. 3; 1984. С. 99–100).

Костяная пластинка из Сержака (Фран-
ция), также относящаяся к верхнему палео-
литу, содержала ряды лунок, вероятно, обо-
значавшие дни лунных месяцев. Д.  Ламберт 
предполагает, что эти изображения могут 
быть связаны со счислением последователь-
ности фаз Луны (Ламберт, 1991. С.  170). 
В  древнеегипетских астрономических и ка-
лендарных таблицах также использовались 
круглые лунки внутри обозначения звезд.

Шли века, но косые насечки, кресты (со-
лярные знаки), спирали и лунки по-прежнему 
продолжали использоваться  для календар-
ных обозначений. Широко известны сосуды 
Черняховской культуры IV  в. н.  э. из Лепе-
совки и Ромашково, на венчиках и стенках 
которых обозначены месяцы и дни года. На 
горшках из Ромашково круглыми лунками 
обозначены дни, сгруппированные в 12 меся-
цев, а на чаше из Лепесовки изображен кален-
дарь с обозначением солярных праздников и 
сельскохозяйственных работ (Рыбаков, 1962. 
С. 67–69; Климишин, 1990. С. 165–166). 

Общепринятая в древности традиция обо-
значать лунками и косыми крестами распо-
ложения звезд и Солнца была свойственна и 
античному миру, и Боспорскому царству как 
его составляющей. На территории последне-
го было обнаружено несколько артефактов, 
связанных с измерением времени. Кроме уже 
упоминавшихся солнечных часов это два ко-
стяных изделия в виде четырехгранников из 
некрополей Илурата и Пантикапея, сохра-
нившиеся почти полностью (рис. 3). Особен-
но показателен полый четырехгранник из 
Илурата, на всех сторонах которого имеет-
ся гравированный «рисунок», состоящий из  
12 + 1 «отсеков», разделенных горизонталь-
ными линиями. Внутри каждого «отсека» раз-
мещены косой крест и глубокие лунки, число 
и расположение которых разнятся (рис. 3, 1). 

Находка эта, так же как и исследуемая плита 
с надписью, относится ко II в. н. э. Уже было 
высказано мнение, что 12 «отсеков» соответ-
ствуют месяцам года, а еще один, дополни-
тельный, вероятно отражает систему интер-
каляции: по македонскому календарю еще 
один месяц вставлялся через год. Лунки, обо-
значающие положение звезд в том или ином 
месяце, могли заполняться штифтами в виде 
шариков из воска или глины (Молева и др., 
2004. С. 171–173; Молева, Молев, 2016. С. 168–
169). Несмотря на некий скепсис, высказан-
ный в отношении интерпретации костяного 
изделия из Илурата как календарной схемы, 
использовавшейся на Боспоре в первые века 
нашей эры, эта точка зрения получила призна-
ние в академическом издании по истории раз-
витии оптики (раздел «Небесные циклы и ка-
лендари») (Стафеев, Томилин, 2006. С. 89–90).

Конечно, очень интересен вопрос о том, 
какие звезды и созвездия являлись на Бо-
споре определяющими при счислении года и 
делении его на части. Со времен Гесиода из-
вестно, что главным созвездием на ночном 
небе Греции были Плеяды (Hes. Op., 385ff.; 
Гесиод, 1963. С. 154). Наряду с ними упомина-
ется Большая Медведица (Арктос), движение 
которой зимой соотносилось с Орионом. На 
широте Крыма Арктос и Орион видны осо-
бенно четко, а сезоны — весна, лето, осень, 
зима — характеризуются разными положе-
ниями «ковша» Большой Медведицы и пояса 
Ориона (Крапп, 2000. С. 451). По мнению гре-
ков, на северном небе это созвездие относит-
ся к числу незаходящих: «Арктос чуждается 
мыться в водах Океана» (Hom. Il. XVIII. 488; 
Гомер, 1967. С. 319). Вполне вероятно, что гре-
ки, жившие в городах Северного Причерно-
морья, могли использовать Орион и Боль-
шую Медведицу при счислении календарных 
циклов и новогодий. Две-три тысячи лет на-
зад эти звезды располагались еще выше из-за 
прецессии земной оси и наблюдались «более 
зримо» (Крапп, 2000. С. 443).

В этом отношении весьма примечательна 
случайная находка, сделанная на территории 
античного Херсонеса Е.  Я. Туровским. Это 
медный кованый перстень ленточной формы,  
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декорированный насечками и круглыми боль-
шими и маленькими лунками (рис. 4). В цен-
тральной его части изображено хорошо уз-
наваемое созвездие Большой Медведицы в 
горизонтальном положении, обозначенное 
маленькими лунками. Автор публикации это-
го перстня считает все изображения на нем 
каббалистическими знаками (Баканов, 2001. 
С.  143). Такое предположение противоречит 
центральному изображению на перстне, где 
созвездие Большой медведицы находится 
параллельно горизонту, то есть так, как оно 
располагается осенью (Крапп, 2000. С.  451). 
Остальные изображения (лунки и насечки) 
также не соответствуют каббалистическим 
знакам. В данном случае наиболее вероятной 
может быть гипотеза о календарном смысле 
этих обозначений на недорогом перстне, пред-
назначенном для индивидуального использо-
вания. Эта находка может косвенно подтвер-
дить предположение В. И. Кадеева об осеннем 
новогодии в Херсонесе (Кадеев, 2000. С. 268). 
Присутствие же лунок роднит его с парапег-
мами в самом упрощенном их варианте.

Что же касается Боспора, то, хотя из эпи-
графических источников нам хорошо извест-
ны названия всех используемых в первые века 
нашей эры месяцев, у нас крайне мало сведе-
ний об их порядке в календаре и о традиции 
новогодия. Некоторые исследователи относят 
начало боспорского года в первые века на-
шей эры приблизительно ко времени осеннего 
равноденствия (Скржинская, 2001. С. 41).

В заключение отмечу, что на Боспоре в пер-
вые века нашей эры счисление времени шло 
в русле общего развития хронологии в грече-
ской ойкумене, для которого было характер-
но стремление к точной датировке фактов и 
событий (Там же. С. 44). Значительное разви-
тие астрономии и математики имело практи-
ческое значение для составления календарей. 
В боспорских городах (Пантикапее, Китее, 
Илурате) были найдены приборы, связан-
ные с измерением времени: солнечные часы, 
календарные схемы индивидуального поль-
зования и, может быть, часть парапегмы с 
красноречивой надписью «звезды продвину-
лись…» (КБН. 150).

Рис. 3. Календарные таблицы на кости:  
1 — из Илурата; 2 — из Пантикапея
Fig. 3. Calendar tables on a bone:  1 —from Iluraton; 
2 — from Panticapaeum

Рис. 4. Изображения на перстне из Херсонеса
Fig. 4. Images on a ring from Chersonesos
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Some considerations on one Bosporan inscription  
(CIRB. 150)

N. V. Moleva

The calculation of time at the Bosporus in the first centuries AD looked like a chronology at 
Greek oecumene, i. e. it tried to precisely date facts and events. Astronomy and mathematics were 
considerably developed there. They had a real-life impact on calendars compilation. Some devices 
which used to measure time were found in Bosporan towns (Panticapaeum, Kytion, Iluraton): sun 
clocks, calendar schemes for individual use. The Bosporan inscription (CIRB. 150) is probably about 
one of them. The author thinks that the slab with the eloquent inscription “the stars have moved...” and 
round deliberate grooves could be the lower part of the Bosporan parapegma of the 2nd century BC.


	+0.pdf
	33-Moleva

