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В статье публикуется надгробная надпись, нанесенная на стелу, которая была об-
наружена в 2015 г. на поселении Каменная батарейка (Азиатский Боспор). Стела ис-
пользована вторично –  относящийся к первому использованию рельеф сбит. Над-
гробие поставлено для Аполлония, сына Омпсалака, его братом Патасием. В статье 
разбираются упомянутые в надписи имена Омпсалак (сарматское) и Патасий (египет-
ское). Семья Омпсалака имела, видимо, сарматское происхождение, но ко II–III вв., 
когда была установлена надпись, она уже была сильно эллинизирована. Надпись до-
полняет имеющиеся данные о присутствии в составе греческого населения Боспора, 
в том числе его сельской территории, элемента сарматского происхождения.
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Публикуемая здесь надпись была обнаружена в мае 2015 г. Н. И. Суда-
ревым 1 на греческом поселении, известном как Каменная батарейка, 
в 300 м к юго-востоку от крепости в куче камней, лежащих на краю поля 

и, очевидно, перемещенных при его вспашке, и в ноябре того же года изучена 
мной de visu. Поселение Каменная батарейка находится на западном берегу Фон-
таловского полуострова, к югу от входа в Динской залив, поблизости от совре-
менного поселка Береговой (Темрюкский район, Краснодарский край, Россия). 
Каменная батарейка, как и ряд аналогичных памятников Азиатского Боспора, 
была крепостью, основанной в I в. до н. э. (точная дата определяется по-разному, 
от рубежа II–I вв. до н. э. до рубежа эр) и входившей в единую систему обороны 
Боспорского царства. В первой половине II в.  н. э. все эти крепости были раз-
рушены, однако неукрепленные поселения, окружавшие их, продолжали суще-
ствовать. На Каменной батарейке довольно крупное неукрепленное поселение 
просуществовало до IV в.  н. э., когда окончательно погибло 2. По-видимому, из-
даваемая стела происходит с некрополя, относящегося к этому второму периоду 
существования поселения, после гибели крепости.

Надгробные стелы на некрополе Каменной батарейки уже находили раньше. 
В КБН две надписи, найденные В. Г. Тизенгаузеном в 1872 г. у «каменной бата-
реи», отнесены к Патрею (КБН 1018, 1019) и датированы второй половиной I –  
первой половиной II в.  н. э. Еще одна стела того же времени с надписью и релье-
фом, изображающим сидящую женщину с двумя маленькими фигурами перед 
ней, обнаружена в 1962 г. Н. И. Сокольским 3. При раскопках Т. Г. Шавыриной 
в 1979 г. было обнаружено два фрагмента надгробий: от одного сохранилась верх-
няя часть с акротерием, от другого –  акротерий, рельеф с изображением загроб-
ной трапезы и верхняя часть расположенного ниже рельефа, на котором видна 
голова одной из фигур; надписи, если они были, находились на несохранивших-
ся частях надгробий 4. Наконец, еще одна полностью сохранившаяся стела была 

1 Благодарю Н. И. Сударева за предоставление мне права на изучение и издание этой 
надписи, а также за ценное обсуждение текста этой статьи. Опубликованные здесь 
иллюстрации сделаны с трехмерных моделей стелы, подготовленных Ю. М. Свой- 
ским, А. П. Гирич и А. В. Зайцевым; обмеры проведены А. В. Зайцевым.

2 Desyatchikov et al. 1984, 89; Bonin 2012; 2014.
3 Sokolsky 1962, 107, без фотографии; SEG 45, 989.
4 Shavyrina 1979, рис. 26, 27.
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This article is a publication of a funeral inscription on a stele that was discovered in 2015 at 
the rural settlement of Kamennaya Batareïka (Asiatic Bosporus). The stele has been reused –  
the relief from the first use has been destroyed and the inscription is on the reverse side. 
The tombstone was placed for Apollonios, son of Ompsalakos, by his brother Patasys. The 
article analyzes the names mentioned in the inscription, Ομψαλακος (Sarmatian name) and 
Πατασυς (Egyptian name). Ompsalakos’ family must have been of Sarmatian origin, but in 
the second or third century, when the inscription was made, it was strongly Hellenized. The 
inscription supplements the available data on the presence of an element of Sarmatian origin 
in the Greek population of the Bosporus, including its rural area.
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недавно обнаружена в ходе грабительских раскопок –  на ней имеется рельеф, 
изображающий всадника, надпись отсутствует (возможно, она была нанесена 
краской) 5. Кроме того, следует упомянуть краснолаковую тарелку с длинным 
граффито, найденную в одной из могил некрополя при грабительских раскопках 6. 
В надписи упоминаются греческие имена Φάννας, Χαρίτων, Περιγένης, адапти-
рованное в греческом малоазийское имя Αβας и впервые засвидетельствованное 
имя неизвестного происхождения Ταζονις.

Публикуемая здесь стела изготовлена из светло-желтого плотного известняка, 
имеет прямоугольную форму; в нижней части находится выступ для установки 
стелы на основание. Ее высота 106.5, ширина 51.9, толщина 11.5–12.3 см; в ниж-
ней части она толще. Нижний выступ имеет высоту 15.5 (слева) –  16.8 (справа) см 
и ширину 33.1–34.7 см, в нижней части он сужается. Лицевой и оборотный фасы 
стелы заглажены, боковые и верхний довольно аккуратно обработаны троянкой, 
следы которой на них хорошо заметны; видны они и на оборотном фасе. Нижний 
фас опилен. Стела расколота на две части.

Стела была использована в качестве надгробия дважды. При первом использо-
вании на лицевой стороне была сделана ниша, внутри которой был расположен 
рельеф (рис. 1). Ее верхняя рамка (ширина 19.7 см) оформлена в виде фронтона 
с двумя боковыми акротериями и розетками. Размеры ниши: 40.7 (справа) –  41.0 
(слева) х 37.6 (наверху) –  38.5 (внизу) см. Глубина поля рельефа: 4.0–4.5 см. Ши-
рина рамки справа 7.1–7.4, слева 6.0 см. Расстояние от нижнего края ниши до 
низа стелы (не считая выступа) составляет 30.2–30.7 см.

При вторичном использовании рельеф в нише и на фронтоне был сбит, но его 
очертания на камне можно разглядеть. Рельеф, расположенный в нише, изобра-
жал сидящую женскую фигуру с предстоящей слева небольшой фигурой, очевидно, 
изображавшей служанку с пиксидой или другим сосудом. Сидящая фигура в вы-
соту занимает все поле рельефа (39.1 см), высота фигуры служанки 19.7 см. Та-
кая иконографическая схема довольно часто встречается в женских изображениях 
на боспорских погребальных рельефах I–II вв. н.э .7 Очень близкая аналогия это-
му надгробию, включая расположение фигур на рельефе и оформление фронто-
на в верхней части, была обнаружена на некрополе Фанагории в 2003 г.8 На этом 
рельефе, как и на нашем, надпись не сохранилась. Возможно, она была сделана 
краской. Оба рельефа, из Фанагории и из Каменной батарейки, можно датировать 
I– II вв.  н. э. Фанагорийская стела была использована вторично –  она закрывала 
вход в склеп, датирующийся началом II в.  н. э. (Н. И. Сударев, per litteram); следова-
тельно, обе стелы можно предположительно датировать I в.  н. э. Впрочем, сохран-
ность рельефа с Каменной батарейки не позволяет судить о стиле рельефа.

После уничтожения рельефа на лицевой стороне стелы на ее оборотную сторо-
ну была нанесена новая надпись (рис. 2; 3). При этом она наносилась небрежно, 

5 Благодарю Н. И. Сударева за фотографию этого памятника и информацию о его 
находке, а также за копии неопубликованных отчетов Сокольского и Шавыриной.

6 Zavoykina 2019, с чтением по неточной прорисовке; исправленное чтение 
и фотографии см. Belousov et al. 2021, 109–112.

7 Kreuz 2012, passim, особ. 209–230, 337–338.
8 Sudarev 2010, 452–453, рис. 29, с ошибочной датировкой IV–III вв. до н. э.
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поверх уже частично оббитой и поврежденной поверхности стелы, и эта поверх-
ность не была предварительно подготовлена к нанесению надписи. Это делает 
невероятным предположение о том, что надпись на лицевой стороне была сбита, 
а затем поверхность была заглажена так аккуратно, что на ней не осталось следов 
сбитой надписи: лицевая поверхность обработана значительно лучше оборотной, 
что в таком случае вряд ли было бы возможно.

Поле надписи на обороте стелы имеет размеры 44.6 х 46.5 см. Левое поле со-
ставляет 3.6, правое 1.8 см. Надпись находится в верхней части стелы, расстоя-
ние от последней строки до низа плиты 29.7 см. Буквы вырезаны глубоко, но не-
брежно, неровно и неуверенно, очевидно, не профессиональным резчиком. Пе-
ред нанесением букв резчик провел на камне горизонтальные линии, которые 
должны были ограничить строки, однако проведены они неровно, явно не по 
линейке, а от руки, и не параллельны друг другу, а значительно расходятся слева 
направо. Соответственно, например, в первой строке размер букв варьирует от 

Рис. 1. Лицевая сторона стелы со сбитым рельефом
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3.3 см слева до 4.3 см справа. При этом строчки не горизонтальны, а довольно 
сильно, но в разной степени, завалены вправо. Размер букв в надписи от 2.5 до 
5.0 см. Расстояния между строками тоже неодинаковые –  от 3.5 до 5.8 см. В над-
писи используются курсивные формы букв –  альфы, сигмы, эпсилон, омеги. Пе-
рекладина альфы в большинстве случаев соединяет нижний конец левого штриха 
с серединой правого, однако иногда соединяется с левым штрихом выше. Пси 
имеет форму креста. Слова в строках 3 и 4 разделены пропусками, однако пере-
носы слов широко практикуются. Шрифт позволяет датировать надпись второй 
половиной II –  первой половиной III в.  н. э.

Первая строка размечена небрежно проведенными горизонтальными линиями, 
однако в ней написана только буква тау. Буква написана на расстоянии 6.6 см от 

Рис. 2. Оборотная сторона стелы с надписью. 1 –  рендер с трехмерной модели с текстурой; 
2 –  рендер с трехмерной модели без текстуры

1 2
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верхнего края стелы. Расстояние до второй строки –  6.2 см. Видимо, это фаль-
старт: резчик ошибочно написал первую букву, а затем предпочел не делать ис-
правления, а начать текст с новой строки.

В пятой строке у резчика возникло несколько проблем с написанием текста. 
Сначала он по ошибке написал лишнюю альфу перед словом ἀδελφῷ, а затем 
пропустил в этом слове три последние буквы. Заметив ошибку, он написал их 
над строкой, благо расстояние между четвертой и пятой строками это позволяло.

Текст читается следующим образом:
Τ vac.
ΑΠΟΛΛΩΝΙ
ΟΣ vac. ΟΜΨΑΛΑ
ΚΟΥ vac. ΠΑΤΑΣΥ

5    ΣΑΑΔΕΛΦΩΑΝΕΣΤΗ
ΣΑΜΝΗΜΗΣΧΑ
ΡΙΝ vac.

{Τ} vac.
Ἀπολλώνι-
ος vac. Ομψαλα-
κου vac. Πατασυ-

5    ς {Α} ἀδελφῷ̣ ἀνέστη-
σα μνήμη̣ς χά-
ριν vac.

Аполлоний, сын Омпсалака. Патасий поставил для брата ради памяти.

Рис. 3. Прорисовка надписи на оборотной стороне стелы
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Наибольший интерес в этой надписи представляют имена. Погребенный носит 
имя Аполлоний –  одно из самых распространенных как в греческом мире вооб-
ще, так и на Боспоре в частности.

Отца двух братьев зовут Омпсалак. Это имя хорошо известно в Северном При-
черноморье, где оно засвидетельствовано надписями I–III вв.  н. э. из Ольвии 
(IOSPE I2, 39; 103; 106; 175; 208b; 227; НО 52, в IOSPE I2, 208b с уменьшительным 
суффиксом Ομπσαλακιων), Неаполя Скифского (IOSPE I2, 669 = SEG 44, 662) 
и Боспора –  Пантикапея (КБН 61; 478; 479), Феодосии (КБН 947), Танаиса 
(КБН 1260; 1262, три разных лица; 1264; 1282; 1285) и Горгиппии (SEG 29, 705). 
Его иранское происхождение сомнений не вызывает по той причине, что оно 
оформлено обычным иранским суффиксом -ak, как отметил Л. Згуста 9. Оно 
принадлежит к числу довольно многочисленных сарматских имен, использовав-
шихся в первые века нашей эры жителями Ольвии и Танаиса и, в меньшей мере, 
других боспорских городов. Хотя его иранская принадлежность очевидна, кон-
кретной этимологии отметивший этот факт Згуста не предложил, а его предше-
ственники –  К. Мюлленхофф, М. Фасмер, В. И. Абаев, изучавшие иранские име-
на из причерноморских надписей, также таких объяснений не дали и это имя не 
рассматривали. Ключ к его объяснению дает фиксация имени в несколько отли-
чающейся форме в двух надписях из Ольвии (IOSPE I2, 103; НО 52), упоминаю-
щих одно и то же лицо: Ουαμψαλαγος Σωκράτους. Гамма в этой фиксации имени 
отражает озвончение k > g, широко представленное в сарматских именах первых 
веков нашей эры, образованных с помощью суффикса -ak, -āk; в результате этого 
процесса в осетинском суффикс получил форму -æg, -ag 10. В надписях представ-
лены формы имен как с k, так и с g, причем нередко одно и то же имя фиксирует-
ся в обеих формах. Очевидно, речь идет о двух диалектах сарматского языка –  бо-
лее консервативном, в котором k сохранялось дольше, и развивавшемся быстрее, 
в котором озвончение произошло раньше. Имя Ομψαλακος / Ουαμψαλαγος, та-
ким образом, засвидетельствовано в двух диалектных формах.

Транскрипция имени Ουαμψαλαγος свидетельствует о том, что его иранская 
форма начиналась на va-. В передаче других сарматских имен в греческих над-
писях отмечаются аналогичные колебания: иранское va- передается не только 
как ουα-, но и как οα- и ο- в производных от *vārz- «любить» и *vahu- «добро»: 
Ουαρζβαλος (IOSPE I2 91), Οαροζβαλακος (КБН 1264) < *Vā̆̄rz-bāl(ak), «любя-
щий военный отряд»; Ουαστοβαλος (КБН 1282) < *Vā̆̄(r)št-bāl, «любимый воен-
ным отрядом» и Ουαχωζακος (IOSPE I2 86), Οχωζιακος (КБН 1287), Οχωδιακος 
(КБН 1279, 1280, 1282) < *Vahu-ad(i)yaka-, «повеления которого –  благо»; 
Οχοαρζανος (КБН 1242) < *Vahu-vā̆̄rz-ana-, «любящий добро» 11. Основываясь на 
этом, С. Р. Тохтасьев убедительно объясняет имя Ομψαλακος / Ουαμψαλαγος как 
передачу иранского *Vam-sal-ak/g < др.-иран. *Vahma-saryaka-, «связанный обе-
том», с характерным для сарматского и осетинского переходом *l < *ry 12. Второй 

9 Zgusta 1955, 199, § 315.
10 Abaev 1979, 330, с примерами. Ср. Palunčić 2019, 319–323.
11 Abaev 1979, 307–308; Zgusta 1955, 130–131; Tokhtasiev 2013, 595, 597–598.
12 Tokhtasiev 2005, 103–105; 2013, 597.
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компонент этого имени в другом диалектном оформлении, без сарматского пе-
рехода, сохранился в имени позднескифского царя II в. до н. э. из Добруджи 
Σαριακου (IGBulg V 5003) 13. Переход в греческом -μσ- > -μψ- в заимствованных 
именах хорошо известен и многократно засвидетельствован начиная с Геродота 14. 
Известен он и в сарматских именах, использовавшихся на Боспоре. Например, 
имя боспорского царя начала IV в. Ραδαμσαδιος (< *Fratama-šyāti-), засвидетель-
ствованное в такой форме монетными легендами и надписью КБН 65, в другой 
надписи передано как Ραδαμψ[αδιος (КБН 66); имя Ραδαμψων, упомянутое в не-
скольких ольвийских надписях (IOSPE I2, 80; 105; 175; 228; SEG 43, 506, возмож-
но, одно лицо), видимо, является гипокористиком того же имени.

Имя Αμψαλακος, принадлежавшее мастеру, изготовившему серебряную чашу 
из сарматского кургана I в.  н. э. Косика 15, Ю. Г. Виноградов считал графическим 
вариантом того же имени, однако С. Р. Тохтасьев дал ему другую этимологию: от 

*Ama-saryaka- или *Hama-saryaka- 16. Согласно этой интерпретации второй эле-
мент имени совпадает со вторым элементом имени Ομψαλακος, а первый следует 
объяснять из *ama- «сила» или как префикс *ham- (= осет. æm-). Обе этимоло-
гии возможны, и объяснение Виноградова также нельзя исключать: случаи пере-
дачи начального va- альфой в сарматских именах иногда встречаются, например 
в имени Αταμαζας / Ατταμαζας, многократно засвидетельствованном в Горгип-
пии (КБН 1167; 1175; 1179; 1190; 1231; 1232; 1288; SEG 49, 1033C). Это имя сопо-
ставляется с именем из осетинского нартовского эпоса Acæmæz < *vāča-maza-, 
в котором наблюдается характерное для осетинского спорадическое отпадение 
v- в начале слов 17.

Имя Ομψαλακος –  одно из самых распространенных сарматских имен, встреча-
ющихся в причерноморских надписях:  в перечисленных выше текстах упомянуто 
по меньшей мере 16 разных человек, носивших это имя (без учета Αμψαλακος из 
Косики); наша надпись упоминает семнадцатого. Одна из таких фиксаций, причем, 
вероятно, одна из ранних, если не самая ранняя, датируемая Ι в.  н. э., происходит 
не из греческих городов, а из Неаполя Скифского, в это время находившегося под 
контролем сарматов. К сожалению, сохранился лишь небольшой фрагмент пер-
вых двух строк надписи: [- - -].λεὺς Χωδ[- - -] / [- - - Ομ] ψαλακου [- - -] 18. В. В. Ла-
тышев, впервые опубликовавший эту надпись по рисунку (IOSPE I2 669), предла-
гал в первой строке восстановление [- - -βασ]ι̣λεὺς Χωδ[αρζος - - -], которое было 
принято большинством исследователей и на основании которого Д. С. Раевский 
и Ю. Г. Виноградов 19 предполагали, что Ходарз и Омпсалак были представителя-
ми или родоначальниками сарматской династии, правившей в крымской Скифии 
начиная с эпохи правления Аспурга на Боспоре. Однако сам Латышев, ознакомив-
шись с эстампажем надписи, отказался от прежнего восстановления, поскольку 

13 Ср. Tokhtasiev 2005, 103–105.
14 См., например, Lejeune 1955, 132 = Lejeune 1972, 132.
15 Vinogradov 1994, 156–157; SEG 44, 660, ср. Braund 1994, 310–311.
16 Tokhtasiev 2005, 103–104; 2013, 597.
17 Abaev 1979, 307, 328–329.
18 Makarov 2017, 68–69, № 7, со ссылками на предыдущие издания и комментарии.
19 Raevsky 1973, 118; Vinogradov 1994, 155.
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сохранившаяся на сколе нижняя часть штриха не могла принадлежать иоте, а толь-
ко нижней части наклонной гасты альфы или лямбды (SEG 3, 605); это наблюдение 
было подтверждено затем автопсией Э. И. Соломоник и И. А. Макарова 20. Соответ-
ственно, здесь следует читать -λ̣λευς или -α̣λευς, и наиболее вероятным (хотя не 
единственно возможным) является восстановление личного имени Ἀχιλλεύς, чрез-
вычайно широко распространенного в Северном Причерноморье; это восстанов-
ление и было предложено Латышевым.

Таким образом, предположение о том, что Омпсалак, упомянутый в неаполь-
ской надписи, был сарматским царем, правившим в I в.  н. э. в Крыму, не под-
тверждается текстом надписи. Впрочем, учитывая редкость надписей позднего 
времени в Неаполе (для I–III вв. известно только два фрагмента) и высокое каче-
ство исполнения надписи, можно предполагать, что все же речь идет о лице вы-
сокого статуса, возможно и о царе. Конечно, это только гипотеза, не подтверж-
денная достаточными аргументами, но если она верна, то, возможно, именно 
это объясняет особую популярность имени «Омпсалак» среди жителей Ольвии 
и Боспора, эллинизированных, но сохранявших память о своем сарматском про-
исхождении: они могли называть своих детей в честь знаменитого соплеменника.

Имя второго сына Омпсалака Πατασυς, как и имя Аполлония, –  не иран-
ское. Это имя в такой форме встречается впервые, однако в другом оформлении, 
Πατασιου, засвидетельствовано один раз в надписи I в. до н. э. из Пантикапея 
(КБН 270) 21. Имя Πατασιος Д. Дечев 22 и вслед за ним ряд исследователей счита-
ли фракийским, однако эта атрибуция была опровергнута Г. Михайловым 23, и во 
фракийский ономастикон Д. Дана 24 оно не включено. М. Фасмер 25 считал его 
иранским без объяснений, однако эта атрибуция, кажется, никем поддержана не 
была. Л. Згуста 26 оставляет его без объяснения и языковой атрибуции. Убедитель-
ное объяснение ему дал С. Р. Тохтасьев 27: он показал, что имя Πατασιος заимство-
вано из египетского p3dj3ś･t = копт. ⲠⲀⲦⲎⲤⲈ 28, «данный Изидой». Это имя в гре-
ческих папирусах передается с вариациями α / ε в первых двух гласных (реже η 
для второго гласного), что вообще характерно для папирусных фиксаций египет-
ских личных имен и топонимов и объясняется особенностями фонетики египет-
ского языка эллинистической и римской эпох 29; оформление основы при этом 
очень разнообразно. Засвидетельствованы формы: Πατασέ, Πατασάις, Πατασῆς, 

20 Solomonik 1962, 35; Makarov 2017, 68, см. также фотографию на рис. 7, где это 
отчетливо видно.

21 Фиксация имени Πο̣τ̣ασιου в надписи КБН 352 из Пантикапея ненадежна, ср. 
фотографию в CIRB-Album, где это имя вообще неразличимо. Если оно действительно 
стоит в этой надписи, это еще одно свидетельство того же имени.

22 Detschew 1957, 376.
23 Mihailov 1968, 42–43.
24 Dana 2014.
25 Vasmer 1923, 48.
26 Zgusta 1955, 314, § 692.
27 Tokhtasiev 1992, 187–188.
28 Ranke 1935, 121, No. 18.
29 Gignac 1976, 278–286.
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Πατῆσις, Πετασοῦς, Πετεσο, Πετεσοῦ, Πετέσσειος, Πετέσιος, Πετεσεῦς, Πετεσῖς, 
Πετεσῦς, Πετήσιος, Πετῆσις 30. Таким образом, в папирусах встречаются оба за-
фиксированных на Боспоре оформления основы этого имени: -ιος (Πετέσσειος, 
Πετέσιος) и -υς (Πετεσῦς). Само имя, по-видимому, проникло на Боспор в ре-
зультате довольно интенсивных связей с птолемеевским Египтом, начавшихся 
еще в III в. до н.э. 31 Ко II–III вв.  н. э., когда была составлена данная надпись, оно 
скорее всего уже было полностью адаптировано в греческой среде и вряд ли ощу-
щалось как иностранное.

Таким образом, житель сельского поселения у Каменной батарейки, кото-
рый носил сарматское имя Омпсалак, дал двум своим сыновьям греческие имена 
Аполлоний и Патасий; последнее из них египетского происхождения, но скорее 
всего ощущалось как обычное греческое имя. Это, разумеется, вовсе не обяза-
тельно отражает стремление сармата избавиться от варварского имени и назвать 
своих сыновей на греческий лад: и в Ольвии, и в Танаисе немало примеров не 
только носителей греческих имен с сарматским патронимом, но и наоборот –  
сарматских имен с греческим патронимом (один из примеров, Ουαμψαλαγος 
Σωκράτους, приведен выше). Очевидно, в семьях сарматского происхождения 
сарматские имена, наряду с греческими, сохранялись и передавались от деда 
к внуку (что обычно для греческой среды).

Надпись свидетельствует о том, что эллинизированное население сарматского 
происхождения присутствовало не только в греческих городах Северного При-
черноморья (судя по всему, наиболее широко оно было представлено в Ольвии 
и в Танаисе), но и на сельских поселениях Боспора. В отличие от городских ма-
гистратов с сарматскими именами, упоминаемых в надписях Ольвии и Танаиса, 
Омпсалак, упомянутый в публикуемом надгробии, очевидно, не принадлежал 
к элите, а его семья занимала довольно скромное положение в обществе. Об этом 
говорит и вторичное использование для надгробия старой стелы, и то, что над-
пись на ней выполнена не профессионалом, а, вполне вероятно, самим поставив-
шим ее Патасием, сыном Омпсалака. Несмотря на вероятное сарматское проис-
хождение, он вполне уверенно владел письменным греческим языком и, очевид-
но, был эллинизирован в неменьшей мере, чем представители городской элиты 
Ольвии и Танаиса.
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