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ТЕРРАКОТОВЫЕ СТАТУЭТКИ КРЫЛАТОГО ЮНОШИ 
В СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

В коропластике нередко встреча
ются типы терракот, интерпретация 
которых вызывает разногласия у 
исследователей. В соответствии с 
этим, такие статуэтки получают в 
литературе разные названия. Как 
правило, на них представлены пер
сонажи без атрибутов, либо с атри
бутами разных божеств. Ярким при
мером служат статуэтки с изобра
жением мифологического персона
жа, которого в литературе называ
ют крылатым гением смерти, Эро- 
том-Танатосом, Э ротом -И акхом , 
Эротом. Контекст находок статуэток 
указывает на то, что они использо
вались по-разному, поскольку най
дены как в культовых комплексах 
и в погребениях, так и в жилищ ах.

Статуэтки изображают стоящего 
юношу с крыльями. Одежда состо
ит из плаща, переброшенного через 
левую руку, правой рукой юноша 
придерживает складки. Голова не
много опущена вниз. На голове ка- 
лаф. Статуэтки аналогичны, отли
чаются в основном качеством изго
товления. Отличительная особен
ность терракот этого типа состоит в 
том, что они односторонние и име
ют сзади выступ с отверстием, то 
есть предназначались для подвеши
вания, а не для установления возле 
алтаря как большинство статуэток.

К. Э. Гриневич, и вслед за ним 
Г. Д. Белов, определили статуэтки 
как изображение крылатого гения 
смерти, на основании того, что они 
происходят из погребений, и что 
ю нош а и зобр аж ен  в печальной  
позе. Кроме того, исследователи в 
правой руке увидели опущенный  
факел (Гриневич 1927: 13; Белов 
1930: 228). Эту точку зрения под
держ ал И. Б. Клейман (Клейман  
1966: 98). При более внимательном

рассмотрении, оказалось, что юно
ша держит в руке складки плаща. 
М. М. Кобылина определила его 
как Эрота, который имел хтоничес- 
кое значение (Эрота-Танатоса) (Ко
былина 1970: 13). Болгарские ис
следователи Г. Тончева, М. Мирчев 
называют его Эротом (Тончева 1961: 
26; Мирчев 1956: 8). А. С. Русяева 
не согласилась с таким определе
нием, аргументируя это тем, что 
Эрот в эллинистической короплас
тике обычно изображ ался ребен
ком. Она предложила считать его 
синкретическим божеством Эротом- 
И акхом, который тесно связан с 
культами Деметры и Коры-Персе- 
фоны, что по ее мнению объясня
ют совместные находки протом и 
статуэток крылатого юноши (Руся
ева 1979: 66-70)* . Эту точку зре
ния поддержал В. М. Зубарь (Зу- 
барь 2004: 1 63 -164 ).

Т. А. Ильина указала на уязви
мость всех этих интерпретаций и 
предложила называть изображен
ный персонаж просто крылатым бо
жеством, который возможно связан 
с хтоническим культом (Ильина 
2007: 341).

По мнению И. Ю. Шауба, интер
претация образа зависит от конкрет
ного культурно-исторического кон
текста. Подобно тому, как в одних 
и тех ж е протомах могли видеть 
изображения разных богинь, так и 
крылатый юнош а мог выступать 
как одно из перечисленных божеств 
или как синкретическое божество.

* Нужно отметить, что Иакх в изобра
зительном искусстве не имел устойчивой 
иконографии и атрибутов, поэтому его 
трудно выделить на многих памятниках 
живописи и скульптуры (Скржинская 
2009: 98).
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Рис. 1 .1  — Надлиманское; 2 — Тира; 3 -6  — Никоний.
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Он также отмечает, что благодаря 
своей крылатости, этот персонаж  
воспринимался как божество соеди
няющее миры умерших, живых и 
богов (Шауб 2007: 2 17 -218 , 284).

Привлекает внимание головной 
убор персонажа. Калаф происходит 
от круглой плетеной из ивовых пру
тьев священной корзины с атрибу
тами культа, которую везли во вре
мя священной процессии в элевсин- 
ских мистериях. Таким образом, 
калаф — атрибут божеств, связан
ных с культом плодородия (Миро- 
шина 1983: 15). Однако существует 
мнение, что калаф на голове юно
ши появился при изготовлении фор
мы путем копирования с фигурно
го сосуда, то есть калаф — это гор
ло лекифа, который был оттиснут 
вместе с передней стороной, но ут
ратил свою функциональность. В 
дальнейшем это привело к измене
нию иконографии божества (Ильи
на, Муратова 2009: 221).

Статуэтки этого типа найдены в 
Северо-Западном Причерноморье и в 
Крыму. Античные центры, в кото
рых они получили наибольшее рас
пространение — Ольвия и Херсонес. 
В цистерне теменоса Ольвии найде
но более 70 фрагментов, которые 
составляют не менее 40 экземпляров. 
Также статуэтки найдены возле хра
ма Апполона в слое 111-11 вв. до н. э. 
По предположению Е. И. Леви, здесь 
находилась мастерская по производ
ству вотивных терракот, которые 
предназначались для приношения в 
храм (Леви 1959: 14-16).

В женском погребении IV в. до 
н. э. некрополя Ольвии найдена ми
ниатюрная статуэтка того же типа. 
Она покрыта белой обмазкой и позо
лотой. Вместе с ней найдены шесть 
позолоченных розеток, которые, пред
положительно, являются частями од
ного украшения (Козуб 1960: 82).

Из некрополя Одессоса происхо
дит ряд статуэток, одна из них пе
редает тот ж е образ, но с элемента

ми стилизации. Левая рука упира
ется в бок, правая опущена. Сзади 
при сп особл ен и е для  к р еп л ен и я  
(Мирчев 1956: 8, № 34) (рис. 2, 3).

Из Тиры происходят два фраг
мента (Клейман 1980: 98; Самойло
ва 2009: 395). Верхняя часть стату
этки без правого крыла (ОAM инв. 
№ 86805) найдена в заполнении под
вала № 289, который датируется III- 
II вв. до н.э. Глина плотная светло- 
коричневая. Волосы покрыты чер
ной краской, на теле следы крас
ной краски. Опубликована (Клей
ман 1980: 98, рис. 1,6; Самойлова 
1988: 77, рис. 33,7) (рис. 1, 2).

В Никонии найдено две целые 
статуэтки и два фрагмента (ОАМ 
инв. № 75094, № 75095 , № 82850) 
(рис. 1, 3 -6 ).

Статуэтка (ОАМ инв. № 75095) 
имеет достаточно высокое качество 
изготовления. Черты лица четко 
выделены. Сохранились следы крас
ной краски на груди, синей на кры
л ьях, коричневой на калаф е. С 
тыльной стороны статуэтка вогну
та, сзади на уровне плеч выступ с 
вертикальным отверстием для под
вешивания. Высота 11,1 см. Глина 
красно-коричневая с большим ко
личеством блесток, на поверхности 
серая. Голова приклеена. Нижняя  
часть повреждена. Найдена в яме № 
46. Заполнение ямы датируется кон
цом IV -III вв. до н. э. Статуэтка 
привозная. Опубликована (Клейман 
1966: 97, рис. 2,14; Секерская 1989: 
108 -1 0 9 , рис. 65,4) (рис. 1, 3).

Вторая статуэтк а (ОАМ инв. 
№ 75094) полностью аналогична. 
Поверхность покрыта белой грун
товкой. На ней также сохранились 
следы красок. Высота 11,2 см. Гли
на плотная, коричневая, с мелки
ми блестками, на поверхности се
рая. Отбиты носки ступней, сколы 
на калафе и правом крыле. Найде
на в слое. Опубликована (Клейман 
1966: 96, рис. 2 ,12) (рис. 1, 4).

Ф р а г м е н т  с т а т у э т к и  (ОАМ
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Рис. 2. 1 — Нимфей (по: Соколова 2003); 
З — Одессос (по: Мирчев 1956); 4 — 

(по: Силантьева 1974).
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инв. № 82850) представляет собой 
нижнюю часть тела со складками 
плаща. Глина плотная, красно-оран
жевая с мелкими блестками. Сохра
нились следы белой грунтовки и ро
зовой краски. Высота 7,2 см. Най
ден в слое. Опубликован (Клейман 
1970: 29, табл. 6,3; Клейман 1976: 
120, рис. 4) (рис. 1, 5).

Сохранился такж е небольш ой  
фрагмент нижней части статуэтки со 
складками плаща (Рокс.-9 8  П№77). 
Глина красно-коричневая с мелки
ми блестками. Работа грубая. Высо
та 4 см. Найден в слое (рис. 1, 6).

Нижняя часть статуэтки найде
на на городище Надлиманское в яме 
№ 121 (ОАМ инв. № 91563) (Дзис- 
Райко, Охотников, Редина: в печа
ти). Качество изготовления высокое, 
четко выделены складки плаща. 
Высота 6 см (высота целой статуэт
ки не превышала 11 см). Глина 
плотная, красно-коричневая. Терра
кота была покрыта белой грунтов
кой. Сохранились следы синей крас
ки на плаще. Склеена из четырех 
частей. Повреждены ступни ног. 
Статуэтка датируется IV в. до н. э. 
(рис. 1, 1).

В большом количестве статуэт
ки найдены в погребениях и в ж и 
лых домах Херсонеса. Как отмеча
ют исследователи, в погребениях  
они часто встречаются в комплек
се с протомами богини (Белов 1978: 
55, 57). Две статуэтки найдены в 
эллинистическом доме в помещ е
нии с алтарем (Белов 1962: 160- 
162). Г. Д. Белов датирует террако
ты этого типа концом IV -  началом
III в. до н. э. по погребальным ком
плексам (Белов 1978: 56). В после
днее время пересмотрены датиров
ки некоторых комплексов, в резуль
тате чего их можно датировать в 
п р ед ел а х  второй  полови ны
IV в. до н. э. (Стоянов 2005: 3 2 4 -  
335, рис. 5, 6).

Статуэтки достаточно ш ироко  
представлены в Северо-Западном

Крыму. Они найдены в Керкинити- 
де (Наливкина 1970: 68, табл. 5,1), 
на городище «Чайка* (Романченко 
1907: 184; Попова 2000: 137; Иль
ина 2007: 3 4 0 -3 4 1 ), на поселении 
Панское I (H annestad 2002: 2 0 7 -  
208) и на поселении Маслины (Ла
тышева 1994: 130 -132 ).

В Нимфее статуэтка найдена в 
цистерне, которая относилась к ком
плексу раннеэллинистического вре
мени. Этот комплекс Н. Л. Грач 
интерпретировала как святилище 
богов, покровителей моряков и мо
реплавания. Заполнение цистерны 
датируется їв пределах конца IV - 
первой половины III в. до н. э. (Со
колова 2004: 180, рис. 23). Стату
этка отличается схем атизм ом  в 
трактовке образа (рис. 2, 1).

В довоенной коллекции ОАМ 
есть статуэтка, которая согласно 
документации происходит из Пан- 
тикапея (ОАМ инв. № 20413). В 
музей поступила до 1878 г., способ 
поступления не известен. Она и з
готовлена в аналогичной манере, но 
с дополнением (очевидно современ
ным) задней стенки из другой гли
ны. Глина плотная, красно-корич
невая с мелкими блестками. Рабо
та грубая, детали лица и одежды  
слабо выделены. М естное прои з
водство. Отбита часть левого кры
ла и левой ступни. Высота 10,5  см 
(рис. 2, 2). Ранее статуэтки этого 
типа из Пантикапея не публикова
лись. Известна статуэтка, выполнен
ная с использованием аналогичной 
иконографической схемы, которая 
вероятно передаёт тот ж е самый 
образ. Статуэтка найдена в Панти- 
капее в женской гробнице. Юноша 
стоит на прямоугольной подставке. 
Положение тела и одежда те же что 
на рассмотренных статуэтках. Че
рез левую руку переброшен конец 
гиматия. В правой руке юноша что- 
то держит. Высота 25,7  см. Дати
руется серединой IV в. до н. э. Ме
стное производство (Силантьева
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1974: 22, табл. 14,2) (рис. 2, 4).
Помимо вопроса интерпретации, 

проблематичным является проис
хож ден и е этого типа статуэток. 
Предполагается, что они происхо
дят из Аттики. Прямых подтверж
дений этому нет, поскольку извест
на только одна статуэтка, найден
ная в Аттике (W inter 1903: 246). 
Г. Д. Белов связывает их происхож
дение с Малой Азией, аргументируя 
это тем, что та группа терракот, с 
которой они были найдены, по его 
мнению, стилистически, по техни
ке и качеству ближе всего стоят к 
малоазийским терракотам (Белов 
1930: 228-229, 244).

По-видимому, широкое распрос

транение статуэтки получили толь
ко в Северном и Северо-Западном 
Причерноморье. В других регионах 
античного мира, они встречаются 
очень редко.

Мы присоединяемся к мнению  
исследователей, о том, что оконча
тельно связать статуэтки с культом 
определенного божества на данный 
момент невозможно. Любая из пред
ставленных интерпретаций кажет
ся не достаточно аргументирован
ной. Не вызывает сомнения только 
их культовое назначение. Посколь
ку одни и те ж е статуэтки исполь
зовались в разных ситуациях, то 
очевидно, что их функции не были 
жестко закреплены.
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SUMMARY

Target of research is a group of terracotta statuettes representing a winged 
young man which have got different explanations in  scientific literature. 
The statuettes of that type were found in ancient centers of the North-W estern  
and Northern Black Sea. The matters of the statuettes' interpretation, dating  
and origin are considered. Terracottas conveying the same m otif in the sim ilar 
monographic scheme are used as analogies.
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