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The article is devoted to three tombstones from the excavations of Chersonesus in  Taurica. 
Two gravestones preserved the names of the buried persons: Aurelius Viator and Sabinus; the 
third is nameless. The portraits of the buried are carved on the monuments. Each of them 
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В 1892 г. в ходе раскопок южного участка некрополя Херсонеса в Таврике 
была обнаружена мраморная погребальная стела с латинской эпитафией 
и полностью сохранившимся изображением умершего (рис. 1, 1). Стела 

была вторично использована в качестве одного из камней обкладки детской мо-
гилы (№ 77), которая к моменту раскопок оказалась разграбленной 1. В насто-
ящее время памятник хранится в коллекции Государственного исторического 
музея 2. Стела неоднократно публиковалась с составлением описаний изображе-
ния, переводами и комментариями текста 3. Датировка памятника определяется 
в пределах III в. н.э. 4

В верхней части стелы в эдикуле в полный рост фронтально изображен погребен-
ный. Он одет в короткую тунику, сверху накинут скрепленный фибулой плащ, на 
голове остроконечная шапочка, в руках держит птицу и плод. Ниже фигуры, в нише 
и на рамке, высечена латинская эпитафия. Полностью сохранились первые четыре 
строки надписи 5: D(is) M(anibus)./ Filio suo titu/ lum posuit/ Aurel(io) Viatori/ [--- ] –  
«Богам Манам. Сыну своему Аврелию Виатору поставил надгробную надпись…»

Окончание текста не сохранилось. В. В. Латышев полагал, что надпись посвя-
тил Аврелий Виатор, а имя сына не упоминалось 6. Э. И. Соломоник установила, 
что имя Аврелия Виатора в надписи приводится в дательном падеже. Именно Ав-
релию Виатору отец посвятил надгробие 7. Это наблюдение означает тождество 
имени и персоны, изображенной на надгробии. Чтение Соломоник в дальней-
шем не оспаривалось.

Несмотря на ясность текста и полноту изображения, единодушное понимание 
памятника по-прежнему отсутствует. Исследователи разделились в вопросе соци-
альной принадлежности погребенного. Возникло два мнения, сторонники каж-
дого из которых опирались либо на текст надписи, либо на иконографию изобра-
жения. У обеих версий имеется несколько сторонников. Эпиграфисты, отталки-
ваясь от текста, считали, что Аврелий Виатор являлся сыном римского солдата, 
но сам солдатом не был 8. Искусствоведы, исходя из характера рельефа, полагали, 

1 Kosciuszko-Walużynicz 1894, 102, рис. 60.
2 Zhuravlev 1997, 199, рис. 5, 1.
3 Latyshev 1895, 16, 17, № 15; IOSPE I2, 566; Solomonik 1983, 67, 68, № 42; Zhuravlev 2002, 

90, № 379.
4 Latyshev 1895, 16; Solomonik 1983, 68.
5 Чтение и перевод приводятся по Solomonik 1983, 67, 68, № 42.
6 Latyshev 1895, 16.
7 Solomonik 1983, 68.
8 Solomonik 1983, 67–68, № 42; Zubar’ 1994, 90.

Keywords: Chersonesus in Tauris, tombstone, Aurelius Viator, Sabinus, portrait, children, 
birds, soldier’s clothes, everyday life

holds a bird in his hands. Judging by numerous analogies, birds were a common attribute of 
children’s funeral portraits in antiquity and became a symbolic indication of childhood, as 
they were common pets. Keeping and caring for pets was an important part of education and 
a favorite pastime for children in the Roman Empire.
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что изображенный на надгробии человек носил военную одежду и усы и потому 
должен считаться солдатом 9. Оба этих мнения в каждом случае формулировались 
лишь тезисно и не подкреплялись развернутыми доказательствами. Очевидно, 
что истинной может быть лишь одна из этих версий. Для ответа на вопрос, был 
ли солдатом Аврелий Виатор, нужно подробнее разобрать аргументы за и против, 
а также обратить внимание на детали, которые ранее не использовались для раз-
решения проблемы.

Сторонников солдатского статуса погребенного убеждает в правоте весь внеш-
ний облик персонажа. Одежда Аврелия Виатора действительно напоминает сол-
датскую. Каждый из трех изображенных элементов –  туника, плащ и сандалии 
входят в перечень обычной одежды римского военнослужащего 10. Однако сол-
датская туника и плащ сами по себе никак не отличались от одежды зажиточ-
ных граждан 11. В римской армии не существовало униформы в современном по-
нимании. Визуальная идентификация солдат определялась наличием военного 
снаряжения 12. На дошедших до нас изобразительных памятниках первых веков 
н. э. в случае отсутствия изображения оружия единственными признаками того, 
что перед нами солдат, являются наличие воинского пояса и воинских сандалий.

Подтверждение такому положению вещей можно отыскать в письменных 
источниках. Петроний (Satir. 82) описывает примечательное приключение Эн-
колпия, который задумал, переодевшись солдатом, осуществить месть. Для этого 
ревнивец надел пояс и меч, но по дороге был разоблачен из-за греческих санда-
лий на ногах. Римская военная открытая обувь (caligae) представляла собой род 
сандалий, отличительной чертой которых была плотная подошва, подбитая боль-
шим количеством железных гвоздей 13. Автором надгробия Аврелия Виатора было 
уделено значительное внимание изображению обуви. Показаны ремни, охваты-
вающие подъем стопы и голеностоп. Виден продольный шнурок, стягивающий 
ремни от подошвы. Обращает на себя внимание толстая подошва. Но приходится 
констатировать, что, вне зависимости от замысла скульптора показать военную 
или гражданскую обувь, на рельефе не видно основной отличительной детали –  
железных гвоздей на подошве 14. Еще одним препятствием для отождествления 
сандалий Аврелия Виатора с военными калигами является тот факт, что ко вре-
мени его жизни калиги выходят из употребления. Археологические данные сви-
детельствуют о прекращении использования тяжелых военных сандалий в первой 
четверти II в.  н.э .15 С этого времени в римской армии в обиходе остаются только 
calcei –  обувь, полностью закрывавшая пятку, ступню и пальцы ног.

9 Maksimova, Nalivkina 1955, 319–320, рис. 36; Ivanova et al. 1976, 126, № 391; 
Chubova et al. 2008, 121; Doroshko 2012, 111.

10 Speidel 2012, 8, 9; Paetz gen. Schieck 2012, 93–95.
11 Sander 1963, 148; Hoss 2012, 29.
12 Bishop, Coulston 1993, 196.
13 Bishop, Coulston 1993, 110, fig. 61. О римских калигах в Херсонесе и его округе 

см. Doroshko 2012.
14 Приведу пример обуви схожего покроя: детскую сандалию из Бордо (Coulon 1994, 70).
15 Bishop, Coulston 1993, 119; James 2004, 59.
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Рис. 1. Надгробия детей с птицами в руках. Херсонес: 1 –  надгробие Аврелия Виатора (по: Zhuravlev 
2002); 2 –  надгробие Сабина. ГМЗХТ. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-3594. Фото Д. А. Костромичева; 
3 –  безымянное надгробие. ГМЗХТ. Номер по ГИК (КП): ХМ КП-4535. Фото К. В. Зыковой

Более важное и недвусмысленное значение имеет изображение пояса (balteus, 
cingulum) на солдатских надгробиях и других изображениях военнослужащих 16. 
В период империи были наиболее популярны два типа римских воинских пор-
третных надгробий. Первый тип изображал солдат в полном вооружении. Вто-
рой тип демонстрировал солдат, одетых в подпоясанную тунику и плащ 17. Имен-
но пояс был атрибутом, безошибочно отличающим солдат от гражданских лиц, 
при этом изображение меча не было обязательным, хотя и было распростране-
но. Примеры надгробных стел с изображением пояса и оружия многочисленны 18. 

16 Значение пояса как символа службы подчеркивается процедурой снятия пояса как 
знака окончания или отказа от службы. Об этом см. Woods 1993, 55–60.

17 Speidel 2012, 1–4.
18 Coulston 1987, 141–146; Bishop, Coulston 1993, 125, fig. 85; James 2004, 61, fig. 24, 25; 

Ďurianová 2011, 49–55; Papagianni 2013, 800.
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В Херсонесе такими образцами могут служить надгробия Аврелия Сильвана 
и Марка Мецилия 19. В отличие от перечисленных примеров портрет Аврелия Ви-
атора лишен пояса. Это очень важный аргумент против возможного солдатского 
статуса Аврелия.

Конечно же, тесную связь Аврелия Виатора с римским гарнизоном города 
нельзя отрицать. Об этом красноречиво свидетельствуют его имя и язык эпита-
фии. Все латинские надписи в Херсонесе так или иначе связаны с римскими во-
еннослужащими или с членами их семей. Именно по этой причине с большой 
вероятностью можно заключить, что отец Аврелия был военнослужащим или ве-
тераном римской армии. Кроме того, есть данные о том, что участок некрополя 
у Южных городских стен, где была найдена стела, использовался в III в.  н. э. для 
захоронений римских солдат и офицеров. В том же 1892 г. поблизости от места 
находки стелы были открыты две могилы военнослужащих 20.

В качестве одного из аргументов в пользу солдатского статуса Аврелия можно 
указать на примечательные детали портрета. Некоторые исследователи полагали, 
что на лице изображены усы 21, т. е. перед нами взрослый человек. Это мнение 
достаточно спорно. В целом портрет является ярким образцом так называемого 
провинциально-римского стиля. Плоскостной рельеф далек от реалистическо-
го изображения. Определенные детали портрета сложно интерпретировать одно-
значно. Так, по моему мнению, за изображение усов принимались носогубные 
складки, которые переданы двумя глубокими и резкими бороздами.

Бросается в глаза, что резчик снабдил фигуру непропорционально большой го-
ловой. На эту особенность обратили внимание многие исследователи памятника, 
описывая ее следующим образом: «несоразмерно короткая мужская фигура» 22; 
«маленькая фигура умершего с ясно очерченным контуром и почти геометриче-
ски правильным построением совершенно непропорциональна» 23; «изображе-
ние мужской фигуры… с грубым нарушением пропорций (непомерно большой 
головой и коротким туловищем)» 24, «укороченные пропорции тела» 25. Искаже-
ние пропорций является нормой для изобразительного искусства позднеримско-
го времени. Тем не менее такая деталь может быть неслучайна. Именно так, с не-
сколько увеличенной головой, изображались в римском искусстве дети 26.

Один элемент изображения ранее не рассматривался в качестве аргумента 
в дискуссии о том, был ли солдатом Аврелий Виатор. Как представляется, оконча-
тельно решить вопрос интерпретации персонажа позволяет изображение предме-
тов в его руках. В правой руке умерший держит птицу, в левой –  какой-то круп-
ный плод (виноград или шишку). Птица в руках Аврелия Виатора –  это его до-
машнее животное: певчая птица или голубь. Домашние животные, и в частности 

19 Solomonik 1983, 58–61, № 31, 33.
20 Doroshko, Zhuravlev 2018, 360, 361.
21 Latyshev 1895, 16; Solomonik 1983, 68.
22 Latyshev 1895, 16.
23 Maksimova, Nalivkina 1955, 319, 320.
24 Solomonik 1983, 68.
25 Zubar’ 2004, 466.
26 Minten 2000–2001, 75.
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птицы, были в античности понятным для современников символом детства. По-
добно современным детям, росшие в римских городах мальчики и девочки дер-
жали питомцев и заботились о своих домашних любимцах. Такое занятие наряду 
с играми было любимым детским делом и важной стороной воспитания 27.

Этот атрибут детства стал символическим указанием возраста на изображениях 
еще в классической Греции. Надгробия, представляющие одиночную детскую фи-
гуру, появились в Малой Азии и на Эгейских островах 28. Наиболее известна стела, 
найденная на Паросе, –  самое проникновенное и высокохудожественное изобра-
жение ребенка в античном искусстве 29 (рис. 2, 1). Мотив изображения детей, дер-
жащих птиц, часто встречается на надгробиях в Аттике 30. В эллинистическую эпоху 
этот тип надгробий продолжал пользоваться популярностью 31 (рис. 2, 2).

Во времена Римской империи традиция распространилась по всем провинци-
ям. Дж. Мандер произвел подсчеты применительно к большой выборке римских 
надгробий с изображением детей. На 174 надгробиях мы видим детей с домаш-
ними животными 32. Известны детские надгробия с изображением умерших в со-
провождении кроликов, собак и кошек 33. Однако самым любимым персонажем 
была домашняя птица 34. Применительно к эпохе Империи известно не менее 118 
надгробий с детьми и птицами 35 (рис. 2, 3–5). Та же традиция существовала на 
Ближнем Востоке. На погребальных рельефах Пальмиры дети часто изобража-
лись с птицами и виноградом в руках 36.

Примечательно, что греческая по своему происхождению традиция проника-
ет в Херсонес во II–III вв. как часть провинциально-римской культуры при по-
средничестве военнослужащих римского гарнизона. В Херсонесе портрет Авре-
лия Виатора не единственный случай изображения ребенка с птицей. Известны 
еще два надгробия этой же серии. Одно из них –  портретная мраморная вставка 
в надгробие с латинской надписью, сохранившаяся частично (рис. 1, 2). На ре-
льефе изображена птица в левой руке персонажа и круглый плод, поднесенный 

27 Bradley 1998, 539–545; Minten 2000–2001, 73, 74.
28 Oakley 2003, 180.
29 Oakley 2003, 180, 181; Beaumont 2003, 74, fig. 11.
30 Grossman 2001, 12; no. 3; Neils, Oakley 2003, 307, 308; cat. no.125; Grossman 2013, 

91–92; no. 42; Margariti 2017, V, IX, XI, cat. no. E6, E12, E15, E25, E26, E41, E68, E82, E88.
31 Vorster 1983, 331, 332, 338, 339, 342, 348–350, 353, 356, 364, Taf. 12, 1–3; 14, 2; 16, 1–3; 

17, 3; 18, 3; 20, 2; 23, 1; Spiliopoulou-Donderer 1990; Grossman 2001, 69, 95, 96; no. 24, 35; 
Oakley 2003, 189; cat. no.126.

32 Mаnder 2013, 37, tab. 5. Цифра получена не на основе всей выборки (881 экземпляр), 
а только с учетом достаточно хорошо сохранившихся надгробий, которые составляют 
более половины выборки.

33 Vorster 1983, 360, 361, 371, 372, Taf. 18, 1; 20, 1, 3; 21, 1; Huskinson 1996, pl. 10, 2; 
Johns 2003, 54–60, fig. 1; Grossman 2001, 18–20; no. 5.

34 Pfuhl, Möbius 1979, 510, 522, 523, 528, Kat. Nr. 2112, 2187–2192; Taf. 304, 2112; 312, 
2190–2192; Wujewski 1991, 45, pl. 57; Ortiz 1993, no. 242; Coulon 1994, 99–105; Huskin-
son 1996, 39, pl. 1, 3; Mesihović 2011, 50–52; Grossman 2013, 205, 207, no. 342, 347.

35 Mаnder 2013, 37, fig. 19, 20, tab. 5.
36 Parlasca 1990, 137, 142, Abb. 1, 16; Heyn 2010, 639, fig. 7; см. также рельефы из со-

брания Эрмитажа: инв. № ДВ-4176; ДВ-4177.
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к клюву птицы,  –  в правой. Ниже выбита латинская надпись следующего со-
держания: «Богам Манам. …Сабин, солдат…, сыну Сабину… поставил» 37. Авто-
ры свода скульптуры Херсонеса считали изображенного солдатом 38. Из над-
писи следует, что солдатом был отец умершего, также носивший имя Сабин. 

37 IOSPE I2 552; Solomonik 1983, № 32.
38 Ivanova et al. 1976, 127, № 394.

Рис.  2. Классические, эллинистические и римские надгробия детей с птицами: 1 –  стела 
с о. Парос (по: Neils, Oakley 2003, 74, fig. 11); 2 –  надгробие Аполлонии (по: Grossman 2001, 97, 
cat. 35); 3 –  медальон П. Кассия Матерниана, Норик (по: Mander 2013, 34, fig. 18); 4 –  надгро-
бие Сабины из Аквинка, Паннония (по: Mander 2013, 7, fig. 2); 5 –  Нагробие Алогия из Божи, 
Галлия (по: Coulon 1994, 101)

1 2

3 4 5
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Ситуация, когда и отец, и сын одновременно являлись солдатами, маловероятна. 
Гораздо более правдоподобно предположение, что младший Сабин был ребен-
ком 39. В этом убеждают не только текст надписи, но и уже знакомые атрибуты 
в его руках.

Второе анэпиграфное известняковое надгробие сохранилось полностью, но по-
верхность его сильно выветрилась 40 (рис. 1, 3). Тем не менее характер портрета 
позволяет предполагать, что изображенный на нем человек еще весьма юн. В ле-
вой руке видна птица. В правой заметен предмет, который по аналогии с портре-
тами Аврелия Виатора и Сабина можно считать плодом. Перечисленные надгро-
бия датируются II– III вв.  н. э. Все три изображения являются не символическими, 
а вполне реалистическими портретами подростков с животными, выполненными 
в той же манере. Эти птицы были домашними любимцами не успевших повзро-
слеть юных херсонеситов.

Примеры изображения детей вместе с домашними животными сохранили не 
только погребальные портреты. В краснофигурной росписи игры с животными –  
одно из обычных детских занятий 41. В каменной скульптуре птицы и щенки, с ко-
торыми нередко изображались дети, известны в классическое, эллинистическое 
и римское время 42 (рис. 3, 3, 4). Г. Д. Белов, публикуя мраморную статую Эрота 
с птицей из Херсонеса, указывает на большую группу мраморных статуэток в со-
брании Эрмитажа, изображающих мальчиков с птицами 43. Для понимания зна-
чения подобных скульптур важную роль играют находки из святилища Марса 
в Трире. В надписях оттуда божество сопровождает эпиклеса Иовантукар (Mars 
Iovantucarus), т. е. «тот, кто любит молодежь». При раскопках святилища была 
найдена серия статуй мальчиков, держащих птиц (рис. 3, 1). Эти скульптуры 
в святилище являлись посвящениями родителей по обету 44.

Торевтика также предоставляет примеры подобных изображений: ребенка из выс-
ших сословий представляет бронзовая статуя мальчика в тоге и с птицей в руке из 
Лувра 45 (рис. 3, 2); бронзовая фигура Эрота, держащего гроздь винограда и птицу, 
украшала колесницу из Мавретании 46; в музее Метрополитен хранится статуэтка де-
вочки, играющей со щенком 47.

На погребальных стелах присутствуют сцены различных детских игр 48. Наиболее 
разнообразны сцены игр на серии детских саркофагов из различных музеев Европы. 

39 Solomonik 1983, 60.
40 Ivanova et al. 1976, 117, № 364, илл. 146.
41 Hoorn 1951, 46–49, cat. no. 91, 190, 235, 278, 288, 320–363, 504, 536; Neils, Oakley 2003, 

280–285, cat. no. 91–95.
42 Havé-Nikolaus 1998, 179–181, Kat. Nr. 48, Taf. 1, 2; Beaumont 2003, 77–79, fig. 14, 15, 17; 

Häuber 2014, 585, 586, fig. 99.
43 Belov 1959, 22, 23, рис. 8.
44 Faust, Kuhnen 1996, 186–188, Kat. Nr. 33a–b; Derks 2008, 194.
45 Derks 2008, 198, fig. 4.
46 Boube-Piccot 1980, 283, no. 494.
47 Richter 1915, 160, 161, fig. 375.
48 Coulon 1994, 100; Colling 2011, 166–168, ill. 7.
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Среди сюжетов –  игра с орехами, чехарда, катание обруча и др .49 Этим занятиям пре-
даются дети младшего возраста, портреты подростков же чаще всего сопровождаются 

49 Huskinson 1996, 16, 17.

Рис. 3. Изображения детей с птицами: статуи и терракотовые статуэтки: 1 –  статуя мальчи-
ка из святилища Марса в Трире (по: Derks 2008, fig. 3); 2 –  бронзовая статуя мальчика в тоге. 
Лувр (по: Derks 2008, fig. 4); 3 –  статуя девочки из Мюнхенской глиптотеки (по: Vorster 1983, 
Taf. 12, 1); 4 –  статуя девочки из Рима (по: Häuber 2014, 468, fig. 99); 5 –  терракотовая статуэтка 
девочки из Херсонеса (по: Shevchenko 2016, таб. CXV, 751); 6 –  терракотовая статуэтка мальчи-
ка из насыпи некрополя Совхоз 10 (по: Shevchenko 2016, таб. LXX, 445)
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изображениями домашних животных. Дж. Хаскинсон отмечает, что одно из объясне-
ний этому –  символическое указание на локализацию портрета в домашней, частной 
обстановке. При этом некоторые изображения вполне реалистичны 50.

Много примеров изображений детей в сопровождении домашних животных дает 
коропластика. Некоторые терракотовые статуэтки, очевидно, являлись более деше-
выми вариантами подношений, копирующими каменные и бронзовые статуи. В этом 
качестве терракоты, изображающие детей с птицами в руках, могли использоваться 
как дары родителей в качестве благодарности за божественную защиту в святилищах 
богов –  покровителей детства 51.

Терракотовые изображения детей с птицами и животными появляются в Север-
ном Причерноморье не ранее середины II в. до н.э .52 В некрополе Кеп на Боспоре, 
в погребении 3 кургана 17 было найдено 19 терракот, среди которых есть изображе-
ния мальчика с гусем, мальчика с ланью и девочки с собакой. Погребение датиру-
ется серединой –  концом II в. до н.э. 53 Боспорские статуэтки с изображением детей 
и собак, а также детей и гусей собраны в работе А. А. Завойкина 54. В контексте по-
гребений, а также святилищ подобные жанровые терракоты часто трактуются как 
изображения богов в младенческом или юношеском возрасте в сопровождении жи-
вотных, обладающих символической сущностью (чаще всего хтонической) 55. Такой 
вывод трудно оспаривать, когда терракоты происходят из погребений, где каждый 
предмет погребального инвентаря так или иначе связан с представлениями о за-
гробном мире. Но все же обратим внимание на то, что сюжеты терракот с детьми, 
которые играют с животными или кормят их, подсказывала сама жизнь 56. Несо-
мненно, какая-то часть фигурок детей в сопровождении домашних питомцев пред-
ставляют именно людей, а не богов.

В Херсонесе можно отыскать примеры подобных терракотовых статуэток. Фигур-
ка маленькой девочки, держащей птицу и гроздь винограда, была найдена в скле-
пе 1013 57 (рис. 3, 5). Еще одна целая статуэтка, показывающая мальчика с птицей 
(рис. 3, 6), была найдена в насыпи некрополя Совхоз 10 в ближней округе Херсоне-
са 58. Несколько фрагментированных терракот из Херсонеса также могли изображать 
детей, но утверждать это определенно мешает их неполная сохранность 59.

Приведенные примеры изображений детей с птицами не оставляют сомнений 
в том, что на портретном надгробии Аврелия Виатора изображен ребенок, вероят-
нее всего, подросток. В связи с этим возникает вопрос, почему же его одежда так 
похожа на солдатскую. Ответ можно найти, если принять во внимание традицию, 

50 Huskinson 1996, 88, cat. no. 1, 46, 47, 49; 5, 15; 8, 22, 26; 9, 43.
51 Derks 2008, 200, fig. 6.
52 Nikolaeva 1974, табл. 11, 1, 3; Zhuravlev et al. 2006, 37.
53 Usacheva 1983, 80, рис. 2, 11–13, 15; Zhuravlev, et al. 2006, 28, 35, 36, рис. 15, 1–3.
54 Zavoykin 2006.
55 Zavoykin 2006, 160, 161.
56 Многие терракоты явно изображают жанровые сцены. Например, дети наблюдают 

за петушиными боями: Neils, Oakley 2003, 282, cat. no. 94.
57 Shevchenko 2016, 120, кат. № 751.
58 Strzheletskiy et al. 2003–2004, 175, рис. 33, Shevchenko 2016, 80, кат. № 445.
59 Shevchenko 2016, 59, 104, 136, 137, кат. № 286, 287, 633, 878.
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достаточно широко распространенную в римской армейской среде. Одиночный 
портрет был не единственным типом надгробного рельефа, часто на памятни-
ке было представлено множество родственников. На многих надгробиях вместе 
с детьми изображали отцов. На таких надгробиях многочисленны примеры изо-
бражения сыновей с одеждой, прической и чертами лица, повторяющими облик 
отцов. Дж. Мандер приводит в качестве иллюстрации такой традиции надгробие 
Аврелия Бита, трубача II Вспомогательного легиона, найденное в Аквинке. Памят-
ник воздвигла Аврелия Квинтилила своему мужу, погибшему в бою, а также сыну 
Виталину, который прожил 4 года 11 месяцев и 18 дней. На памятнике рядом с от-
цом показан Виталин. Изображение сына идентично фигуре Аврелия Бита в таких 
деталях, как лицо, прическа, поза и военная одежда 60.

Одежда солдатских сыновей подражала внешнему облику отцов не только в изо-
бразительном искусстве, но и в реальной жизни. Чтобы убедиться в этом, достаточ-
но вспомнить знаменитое объяснение прозвища Гая Цезаря, приводимое Светони-
ем в его жизнеописании (Cal. 9): «Прозвищем “Калигула” он обязан лагерной шутке, 
потому что подрастал он среди воинов, в одежде рядового солдата» (пер. М. Л. Гас-
парова). Солдатский облик Аврелия Виатора является примером распространения 
подобных традиций в околоармейской среде. Наверняка юношу ждала военная ка-
рьера и погребальный портрет передает образ, который хотел запечатлеть отец солда-
та: ребенок из обеспеченной семьи, выделяющийся своей одеждой на фоне рядовых 
греков-херсонеситов, идущий по стопам отца, будущий солдат. Такая интерпретация 
позволяет объяснить даже возможное наличие усов на портрете.

Небезынтересно также рассмотреть вопрос, являлась ли птица в руках Аврелия 
Виатора изображением его действительного питомца или символом, указывающим 
на возраст ребенка. На мой взгляд, степень символизма изображений на портретных 
надгробиях Херсонеса не стоит преувеличивать. В определенном смысле, конечно же, 
и само надгробие, и изображенные на нем сюжеты символичны, но если мы имеем 
дело с портретом, то этот символизм вряд ли следует рассматривать глубже, чем заме-
ну подлинного образа или предмета художественным его воплощением. Идее поиска 
глубокого символизма в портретах детей с птицами, клюющими плод, прямо проти-
воречит то, что нам неизвестны такие портреты взрослых людей. Если бы птица по-
нималась как символ души 61 или приобщения к какому-то духовному знанию 62, то 
было бы невозможно объяснить, почему птицы фигурируют только в изображениях 
детей. Нельзя всерьез предполагать, что взрослые воспринимались как бездуховные 
существа или что душа взрослых принимала какую-то другую (не птичью) форму.

Показательной аналогией степени символизма трех детских портретных надгро-
бий с птицами является хорошо известная группа погребальных стел IV– III вв. до 
н. э. из того же Херсонеса. На них помимо имен лаконично изображены символы, 
указывающие на гендерную и возрастную принадлежность погребенных. Так, по-
сохи ясно указывают на преклонный возраст погребенных, мечи на портупеях ука-
зывают на граждан-воинов в расцвете жизненных сил, стригили и сосуды для масла 

60 Mander 2013, 99, fig. 84, cat. no. 678.
61 Ср. Oakley 2003, 180, 181; Margariti 2017, XI, n. 52.
62 Wujewski 1991, 45, 50.
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принадлежат юношам, занимающимся гимнастическими упражнениями и готовя-
щимся ко взрослой жизни 63. Посохи, мечи и стригили символичны ровно в той же 
степени, что и домашние питомцы Аврелия Виатора и Сабина –  они образно указы-
вают на типичное занятие человека в определенном возрасте 64, т. е. призваны подчер-
кнуть социальную позицию погребенного.

Как уже говорилось, птица в руках не была единственным вариантом домаш-
него животного при изображении ребенка. Портреты детей с собаками, кроли-
ками, кошками и лошадьми также были распространены в римских провинциях. 
Разнообразие животных 65 указывает на то, что строгого канона изображения не 
существовало и выбор животного, вероятно, зависел от предпочтений самого ре-
бенка. С этой точки зрения, для заказчиков надгробий важным было указание на 
какого-либо домашнего питомца, а выбор конкретного животного имел не столь 
принципиальное значение. Если эти рассуждения верны, то перед нами прямое 
отражение предпочтений юного населения римских городов. Судя по особой попу-
лярности детских портретов в сопровождении птиц, именно содержанию пернатых 
питомцев дети уделяли наибольшее внимание.

В. И. Кадеев следующим образом характеризует повседневные детские занятия в го-
роде: «Вероятно, маленькие херсонеситы ездили верхом на палочке, играли в жмурки 
и с животными, гоняли обруч подобно своим сверстникам из других древнегреческих 
городов, но, к сожалению, непосредственных свидетельств этому мы не имеем» 66. По-
лагаю, что три детских погребальных портрета, рассмотренных в данной статье, впол-
не можно считать такими свидетельствами. То, что теоретически было известно о за-
нятиях детей в Херсонесе, обретает теперь форму фактов, обоснованных доказатель-
ствами: на улицах и во дворах домов Херсонеса дети играли со своими питомцами, 
в детских комнатах стояли клетки с певчими птицами, а облик города над крышами 
домов дополняли голубятни.
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