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В.А.СИДОРЕНКО, И.В.ШОНОВ

НЕСКОЛЬКО НЕИЗДАННЫХ МОНЕТ АНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА

Исследование монетного дела античного Херсонеса насчитывает немногим 
более двух столетий, на протяжении которых до настоящего времени в научный 
обиход вводятся новые, неизвестные ранее типы и разновидности монет. Монеты 
Херсонеса обнаруживаются впервые в каталогах крупных собраний в конце XVIII
в. Наряду с рисунками средневековых, изображения монет античного Херсонеса 
помещены в альбоме Л. де Векселя, опубликовавшего коллекцию, собранную 
им во время путешествия по Россие в 1797-1798 гг. Примечательно, что наряду с 
херсонесскими монетами эллинистического {Waxel №54) и римского времени 
(Waxel №№ 30, 52, 53) в иллюстрации попала бронзовая монета Валентиниана 
III или Феодосия II с изображениями двух фигур императоров по сторонам креста 
на реверсе {Waxel № 28), относимая в настоящее время также к чеканке Херсонеса 
{Коршенко, Алексеенко 1999, с. 5-10; Коршенко 2000).

В числе исследователей, проявлявших интерес наряду с природно
географическими и археологическими описаниями к нумизматике, был 
известный естествоиспытатель академик П .С .Паллас, поместивший в 
иллюстрациях изображения античных и средневековых монет с указанием 
мест их находок {Pallas, р1. 30). Среди публикуемых П.С.Палласом, якобы 
найденных в Херсонесе монет не нашлось собственно херсонесских, но в 
период его путешествия 1793-1794 гг. территорией античного города считался 
Гераклейский полуостров с видимыми местами на поверхности строительными 
остатками античных усадеб сельской округи античного города. Локализовать 
Херсонес на территории раскрытого в настоящее время на значительной части 
античного и средневекового города удалось только с первыми раскопками
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благодаря находкам античных монет Херсонеса только во второй четверти 
XIX столетия. По существу первой публикацией каталога херсонесских монет 
явилась работа хранителя эрмитажного нумизматического собрания К.Келера 
[Koehler 1850), проложившая путь к научным исследованиям нумизматики 
античного Херсонеса. В результате обобщения имевшихся к тому времени 
нумизматических материалов появляются работы Б.В.Кене [Кене 1848; 1857), 
показавшие важное значение изучения херсонесской нумизматики в вопросах 
исторической периодизации и освещения истории античного полиса. После 
Б.В.Кене к нумизматике Херсонеса обращались П.Васкер [Vacquier 1874) и
А. фон Заллет [Sallet 1874; 1877; 1883). Оставил свой след в ней и Г.Алексеев, 
и, хотя некоторые из его работ не лишены курьезов, например, прочтение 
имени несуществующего скифского царя на золотом статере Херсонеса 
[Алексеев 1874), им были введены в научный обиход некоторые новые типы 
херсонесских монет [Alexeieff 1876; Алексеев 1886).

Каталог античных и средневековых монет Северного Причерноморья 
П.О.Бурачкова [Бурачков, 1884), в котором заметное место занимали монеты 
Херсонеса, хотя и содержал значительное число неточностей, к исправлению 
которых обращались нумизматы [Бертье-Делагард 1907а; Орешников 1892, 
с.26-27), все же длительное время оставался наиболее полным описанием 
известных в то время типов херсонесских монет. Пополнение списка этого 
материала осуществлялось А.Л.Бертье-Делагардом [Бертье-Делагард 1893; 
1906; 1912; 1913) и А.В.Орешниковым [Орешников 1884; 1887; 1890; 1913; 
1915; 1918; 1922; 1922а), каждый из которых внес свой неоценимый вклад в 
исследование монетного дела и истории Херсонеса. В дальнейшем 
нумизматика Херсонеса пополнялась публикациями монетных находок из 
раскопок [Белова 1927; 1931; 1936; 1938; 1948; 1953; 1959; Крушкол 1957; 
Гилевич 1959; 1961; 1971; 1973; Голенко 1972; Туровский 1998) и новых типов 
монет [Белова 1941; 1977; Карышковский 1957; Голенко 1956; 1967; 
Грандмезон 1978; 1983; 1985). Особого внимания заслуживают работы
А.Н.Зографа, посвященные отдельным вопросам метрологии и типологии 
античной нумизматики Херсонеса [Зограф 1922; 1927) и обобщенному ее 
анализу [Зограф 1951; 1955). К выяснению хронологии монетных выпусков 
Херсонеса обращался К.В.Голенко [Голенко 1962). С.Ю.Сапрыкин посвятил 
статью обстоятельном у исследованию  бронзовой монетной серии с 
заимствованными, нетипичными для Херсонеса сюжетами изображений 
[Сапрыкин 1980). В публикациях монетных кладов античного Херсонеса 
[Тахтай 1948; Гилевич 1958; 1960; 1969; 1970; Костромичева, Быков 1974; 
Костромичева, Алексеенко 1983; Тункина 1993; Алексеенко 1998а; Шонов 
2003, 2005) и топографии их единичных находок [Анохин 1962; Щеглов 1994; 
1998; Гилевич, Щеглов 1997; Алексеенко 1998) затрагиваются отдельные
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вопросы, касающиеся хронологии эмиссий. Ряд публикаций был посвящен 
уточнению начала эры Херсонеса {Анохин 1963), технологии монетного 
производства (Анохин 1974), метрологии (Алексеенко, Туровский 1991; 
Коваленко 1999), выяснению экономических взаимоотношений полиса с 
соседствующими территориями (Гэленко 1964; Карышковский 1965; Гилевич 1985; 
1987; Золотарев 1989) и изданию коллекций, которые включали античные 
херсонесские монеты (Золотарев, Кочеткова 1999; ВМ IX; ВМ XI). Первым 
корпусным исследованием (пока единственным) явилась работа В.А.Анохина, 
посвященная монетной чеканке Херсонеса I-III вв. н.э. (Анохин 1963).

В 1977 г. вышла в свет книга В.А.Анохина «Монетное дело Херсонеса» 
(Анохин 1977), переведенная позже на английский язык (Anochin 1980). В 
настоящее время она остается наиболее полной публикацией известных 
монетных типов Херсонеса, будучи посвящена специальному анализу его 
монетного дела, метрологии, хронологии и вопросам политической истории 
города. Положенный в основу абсолютной хронологии монетных выпусков 
принцип относительно равномерного распределения чеканки монетных серий 
по десятилетним промежуткам времени был вполне логично подвергнут 
критике (Гоандмезон 1983; Туровский 1993, с. 45), но не нашел до настоящего 
времени убедительной альтернативы. Попытки пересмотра датировок 
охватывают в основном монетную чеканку IV-II вв. до н.э. (Туровский 1991; 
1993; 1997; 2003; Коваленко 1998; 1999), для которой, по наблюдениям
А.М.Гилевич, возможности корректировки в значительной степени заключены 
в изучении составов монетных кладов (Гилевич 1992).

Существенным недостатком предлагаемых схем построения хронологии 
чеканки Херсонеса 1V-111 вв. до н.э. является небрежность в отношении к 
нумизматическому материалу и подмена методов работы с ним теорети
ческими соображениями. Попытка радикально изменить подход к принадлеж
ности имен на монетах Херсонеса IV-III вв. до н.э. не тройственным 
магистратам (Орешников 1922, с. 113-121; Анохин 1977, с. 42-44), а годичным 
эпонимам (Туровский 1993, с. 45; 1997, с.), не находит подтверждения, если 
обратиться к самим монетам. Рассмотрим две серии в монетных выпусках 
серебра: первая -  Голова Девы вправо, сзади лук и колчан -  бодающий бык 
влево, над ним палица, ХЕР, внизу имя магистрата (старший номинал); Дева, 
поражающая копьем лань влево, внизу ХЕР, справа имя магистрата (младший 
номинал); вторая -  Голова Геракла в львином скальпе вправо, внизу палица 
-Д ева , сидящая на троне, влево, справа ХЕР, слева имя магистрата (старший 
номинал); бодающий бык влево, вверху ХЕР, внизу имя магистрата (младший 
номинал). На монетах первой серии встречаются имена шести магистратов, 
из которых при первой тройке -Άπολλω νίδας - Ά γα σ ικλή ς  - ’Άδων -  младший
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номинал не выпускался, а при второй тройке ’Ίστρων - Άρτεμίδωρος - Α ίσχίνας 
-производится чеканка обоих номиналов. На монетах второй серии известны 
имена шестнадцати магистратов, образование троек в которых подкрепляется 
наблюдаемой общностью штемпелей лицевой стороны, связывающей иногда 
тройки между собой: ’Α γαθοκλής - Άπ όλλας - Άπ ολλω νίδας - ’Απολλώνιος
- Άρτεμίδωρος - Δ ίων - Ζω ΐλος - 'Η ράκλειος - 'Η ράκλειτος - Ξένων - ΙΞΥΠ...
- ’Ίστρων - Νεύπολις - Π ρύτανις - Πρώτιππος - Πύρρινος. В обеих сериях 
повторяются имена Άπολλω νίδα, Άρτεμιδώ ρου и Ίστρω νος, что объяснимо 
повторным занятием той же магистратской должности некоторыми из граждан, 
но в составе другой тройки, что само опровергает единовременность чеканки 
двух серий, предполагая некую их хронологическую близость, о которой также 
свидетельствует использование для них двух общих надчеканок «дельфин» 
и «пучок молний». Если отмеченная тройственность магистратов очевидна, 
то принадлежность имен именно номофилакам -  вытекающее отсюда 
предположение В.А.Анохина. Если обратиться к хронологической схеме, 
предлагаемой Е.Я.Туровским в подтверждение выводов, несложно обнаружить 
искусственность намеченных в ней связей между сериями. Отметим повтор 
типа с именем Ζω ΐλος в разных вертикальных рядах и неправомерное 
отождествление имен Νεόπολις и Νεύπολις, без которых вторая половина 
схемы разваливается (Туроес/о/и 1993, с. 48-49, рис. 1-2; 1997, с .76-77, 
рис. 1-2). В первой же ее половине связь держится на упомянутом повторении 
трех имен в сериях серебряной чеканки, но, как отмечалось, подобное 
хронологическое совмещение серий не имеет под собой оснований. Можно 
предположить, что наложение надчеканок на серебряные монеты диктовалось 
необходимостью повышенного контроля над денежной массой, обращавшейся 
в полисе, и преследовало цель ограничения возможности ее проникновения 
во внешний рынок в условиях, когда на Боспоре уже отмечалось назревание 
серебряного кризиса. В этом случае надчеканивание участвовавшей в 
обращении монеты становится особенно частым, но едва-ли ежегодным. Тогда 
перерыв между выпуском рассматриваемых двух серий серебра мог не 
превышать двух-трех лет, за которые на монеты первой серии была наложена 
круглая надчеканка с монограммой. Как представляется, введение в научный 
обиход новых нум изм атических  материалов создает необходимые 
предпосылки к возможности их интерпретации и обоснования научных 
выводов.

Настоящая статья посвящена публикации нескольких монет Херсонеса, 
как новых по неизвестным для данного монетного типа именам магистратов 
(№№ 1-3, 5), так и известных ранее по упоминанию в литературе, но не 
издававшихся (№4). Все монеты находятся в частных коллекциях.
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Рис. 1.

1. Серебро. Рис. 1 (натуральная величина и увеличено в 2 раза).
Лиц. ст.: Голова безбородого Геракла в львином скальпе вправо.
Об. ст.: Дева, поражающая лань, влево, в левой руке, занесенной за спину, 
лук, внизу ХЕР, слева крупная точка, справа АПОЛ-ЛА.
Вес 4,98 г, 18 мм, с.о.: xii.

Изображения сторон монеты рельефны и грубы, поля обеих сторон 
плоские, гурт округлый без следов литников. Надпись, передающая имя 
магистрата, выполнена грубым и нечетким рельефом, последняя буква имени 
напоминает омегу, но сравнение ее с первой буквой позволяет узнать в ней 
альфу с усеченной вершиной, исключив также вариант чтения омеги из 
соображений невозможности подобного неопределимого сокращения распро
страненных в Херсонесе теофорных имен ΑΠΟΑΑΩΝΙΔΑ^ и ΑΠΟΑΑΩΝΙΟΥ^, 
а также отсутствия практики сокращения имен на монетах Херсонеса раннего 
периода чеканки. Имя Ά π ό λλα ς  неоднократно отмечается в ономастике

' Άπολλωνίδας (ΙΡΕ Р 357, 359,464), астином (конец IVв. до н.э.), агораном (275-260 гг. до 
Н.Э.); Άπολλωνίδας I Ιστρωνος астином (260-230 гг. до н.э.); Άπολλωνίδας Άπολλωνίου 
астином (215-200 гг. до н.э.); Άπολλωνίδας Σιμαίου астином (200-175 гг до н.э.); Θεογένης 
Άπολλωνίδα астином (275-260 гг. до н.э.); ’Ίστρων Άπολλωνίδα астином (230-215 гг. до 
Н.Э.); Μάτρις Άπολλωνίδα астином (200-175 гг. до н.э.).
- Άπολλώ[ννος] (ΙΡΕ Р 341); Απολλώνιος (ΙΡΕ F 359, 363, 384, 401В, 430, 455, 474, 514, 
521, 701), астином (300-280 гг. до н.э.); Απολλώνιος Πασιάδα агораном (275-260 гг. до 
Н.Э.); Απολλώνιος Άπολλωνίου астином (260-230 гг. до н.э.); Απολλώνιος Εύμήλου, 
Απολλώνιος Θεοφάνειος, Απολλώνιος Σωπόλιος астиномы (230-215 гг. до н.э.); 
Απολλώνιος Σαννίονος (Даниленко 1966, 45 -IV-III вв. до н.э.); [Άπ]ολλώνιος Ζήθου 
νομοφύλαξ (ΙΡΕ Ρ 347); Άπολλωνίδας Άπολλωνίου астином (215-200 гг. до н.э.); Εΰμηλος 
Άπολλωνίου астином (260-230 гг. до н.э.); Λύκων Άπολλωνίου астином (230-215 гг. до 
Н.Э.); Άπολλίώνιος?] (ΙΡΕ Ρ 403а А); Ήρ[αίς] Άπο[λλωνίου] Άρίσ[τωνος γυνά] (ΙΡΕ Ρ 514- 
III в. до Н.Э.); Τιμοξένα Άπολλοφάνειος Άπολλ[ω]νίου γυνά (ΙΡΕ Ρ521 -  III в. до н.э.); 
Ίκ[άνα] Άπολλ[ωνίου] Ήρογ[είτου] γυ[νά] (Соломоник 1964, 37 -  II в. до н.э.).
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античного Xepcoнeca^ встречается среди имен и патронимов астиномов'^ и 
на монетах^ Близкими по типу и стилю изображений являются херсонесские 
монеты с именами магистратов ΒΑΘΥΛΛΟΥ {Зограф 1951, табл. XXXV, 21) и 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ Υ {Анохин 1977, 92). Таким образом , данная монета с 
магистратским именем АПОЛЛА дополняет выпуск из трех монетных типов, в 
которых с очевидностью наблюдается отмечавшаяся ранее кратность трем 
имен помещаемых на выпусках магистратов {Орешников 1922, с. 113-121; 
Анохин 1977, с. 42-44).

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып, XII

Рис. 2.

2. Серебро. Рис. 2 (натуральная величина и увеличено в 2 раза).
Лиц. ст.: Голова безбородого Геракла в львином скальпе влево, за головой 
палица.
Об. ст.: Дева, сидящая на троне со стрелой в руке, влево, вверху в поле венок, 
слева ХЕР, справа ΘΕΟΦΑΝΕΟΣ.
Вес 10,06 г, 23-24 мм, с.о.: xii.

Близкий монетный тип представляет серебряная монета, впервые 
описанная в МАР, (вып. 7, № 40), хранящаяся в Эрмитаже {Орешников 1892,
С.25, табл. II, 16; Анохин 1977, 93). Отличия состоят в именах магистратов.

 ̂ Δήλνος Άπολλα (ΙΡΕ Г 411 -  II в. до н.э.); Πασίων Άπολλα (ΙΡΕ Г 487); Μαρκώ 
Άρνστοκλέος Άπολλα γυνά {Соломоник 1964, 30 -  III в. до н.э.).

Άπόλλας астином (275-260 гг. до н.э.); Άπόλλας Χορείου астином (275-260 гг. до 
н.э.); Φορμίων Ά π ο λ λ α  астином (275-260 гг. до н.э.); Ήροδότος Άπολλα, Ξενοκλής 
Άπολλα астиномы (215-200 гг. до н.э.); Άπόλλας Ήρογείτου астином (II в. до н.э.) -  
{Ахмеров 1949, 11).
5 АПОЛЛА gen. {Анохин 1977, 98, 111), АПОЛЛ(А)деп. {Анохин 1977, 161, 184).
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противополож ном  располож ении надписей (на эрм итаж ной монете 
магистратское имя ΝΑΝΩΝΟΣ -  слева, ХЕР -  справа) и отсутствием 
дополнительных символов (венок) на монете Эрмитажа. В стиле изображений, 
размере и весовых показателях обе монеты обнаруживают несомненное 
сходство. Голова Геракла в львином скальпе выполнена в высоком рельефе 
и занимает значительную часть монетного кружка. Поле оборотной стороны 
вогнуто, гурт без скосов и следов литников. Надписи выполнены сбивчивым 
шрифтом с нестабильной высотой рельефа и неравномерной линией, но с 
соблюдением пропорций букв, характерных для письма IV-III вв. до н.э. 
Особенности передачи генетива имени Θεοφάνης'’ обнаруживают раннюю 
форму (в отличие от Θεοφάνειος), характерную для эпиграфики и ономастики 
Херсонеса времени не позднее 260 г. до н.э.^

Такая датировка могла бы соответствовать датировке типологически 
близкой монеты Эрмитажа 270-260 гг. до н.э. по В.А.Анохину {Анохин 1977, 
93), если б не обстоятельство предполагаемого предшествования данного 
выпуска монетной серии серебра {Анохин 1977, 95-120) или же обеим сериям, 
в которых находятся монеты с магистратскими именами Ά γ α σ ικ λ ή ς  и 
’Αγαθοκλής в генетивной форме ΑΓΑΣΙΚΑΕΟΣ и ΑΓΑΘΟΚΑΕΟΣ, по тем же 
признакам датируемые не позже 260 г. до н.э. Таким образом, собственная 
датировка монеты с именем магистрата Θεοφ<νης может находиться в 
хронологических рамках не позднее 270 г. до н.э.

3. Серебро. Рис. 3 (натуральная величина и увеличено в 2 раза).
Лиц. ст: Голова безбородого Геракла в львином скальпе вправо, внизу палица.
Об. ст.; Дева, сидящая на троне со стрелой в руке, влево, слева ХЕР, справа 
ΜΕΝΕΣ.
Вес 3,54 г, 20-21 мм, с.о.: χϋ.

Сидоренко В.А.. Шонов И.В. Несколько неизданных монет античного Херсонеса,

Θεοφάνης (ΙΡΕ Г 510, 581, 710; Соломоник 1961, 41); Θεοφ[άνης] Άπημάντου (ΙΡΕ 
Ρ 710 -  надгробие IV в. до н.э.); Εΰιος Θεοφάνεος {Соломоник 1964, 163); Δαματρία 
Θεοφάνειος 'Ηρακλείου γυνά (ΙΡΕ Ρ 510 -  вторая половина III в. до н.э.); ’Απολλώνιος 
Θεοφάνειος астином (230-215 гг. до н.э.).
 ̂ Дата устанавливается на основании датировок амфорных астиномных клейм, 
последние разработки которых принадлежат В.И.Кацу {Кац 1985). Далее в сносках 
для астиномных имен использованы преимущественно его датировки без отсылки к 
изданию. На особенности образования генетива существительных III склонения на -ης в 
херсонесской диалектике обращалось внимание исследователей. В ΙΡΕ Р, по расчетам 
Б.Н.Гракова, форма на -εος встречается 3 раза, на -ειος -  7 раз (Гоаков 1939, с. 289), 
по наблюдениям И.Махова, на керамических клеймах Херсонеса форма на -εος 
отмечается 4 раза, на -ειος -  5 раз {М ахов 1904, №№ 2, 18, 27, 28, 36, 44, 47, 58, 69). 
В настоящее время число примеров значительно возросло.
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Рис. 3

Поле лицевой стороны монеты выпукло, оборотной -  вогнуто, гурт округлен 
со стороны оборота с выступающим противоположным краем, на противо
положных участках гурта находятся обломы литников монетной заготовки. 
Изображение лицевой стороны выполнено в плавном рельефе в хорошем 
художественном стиле, оборотной -  несколько небрежно и стилизовано.

Близкой публикуемой по типу является монета Британского музея с 
магистратским именем ΖΩΙΛΟΥ {Анохин 1977, 94; ВМ IX 776). Типологическое 
и стилистическое сходства этих монет не вызывают сомнений в отнесении их 
к одной серии серебра, младший номинал которой представлен монетами с 
магистратскими именами ΗΡΩΙΔ {Анохин 1977, 128; ВМ IX 788), ΖΩΙΛ {Анохин 
1977,129) v\ ΜΕΝΕ {Бертье-Делагард 1906а, с.243, прим. 1). Поскольку монета 
младшего номинала с именем ΜΕΝΕ известна только по упоминанию в 
литературе, мы включаем подобную в число неопубликованных, помещая ниже 
ее описание.

4. Серебро. Рис. 4 (натуральная величина и увеличено в 2,5 раза).
Лиц. ст: Голова безбородого Геракла в львином скальпе вправо, внизу палица.
Об. ст.: Бодающий бык влево, сверху ХЕР, снизу ΜΕΝΕ 
Вес 2,82 г, 16 мм, с.о.: xii.

Все монеты серии с именами Героида, Зоила и Менестрата объединяет 
близкий стиль изображений, наличие обломов литников монетной заготовки 
на гурте. Монетные типы лицевой и оборотных сторон старшего и младшего 
номиналов схожи с монетными типами обоих номиналов серии более полно-

557



веемого серебра (Анохин 1977, 95-98,100-111,113-120), сходство подчеркива
ется и тем, что палица на лицевой стороне монет передана рядами точек, 
окруженных овальным рельефом в виде имитации надчеканки, каковая с 
изображением пучка молний располагается на том же месте под подбородком 
Геракла на надчеканенных экземплярах тяжеловесной серии. Не вызывает 
сомнений, что данная серия с именами Героида, Зоила и Менестрата 
представляет те же номиналы, что составляли полновесную серию, но 
двукратно понизившиеся в весе, а в хронологической последовательности 
этих серий полновесная предшествует.

Сидоренко В. А., Ш опов И.В. Несколько неизданных монет античного Херсонеса.

Рис. 5.

5. Серебро. Рис. 5 (натуральная величина и увеличено в 3 раза).
Лиц. ст; Грифон вправо.
06. ст.: Горит с луком тетивой вверх, вверху ХЕР, внизу ΥΜΝΟΥ.
Вес 1,05 г, 8-12 мм, с.о.: xii.

Разновидность данного типа с магистратским именем "Υμνος, представляет 
в серии младший номинал, для которого ранее было известно имя Ξάνθος 
(Анохин 1977, 125; ВМ IX, 787). Старший номинал -  монеты с головой Девы в 
точечном ободке вправо на лицевой стороне и бодающим быком влево -  на 
оборотной, с именами ΞΑΝΘΟΥ, M IKA и ΥΜΝΟΥ (Орешников 1915, табл. II, 
31; Анохин 1977, 121-123). Всю серию характеризует полное написание имен. 
К ней типологически примыкает выпуск из двух номиналов с именем Νάνων, 
сокращенным до четырех букв ΝΑΝΩ<ΝΟΣ> на старшем и двух ΝΑ<ΝΩΝΟΣ> 
на младшем номиналах, отличающихся от монет серии также расположением 
имени над быком или горитом, в то время как демотикон перемещается под 
изображения (Анохин 1977, 124, 126).
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Имя "Υμνος редкое в ономастике Херсонеса. Вместе с тем, известно 
конкретное лицо "Υμνος Σκύιθ{α] (ΙΡΕ 1̂ 403а А), "Υμνος Σκύ·θ[α] астином®, 
отождествляемое с одноименным херсонеситом дельфийского декрета, 
получившим проксению в 195/4 г. до н.э. (Syll. Gr., 268, Граков 1939, с. 249, 
№ 14). Вполне вероятно, что этот самый Гюмн, сын Скифа, первоначально 
выступает в качестве магистрата в тройке имен ΞΑΝΘΟΥ, M IKA и ΥΜΝΟΥ, а 
вторично в монетной серии с именами ΜΕΝΕΣΤΡΑΤΟΥ, ΕΥΡΥΔΑΜΟΥ, ΥΜΝΟΥ 
(Анохин 1977, 133-142; Шонов 2003, с. 342-343).
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