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ИЗ ОНОМАСТИКИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМ ОРЬЯ. XIX: 
М АЛОАЗИЙСКИЕ ИМЕНА НА БОСПОРЕ (V-IV вв. до н.э.)*

В соответствующем разделе известной книги выдающегося ономатолога 
Ладислава Згусты «Die Personennamen griechischer Stadte der nordlichen 
Schwarzmeerkiiste» (Praha, 1955) числится всего четыре малоазийских имени для 
всего Северного Причерноморья за всю античную эпоху (§ 745-748); еще два 
могут быть, по мнению Згусты, как малоазийскими, так и иранскими (§ 750 f.). 
Это всего лишь недоразумение, вызванное неудачной группировкой материала: 
на самом деле (как видно из указателя «Namen aus Kleinasien», S. 464 f.) боль
шинство малоазийских имен надо искать среди так называемых Lallnamen 
(§ 591-605: «Aus Kinderwortem entstandene Eigennnamen»), которые Згуста не все
гда сумел дифференцировать лингвистически1. Попросту парадоксально выгля
дит § 596, где Згуста собрал все известные ему имена из надписей Северного 
Причерноморья, начинающиеся на Ат°, в том числе пафлагон. ’Ат6>тг|<; (см. ни
же 5) и (сармат.!) Axcxpa^aq, сопроводив таким комментарием: «Alle diese Na
men werden wohl zu einer Sippe gehoren, welche zum Stamme at(t)a zu stellen ist».

Как мы увидим, многие такие имена определяются как малоазийские не 
столько простым сопоставлением с соответствующими свидетельствами из Ма
лой Азии, сколько контекстом надписей -  сочетанием их с бесспорно малоазий
скими именами ближайших родственников и/или концентрацией Lallnamen в од
ной надписи (особенно в семейных надгробиях). Оставляя полное расмотрение 
малоазийской ономастики Боспора для будущего исследования, я ограничива
юсь здесь данными надписей V-IV вв. до н.э., а отчасти начала или первой поло
вины III в.

Я старался по мере возможности сгруппировать материал по признаку тож 
дества или этимологического родства имен, в меньшей степени -  с учетом хро
нологии надписей. Там, где место находки надписи, включенной в К Б Н  (приво-

* Статья подготовлена в рамках проекта «Эпиграфика Боспора античной эпохи» 
Российского гуманитарного научного фонда (проект № 04-01-00508а).

1 Ср. Тохтасьев С.Р. Из ономастики Северного Причерноморья: X-XVII // Нурег- 
boreus. 2000. 6/1. С. 149. Прим. 117.
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дится только numerus currens этого издания), не указано, имеется в виду Панти- 
капей, из которого происходит большинство свидетельств2.

1. ХАММА, также ХА, ХАМ, легенды монет Нимфея второй половины V в.3: 
или gen. Х арра, или, возможно, сокращенное написание gen. Харрб.(8оф/Хар- 
р а (то д 4 от Х аррад

По-видимому, к малоазийской основе Sam(a)-, представленной лидийскими 
именами Sam-s (в посессивном прилагательном Samlid ‘Самсово’5), Х аратпсрд 
лик. Ssamma6, Харо<; из Ликии (gen. Х ароп)7, Карии, Писидии, Памфилии и др. 
(отчасти -  непосредственно к названию Самоса)8, кар. Х арааслд (<*Sama-

2 Хетто-лувийские имена без прямых ссылок приводятся ниже по следующим источ
никам: Laroche Е. Les noms des Hittites. P., 1966 (далее -  Laroche. NH); idem. Les noms des 
Hittites: Supplement //Hethitica. 1981. IV. P. 1-58 (имена, собранные у Лароша, приводятся 
в той форме, в которой он их обычно дает в транскрипции, т.е. с h, у, s вместо h, i, s и без 
финального -s или -s, ср. NH. Р. 10 suiv.); Hawkins J.D. The Kululu Lead Strips. Economic 
Documents in Hieroglyphic Luwian I I AnSt. 1987. XXXVII. P. 135-162 (сохраняет -s). Для 
имен в лидийских, ликийских и фригийских надписях, помимо Zgusta. KPN, см. Gusmani 
R. Lydisches Worterbuch. Heidelberg, 1964; idem. Lydisches Worterbuch. Erganzungsbd. 1-3. 
Heidelberg, 1980-1986; Melchert Craig H. Lycian Lexicon. Chapell Hill, N.C., 1989; Brixhe Cl.. 
Lejeune M. Corpus des inscriptions paleo-phrygiennes. I—II. P., 1984. Ономастический матери
ал керамических клейм Синопы и Еераклеи Понтийской приводится таким же образом 
по IOSPE III и следующим изданиям: Граков Б.Н. Древнегреческие керамические клей
ма с именами астиномов. М., 1929; Брашинский И.Б. Греческий керамический импорт 
на Нижнем Дону. Л., 1980; Conovici N. Histria. VIII. Les timbres amphoriques. 2. Sinope. Bu- 
carest-Paris, 1998; Монахов С.Ю. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы кера
мической тары VII—II вв. до н.э. Саратов, 1999; он же. Греческие амфоры в Причерно
морье. Типология амфор ведущих центров-экспортеров товаров в керамической таре. 
Каталог-определитель. Москва-Саратов, 2003; Цехмистренко В.И. Синопские керами
ческие клейма с именами гончарных мастеров // СА. 1960. № 3. С. 59-77.

3 Stolba V.F. ХАММАХ. Zur Pragung eines bosporanischen Tyrannen // Stephanos nomis- 
matikos. FS Edith Schonert-Geiss. B., 1998. S. 601-611; Столба В.Ф. Проблемы нумизма
тики Нимфея I I Hyperboreus. 2002. 8/1. С. 13 слл.

4 В ионийской метрополии обычной для имен на -aq является основа на звонкий: 
-aSoq и т.д.; однако свидетельства с Боспора, из Ольвии и Синопы (ToZaq -axoq, Aaq 
-axog см. ниже) доказывают параллельное существование склонения на -axoq; см. с ли
тературой Тохтасъев С Р. Из ономастики Северного Причерноморья: III—IV // Hyper
boreus. 1994. 1/1. С. 165; Виноградов Ю.А., Тохтасъев С.Р. Новые посвятительные граф
фити из Мирмекия // Hyperboreus. 1998. 4/1. С. 37; Тохтасъев. Из ономастики... X-XVII. 
С. 125. Cjy также gen. Maoaxoq в надписи из Лидии второй половины IV в. до н.э. (наря
ду с Maoaxoc, MaoaSt, Zgusta. KPN. § 875-6), Worrle M. Epigraphische Forschungen zur Ge- 
schichte Lykiens IV // Chiron. 1991. 21. S. 220. Z. 2: Порщахц Macdxog Ликийский экви
валент -  Purihimeti Masasah (TAM. I. 99. 1), указывает на то, что в этой надписи Macdq 
является греческим сокращением *Мааастц (лик. nom. Masasi, ТАМ. I. 134. 1).

5 Неясно, почему Гусмани (Gusmani R. Anthroponymie in den lydischen Inschriften // A 
Linguistic Happening in Memory of Ben Schwartz. Studies in Anatolian, Italic and other Indo- 
European Languages. Louvain-la-Neuve, 1988. S. 193) причисляет его к изолированным 
именам (т.е. не имеющим соответствий и родственных связей).

6 К начальному Ss- ср. лик. Ssewe и параллельное греческое свидетельство -  Хцо (яв
но сокращение; Zgusta. KPN. § 1413), Ssepije -  Хатпа, Хато[, § 1372a; 1694. В инлауте по
сле согласного -ss- в ликийских надписях передает др.-иран. s: Arssama- < *Rsama-, Ertay- 
ssiraza- < *Rtaxsira-, Ways,sere-, Weyssere- < др.-перс. *Uvaxsara-, Schmitt R. Iranische Namen 
in den indogermanischen Sprachen Klcinasiens. Wien, 1982 (IPNB. V/4). S. 18, 21, 26, 27.

7 Hall A.S., Coulton J.J. A Hellenistic Allotment List from Balboura in the Kibyratis // Chi
ron. 1990. 20. P. 112. A. 15.

8 Zgusta. KPN. § 1361 f., 1365, 1367; Bliimel W. Einheimische Personennamen in griechis- 
chen Inschriften aus Karien // EpAn. 1992. 20. S. 24. Та же основа, по-видимому, отрази
лась в топонимии Карии, Лидии и Каппадокии; сюда же -  название острова Харос и, 
вероятно, глосса aotpoq ‘X)i|/ov’ у Страбона (VIII. 3. 19; X. 2. 17), ср. ниже.
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z(z)i-?9), Еацшос/£оф.апю<;10 писид. Хосцгц; (= -ц?: свидетельство римской 
эпохи)11.

По культурно-историческим и географическим соображениям, анатолий
ским источником Харрсс; должно быть скорее карийское или лидийское, не
жели ликийское имя; особое сходство Харрга; и лик. Ssamma, по-видимому, 
только внешнее (лик. (V+)mm < V + m; возможно, это лишь особенность гра
фики). Хотя геминация в гипокористических основах характерна для многих 
древних индоевропейских языков, не исключено, что в Харрш; она возникла 
уже на греческой почве как экспрессивный признак, столь же характерный 
для ионийских (и греческих вообще) гипокористиков12, сколь и суффикс а<;13, 
которым нередко оформлялись и варварские имена: наиболее древний при
мер -  Ч 'ар р ата , dat., в надписи греческих наемников Псамметиха II из Абу- 
Симбела14; ср. далее Mi5a<; (2), N avaq  (17), Аккас; (т.е. ’А ккаф  22), gen. 
Мааа8о<^-осто<;, см. выше прим. 4, лид. ’А таЗоф Всфа5о<; и др. в I. Ephesos. 2, 
IV в .15, ГоХа<; (клейма Синопы, ниже), Mev5a<; (Bechtel HP. S. 93, к Вёу8ц; ср. 
Eppaq), ’Аттц(?) в надписи Milet. 1ДП. 135. 40 (см. прим. 12). Геминация указы-

9 Ср. кар. Ipppaoon;, NcoTpaaatq, Opxaaan;, Харнасак; и др. (Bltimel. Op. cit. 
S. 32) с хетто-лув. суффиксом -z(z)i < и.-е. *-tjo- (Laroche. NH. P. 333), употребляв
шимся в ликийском, в частности для образования этниконов (ср. Pttarazi ‘житель 
г. Патары’ и др., Houwink ten Cate. Ph.H.J. The Luwian Populations Groups of Lycia and 
Cilicia Aspera during the Hellenistic Period. Leiden, 1961. P. 61 f., 183 f. (далее -  Houwink 
ten Cate. LPG). В связи с ф ф раосц  Блюмель (Ibid. S. 15. Anm. 46) указывает топоним 
"1црро<; близ Кавна (Zgusta. KON. § 373-1); таким образом, имя может соответство
вать этникону С'1цРрю<;, засвидетельствованному в надписи из Кавна (Ibid.). Анало
гично можно интерпретировать и Хосцосоак; (ср. выше, прим. 8), но это, конечно, не 
‘Самосец’; ср. ниже, к 26.

10 Предполагалось и членение Ха-цсо(и)о<;, к хетто-лув. (-)muwa (см. Zgusta. KPN. 
§ 1567; KON. § 1152-2), но обычной и закономерной передачей этой антропонимиче- 
ской основы в карийском было -ЦТ)Т|<;, см. Bliimel. Op. cit. S. 33 (оба интересующих 
нас имени Блюмель не комментирует).

11 Ср. также лик. Ddap-ssmma (к членению ср. Ddep-nnewa, Dde-newele), лид. 
Sam[..]llis, паппоним в форме прилагательного на -(l)lis, Хац-лосктнтц;, Xa|i-(k/.KT4C 
(Zgusta. KPN. § 1364. ср. лид. Пактнцф, Хацупх; < *Хац-спх; (§ 1366, Писидия).

12 Ср. лид. Ates, ст.-фриг. Ates : ’ Аххгц; и лид. Atas : ’Axxaq; скрывается ли за напи
санием At-ta-a в хет. настоящая гемината, неясно. ’Атц (Пакхпш тон ’Атгбоф в над
писи I.Ephesos. 2. 56, по предположению JI. Робера (Bull. ёр. 1965. 342; ср. Masson О. 
L’inscription d’Ephese relative aux condamnes a mort de Sardes // REG. 1987. 100. P. 232), 
то же лицо, что в милетской надписи Milet. I/III. 135. 40, причем в ней это лидийское 
имя выписано с геминатой: ’Axxiq ГАттц?) Пактно.

13 Естественно, оба признака нечасто соединялись в одной форме; ср., однако, Ват- 
тсф (nooeiSecovto КБН 172: Воттад правильно акцентуируют Бехтель, SGDI 5565; 
Thumb A., Scherer A. Handbuch der griechischen Dialekte. II. Heidelberg, 1956. S. 275; 
Masson O. // Kratylos. 1957. II. P. 166), Boxxaq Boxxa8o<; (I. Erythrai. 23. 4; 37. 2, 21; 
Bechtel. HP. S. 97), Пхо/.Aaq (Preisigke. Sp. 349), Xavvdq SEG XIX. 698. IV. 447 (Коло
фон). В ’AKKaq (22) гемината, судя по всему, была уже в анатолийском этимоне.

14 Bernand A., Masson О. Les inscriptions grecques d’Abou-Simbel // REG. 1957. 70. 
P. 19 suiv. № 6 bis; LSAG. P. 344. PL 66. 56.

15 См. обзор: Masson. L’inscription d’Ephese... P. 234 suiv.
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вает на образование от апеллативной или антропонимической основы (так 
правильно у С толбы 16).

Вариантом этого же имени (точнее, образованием от той же основы) является 
laur/VTOC; (gen.) из Аполлонии Понтийской (IGBulg I2. 441, Y-IV вв. до н.э.)17; это 
тоже экспрессивная форма, что выражено другим способом -  переходом в -VT- 
склонение, ср. Гиурухск; (27), 'HpaKAEOWToq (КБН 504) и т.д.18; словообразова
тельно отношение Eappocq к la u a q  такое же, как в случае Мастоо; -a5oq/-axoq и 
Maaa.q -avxoq (Zgusta. KPN. § 875-6 и выше прим. 4), ГoXfiq -axoq и ГoXaq -ocvxoq 
(-ато<; и -а  также IOSPE I2. 83. 9; 99. 4, Ольвия, II в. н.э.), Aaq -йтос и Aavxoq на 
клеймах Синопы19. Свидетельство из Аполлонии упоминается Столбой, однако

16 Столба. Ук. соч. С. 17 сл. Сам автор производит Eappaq от aapa , т.е. рассматривает 
его как дорийское или эолийское; обосновывая возможность бытования в Нимфее имени 
с ярким_ неионийским диалектным признаком, Столба тут же постулирует в нем ион. 
суфф. -ад  но уже само предположение о существовании подобных форм в ионийской сре
де в V в. указывает на его слабость. И в остальном Столба прибегает лишь к косвенной, а 
отчасти некорректной аргументации; так, граффито ф/соАш каг ащп на остраконе из 
Мирмекия, выполненное ионийским письмом, с эол. ащ л, скорее всего, является, как 
указано в editio princeps (Виноградов, Тохтасъев. Новые посвятительные граффи
ти... С. 44 сл.), поэтической цитатой.

17 Михайлов в числе прочего («stirps valde propagate») допускал и фракийское про
исхождение имени, ссылаясь на Дечева (Detschew D. Die thrakischen Sprachreste. 2. Aufl. 
Wien, 1976. S. 417), хотя тот не привел ни одного убедительного примера, доказывающе
го существование во фракийском такой антропонимической основы.

1 Schwyzer. GG. S. 526. § 30.3; ср. Treheux J. // ВСН. 1985.109. Р. 496; Тохтасъев С.Р. К изда
нию каталога керамических клейм Херсонеса Таврического //Hyperboreus. 1997. 3/2. С. 393.

19 Клейма с именем ГoXaq в обоих вариантах склонения относятся к началу I и началу 
II (Па) хронологических групп, разработанных Б.Н. Граковым (см. прим. 2), т.е., соглас
но Н. Коновичи, соответственно ок. 350 и 330 гг. (см. с литературой Conovici. Histria. VI- 
П... Р. 50 suiv.; Кац В.И. Современное состояние хронологии синопских керамических 
клейм // Боспорский феномен. Проблемы хронологии и датировки памятников. 2. СПб., 
2004. С. 32-39:1 группа -  самое начало 50-х годов IV в.; ср. Федосеев Н.Ф. К дискуссии о 
хронологии синопских керамических клейм // Там же. С. 40-51). Вполне возможно, что 
керамевсов, носивших это имя было двое (дед и внук?); как FoXaxoq, так и ГоXa v тоq 
представлены уже в клеймах I группы (соответственно № 17-18 и 612, 658 в каталоге 
Коновичи; клеймо наиболее раннего домагистратского периода -  ГoXaxoq, см. Брашин- 
ский. Греческий керамический импорт... С. 180. № 556); впрочем, отнесение магистрат
ских клейм с именем ToXaq к началу I группы сомнительно в виду атт.-койне формы 
астинома -  [Ai]o%ivotj (№ 17—18 Conovici), ср. ион. Aiaxtveco в клейме № 12-15, которое 
KoHOBH4ii (Histria. VIII... Р. 51) относит к группе If (т.е. якобы ок. 335/330 г.). Клейма с 
именем Aaq относят к IV и V группам, т.е. к III -  началу II в. Едва ли ГoXaxoq, Aaxoq 
происходят из ГoXavxoq, Aavxoq (ср. Тохтасъев. Из ономастики... X-XVII. С. 131), но 
окончательно вопрос можно решить только после публикации каталога синопских 
клейм, где будут наконец сведены воедино все известные в настоящее время штампы. А 
propos: на мой взгляд, начало магистратского клеймения, по-видимому, следует несколь
ко удревнить -  до 360-х годов (как, например, Брашинский И.Б. Экономические связи 
Синопы в IV—II вв. до н.э. //Античный город. М., 1963. С. 133, а сейчас Н.Ф. Федосеев), 
если не раньше, принимая во внимание диалектную ионийскую форму aaxuvogenvToq 
на клеймах астинома Диофанта (группа Ie, Conovici. Histria. VIII... P. 23, 54 suiv. .Ка 1-11; 
P. 164 suiv. № 655-657), хотя имя самого астинома имеет уже форму gen. на -он. На Бое- 
поре в -о-основах -он вместо древнего -о или наряду с таким написанием встречается 
уже в надписях раннего периода правления Левкона I, т.е. не позже 370-х-360-х годов 
(Тохтасъев С.Р. Боспор и Синдика в эпоху Левкона I // ВДИ. 2004. № 3. С. 146. Стк. 6 = 
Tokhtas’ev S.R. The Bosporus and Sindike in the Era of Leukon I. New Epigraphic Publications // 
SEG XLVIII. 1027; топ; КБН 6a. 1: ]aion), а окончательный переход к новой орфогра
фии начинается примерно с середины IV в. В свете фактов языка относительная хроно
логия, разработанная методами типологии, по-видимому, не является столь уж надеж
ной и прочной, как представляется ее авторам. Ср. прим. 232.
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без сколько-нибудь определенной интерпретации; между тем одно то, что в сущ
ности то же самое имя обнаружилось в двух ионийских колониях20, является ре
шающим аргументом против предполагаемой им связи с oa.ua.

Можно было бы допустить, что интересующие нас имена восходят непосред
ственно к стощсх; ‘'i)\|/ov\ негреческому слову, которое, как полагали уже древ
ние, неоднократно отложилось в топонимии от западной Малой Азии и Самоса 
до Кефаллении (см. прим. 8 и Pape-Benseler s.v. Zaur), Xapia., Xapxx;21). Однако 
против этой гипотезы говорит, с одной стороны, отсутствие каких-либо данных, 
что это слово где-либо еще в греческом мире участвовало в антропонимиче- 
ском словообразовании, а с другой стороны, популярность основы Sam- в анато
лийской антропонимии.

Столба, в принципе, правильно отвергает (S. 16) объяснение имени из скиф
ского22 и прочие выдвинутые в последнее время уже вовсе фантастические тол
кования (S. 14 ff.), однако его критика иранской атрибуции некорректна. Вино
градов и Молчанов ссылались не только на данные среднеиранской поры, дей
ствительно ненадежные или не имеющие доказательной силы, но и на 
авестийский ономастикой, подразумевая авестийский гапакс Sama-, наименова
ние семейства, из которого происходили герои Трита и Крсаспа (очевидно, от 
имени прародителя Sama-). Sama- связывают с авест. sama- ‘черный, темный’ 
(как эпитет коней, антоним к aurusa- ‘белый’)23 < *syama- (<*syama-), ср. авест.

20 Stolba. ХАММАХ... S. 17, 18. Аполлония, как известно, основана милетянами 
(Ehrhardt N. Milet und seine Kolonien. Frankfurt a. M. etc., 1983. S. 61 f.). О метрополии 
Нимфея наши источники не сообщают, но эпиграфические памятники VI-IV вв. до 
н.э. свидетельствуют об ионийском происхождении его колонистов; ср. в частности 
данные новонайденных эпитафий первой четверти V в. до н.э. (Соколова О.Ю., Пав- 
личенко Н.А., Каспаров А.К. Новые находки на территории нимфейского некропо
л я / / Hyperboreus. 1999. 5/2. С. 327-332), посвящения времени Левкона (Соколова О.Ю., 
Павличенко Н.А. Новая посвятительная надпись из Нимфея // Ibid. 2002. 8/1. С. 99- 
121) и вотива Комосарии ([Коцоаоф'о]г|), дочери Горгиппа: [’ApTept/-5t (?) 
EiZt)]0etrit (Власова Е.В. Фрагмент посвятительной надписи из Нимфея // Ibid. 
1994/1995. 1/2. С. 136. Прим. 16 ([EtA,v>]0eir|i -  дополнение Тохтасьева); см. Виногра
дов Ю.Г. Вотив Комосарии из Нимфея // Боспорский город Нимфей: Новые иссле
дования и материалы. Тезисы докладов. СПб., 1999. С. 20: [’ApxeptSt EtA/u]0£vr|t; 
Власова читала невозможное [£4^a(4£vr|]0£ir|t). См. обзор с литературой Тохтасъев С.Р. 
Надписи Таманского музея // Таманская старина. 4. СПб., 2002 С. 83, 97 сл. Прим. 6. 
Гипотеза М.М. Худяка, согласно которой метрополией Нимфея был Самос, несмот
ря на усилия Столбы (ХАММАХ... S. 19 ff.) подкрепить ее дополнительными сообра
жениями, на мой взгляд, не имеет достаточных оснований. Иконографические па
раллели в нумизматике Нимфея и Самоса могут иметь самые разные причины; не 
более весомы и ссылки на богатый самосский импорт в Нимфее; основываясь на по
добных критериях следовало бы, например, приписать основателям Березанского 
поселения хиосское происхождение, ведь, по данным Ю.И. Ильиной (Хиосская кера
мика конца VII -  начала VI века до н.э. // ТГЭ. XXVIII. 1997. С. 5-16), «среди торго
вых партнеров Хиоса Березань занимает ведущее место с начала VI в. до н.э. не 
только в Причерноморье, но и во всем Средиземноморье» (с. 10).

21 Ср. также Samousae/Xafponooat, местность близ Дельф, Syll3. 872 Е ~ F (или к 
сюда?).

Виноградов Ю.Г., Молчанов А.А. Еще раз о монетах Нимфея с легендой ХАМ
МА // Девятая Всероссийская нумизматическая конференция... Тезисы докладов и 
сообщений. СПб., 2001. С. 18.

23 Ср.-перс, sam -  «огонь», о котором пишут Виноградов и Молчанов, не существует. 
Источником недоразумения, по-видимому, является ср.-перс. имя Sam-Adur, псевдокомпо
зит, состоящий из двух актуализированных авестийских основ, второй из которых являет
ся Atr- ‘Огонь’, Gignoux Ph. Noms propres sassanides en moyen-perse epigraphique. Wien, 1986
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топоним Siiamaka-24, др.-иран. антропоним *Syamaka- (арам. Symk), н.-перс. 
Syamak25, др.-инд. (вед.) syama-, антропоним Syama-26. Однако обычным для обо
значения ‘черного, темного’ в авестийском и других иранских (в меньшей степе
ни -  в индоарийских) языках было образование от того же корня с другим суф
фиксом: авест., др.-иран. syava- (< *syava-, др.-инд. syava-), который для Север
ного Причерноморья хорошо документирован сарматскими именами (Xtcruoq 
IOSPE I2. 103. 3; Хшогхх; Н О  52. 3; расширенные суффиксом -aka-: Хюгис/кос 
К Б Н  1242. 18; Хсшауои 67. 8 (sic, vidi!, Хеаоауог) edd.); Хсшауас 1099. 6 и др.27 к 
*sava- < *syava-. Имена с *syava- очень часто встречаются и у других иранских 
народов28, тогда как надежных свидетельств для *s(y)ama- ни в апеллативной 
лексике, ни в ономастике больше нет. И  в скифском, если правильна этимоло
гия Хош-даксх; от этой основы29, тоже известно одно *s(y)ava-.

Другая возможность объяснить имя из иранского -  отнести его к *sam- ‘быть, 
ровным, правильным’ и/или ‘успокаиваться’ (др.-инд. sam-30). Однако эта основа 
в иранской антропонимии, кажется, не встречается и опереться можно только 
на др.-инд. Sama-31.

Однако гораздо важнее гемината в ХАММА, которую Виноградов и М олча
нов оставили без обсуждения (по крайней мере в опубликованных тезисах до
клада). Иранский этимон «имени одного из скифских царей» -  «Самма...?» (ав
торы предполагают сокращенное написание имени на монетах), под протекто
ратом которого, по их гипотезе, находился Нимфей, никак не мог содержать 
геминату. Догадки об адаптации скифского царского имени, сопровождаемой 
экспрессивной геминацией (тем более по типу ионийских гипокористиков на - 
бсф, выглядели бы совершенно неправдоподобно, в отличие от предположения 
о подобной трансформации малоазийского по происхождению имени частного 
лица, которое получил, вероятно, в наследство от предков один из ионийских 
колонистов.

2. MiScrroq то .абоскхкесх; 154, первая половина V в.
Имя покойного переоформлено в ионийском из MiSpq по модели имен на -сф 

(ср. gen. Mi8cl5oc I.Kyz. 167). Анатолийское имя, которое благодаря полулеген-

(IPNB. П/2). Р. 156 (там же -  Sam, «descendant du nom av. Sama-»). Авестийское (зороастрий- 
ское) происхождение, по-видимому, имеет и Xocpoq, имя двух царей Армении и Коммагены 
Ш-П в. до н.э. (первый из них основал в Коммагене город Хаибоата < иран. *Sama-s(y)ata- 
‘ благополучный благодаря Саме’ или уже ‘благополучие самы’, как Karlsruhe; ср. ’Арсац- 
о-аата), судя по всему, происходивших из персидского рода (Hiibschmann Н. Armenische 
Grammatik. I. Lpz, 1897. S. 21; Head B.V. Historia numorum. Oxf., 19112. 774; Lehmann-Haupt 
C.F. // RE. IA. Sp. 2160 f.; Honigmann E. I I RE. Suppl. IV. Sp. 981 f.).

24 AirWb. Sp. 1571; Mayrhofer M. Die altiranischen Namen 1: Die avestischen Namen. 
Wien, 1979 (IPNB. 1/1). S. 74 f.

25 Him W. Altiranisches Sprachgut der Nebeniiberlieferungen. Wiesbaden, 1975. S. 229.
26 Velze J.A. van. Names of Persons in Early Sanscrit Literature. Utrecht, 1938 (Proef- 

schrift... Rijksuniv. te Utrecht, 1938). P. 108.
27 Обзор см. Виноградов Ю.Г. Позднеантичный Боспор и ранняя Византия // ВДИ. 

1998. № 1. С. 234 сл., 239 сл.; Тохтасъев С.Р. Эпиграфические заметки // ANAXAPXIX. 
Памяти Ю.Г. Виноградова (Херсонесский сборник. XI). Севастополь, 2001. С. 161; 
Tokhtas’ev S.R. Epigraphical Notes I I ACSS. 2005. 11/1-2. P. 25 f.

28 См. с литературой Mayrhofer. Die altiranischen Namen 1... S. 75; Him. Altiranisches 
Sprachgut... S. 229, 241.

29 Подробный анализ см. Huyse Ph. Gab es eine Lautentwicklung /к/ —> /х/ im «Skytho- 
Sarmatischen»? // Hyperboreus. 1998. 4/1. S. 183 ff. (*Syava-m-aka-?).

30 Bailey H.W. Dictionary of Khotan Saka. Cambr., 1979. P. 420.
31 Velze van. Op. cit. 68.
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дарному царю ассоциируется у нас прежде всего с Фригией, в античный период 
было распространено по всей Малой Азии, отчасти из-за популярности преда
ний о фригийском Мидасе, но известно уже с хеттского времени32. Згуста (см. 
прим. 32) подчеркивает, что во множестве случаев невозможно выяснить, идет 
ли речь о собственно малоазийской ономастической традиции или уже о грече
ской, ведь рассказы о фригийском царе были издревле популярны не только у 
малоазийских, но и у балканских греков. Материал, собранный в изданных к на
стоящему времен томах LGPN и в электронном TLG, показывает, однако, что 
большинство свидетельств происходит из Малой Азии, преимущественно из 
Фригии и соседней Писидии (вслед за JI. и Ж. Роберами это отмечает сам Згуста. 
KPN. § 912)33; надписи из других мест нередко прямо указывают на происхожде
ние носителей имени Мидас из Малой Азии или специально из Фригии34, что, 
правда, не всегда стоит воспринимать буквально (термины «Фригия», «фриги
ец» часто употреблялись расширительно для всей внутренней Малой Азии), а 
также на их низкий социальный статус (не говоря уже о рабах), ср., например, 
IG II2. 1561. II. 22: Mi5a<; ер МеАлтгц ottcwv, стцаацсшссЛг^ (отпущенник; см. так
же прим. 114); сюда же относятся керамевсы из Синопы35 и Родоса (в обоих слу
чаях -  Мгбаф ; иногда оно оказывается в компании с другими варварскими 
и/или характерными рабскими именами (M{5aq, Лг>5о<;, Aaoq, без отчеств, над
пись фиаса SEG XXIV. 223, Аттика).

Патронимик, вероятно, иранский (персидский или скифский)37.
3. Тиоаг|<; Теттегю той Mt5ao<; 228, начало IV в.38
Орфография M t5ao двусмысленна: имя может восходить прямо к (фриг.?) 

*Midajos (если не по греческой модели MiSaq —> Mi5a(i)o<;) или к *Midawos. 
Первое толкование может подкрепить Тцоагц; (ниже), пафлаг. ДраАсоюс; (наря
ду с ДраАхоод, см. к 27), лид. Теттаиск; (ниже), A vair| (21), второе -  Теттено*;, со
поставляемое с лид. Tete, килик. Тетцд, Т£тта<;, лид. Теттаисх;, лик. Te90i-weibi,

32 Mi-i-ta-(as) (аккад.), Laroche. NH. № 808; ст.-фриг. Midas, лид. Mida- (см. ниже), 
лик. Mida: Robert L. Noms indigenes dans l’Asie Mineure greco-romaine. I. P., 1964. P. 424 
suiv. (далее -  Robert. Noms...); Zgusta. KPN. § 912; там же и в Pers. § 1081 см. обзор 
данных из других областей греческого мира; см также Hall, Coulton. A Hellenistic Al
lotment List... P. 113. С. 18 (Mt8a<;); P. 114. C. 31 (Mt8p<;).

33 Robert L. et J. La Carie. II. P., 1954. P. 78. Ср. также топонимы MtSdetov в Фригии 
(точно воспроизводит фригийскую форму, см. Neumann G. Phrygisch und Griechisch. 
Wien, 1988 (SB. Wien. 499). S. 7 f. и ниже, к 14) и MtSaneStov в Мисии (Zgusta. KON. 
§ 807-1; 2).

Например, члены «объединения фригийцев» в Астипалее 1П в., см. ниже и прим. 225.
35 В частности, это имя следует читать и на клейме, изданном Брашинским (Грече

ский керамический импорт... С. 186. № 608: «MtAA—»).
36 Nilsson М.P. Timbres amphoriques de Lindos. Copenhague, 1909. № 314; Шелов Д.Б. 

Керамические клейма из Танаиса III—I вв. до н.э. М., 1975. С. 111. № 407-411; также 
ремесленник в Tit. Cam. 169.

37 Об этой надписи и об именах см. Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 165; он 
же. Остракон с поселения ольвийской хоры Козырка XII // Hyperboreus. 2002. 8/1. 
С. 84. Прим. 60; он же. Проблема скифского языка в современной науке // Ethnic Con
tacts and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to 
the Ottoman Conquest. Ia§i, 2005. C. 98).

38 Подробнее об этой надписи и именах см. Scherer A. Paphlagonische Namenstudien 11 
Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturkunde. GS fiir Wilhelm Brandenstein. Innsbruck, 
1968 (IBK. 14). S. 381. Anm. 21; Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 161 слл.
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Tettmpe (?)39 и др.40; к образованию ср. Татеиос из Лидии41 и т.д.42 Внешне ближе 
всего к Mi5ao<; стоят фригийские мифологические имена К а /х /6 ; (см. Раре- 
Benseler)43, Ш т о ; 44 и антропонимы в надписях римского времени А ротао ;, 
Дсгидетао; из Фригии (Zgusta. KPN. § 101, 3 10)45, Д ао ; (в частности синопские 
клейма46), O evouvao; из Писидии (§ 1154-2), Т а о ; из Лидии (§ 1493-5). А ротао ; 
и Д оодетао; Г. Нойманн47 определил как производные с суфф. -wo- (ср. ст,- 
фриг. Proitavos от *proi-ta- ‘Vorangeher’?): первое образовано от «*арота;, wortlich 
‘Pflliger’» (соответствие гомер., ион. а р о т д ;) , т.е. *Arota-wos; второе -  от 
*8ог>Д£та; ‘Angehoriger des б оод о ;’ (н.-фриг.: ‘(культовое?) собрание’). Лаос,, 
очевидно, образовано от Too; (Zgusta. § 1493—4; лув. иерогл. Tas, ниже прим. 102),

39 Впрочем, лидийские имена, по-видимому, этимологически не связаны с ликий- 
скими, если правильно толкование лик. TeGOi- от *te66i- ‘принадлежащий отцу’ 
(Нойман Г. Ликийский язык // Древние языки Малой Азии. М., 1980. С. 339), прила
гательного от лик. tedi ‘отец’ при taada- (т.е. tada-?) ‘отец’ в лидийском (интерпрета
ция предположительна, см. с литературой Хойбек А. Лидийский язык // Там же. 
С. 315), лув. tadi, лув. иерогл. tati(a)s. Лид. Tete, килик. Тетг|; и др. можно рассматри
вать в качестве редупликации основы Те, засвидетельствованной в Тц; из Амасии 
(Zgusta. KPN. § 1550).

40 Zgusta. KPN. § 1540, ср. Pers. § 604. Сюда же, возможно, Теттш из Херсонеса 
(НЭПХ 35), см. с литературой Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 162 слл.; он же. 
К изданию... С. 390 (с литературой). Отнесение к греч. тети ; без расширителя -у- 
(ср. Schwyzer. GG. S. 496. § 16. 1) едва ли правдоподобно даже без учета имени мужа 
Теттии -  Полтшх;, по всей видимости, малоазийского (Тохтасъев. К изданию... 
С. 390. Прим. 62).

41 Вопреки сомнениям Згусты (KPN. § 1517-33), это свидетельство вполне надеж
но, см. переиздание надписи в ТАМ. V/1. 641.

42 Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 161 слл.; он же. Из ономастики... V-IX // 
Hyperboreus. 1994/5. 1/2. С. 145: AiSaoo; в граффито из Ольвии III в. (Виноградов Ю.Г. 
Варвары в просопографии Ольвии // Демографическая ситуация в Причерноморье в 
период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981. С. 145. №. 13; Vinogradov Ju.G. 
Pontische Studien. Mainz, 1996. S. 159), сопоставляемое с AiSa; (Zgusta. KPN. § 282, Ли
дия, Каппадокия). К расширениям малоазийских антропонимов формантами -j- и -w- 
необходимо добавить: Laroche. NH. Р. 245 suiv.

43 Акцентуация, вероятно, по модели прилагательных типа ayXao;  < *-aFo; или/и 
героических имен Aavao;, Ma/axo; (основатель Кимы и Темноса, Strabo. XIII. 1. 3; 
St. В. s.v. Тцдуо;), K pavao; (Pape-Benseler). Как антропоним известно в Гортине (1C
IV. 360; LGPN I. Р. 242,1 в.: КоЛао;). Ср. KaXat; -аш ; (Georgakas D.J. On the Nominal 
Endings -г;, -tv in Later Greek I I CPh. 1948. 43. P. 256) из Исаврии (Zgusta. KPN. § 511), 
вероятно, производное от KaA.a; (Перуадцуо; I. Iasos. 6. 3; ’АдгсДцуог] Suppl. Epigr. 
Rhod. 64 II. 5: двое тезок, по-видимому, отец и сын), ср. хетто-лув. Kal-Kalia, ниже, 
прим. 53. Но, возможно, это греческое имя, впрочем, крайне редкое: КаХа;, олимпи- 
оник 72 г. до н.э. из Элиды (Moretti. Olymp. № 692); КаАшбц;, Wuensch. Def. tab. 23. 6.

44 Пшхои лхШс в Карии, якобы от имени друга Мидаса, St. В.\ Pitaium, Plin. NH.
V. 107; ср. Zgusta. KON. § 1067-3.

45 Сюда же можно было бы отнести К абао; из Южной Фригии/Писидии (Zgusta. 
KPN. § 500-2, ср. К а8а;, § 500-1), но явно то же имя засвидетельствовано и в написа
ниях К аб ота ;, К аб аои а; из того же района (§ 500-8, также в эпиграмме у D.L. IV. 
30: Mr|vo8cope... Кабапабц -  «Менодор... потомок Кадава», из Тиатиры во Фри
гии), которые указывают на *Kadawas. Расширение дополнительным формантом 
-a(s) или греч. -а;, -а;?  Ср. ’АуаОопа; (КБН 1179. 49) при обычном и необыкновен
но популярном на Боспоре римского времени ’Ауавоп; (см. КБН. Указатель VII; 
LGPN IV. s.v.).

46 Ср. Masson. L’inscription d’Ephese... P. 237: «... non pas un nom ‘thrace’ comme on 
l’admet en general, mais plutot un nom bithynien avec des affinites phrygiennes».

47 Neumann. Phrygisch und Griechisch. S. 12 f.
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a Д ао ; явно от Д а ; ;  ср. еще лид. Armavs, от хетто-лув. теонима Arma ‘Луна’. 
Таким образом, имеются веские основания считать, что за M i8ao ; стоит *Mida- 
wos, собственно фригийское или анатолийское (ср. прим. 38) производное от 
М (5а; (Midas).

Tuavr|;, как отметил уже Б.Н. Граков49, идентично с 0000,00; (и -о;?) из Сино
пы (клейма и только что опубликованная надпись наместника Митридата VI в 
Ольвии50) и Пантикапея (536, I в. н.э.: © иаю и51); также ©оеоо (gen., вместо 
© oaioo, Zgusta. KPN. § 441, Исаврия): *Tu(w)a-ya, к хетто-лув. Tuwa, © она;, 
То("о)а, Тогщ;52, ©оа-Огла53, ср. ст.-фриг. Tuva-tis (из хетто-лув. Tuwa-ti). В свою 
очередь Tuwa, согласно Ларошу (Laroche. NH. Р. 245), является расширением ис
конно односложного Ти54, которое засвидетельствовано пафлагонским 0Ъ</П><; 
(см. 5) с тем же чередованием aspirata/simplex (ср. Абоо^/Атоо;, см. 7)55. Другим 
типом продления основы Ти является лид. Т т о ; 56, ср. Nooioo (клейма Синопы и 
Гераклеи57): лув. иерогл. Nus и др. (см. прим. 54).

4 . Т о а щ ; [к]сп Акрсобг; 1фо; 227, первая половина IV в.
Сильно грецизированные имена брата (или сестры?)58 и отца Тиея (одинако

вая суффиксация! -  ср. 24 к TopSi;) не имеют надежных параллелей59.

48 Zgusta. KPN. § 242-2, Фригия; оба имени на клеймах Синопы, Д ао; известно в Ге- 
раклее, см. ниже; Досо(т>)ксорг1, Zgusta. KON. § 238, Писидия.

49 Граков. Древнегреческие керамические клейма... С. 27, 52; Robert. Noms... 
P. 454, 455. № 2.

50 Крапивина В.В., Диатроптов П.Д. Надпись наместника Митридата VI Евпато- 
ра из Ольвии // ВДИ. 2005. № 1. С. 68; Krapivina V., Diatroptov P. An Inscription of Mith- 
radates VI Eupator’s Governor of Olbia // ACSS. 2005. 11/3—4. P. 168: Aioyevp; Ooatoo.

51 Судя по всему, также в пантикапейской надписи I в. н.э. на постаменте бюста: 
Оосфоо?], см. Из собрания Керченского государственного историко-культурного запо
ведника. I. Античная скульптура. Киев, 2004. Кат. 35 (А.П. Кулакова, С.Р. Тохтасьев).

2 Zgusta. KPN. § 431 (Исаврия), 1585; Robert. Noms... P. 424 suiv. № 6: Писидия, Ки
ликия и др.

53 Zgusta. KPN. § 436, Фригия/Ликаония; редупликация *Tuwa-tuwia, как хетто-лув.
Kul-kulia от антропонимической основы Kul(a)-, Kal-Kalia (каппад. Gal-ga-11-a) от 
Kal(a)- и т.п., ср. Laroche. NH. Р. 242 suiv.

5 Ср. хетт. Tuttu (ср. Laroche. NH. № 245), лув. иерогл. Tutus, Тош а; (Zgusta. KPN. 
§ 1596-1, Писидия, Киликия), редупликация основы Ти, как Тц; и Tete (см. прим. 39), 
лув. иерогл. Nus (также Non;, Zgusta. KPN. § 1052, Киликия) и Nunus и т.п. Иначе о 
T u w a-Houwink ten Cate. LPG. P. 177 f. (глагольная основа?).

55 Ср. Robert. Noms... P. 454 suiv.; Scherer. Paphlagonische Namenstudien. S. 381. Anm. 21.
__56 Sardis. VII/1. 1 A. 18: T. Maveon; I.Ephesos. 2. 13: Tut on топ Mavra) топ Е ал- 

Хабо;.
57 IOSPE III. 8866 и др. (Синопа); Брашинский И.Б. Рец.: IGBulg I2 // ВДИ. 1972. №. 3. 

С. 206 (Гераклея); Брашинский (там же) идентифицировал это имя с Noiod из Месем- 
брии (IGBulg I2. 335 bis, III или начала II в., ср. IGBulg V. 5108); Nomo; известно также на 
Самосе (IG XII/6. 178. 5; Dunant С., Pouilloux J. Recherches sur l’histoire et les cultes de Tha- 
sos. II. P., 1956. P. 15 suiv. № 167. 6), в римское время -  в Киликии (Nom8a; I.Anazarbos. 
430, ср. Brixhe Cl. // Bull. ep. 2001. 466); ср. ст.-фриг. Noievos[ (имя?). Nomo; в прочих из
вестных мне надписях римского времени (например, IG II2. 1990. 6) является транскрип
цией лат. Novius; италийское происхождение имеют и более древние (IV, III и II вв.) сви
детельства из Южной Италии и Ахайи (cw oiko;), LGPNIIIA. Р. 330 (также Noma).

58 Как бы к акро- + совею (ср. гомер. акролоро;) или oGopat.
59 Созвучие Рр; с эпическим и мифологическим 4;io)v, топонимами на Родосе Т ;о; 

(гавань), ’Ppa, ’Ppat (область; отсюда эпитет Аполлона ”Рро;, Artemidor, apud St. Byz. 
s.v. T ;tat) и рядом этимологически тоже темных апеллативов (обзор см. Kamptz Н. von. 
Homerische Personennamen. Gottingen, 1982. S. 373 f.; Chantraine. DELG. II. P. 465), веро
ятно, является случайным.

178

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



5. 0г>; ’Атсохгсо 189, вторая половина IV в.
Оба имени, как указал уже Латышев (к IOSPE II. 151, 164), а еще раньше 

Т. Рейнак60, характерны для Пафлагонии, известны в Синопе (также Тн;, клей
ма), а в Северном Причерноморье также в Херсонесе (’Ахбжх; IOSPE I2. 712; 
0г>; ЕХХ 45661); 0 6 ;  -  в Амисе (SEG XXXVIII. 1282, III в.) и Гераклее (клейма).

Ср. ’Ахштог» 401 ,1 в. н.э.
6. ’Ax6xr|; A vo0r|v[o]; 170, вторая половина IV в.
Написание ’А хота; известно в Ольвии (IOSPE I2. 685: gen. ’Axoxaxo;) и Ликии 

{Zgusta. KPN. § 123-1), но в надписях римского времени, когда исчезало количе
ственное различие о и со. Однако имеется и вполне надежная параллель: пафла- 
гон. Ксороло; (также КооръЛои) на клеймах Синопы первой четверти III в. (ке- 
рамевс) и К оргЛ а;, имя правителя (ap%cov), т.е. сатрапа Пафлагонии у Ксено
фонта (An. V. 5. 12 и др.)62.

Второе имя (< *Avo0r|V£o; per hyphaeresin, пош. *Avo0r|vr|;), по-видимому, то
же малоазийское, встречается впервые; ср. ’Axx>-ava;63), K a v -a v t|;  {Zgusta. 
KPN. § 520, Киликия: к именам с Kav-, § 523), KoA,-£VT|; (§ 658-3, Лидия: к име
нам с КоЯ(а)-, хетто-лув. Ки1(а)-), 'ОфсАрс (§ 1181-1, Киликия), Tcxv-cxvpq 
(§ 1501, Писидия64, ср. хетто-лув. Tanuwa, Taniti, Tanuhepa)65. Впрочем, нельзя 
полностью исключать этникон, т.е. Avo0T|v6;66.

7. Axcru; Аха%оасо 1061, Гермонасса, IV в.
Ахоо; (очевидно, ’Ахогх;), по-видимому, принадлежит числу малоазийских 

Lallnamen с той же, что в ”Аххг|; (8- 11, 15) и ’А ха; (I. Ephesos. 2. 24 и др.) и т.д. 
основой Ах° (Zgusta. KPN. § 119); тогда Ахогх; так же относится к А та;, как 
ХалАоЪ; -оЪ5о; к Ха.ттАа; -аб о ; (= лид. Sab/ais) в той же эфесской надписи (стк. 
13, 19)67. Или оно принадлежит основе Ти, © гх/Ри; (5)68? Имя известно в Синопе 
(клейма): А0ог>; и Axon;; в другом (архаичном) написании -  лид. ”Ахг>; (Herod. I.

60 Reinach Th. Noms meconnus // REG. 1889. P. 94; см. далее с литературой Robert. 
Noms... P. 454 suiv., 528; Zgusta. Pers. § 596; KPN. § 123.

61 Ср. Тохтасъев. К изданию... С. 387 сл. и ниже прим. 224.
62 Ср. Zgusta. KPN. 696: также в Лидии (Эфес) и Карии (Траллы); добавить I.Priene. 

201 (accus. -av); Scherer. Paphlagonische Namenstudien. S. 380. Anm. 16.
63 Phlego Trail. FGrHist. 257 F 12, apud Phot. Bibl. Cod. 97, кулачный боец из Адрамития; 

ср. Zgusta. KPN. § 119-6: к А тис, А топ;, как уже Pape-Benseler, см. 7. Робер (Noms... 
Р. 211), которого поддержал Згуста (KPN. S. 681), считает чтение Флегона ошибочным, 
предпочитая Atinas у Цицерона, pro Flacco 31, которое обычно исправляют на Atyanas, 
Робер же предложил At<t>inas, ссылаясь на распространенное в Эолии и районе Перга- 
ма имя Axxiva;: «C’est celui que l’on retrouvera aussi facilement dans Photius, oil d’abord Yupsi- 
lon etait un tau mal lu par un copiste ou plutot dans la source». Соображения Робера правдопо
добны, но, на мой взгляд, не имеют обязательного характера.

64 То же имя Згуста по ошибке зарегистрировал еще раз в § 1517-28 как Taxavp;.
65 Шерер (Paphlagonische Namenstudien. S. 378. Anm. 8) сопоставлял AvoGptvo; 

(некорректное чтение в КБН) с Avo-7tTr)vi;, о котором см. с литературой Robert. 
Noms... P. 508 suiv.; Тохтасъев С.P. Из ономастики Северного Причерноморья. 
II. Фракийские имена на Боспоре // Этюды по античной истории и культуре Северно
го Причерноморья. СПб., 1992. С. 185 сл.

66 См. подробнее: Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 158 сл.
67 Ср. Masson. L’inscription d’Ephese... P. 235.
68 Ср. ниже прим. 81: хетт. Nuwanza : Anuwanza и т.п.
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7. 94; 34; VII. 27; ср. Taxvq 15), [А]0гк;69. Ср. далее ’Ахои-ксоцг) (видимо, вместо 
’Агио, ’Ахсшо- или ’Аттог)-) и ’Axno-xcopiov в Фригии (Zgusta. KON. § 113-11; 12), 
’Axuocvocq (Мисия, см. к 6). По-видимому, к тому же семейству относится имя 
гончара на клеймах Гераклеи -  Абгои, ср. A0r|q, A0iq (KPN. § 21, Лидия, Восточ
ная Фригия; ср. прим. 69)70: А 0 ц  и A0ioq относятся друг к другу как Г о р б ц  
к Горбюд или K u/uaviq к KuAxavioq (см. к 11, 24). Чтение A0pq в граффито 
конца V -  начала IV в. из Зенонова Херсонеса71 не может быть принято; на са
мом деле там читается А0Н[-'~2-|Х (”A0r|viq или ’A0T|VT|q?).

Axaxairiq72 неизвестно. Восстановление этого же имени в танаисской надпи
си 220 г. н.э. (!) 1278. 29 (’Аха%[аюг)), несомненно, ошибочно (хотя бы потому, 
что места для четырех букв на камне нет, vidi!); судя по всему, следует читать 
А\|/а%[оп] (см. это имя в 1250. 16 и, возможно, в той же надписи 1278. 28/29). 
К образованию ср. Виагре; (3), A vaip  (21), пафлагон. ApaAmipq (синопские 
клейма), фриг. Горбгрд (Herod. I. 14. 2 и др., при обычном TopSioq), A aaipq  (29), 
но также и скифское IySapjtoapq из Ольвии73. Более чем вероятно, что морфем
ная общность (Ах°) в именах отца и сына не случайна.

7а. Ахо Толстой 198, Пантикапей, конец V -  начало IV в.
Возможно, сокращение Axouq или Axoxpq; Толстой, а за ним Згуста (Pers. 

§ 596) предполагали gen. от Axoq, которое, однако, известно только в Сицилии 
(явно сикульское или сиканское имя74).

8. "Axxpq 'Ikscro 1102, Корокондама, V в.

69 IGBulg I2. 322 ter, Месамбрия, III-II вв. Михайлов вслед за Дечевым (Die thrakis- 
chen Sprachreste. S. 8), по-видимому, напрасно считал имя фракийским. Оно известно 
во Фракии еще в нескольких надписях римского времени (IGBulg II. 560, 845; III/1. 
1204; III/2. 1690 В. 18; 1735), когда даже в ее глубинных районах появляется много 
носителей малоазийских имен, см. Mihailov G. Population et onomastique d’Asie Mineure 
en Thrace // Pulpudeva. Sofia, 1978. 2. P. 68-80; Taceva-Hitova M. Population et onomas
tique d’Asie Mineure en Mesie Inferieure I I Ibid. P. 81-93. A0on (отчество BetOnq’a) в 
надписи римского времени из Амфиполя (Detschew. Die thrakischen Sprachreste. A0r|q) 
можно было бы рассматривать как словообразовательный вариант к А0(о)н<; и да
лее предполагать малоазийско-фракийскую омонимию; однако в Лидии (Саитты) из
вестно A0r|q (ТАМ V/1. 705,1 в. н.э.; Zgusta. KPN. § 21: «unklar», что означает сомне
ние в малоазийском происхождении). Тем более не имеет сюда отношения (вопреки 
Дечеву, Die thrakischen Sprachreste) Axiaq (©рас, tStotxqq, BGU. VI. 1266, III в.; к «эт- 
никону» ср. Bingen J. Les thraces en Egypte ptolemaique // Pulpudeva. 1983. 4. P. 72-87); 
неясно ФХа. Axtaq SB. III. 7240. 9. В римское время имя встречается на Боспоре 
(КБН 1179. 31, Горгиппия) наряду с Axxtaq (КСИА. 1962. 89. С. 98, поселение Семе- 
новка; ВДИ. 1977. № 3. С. 116 (= SEG XXVII. 435), Кепы; 1286. 5, Танаис): расшире
ние ’’Axxtq?; ср. ’Аххюп-кюцц (Zgusta. KON. § 113-10, Фригия) и женское имя Axtavtq, 
Axxtavtq (KPN. § 119-18, 19, Ликаония, Исаврия), к образованию ср. пафлаг. КонАлои; 
: КпАдаук; (11,12) и лув., хетт. Kulis, Kulia и т.п.

70 Тохтасъев. К изданию... С. 387.
71 Блаватская Т.В.. Розов В.Н. Граффити зенонитов // Эпиграфические памятни

ки древней Малой Азии и античного Северного и Западного Причерноморья как ис
торический и лингвистический источник. М., 1985. С. 118 слл. № 2. 4 (SEG XL. 643); 
рисунок издателей (с. 118, рис. 1) дезориентирует: как показал осмотр черепка в 
Керченском музее (1993), на самом деле два крайних слева обломка не примыкают друг 
к другу.

К номинативу см. Виноградов, Тохтасъев. Новые посвятительные граффити... 
С. 38 сл. Прим. 45.

73 Яйленко В.П. Несколько ольвийских и березанских граффити // КСИА. 1979. 
159. С. 57 (Dubois L. Inscriptions grecques dialectales d’Olbia du Pont. Geneve, 1996. №. 77).

74 Arena R. Iscrizioni greche arcaiche di Sicilia e Magna Grecia. I. Milano, 1989. №. 63. 18 
(= Dubois L. Inscriptions grecques dialectales de Sicile. Rome, 1989. №. 38).
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Принимая во внимание, что в раннее время на Боспоре встречается только 
"Аггрс; -£С0 (см. 9-11,15; в надписях римского времени -  gen. ТАтта), естествен
но и в данном случае усматривать не *s- (gen. ’Атт£о(б)<;), а a -основу. ’А.ттг|<; 
C'Axxaq) -  малоазийское имя (хетт. Atta), распространенное в античную эпоху 
главным образом в южных районах Анатолии, но известно в Гераклее Понтий- 
ской (IG II2. 8699: ’Аттоо), а также в лидийских (Atas) и, по-видимому, старофри
гийских надписях (Atas)75.

9. [—]cov ' Аххеш 1056 I. 9, Гермонасса, IV в.; список имен (агонистический ка
талог вроде 1137 из Горгиппии?), в остальном сплошь греческих, не считая К а -  
(ЗаОа^есо I. 20 .

10. ГАшжкоу "Аттесо 175, Мирмекий, первая половина IV в.; в КБН  надпись 
помещена среди пантикапейских, но в прим.* на с. 479 правильно указано, что 
она найдена на некрополе Мирмекия.

11. XGXTt(3to<; "Аххесо, Ku(A)iavtc (на камне KYAIANIX) "Аххесо, Мирмекий, 
первая половина IV в.76

Аттес, возможно, тот же, что в 10; это имя см. также 15.
KW aaviq -  пафлагонское имя, известное на клеймах Синопы (также nom. -toq, 

керамевс)77.
12. ’AnoAAcov[io<;] Kt)?aavto<; 162, IV в.78
13. Ti|3r|<; Alt Пах[рф]ю1 Kai Ixpq, граффито на чернолаковой чаше из Панти- 

капея IV или III в.79
О Тфгц; см. 14.

75 Подробнее см. Тохтасъев. Надгробная стела сыновей Аттеса из Мирмекия // 
В ПИ. 2006. № 1. С. 72. Прим. 3.

Издание надписи -  Там же. С. 72 слл.
7/ Подробнее см. Там же. С. 75 слл.
78 В КБН представлен следующий текст: 'A koKAOW | КъЛШУЮ^. Ссылки издате

лей на существование антропонима ’АлоТАсоу несостоятельны, так как все свиде
тельства относятся лишь к римскому времени (см. с литературой Papazoglou F. De- 
orum nomina hominibus imposita I I Recueil de travaux de la faculte de philosophic. Beograd, 
1979. 14. P. 7-16; cp. Robert J. et L. //Bull. ep. 1981, 179). При осмотре камня в лапида- 
рии Керченского музея (летом 1993 г. хранился в так называемых «пилонах Аджи- 
мушкая»; инв. № КЛ-123) выяснилась и ошибочность утверждения В.В. Шкорпила 
(Заметки к изданным боспорским надписям // ИАК. 1911. 40. С. 115), что «снизу и 
справа края сохранились вполне, так что не может быть сомнения, что надпись чита
ется полностью». В действительности стела еще в древности была вторично исполь
зована (лучше всего это видно при осмотре ее с тыльной стороны), причем камень 
снизу и, по-видимому, справа обпилили; позже правый его край был почти полно
стью сбит, так что поверхность спила сохранилась на весьма небольшой площади, а 
буква N в AnOAAQN оказалась немного повреждена. Судя по воспроизведению 
надписи в IOSPE IV. 407 и других ее изданиях (см. в КБН), камень не получил каких- 
либо новых повреждений с тех пор, как был приобретен Керченским музеем в 1891 г. 
Таким образом, нет никаких препятствий читать: ’A7toXX(bv[loq] | ICoXtaVKX;. А 
propos: AITOAAQNOI (vidi!) ГааТ£1 %аГр£ в надписи I в. н.э. из Мирмекия 877 
(инв. № KJI-193, хранился во дворе музея) следует исправлять на ’A7toM»0)V(£)l, как 
это в 1222 (AnOAAHNEI), вместо -1£ (о таких же написаниях вокативов и 
формально идентичных генетивов от имен на -£Ц типа Га<ХС£Ц, ПаТЕЦ см. Тохтасъев. 
Эпиграфические заметки. С. 158; Tokhtas'ev. Epigraphical Notes. P. 17; ср. Brixhe Cl. // 
Bull. ep. 1994. 570); в КБН принято чтение А.И. Болтуновой: ’AttoAAcdv О {!}, хотя 
издатели тут же упоминают замечание Латышева об отсутствии параллелей для та
кого о.

79 АА. 1907. S. 139; ср. Болтунова А.И. Зевс Отчий и Зевс Спаситель // ВДИ. 1977. 
№. 1. С. 181.
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Второе имя неясно и, похоже, встречается еще раз лишь на Боспоре: 1тг|<; 
’Еягкратон 1137 Б II. 31 (Горгиппия, первая половина III в. до н.э.); помимо от
сутствия прямых параллелей против возведения к ixr|<; Чтацоф80 говорит сосед
ство с Ti|3r|C, а также созвучие с лик. Ite (Itei, dat.?). Трудно сказать, относится ли 
сюда же Гпг| 11 (и, может быть, 193, где чтение такого имени сомнительно: [-12- 
jxtrj Aooccnoq [yjuvr)81) (обе -  IV в.), тоже засвидетельствованное исключительно 
на Боспоре8-.

Несмотря на то что авторы граффито носят варварские имена, посвящение 
отеческому Зевсу можно расценивать как свидетельство значительной эллини
зации (если бы мы даже допустили, что посвятители имели в виду соответству
ющее пафлагонское или фригийское божество).

14. Щ щ  о voq, N ava Тф ею  yuvr| 225, IV в.; за некорректной брахилогией83 
скрывается: «Тибес, сын Тибия (и Наны)».

Тфгр; и (пропущенное в указателе КБН!) Tipeicx; -  словообразовательные ва
рианты того же имени84, возможно, отражающие соответствующие пафлагон- 
ские формы, хотя прямых аналогий, кажется, нет. Tifteioq -  характерное пафла
гонское имя85, известное в IV—III вв. в Синопе86, а также в других причерномор-

80 Ср. Тхарц (Bechtel. HP. S. 503), Itamus (Solin H. Die griechischen Personennamen in 
Rom. B.-N.Y., 1982. S. 779).

81 Анасш; производит впечатление анатолийского имени (с суфф. -z(z)i?), но надеж
ные параллели мне не известны; сближение с Онастк;, О аац  (Zgusta. KPN. § 1145, Кили
кия), лик. Wazije по меньшей мере сомнительно, несмотря на дублеты типа хетт. dMam- 
ma : dAmmamma, Nuwanza : Anuwanza, лув. иерогл. Ki-Tesub : Aki-Tesub (Laroche. NH. P. 
241 suiv.); ближе созвучные топонимы в Фригии (Аонаб-) и Писидии (*Auas- в этниконе 
Auasitae), Zgusta. KON. § 78. Ср. Тохтасъев. Из ономастики... XVIII. 6.

82 Неубедительно предложение Штруббе (Strubbe J. // BNF. 1978. 13. Р. 379 f. 
Strubbe J. // TAAANTA. 1978-1979. 10-11. P. 135) читать имя Ix(i)oh вместо ITPOY 
(отчество Александра) в надписи римского времени из Пессинунта (еще и с гипоте
тической атрибуцией имени как галатского).

83 Ср. П атец нос; ка) Дюуношс; Дюунспон, %аГре 700; сходное построение имеет 
сигнатура Дгщцхрюс; кш Дшууцхос; них; Teyeaxat елхпцаау, АД 1982 (1989). 37. 
Xpov. Ее?I. 116 (SEG XXXIX. 391).

84 К сочетанию однокоренных имен у ближайших родственников ср. Schulze W. 
Kleine Schriften. 2. Aufl. Gottingen, 1966. S. 421 f.; Robert. Noms... P. 530 suiv. и далее: 
’Av8pea<; ”Avdp(avoq(Tataki A. Ancient Beroea. Thessaloniki, 1988. P. 107. № 175), 
’АакТщтпас; ’Аак7.Г|яа (I. Kyz. 44), Ва^к; Ва%юн (Белова H.C. Три неизданных над
гробия из Керчи // Археология и история Боспора. III. Керчь, 1999. С. 148 слл. № 3, с 
ошибочной интерпретацией), 'Ерццс; 'Ерщон (КБН 399), 'HAixac; 'Штор (IOSPE I2. 
128. 9) и ' HA.tq 'Н мта (ibid. 542), Zcoxac; тон Zcoxixoh(I. Priene. 313, 369), КёфаХос; КеГ 
9a7.t©vo<; (Xepaovr)atxr|i; КБН 195), Kxf|acov Кхцагсо, Aaprov Аацёсо, Аацяк; Аартц- 
хон (Milet. 1ДП. 122.1. 101,123. 13, 33. А. 6), Мцуц Мцугон (КБН 695), Huppiac; Пиррон 
('НракА,£С0ХГ1(; IG II2. 8772), ФгХшхос; ФгХЕакон ХГо<; (IG XI/4. 547. 4), ФгХ^арЦоА 
®i)i7.a8o<; (Igten Q., Engelmann Н. // ZPE. 1998. 120. S. 91. № 13, Эфес или Колофон, 
метронимик); варварские имена: МоХеан; МоХеш (Hall, Coulton. A Hellenistic... P. 112. 
А. 7), BeiOhc; BetGrovoc; (IG II2. 2164. II. 32), то же и BetGac; Выбнос;, см. Samsaris D C. 
Les Thraces dans l’Empire Romain d’Orient. Jannina, 1993. P. 132 suiv.; Zrnaq ZtrcoSon 
(Ibid. P. 174 suiv.); но второе может быть и композитом; то же касается Et0t<; EiGia- 
А.он (IGBulg V. 5380).

85 Strabo. VII. 3. 12 (Tiptoe;; codd. Tiptpoc;); XII. 3. 25; Huxley G.L. Strabon and Tibios // 
GRBS. 1963. 4. P. 155 f.; Robert. Noms... P. 530 suiv.; Zgusta. KPN. § 1556; Scherer. Pa- 
phlagonische Namenstudien. S. 382 f.

86 Наиболее ранние клейма дают Терею, позднейшие -  ТфеЕ—], ТфцЕ—], [ТфРцон, 
с нередким в койне графическим вариантом ц вместо et (как Тфцон IG XII/8. 468, 
Фасос). Згуста едва ли прав, отделяя Терек; (KPN. § 1525, Исаврия) от Ttpetoc; 
(§ 1556) и связывая первое с ТаР(е)к;, -Цс; (§ 1494, Исаврия, Ликаония).
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ских полисах87, но засвидетельствованное и ликийскими надписями -  Tibe в 
прилагательном жен. p. Tibeija88; ср. также ст.-фриг. Tib(-), топоним Tipiya в 
хеттских источниках (запад Малой Азии, см. Zgusta. KON. § 1335). Страбон 
утверждает (VII. 3. 12), что в Афинах это имя стало синонимом для раба-пафла- 
гонца, но в другом месте сам же пишет, что его носил один из его амасийских 
родственников (XII. 3. 33); и в более раннее время оно многократно засвиде
тельствовано для свободных89.

Стефан Византийский упоминает Tiftetov, место (толос) во Фригии, назван
ное по имени «некоего Тибия (Тгрюй)», а от топонима, в свою очередь, якобы 
происходит рабское имя Tipeioq. Боспорское Т ф р ; вместе с лик. *Tibe и Tibeija 
проясняет вопрос, предполагая такой словообразовательный ряд: Тфг|<; 
(*Tibes90) -> Тфеюд (ср. Ttetoc; от Тих;, ниже) —> Ti(3eiov или прямо: Т ф р ; —> 
Tt(3etov. Этот тип образования производных от имен и апеллативов с помощью 
продуктивного суффикса *-ejo- хорошо засвидетельствован во фригийском: 
TopSieiov от Гор8ю<;, MiSdetov от Midas и т.п.; ст.-фриг. matar kubileya ‘Мртрр 
o p e ia ’ (?) и др.91 Он известен и в пограничной с Пафлагонией области Вифинии: 
Tieiov (Zgusta. KON. § 1337; от фриг. Tux;, ст.-фриг. Tiyes или сразу от производ
ного Ttetoi;, KPN. § 1558, Фригия), а также в Пафлагонии: KopbZeiov {St. В.) от 
КорнЯш; или скорее *К ор\А о; (см. 6)92; ср. также Pitaium (см. к 3). В архаиче
скую эпоху эти области испытывали значительное влияние фригийской культу
ры; в западной Вифинии и соседней с Пафлагонией Птерии даже обнаружены 
старофригийские надписи93.

N ava  (также 15, 16), редупликация основы Na, представленной женским N a 
(19), распространено в Малой Азии повсеместно {Zgusta. KPN. § 1013; добавить 
ст.-фриг. Nana (?)), начиная с хеттского времени (Nanna); известно в Синопе94 и

87 НЭПХ 152; ISM I. 242 (Истрия); IGBulg 12. 450, Аполлония.
88 Согласно интерпретации Крега Мелькерта {Melchert Н.С. Lycian Lexicon. Chapell 

Hill N.C., 1989. P. 101).
Кроме двух боспорских примеров см. данные из Херсонеса, Истрии и Аполло

нии (прим. 87), аттические надписи IG I3. 1032; VI. 131; VII. 255 (в числе Оералсоуте;, 
но с отчеством); II2. 10778 (’Арштократцс; [!] Тфегоп); 11573; SEG II. 9, II. 15 и 
IG ХИ/8. 468, Фасос (ср. прим. 86); LGPN IIIB. Р. 402, Магнезия (в Фессалии). И Ари
стофан назвал Клеона Пафлагонцем, а не Тибием. Встречаются, конечно, и метеки, 
рабы или отпущенники, например, IG II2. 1672, I. 69; 2937. 7; 2940; 9046; 10450 
(Tiavo;); 12779; 12780; XII/9. 492; также надпись с Хиоса см. прим. 168; см. также ли
тературу в прим. 85.

Как "Аттр; : лид. Ates, ст.-фриг. Ates (см. Тохтасъев. Надгробная стела сыновей 
Аттеса... С. 73. Прим. 3), M dvp; : лид. Manes (см. прим. 110, 111, 112).

91 Neumann. Phrygisch und Griechisch. S. 7 f., 21; idem. Zu phrygischen Namen I I Studia 
onomastica et indogermanica. FS Fritz Lochner von Huttenbach zum 65. Geburtstag. Graz, 
1995. S. 130.

92 Scherer. Paphlagonische Namenstudien. S. 380: под фригийским влиянием; Згуста 
(KPN. § 696) без каких-либо оснований считает антропоним производным от топони
ма, при этом в KON топоним не зарегистрирован, как и Corylenus (Liv. XXXVII. 21. 5), 
город в Мисии; в словаре Папе-Бензелера восстановлено в греческом виде как К о- 
ргАцуо;, ср. MoSprivij, городок в Вифинии, явно фригийское название, расширение 
MoSpCOV, gen. pi., Zgusta. KPN. § 391; Duridanov Iv. // LB. 1987. XXX/1. S. 45; Neumann. 
Phrygisch und Griechisch. S. 9.

9 Brixhe, Lejeune. Corpus... № 59-71, 223-251.
94 N ava Екаташ, French D.H. Sinopean Notes 2 // EpAn. 1991. 18. P. 149. № 17 = I.Si

nope. 64, IV в.; cp. Navva, p. 150. № 19 = I.Sinope. 65 и Neva, p. 151. № 33 = I.Sinope. 32 
(также № 33), то же время.
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Гераклее (IG II2. 8735: жена афинянина Сосиполида; ср. мужское Navotig ibid. 
873695), а в Северном Причерноморье -  в Херсонесе96.

Ср. N av a  цт|хг|р Мруобсороц 285, П- I  вв.; мужское N av ag  380,1 в.97
Следует отметить отсутствие грецизации (ожидалось бы Navr|); также в 15 

(рядом с vA w r|!), 16; ср. аналогичные транскрипции в 18 (I(? )ap ia), 25 (Нбгка), в 
синопских эпитафиях, приведенных в прим. 94, в IGBulg. I2. 415, Аполлония, V - 
IV вв.: Аба (ср. ibid. 334 novies, Месамбрия98; 253, хора Одесса, IV или III в.: По
л а  (ср. Поллшд, выше прим. 40)99.

15. N av a  : N iK opa/o\) yuvf| : Т ах н д : "Аттеох ’'Avvrj Taxnog yuvf| 209, первая 
половина IV в.

Все варварские имена являются малоазийскими Lallnamen.
К ”Avvr| (также 20) см. Pape-Benseler s.v.; Zgusta. KPN. § 62 (только A vva)100. 

ср. хетт. Anna, лид. Anas101, фриг. Avvcov (см. прим. 96) и Avair) 21.
Ср. ”A vva 340 ,1 в. н.э.; Avveiv 891 ,1—II вв. н.э.; Aveiv 892, II в. н.э. (хора Пан- 

тикапея).
Тахид входит в обширный ряд имен на Тах°102, но в таком именно написании 

неизвестно; прямо соответствует ему Taxong (Zgusta. KPN. § 1517-31, Киликия), 
ср. ''Ахид [Atus] и Axoug (см. 7), Karos и К а р о и д .

15а. Сю да ж е, по-видимом у, относится Taxxicov (912. II. 5, отчество : 
[---]окрахг|д Т.), Нимфей, первая половина III в.; ср. Taxdw v {Zgusta. KPN. 
§ 1517-20), а к образованию -  П ал(л)1С0У (§ 1199-24, 17), ’Avvicov 575. Ср. также 
Taxcov из Синопы (см. прим. 96)104.

В нимфейской надписи фигурирует еще один носитель малоазийского имени -  
А ккад I. 11 (22а).

Ср. женское T ax ia  290,1 в. до н.э.

95 Ср. N av o ag  (*Nanuwa), N avot)6ag, Navvoxiv или -ox>g (f.), Zgusta. KPN. 
§ 1013-8; 38, 22.

96 См. с  литературой Stolba V. Barbaren in der Prosopographie von Chersonesos I I Helle- 
nismus. Beitrage zur Erforschung von Akkulturation und politischer Ordnung in den Staaten 
des hellenistischen Zeitalters. Tubingen, 1996. S. 444; Тохтасъев. К изданию... С. 386 сл. 
(также NavtOV на клеймах, к образованию ср. Taxcov, French D.H. Sinopean Notes 1 // 
EpAn. 1990. 16. P. 55 f. № 21 = I.Sinope. 38; фриг. AVVCOV из Астипалеи, ниже; M ap— 
COV, KPN. § 850-19; Палсоу 36 Б. 70 и ПаллЮУ, Zgusta. KPN. § 1199-23).

97 По мнению В.П. Яйленко (Материалы по боспорской эпиграфике // Надписи и 
языки древней Малой Азии, Кипра и античного Северного Причерноморья. М., 
1987. № 72), надпись датируется концом I в. до н.э.

98 Имя малоазийское, Zgusta. KPN. § 15-1. Ср. каппад. Hada {Laroche. NH. № 64), 
Абад (очевидно, ’Абад) SEG XXXIX. 701 В и Bull. ёр. 1990. 590, Нимфей, середина 
III в., и в надписях римского времени 373, 688 (gen. ’Абаход), 744 (gen. ’Аба), 650 
(или fern. Аба).

99 Ср. Финогенова С.И., Тохтасъев С.Р. Новые данные о культе Афродиты в Гер- 
монассе // Hyperboreus. 2003. 9/1. С. 86 сл. Прим. 4 (к ПаХ1ка SEG XXVII. 448, 
Синдская Гавань, V в.; П а ш а  1065, Гермонасса, IV в.).

100 Подробный обзор с привлечением КБН 209 см. Robert L. // Firatli N., Robert L. Les 
steles funeraires de Byzance greco-romaine. P., 1964. P. 138-141; Робер показывает, что само по 
себе это имя, как многие другие Lallnamen, может принадлежать самым разным языкам.

101 Ср. Gusmani. Anthroponymie... S. 190.
102 Zgusta. KPN. § 1517; ср. ст.-фриг. Tates (возможно, также Tatas), лид. Т атен а  

(см. к 3); см. также топонимы у Згусты, KON. § 1305. Исходная односложная основа 
представлена в лув. иерогл. Tas, редуплицированная -  в Ta-tas.

Ср. Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 161.
104 К вероятности анатолийско-греческой омонимии Lallnamen с основой Tat(a) см. 

Robert // Firatli, Robert. Les steles.. .P. 186 (s.v. Taxtg fem.); Robert L. Monnaies grecques. 
Geneve-Paris, 1967. P. 61 suiv.
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16. N a v a ' к а к а  ктЛ. (дальнейший текст не вполне ясен), магическое граффи
то из Зенонова Херсонеса первой половины IV в.105

17. Navaxoc; и
17а. Nava8o<;, gen., граффити на чернолаковых сосудах IV в. из Пантикапея 

(Толстой. 224 й 210, с ошибочной интерпретацией)106.
Мужское имя с ионийским суфф. -а<; (во втором граффито не исключено и 

женское Navac;), соответствует хетт, и лув. иерогл. Nanas, известно в надписях 
из Лидии (Nanas/NavaQ, билингва), Карии, Фригии, Писидии/Ликаонии, Исав- 
рии (gen. N av a  и NavaSoq; в некоторых случаях речь может идти и о женском 
N avac)107; та же основа в женском N av a  (14—16). Ср. Navvac, (скорее всего, -аф  
в defixio из Ольвии (по-видимому, II в. до н.э.)108.

18.I (? )a p ta  Maveco yuvf), N a Maveco (0)nyaxr|[p] 222, IV в.
N a (также Na<;109) -  производящая основа имен N ava, Navac; (14 -16 ,17 ,17а), 

встречается главным образом в южных районах Малой Азии и во Фригии (Zgus- 
ta. KPN. § 1007).

M avr|c распространено по всей Малой Азии, особенно во Фригии110, в част
ности известно в Пафлагонии111, специально в Синопе112, в Гераклее (IG II2.

105 Масленников А.А. Граффити и дипинти с мыса Зюк // КСИА. 1987. 191. С. 46. 
Рис. 1, 33; С. 50. № 33; ср. Vinogradov Ju.G. // Bull. ёр. 1990. 594; SEG XL. 628 (с беспоч
венной догадкой: «Na peut etre la forme vulgaire de vat»). Ю.Г. Виноградов привел па
раллель в граффити на остраконах из Ольвии: ка(ка) Taoptcovoq, кака  Taoptcovoc; 
(теперь опубликованы: Vinogradov Ju.G., Rusjaeva A.S. Phantasmomagica Olbiopolitana // 
ZPE. 1998. 121. S. 157. Taf. X, 3 c-d); см. также SEG XLIX. 1288; в обоих случаях кака  
должно означать «зло», «несчастье» (арц какт)), призываемое на голову Наны resp. 
Тавриона. В Bull. ёр. Ю.Г. Виноградов предложил читать после какое датив 'Ovpocot 
(судя по фотографии, любезно предоставленной мне А.А. Масленниковым, правиль
но). В.П. Яйленко (Магические надписи Боспора // Древности Боспора. 2005. 8. С. 483 
сл.), приняв это чтение, правильно отверг элиминирование из текста имени Nava; но его 
толкование последних двух букв (IE) невозможно: якобы Nava кака  ’Ovpaco ге (=tet) -  
«Нана зло на Онеса насылает» (еще и с переводом имперфекта настоящим временем!); 
согласно Яйленко, Nava будто бы обозначает здесь прозвище Артемиды (такой эпитет 
известен единожды в надписи из Пирея, см. Wernicke. Artemis I I RE II. Sp. 1373).

106 Ср. Тохтасьев. Из ономастики... Ill—IV. С. 166. Прим. 76.
107 Zgusta. KPN. § 1013-10; женское Navaq см. также МАМА X. 105. 10 (Мисия); ср. 

Heubeck А. // Die Sprache. 1960. N.F. VI. S. 209; Brixhe Cl. Essai sur le grec anatolien au 
d6but de notre ere. 2e ёd. Nancy, 1987. P. 77 suiv. и прим. 108.

108 Шкорпил В.[В.]. Три свинцовые пластинки с надписями из Ольвии // ИАК. 1908. 27. 
С. 70 сл. № П (= Dubois. Inscriptions.d’Olbia. № 110). Дюбуа приводит еще женское имя с 
Родоса римского времени Nava<; KtZtaaa (Maiuri. NS. 223), gen. Navdxoc (Ibid. 264), а к 
акцентуации ссылается на заметки О. Массона (Masson О. Deux ouvrages recents concemant 
Herondas // RPh. 1974.48. 82 suiv. № 4) (почему не Navac, -axoq вместо -adoq?!).

109 Cp. Brixhe. Essai... P. 77 suiv.
11(1 Robert. Noms... P. 123, 290, 365, 531 (Фригия), 532 (Пафлагония; ср. прим. Ill);  

Zgusta. KPN. § 858-1, в частности лид. Manes; gen. Maveco, см. прим. 56; ст.-фриг. 
Mane(s), Masson О. Le sceau pal6o-phrygien de Mane 11 Kadmos. 1987. 26. P. I l l  suiv.; I. 
Kyz. 94, II-I вв.; Hall, Coulton. A Hellenistic... P. 112. A. 24; P. 114. C38 (?); SEG XXVII. 
915 (Бубон, Ликия: MeveoOea TpoKovSon топ Maveom; Opcnopon); топонимы Mane- 
gordus (или -m), Mavpcnov, Zgusta. KON. § 766-1,2 (Галатия, Фригия), ср. Kahane R. I I BZ. 
1986.19H. V. 356.

IG II2. 10052: Etmopta Mavon nacpXayovtaaa; SGDI 1696. 3, Дельфы: осоца a v -  
8peiov ovopa Mavric to  -/evoq nacpZayova; 1. 5: gen. Mave[oi;].

112 Mavrn; еАаюлойщс, эпитафия первой половины IV в. (French. Sinopean Notes 1. 
P. 47. № 3  = 1. Sinope. 28; датировка Ю.Г. Виноградова, per litt.); Mavr|<; Mr|Tp[to]<; 
(French. Sinopean Notes 2. P. 142. № 2 = 1. Sinope. 63, эпитафия IV в.); имя раба Диоге
на, Ael. VH. XIII. 28 и др.; клейма (фабриканты: Maveco, Mavom;, Мауцтоф.
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8706: Mavoi); 8719), а в Северном Причерноморье также в Ольвии113. Часто в 
Аттике как имя ремесленников, рабов и вольноотпущенников114; на Родосе, как 
и в Синопе, это имя носил керамевс III в .115

Чтение первого имени ненадежно; если читать так, как в изданиях, возможно, 
это имя-этникон от названия острова Еарск; у побережья Карии (см. Zgusta. 
KON. § 1174) или расширение засвидетельствованного в лидийском антропони
ма Saros116; ср. также Xap-uav5ou из Синопы (Zgusta. KPN. § 1375-2: Мату; I.), 
хетто-лув. Sari-wanda, XAPI (легенда монет Амиса, § 1375-1. Anm. 32), кар. 
ХарнаасоА/хк; (§ 1378) и др.117

19. Mavic; 'Н рак/x i 16, IV в.
Вероятно, словообразовательный вариант M avr|i; (ср. ’А ттгц;: Аттц); извест

но преимущественно в южных районах Малой Азии (Zgusta. KPN. § 858-4; так
же в  надписи k o iv o v  xcov Фрпусоу из Астипалеи, см. ниже). Отсутствие патрони- 
мика говорит о низком социальном статусе Маниса (раб или отпущенник)118. 
Ср. идентичные по форме (варварское имя без отчества) аттические посвяще
ния IG II2. 4609 (Манес и Мика -  Матери богов), 4633 (Манес -  Артемиде) и т.д.

20. ’ Avyn ©еобото 158, ок. середины IV в.
21. Avail) Мырофатог» 245, вторая половина IV в. (КБН: первая половина 

III в.); ср. 37.
По всей видимости, расширение Ап(а)-119, малоазийской основы Lallnamen, 

той же, что в ’'А\’УГ| 15,20) или Av(v)a, Avpq, A via (Zgusta. KPN. § 62; ср. Pers. § 892). 
Такое предположение находится в согласии с персидским происхождением име
ни отца, ср. 37. К  суффиксации ср. 3 (к Тоалщд, Ааапфд) 29 (?). Связь с топони
мом ''A valа  (см. прим. 119) сомнительна.

113 Графито рубежа V-IV вв., Виноградов. Варвары в просопографии Ольвии. 
С. 144. № 10; по-видимому, также в граффито III в.: С. 146. № 17; Vinogradov. Роп- 
tische Studien. S. 157, 160. Патронимик Манеса в первом граффито -  |idTpo/,oq(< -eoq: 
гифереза!), указывает на то, что этот Манес прибыл в Ольвию из неионийской обла
сти, ср. Виноградов. Варвары... С. 144; Vinogradov. Pontische Studien. S. 157 (из дорий
ского Шестиградья?); Тохтасъев. Из ономастики... Ill—IV. С. 158; он же. Из онома
стики... X-XVII. С. 131.

114 IG II2. 1554 А. II. 36 (отпущенник); 1554.1. 24 (уесорубф; посвящения: 4609, 4633 
(без отчеств; ср. к 19); члены фиасов: 2934 (в числе имен без отчеств, где также MiSac), 
2940 (см. 23); эпитафия: 8518 (Mavr|<; Мнабф.

115 Шелов. Керамические клейма из Танаиса... С. 109. № 399-400 (отсутствует в LGPNI!); 
другие родосские свидетельства см. Pfuhi Е., Mobius Н. Die ostgriechischen Grabreliefs. Mainz. 
1977. № 501 (вероятно, отпущенник) и SEG XXXIX. 793: Mcxvriq Фрис, урцотос уоарг.

116 Чтение кар. Харон в I.Magnesia. 122/, зарегистрированое в: Zgusta. KPN. § 1377 
s.v. Xapoq, сомнительно, см. репертуар магнесийских надписей McCabe. 162 /: скорее 
Арон.

117 См. Scherer. Paphlagonische Namenstudien. S. 383.
118 Ср. в аттических надписях: Mavi8i ev K o a u t o i  o i k o v t i  вместе с Kpoiaoi ev 

XKap(3ovi8bv o i k o v t i  IG II~. 476. Fr. XIII, I. 11 sq., строители Эрехтейона (тот же спо
соб выражения в другой аттической надписи о сезамоторговце Мидасе, отпущенни
ке, см. 2: ср. Whitehead D. The Ideology of Athenian Metic. Cambr., 1977. P. 30 ff.: обычно 
в аттических надписях для метеков и отпущенников); IG I3. 475. А. IV. 184; Wuensch. 
Def. tab. 109; Audollent. 71. 4: наговоры против их ёруаспа; свободный (или отпущен
ник) -  IG I3. 972 А, V в.: Tovi%oq Mavt[8oi;].

1 9 Згуста (Pers. § 892) сопоставил с именем амазонки ’Avoaa (Ephor. FGrHist. 70 F 166), 
от которого якобы топоним "Avaia на материке напротив Самоса (Zgusta. KON. 
§ 63), не исключая в то же время и относение к Fallnamen; конечно, имя амазонки 
придумано для объяснения топонима ad hoc.
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22. Аккад Атафоко 871, Мирмекий, IV в.; другие малоазийские имена из Мир- 
мекия см. 10, 11.

К А ккад (очевидно -  ’Аккад, ср. 1, к Баццад) ср. хетто-лув. Agga120, Akiya, 
лик. Ake (чтение ненадежно), женские А кка (семь примеров: Мисия, восточная 
Фригия, Галатия, Ликия, Исаврия), Аккхд (Мисия), Акклспд (два примера: Ис- 
аврия), Zgusta. KPN. § 36; сюда же Ако-ксоцц (Zgusta. KON § 34, Лидия) и, воз
можно, Акцд ’Ефгспо (кизикинец, Milet. 1ДП. 137. 10: ’Акцд). Кроме А кка  (gen.) 
из Египта (BGU. И. 576. 18), имя было известно Роберу121 только на Боспоре (те
перь, вероятно, также в Херсонесе, см. прим. 128); он склонялся к его греческо
му происхождению, указывая на акод ‘лекарство’, акгоц ш  ‘исцелять’ и предпо
лагая экспрессивную геминацию, хотя других примеров нет (кроме, разве что 
’Акксо, имени легендарно глупой женщины с Самоса, персонажа комедии Ам- 
фида, см. Pape-Benseler, но также имя ‘буки’, пугала, которым стращали малых 
детей, Chrysip. // SVF III. Fr. 313122). Робер123 усомнился в толковании Бехтелем 
женского ’Акхд124 от акдд125 и -  вместе с Акцд (’Акцд) -  тоже предпочел связы
вать его с акод126. Когда речь идет об именах с такой крохотной основой (эти
мологическим телом, как выражался В.И. Абаев), однозначно решить вопрос 
почти невозможно, иногда даже находясь на почве богато документированного 
греческого языка. Все же определяющим, на мой взгляд, является здесь наличие 
геминаты, сближающей А ккад с несомненно малоазийскими именами (к кото
рым, вполне возможно, относится и самосское ’Акксо, при отсутствии паралле
лей в балканской метрополии127.

Атафогцд неизвестно, к образованию ср. пафлаг. ДраАхтцд (синопские клей
ма, фабрикант), Ата%а1Цд и др. (см. 7).

22а. Аккад ©офсоуод 912 I. 11, Нимфей, первая половина III в.; судя по отче
ству, этот Аккас, гражданин Нимфея, по-видимому, имел дорийские корни (из 
Херсонеса?)128.

©бфсоу встречается на Боспоре и в римское время: 347,1 в. н.э.; 608 I—II в. н.э.

Ср. Ka-ka/Ga-ga. Редупликация типа A-b-aba, А(3(3а(д) от A-ba и далее от Ва 
(Вас), как Ма и A-m-ma, Laroche. NH. P. 240 suiv.

12 Ср. Robert. Monnaies grecques. P. 119-123.
122 Как слово детского языка (откуда гемината), очевидно, является идеофоном и 

не связано с какими-либо корнями с определенной семантикой.
123 Robert. Monnaies grecques. P. 123. № 2.
124 КБН 1037, 1041 (дочь Перисада I); IG II2. 9378 (Мгкцсиа); IOSPE I2. 130, Херсо

не^ IG II2. 10617 (вероятно, рабыня).
125 Bechtel. HP. S. 607; idem. Die attischen Frauennamen. Gottingen, 1902. S. 123, вместе 

с Aoy%ig и Етфцуц (с отнесением сюда же рабского Storax у Теренция, Adelph. 26), до
бавляя: «Der Sinn dieser Namen... vermag ich nicht zu erkennen»; похоже, Бехтелю не 
приходилось иметь дело с женщинами, способными извести человека успешнее лю
бых aidSeg.

126 Ср. также "Аксод, LGPN IIIB. Р. 20, Фессалия; ’АкауОрсютод, ’Акау5р(8ад, см. 
Pugliese Carratelli G. 11 PP. 1989. 44/6. P. 469 seg. -  Акцд, A tag (m.) из Египта 
В. Корнфельд (Kornfeld W. Onomastica Aramaica aus Agypten. Wien, 1978. S. 119) отно
сит к Lallnamen без конкретной этнолингвистической атрибуции.

127 Явно негреческим является женское имя Ака, Акка из Сицилии (Dubois. In
scriptions... de Sicile. № 166, 175c, хора Гелы); но Акад (LGPN IIIA. P. 21, Сиракузы) 
можно было бы сблизить с Акцд (’ Акад resp. ’ Акцд?).

128 См. подробнее: Зинько В.Н.. Тохтасьев С.Р. Стела Гефестиона из Нимфея // 
Боспорские исследования. VII. Симферополь-Керчь, 2004. С. 115 сл. Ср. херсонес- 
ское граффито IV в. Акка[—], ГАХ 199; Тохтасьев. К изданию... С. 390; ср. Stoiba. 
Barbaren... S. 442 (с едва ли оправданным чтением Аккф).
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23. Маце;, заклятие (defixio) на свинцовой пластинке из Пантикапея, первая 
половина IV в.: кахосбсо... M ar|[v K ]a i  [. кхХ.129

Магц; распространено преимущественно в областях, примыкающих к югу 
Понта (от Вифинии до Каппадокии, в частности в Синопе), но известно также в 
Карии (Милет, Родос)130; посвящение Мену Тиранну из Афин IG II2. 2940 сдела
но от лица культового союза (Epaviaxoa), в котором состояли в частности 
M apq, Mavriq, ”Ахта<;, Ка.богк (ср. Zgusta. KPN. § 500-11), Sayyapioq, Tifteioc 
(все без патронимиков). С.Ю. Сапрыкин и В.Н. Зинько заключают: « . . .этот Ма- 
эй мог быть выходцем из Малой Азии или [?] потомком переселенца из Пафла- 
гонии, который поселился в столице Боспорского царства»131; вполне возможно 
и происхождение из Амиса, где имя тоже засвидетельствовано эпиграфически, 
см. IG II2. 8067 (I в. н.э.) и к 24. Не исключено, что пантикапейский Мощд был 
свободным человеком: имя стоит в середине списка имен, из которых все про
чие сохранившиеся -  греческие; правда, в заклятиях варварские имена, принад
лежавшие людям из низших слоев общества, не обязательно перечисляются под 
конец списка132, как это в одном ольвийском тексте133.

Имя очень популярно на Боспоре в римское время: 83, 457, 546, 620, 621, 750. 
1242. 13, 1283. 12.

24. AppaSriq, Дт|[и|г|тр|1Г| |, Арца(8)ои (на камне APMAAOY) yuvp, Горбц 
Ардабо, ’Архещбсорд Арда(б)о (на камне АРМААО) 168, ок. середины IV в., су
дя по шрифту и орфографии: склонение А ррабц^ -о(о), идентичное аттическо
му, по-видимому, демонстрирует наступление койне, при частичном сохранении 
диалектной орфографии генетива -о-основ: Арда(5)о (ср. М п раратоо  37); но 
'Архещбсорд имеет еще ионийский облик, и не исключено, что форма Ардабдс 
обязана своим окончанием лишь влиянию греческих имен на -6сбг| q, а номинатив 
на самом деле был Ардосбсх;. С другой стороны, А рдабдс может быть подтвер
ждено этимологией.

Имя, несомненно, образовано от хетто-лувийского теонима Алла «Луна»: 
*Armada-, очевидно, сокращение имени вроде лик. Арра-ба.-лщк; (< *Arma-ta- 
piyami)134 или таких имен, как лик. Ерда-5-ахдд (хетто-лув. Arma-datta), 
E ppadavvaq135. Прямым соответствием является лик. Ердаубоп (gen., Zgusta.

129 Сапрыкин С.Ю., Зинько В.Н. Defixio из Пантикапея // Древности Боспора. 6. 
М., 2003. С. 266 слл.; судя по рисунку на с. 275 (на помещенной там же фотографии 
ничего не видно), издатели ошибочно транскрибируют Mat|V [K]od; на с. 272 -  опе
чатка MavriQ вместо М адд. В.П. Яйленко (Магические надписи Боспора. С. 481) да
тирует памятник второй половиной IV в.

0 Zgusta. KPN. § 844-1; Robert. Noms... P. 532; ср. к 18. Один МаД<; был даже ро- 
досским магистратом, ВМС. Сапа, 268-270 (II-I вв.); Blinkenberg Chr. Lindos. Fouilles 
d’acropole. II. Copenhaque, 1941. № 278. 8, II-I вв.: в списке кбДхспксп], после которого 
(1. 17 sqq.) перечислены Д£ХО[1КСП].

131 Сапрыкин, Зинько. Ук. соч. С. 272; ср. Тохтасъев. Надгробная стела сыновей 
Аттеса... С. 76. Прим. И.

132 Ср., например: Vinogradov Ju.G. New Inscriptions on Lead from Olbia // ACSS. 
1994. 1/1. P. 104 f. № 1. 7-8 (Dubois. Inscriptions... d’Olbia. № 106): Коссракд^, Дд- 
(J.OKC0V, Ax0O|q в числе «прочих моих врагов»; также ©ахоракос; и затем два грече
ских имени в маргинальной приписке на recto; Wuensch. Def. tab. 46, 71, 72.

133 Dubois. Inscriptions... d’Olbia. № 104; cp. Vinogradov. Inscriptions... 108. № 11.
134 Houwink ten Cate. LPG. P. 133 f.
135 Материал см. Laroche. NH. № 138; Houwink ten Cate. LPG. P. 133; Zgusta. KPN. 

§ 97-1; 355; idem. APNS. S. 119 ff.
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KPN. § 355-18) с неэтимологическим -и- перед дентальным136; менее вероятна 
параллель в виде лид. Arm-та- (прилагательное принадлежности от теонима 
*Arms, как Mida-xa от антропонима Mida-137).

Впрочем, несмотря на дважды засвидетельствованную в А рдабтц и Арцс/бо 
дельту, может быть, следует предпочесть чтение APMAAO(Y), так как в надпи
си III или II в. до н.э. из Амиса находим имя AppaAxn): Мооц Appc/Aoo (и его ж е
на Ггсц, gen.)138; к М агц  см. 23; к Г ц  ср. Г ец  (Zgusta. KPN. § 210-3, Кария), Г ц  
К БН  1074139. АрцаЛОф несомненно, также должно быть производным от Агша. 
В лидийском и ликийском языках засвидетельствовано чередование d/1 или пе
реход d > 1 (в лид. также t > 1), но этот феномен затрагивает прежде всего анлаут 
(единственный пример для инлаута -  лид. antola : anlola)140. Надежнее выделять 
суффиксальное -(а)1-, ср. ШрраЛос; (KPN. § 469-2, Ликия), в котором отчетливо 
определяется лувийская основа 1|д(3р(а)-, ср. 1ц(3рсц, -гц (§ 469-7, 9, Ликия), лик. 
(h)mpara-141; KovdoAoq и Коубсц (KPN. § 676, Ликия, Кария) и др.; продуктив
ный суффикс *-1а- (ср. греч. -Xaq) известен в старофригийском142.

Г орбц -  словообразовательный вариант имени Г орбкц 143. Частные лица, но
сившие последнее имя, были известны Згусте (KPN. § 230) и Роберу (ниже) 
только в Каппадокии (добавить: IGUR III. 1186); впрочем, имя засвидетельство
вано теперь и в Эфесе (I.Ephesos. 2928. 28, время Юстиниана); неясно, связано ли 
с Горбкц имя Гоорбо^ из Ликаонии (Zgusta. KPN. § 231). Робер144, основываясь 
также на том, что в Кесарии существовал культ Зевса Гордия (Дй Горбюл), но 
почему-то не упоминая фригийское имя, писал: «Ainsi l ’anthroponyme Gordios est 
en realite un nom local, un nom indigene, et meme un nom theophore» (p. 549). Между 
тем Кесария находится в непосредственной близости от фригийского культур
ного ареала, так что было бы опрометчиво отрывать каппадокийские свиде
тельства от имени легендарного фригийского царя145; а малоазийская топони
мия существенно расширяет наши сведения о распространенности имени Г ор- 
бюф Горбюи ксорц (Вифиния; также Писидия или Фригия), Горбюо xelxoq 
(Кария), Zgusta. KON. § 215-2 (т.е. ‘крепость царя Гордия’?).

136 Ср. Houwink ten Cate. LPG. P. 133 f. (EppavSon не упоминает); 134, Not. 4: к -da-; 
198 f.: к назальному инфиксу. Ср. также лик. Xuwada, Tuwada к хетто-лув. Kuwa, Tu- 
wa и Tuwati (ср. к 3 и Тохтасъев. Надгробная стела сыновей Аттеса... С. 78. 
Прим. 26).

137 Ср. Gusmani. Anthroponymie... S. 190.
138 Durugdnul S. Zwei Grabstelen einer Familie aus Amisos (Samsun) // EpAn. 1992. 19. 

S. 61-70; другие родственники: Tavva<; (гапакс), Фаруакгц (перс.).
139 По-видимому, I в. до н.э.; в отличие от амисской надписи, это мужские имена, 

как и Гюп gen., Zgusta. KPN. § 219, Исаврия; ср. также Г ц  'Ioxtato из Синопы, 
French. Sinopean Notes 2. P. 146. № 9 = I.Sinope. 59, IV в.

140 Хойбек. Ликийский язык. С. 298; Нойман. Лидийский язык. С. 335; ср. Тохта
съев С.Р. Имя киммерийского царя Лоубацц // История и языки древнего Востока. 
Памяти И.М. Дьяконова. СПб., 2002. С. 303 (согласно гипотезе А.И. Иванчика, ак
кадская передача имени -  Dug-dam-me-i, показывает, что оно стало известно грекам 
через лидийское или, добавлю, карийское посредство).

41 См. Zgusta. KPN. к § 469-9; Houwink ten Cate. LPG. P. 14, 103; ср. выше прим. 9.
142 Neumann. Phrygisch und Griechisch. S. 8.
143 Cp. nom. Г ц  и Гю<; (выше прим. 139), К о/дауц и KiAmvio*; на клеймах Сино

пы, Хауарц и Xayapioq, см. 26 и прим. 147.
144Robert. Noms... P. 526 suiv. № 9; P. 548 suiv.
145 Впрочем, если следовать фригийской этимологии (Neumann. Phrygischen und 

Griechishen. S. 4. Anm. 6), царь Гордий это собственно «der (Herr) des *gordos, eines um- 
wallten festen Platzes» (Нойманн), а Зевс Гордий -  это Зевс Городской, По/аобуос
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Единичность примеров, когда имя Горбюд носили частные лица, могло бы 
говорить в пользу того, что оно имеет теофорный (в Каппадокии), а отчасти ме
мориальный (фольклорный) характер -  в память о царе Гордии (так Zgusta. 
KPN. § 230); подобная интерпретация Горбц проблематична (см. подробнее к 27).

24а. Какое-то имя с хетто-лув. Arma можно усматривать в А рра[—] 911, Ним
фей, V в.; из греческих имен могло бы подойти, кажется, только А р р с т б а с  
(Herod. VII. 227) из Феспий, или воспроизводящее имя местного героя146, или 
скорее образованное от беотийского топонима "А рра (так Bechtel. HP. S. 548). 
т.е. менее всего ожидаемое на Боспоре.

25. Нбгка Горбю<; 0г>уатг|р 184, вторая половина IV в.
Женское имя неизвестно.
26. ’’OXyaovq Xayaptoq 215, IV в.
Оба имени, метонимически образованные от топонимов, характерны для Па- 

флагонии147; от названия городка в Пафлагонии (Zgusta. KON. § 516, западнее 
Синопы) идет также омонимичное имя Kipco/aq/KivwAK;, в частности на клей
мах Синопы (керамевс) и К Б Н  306, 961, 1268. 5 (gen. -он) римского времени. Ха- 
у а р ц  засвидетельствовано в Синопе (клейма, фабрикант), а в Северном При
черноморье также в Ольвии148.

27. viKTj Гцуптск; ка) Палшкогг ёяод, граффито на чернолаковой солонке 
IV в. из Пантикапея149.

Не исключено, что имя Гйуг)<; дано в память об историческом персонаже, зна
менитом лидийском царе; против этого могла бы, пожалуй, говорить его не
обычная флексия (ср. 1, к Х арраф ; сходные проблемы встают перед нами в свя
зи с M i6aq (2) и Г орбц (24, 25). Следует отметить, что в Милете в начале V в. 
лидийское царское имя Х абиатпу; отмечено среди членов коллегии мольпов 
(Milet. I/III. 122. 155, 108; И. 52); в ионийском граффито из Навкратиса VI в.150 за
свидетельствован носитель другого царского лидийского имени ’Арбтх;. В то же 
время как эти имена, так и Гцугц; в Малой Азии среди представителей местных 
народов не встречаются151. Исключением может быть только кар. Гиуск; (имя

146 Wachter R. Non-Attic Vase Inscriptions. Oxf., 2001. P. 84 (Cor 74 h), 261: предпочи
тает понимать как имя коня.

147 Ср. уже Strabo. XII. 3. 25 (об ’СШуаатхф; Латышев к IOSPE IV. 329; Robert L. 
Villes d’Asie Mineure. P., 1935. P. 193. № 2; idem. Noms... P. 449 suiv., 536 suiv.; Scherer. 
Paphlagonische Namenstudien. S. 378, 382; cp. Tischler J. Kleinasiatische Hydronymie. 
Wiesbaden, 1977. S. 129; Zgusta. KON. § 1142, 1157-1 f.; Laminger-Pascher G. Lykaonien 
und die Phryger. Wien, 1989 (SB Wien. 535). S. 11. Anm. 12 (неудовлетворительно). Па
раллельно с Х а у а р ц  бытовала форма XayapiO<5 (например, МАМА VII. 492); ср. 24 
к Г орбц. Образование антропонимов от топонимов известно в Малой Азии с древ
нейших времен, см. Laroche. NH. Р. 347 suiv., ср. также антропоним Sangara, Ibid. 
P. 155. Неприемлемы скифские толкования В.И. Абаева (Историко-этимологиче
ский словарь осетинского языка. I-V. М., 1958-1995. IV. С. 85) и Згусты (Pers. § 162).

148 Виноградов. Варвары... С. 144. № 11, граффито конца V или рубежа V-IV в.; 
Vinogradov. Pontische Studien. S. 157 f. (имя якобы может быть и местным северно
причерноморским; ср. Тохтасъев С.P. Scythica в трудах II Всесоюзного симпозиума 
по древней истории Причерноморья // ВДИ. 1984. № 3. С. 138).

Блаватский В.Д. Раскопки Пантикапея в 1945 г. // КСИИМК. 1947. XVII. 
С. 109; он же. Пантикапей. М., 1964. С. 93; ср. Vinogradov. Pontische Studien. S. 390. 
Anm. 42; S. 395; Тохтасъев C.P. Рец.: ГХХ // ВДИ. 1988. № 3. С. 178.

150 Bernand A. Le Delta Egyptien d’apres les textes grecques. I. Le Caire, 1970. P. 660. № 173.
151 Сообщение Николая Дамасского (FGrHist. 90 F 65) о лидийском богаче Садиат- 

те во времена Креза ненадежно. ’'Арбтх; встречается лишь в римское время в Карии 
и носит мемориальный характер, см. Zgusta. KPN. § 86-7 (Згуста почему-то называет 
имя лидийского царя мифическим).
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сына -  1ариосоол8од в галикарнасской надписи SGDI 5727. С. 43, но оно, воз
можно, связано с лидийским именем лишь этимологически; с другой стороны, 
имя фригийского царя Гордия аналогичным образом зафиксировано в двух 
формах -  Fop5vr|q и Горбкх; (см. к 7 и 24); в Аргосе около 480 г. до н.э. трудился 
ремесленник (T£%v{xi)g с пафлагонским именем 'Axoxoq152, которое соответ
ствует ’Ахсохгц; (5) -ас, (см. прим. 61); синопские клейма дают два написания того 
же пафлагонского имени -  ДроЛолгц; и ДроЛоло<; (также ДраАоюд; пафлаг. 
Корб/Шф (Ксенофонт и др.) соответствует Кшрн/.ос; на клеймах Синопы (см. 
к 6). Во всяком случае, наш Гигент, победитель в рапсодическом агоне, был (и, 
несомненно, считался) полноценным греком.

Как указал Бехтель, смысл имени Пс/лшкос, становится ясен благодаря Ге
родоту (III. 37. 2): финикийцы украшают носы кораблей фигурами Патеков, по
добиями пигмеев: лиуралои тот» av8p'o<; щ р ц о ц  есга153; Бехтель сслылался так
ж е154 на такие сочетания имен, как Патоакод тон Хкц^акос; (I.Iasos. 1. 2; ср. 266. 
14); 18 f.: laxuptcov П а т т  ко \) (КБН  10); "Yppiaxoc Пахалкоо (SGDI 5660, 
Хиос); Еатцрю цу Y ppiaxaiO q155. Если П атек был сыном Гигента (или vice ver
sa), перед нами пара имен, напоминающая т р р ц ц  Sep^oi) (IGBulg I2. 458), 
АЪубацц Пеласг/б ( ’Ефёакх; Syll3. 115), где имена варварских царей выступают 
в амплуа Spitz- или Schimpfnamen156.

Следующие имена могут быть отнесены к малоазийским лишь предположи
тельно.

28. XapoevaK£CO то Ъо М ататтод 1104, Корокондама, V в.
Имя покойного иранское (вероятно, скифское)157; имя отца (вместо M axax- 

ТЕОф с гиферезой), по-видимому, малоазийское, ср. лид. Ална.ттцс (~ лид. Alus) 
Хабнахтгц;, ст.-фриг. Atatas (если имя) и т.п.158; аналогичное сочетание, вероят
но, в 2; ''Аттцс, другое малоазийское имя на стеле того же времени из некрополя 
Корокондамы см. 8.

29. Асоагц; Толстой. 218, Пантикапей, IV в.: gen. fern, или nom. masc.
Ср. А т )  (Ликия), Асп)<; (Киликия), Zgusta. KPN. § 117, а к образованию Avail) 

21 и выше, к 7. Созвучие с A aapoq 914 (по всей видимости, скифское159) может 
быть случайным.

30. Дро(Зо7х>1)<; Д абаю  179, ок. середины IV в.
Первое имя допускает несколько интерпретаций, в том числе малоазийскую; 

второе может быть малоазийским Lallname160, однако подобные имена встреча
ются и в других ономастических системах161.

152 IvO V. 631; CEG 380; ср. Тохтасъев. К изданию... С. 388.
153 Bechtel F. Die einstammigen mannlichen Personennamen des Griechischen, die aus 

Spitznamen hervorgegangen sind // Abh. Gottingen. N.F. 2. 5. 1898. S. 11.
154 Ibid. S. 12; cp. Fischer N.R.E. Hybris. Amsterdam, 1996. P. 123. № 256.
155IGIX/2.234106 = Decourt J.-Cl. Inscriptions de Thessalie. I. Athenes, 1995. № 50.104, Фарсал.
156 Об этих именах и к проблеме в целом см. Тохтасъев. Имя киммерийского царя 

Аиубацк;. С. 302 сл.
Он же. Из ономастики... XVIII. 20.

158 См. Он же. Из ономастики... III-IV. С. 158 сл.
159 См. Он же. Проблема скифского языка в современной науке // Ethnic Contacts 

and Cultural Exchanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonization to the 
Ottoman Conquest. Iasi, 2005. C. 102 сл.

160 См. Zgusta. KPN. § 244: основа Aa5(a)-.
161 Об обоих именах см. подробнее: Тохтасъев. Из ономастики... II. С. 188 слл.; он 

же. Остракон... С. 89 (др.-иран. имена от *dada-, слова детского языка); он же. Про
блема скифского языка... С. 97.
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Не исключено, что ДророАхпх; -  gen. от *ApopoA,T|q. Это предположение мог
ли бы подкрепить боспорские эпитафии V-IV вв., где имя покойного стоит в ге- 
нетиве (sc. pvffpa, crffpa): 114 (прозаический прескрипт), 204, 920, 993 (имена 
без отчеств), 152, 154 (2), 1104 (28: то Ъо)162; правда, когда имя покойного со
провождается патронимиком, перед последним в этих текстах стоит артикль163. 
Ср., однако, ’Атш.торю 0[£о]6ото IO SPEI2. 208а (Ольвия); Aoc,T|(iiA£(o Н ф ш ст- 
ок/Фос ISM. I. 240, Истрия (Пиппиди ошибочно думал о женском Ао^рсп^еоо; 
так же в LGPN IV. Р. 61); p v p p a  тобе ’A anaairiq  ’Epytvo IGBulg I2. 404, Аполло
ния, еще VI в.; N u d a  ’Aptaxcovoq ibid. 101 ter, Одесс164.

31. КтсреОоре (voc.)... KapaOa^eoo 1113, Таманский п-ов, ок. середины IV в.
Имя покойного, возможно, анатолийское; Ксфабаф)*; тоже известно лишь на

Боспоре (еще раз в списке граждан Гермонассы 10561. 20: тот же?)165.
32. ПахрОфСО] ТалЕрш сао 219, первая половина -  середина IV в.
Возможно, к хетто-лув. ономастической основе tapara166; но как объяснить

оставшееся °araoq? Едва ли помогают приведенные Хоуинком Taparazita/i, 
ТРфагтрхосс (килик.). Вероятнее -  к др.-иран. *tapara- ‘топор’ и *saya- от *sa- 
‘защищать’167 или скорее к авест. zaiian- ‘вооруженный’.

33. Тируос[—], граффито из Пантикапея V-IV вв. до н.э., Толстой. 215: «... 
например, Тируофусш]... или нечто подобное». И.И. Толстой, использовавший 
посвященный граффити раздел рукописи IOSPE III. явно воспроизводит ком
ментарий Е.М. Придика, который, пожалуй, только и мог знать о Tupyavoq 
(dnaq!) на неопубликованных до сих пор клеймах Синопы. Известно еще одно 
подходящее имя -  Tupyaoxoq (Хиос, конец V или начало IV в., по-видимому, раб 
или уже отпущенник)168, очевидно, малоазийское и, наверное, образованное от 
той же основы169.

162 См. также Соколова, Павличенко, Каспаров. Новые находки... С. 327, 330 (две 
эпитафии V в. из Нимфея).

163 Это было нормой и в ранних эпитафиях Ольвии (IOSPE I2. 211, 212, 213, 215, 
216), Аполлонии (IGBulg I2. 418), Синопы (French. Sinopean Notes 1. P. 49. № 8 = I.Si
nope. 48, поздний VI в., согласно Ю.Г. Виноградову, per litteris; idem. Sinopean Notes 2. 
P. 148 f. № 16 = 1.Sinope. 58, V в.), Перинфа (Sahin S. // EpAn. 1982. 2. S. 77 ff.; паралле
ли: S. 79. Anm. 18) и др.

164 См. также Kocewalow A. Syntaxis inscriptionum antiquarum coloniarum Graecarum 
orae septentrionalis Ponti Euxini (Eus Suppl. 12). Leopoli, 1935. P. 10 sq.

165 См. подробнее: Тохтасъев. Из ономастики... X-XVII. С. 138 сл.
166 Обзор см. Houwink ten Cate. LPG. P. 158 ff. (tapara -  ‘ruler’).
167 Тохтасъев. Проблема скифского языка... С. 102.
168 Robert L. Sur les inscriptions de Chios IV 11BCH. 1935. P. 455. № B. 12; переиздано: 

idem. Etudes epigraphiques et philologiques. P., 1938. P. 118 suiv.; SEG XIX. 576; в одном 
списке с преимущественно малоазийскими именами: Ti(3eroq, Oipdpr|q (перс.), Ztipoc 
(bis), Артирцф ПсхфА,ауо\ч5г|<;, KiAxKOtq, Mavurrtoq (ср. Тохтасъев. К изданию... С. 
384), Фрп^, MrSaq (но не -rjcg!). Робер (Sur les inscriptions... P. 455; Etudes... P. 120) 
предположил, что Tupyaaxoq -  раб, происходивший с Южного Понта.

Созвучие со ст.-фриг. Surgastos, Enpyaoxriq (эпитет Зевса в Вифинии), лид. 
Srkastus (из фриг.?, см. Neumann. Phrygisch und Griechisch. S. 8, 14, с этимологией: 
формально -  отглагольное прилагательное, к и.-е. *suergh- «sorgen»; сюда же Хир- 
уаатсор’ ovopa PapPapiKOV, Hes., суфф. *-tor-/-tor-), как отметил Робер (Sur les in
scriptions... P. 455; Etudes... P. 120), едва ли случайно; вероятно, речь идет о двух ана
логичных образованиях. Нельзя принять догадки Э. Бенвениста, приведенные Робе
ром, о «фрако-фригийском» имени, как и его ссылки на двоякое написание 
фракийского теонима Zber-tiurdus/Zpe/.-oonpSoq, так как во фриг. и лид. засвиде
тельствован именно -S - .
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34. KJoipocvov .фгщгбсх; Oavxiк а [raxuxryv] Ttpoqrvov IG IX/4. 609. 8 sq., Делос, 
середина III в.

JI. Робер предложил восстанавливать [IaQr||Xi5o<;170, имя известное в Каппа- 
докии, южной Фригии/Писидии и Карии (Zgusta. KPN. § 448-3; но в последнем 
случае речь идет о выходце из Каппадокии171).

Из Малой Азии, прежде всего из Понта и Пафлагонии (ср. к 35), прибывали 
на Боспор и носители персидских имен172.

35. NeoD|af|vo<; (sic)173 AcmoquOapeoq 211, IV в.
Гипотеза Латышева о персидском происхождении имени174, нашла подтвер

ждение благодаря публикации синопского амфорного клейма с именем кера- 
мевса: АarcapxGapeco173. В первой части -  *aspa- ‘конь’, для второй Фасмер пред
положил соответствие авест. miGuuara- ‘gepaart, vereint’176; скорее всего, речь 
идет о диалектном переходе Gva > 9а (аналогичном ср.-перс, dar < *dvar- и т.п.) в 
позднем персидском. Менее вероятно -  к *AspamiGra- с анаптиксой177.

36. АоларДОаргц;— ] 242, вторая половина IV в. (К БН , III в.); отец Невме- 
ния в 35?

37. Avoinnoq  М ирофатоы, Avairj (21) М ироф атоо 245, конец IV -  первая по
ловина III в.

Др.-иран. *M i0rapata-178, грецизировано по аналогии с именами на -|3атг|<;, 
-(Зато*; (Bechtel. HP. S. 92)179.

38. Е атраратрд  Глг0аресо 1066, Гермонасса, первая половина IV в.
Персидскими являются оба имени180. Искуственны догадки Згусты (Pers.

§ 221), что, в отличие от имени сына, 2лп0ос|1Г|<; -  скифское имя; но еще дальше 
пошел Абаев, считавший скифскими оба имени181. Хатрофатг|<; < др.-иран. 
*XsaGra-pata- (к -(Захгц; см. 37), известно как имя сатрапа Экбатан (Athen. 538а)182; 
отражение начального xs- как а- (точнее, xs- > *s— > а-) надежно засвидетель
ствовано только для переднеазиатского иранского (кроме упомянутого имени

170Robert. Noms... P. 442.
171 Ibid. P. 433.
172 См. Vasmer M. Untersuchungen iiber die altesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier 

in SlidruBland. Lpz, 1923. S. 24 f.; Zgusta. Pers. § 33, 554 (S. 49); Тохтасъев С.P. Газа, 
любимая жена Дия // ZYZSITIA. Памяти Юрия Викторовича Андреева. СПб., 2000. 
С. 235. Прим. 16.

173 Резчик смещал фонетико-орфографические варианты имени -  Neopqvtoi;, 
Nomqvioi; и Neoppvioc;.

174 ИАК. 1902. 3. С. 42, к №7.
175 Цехмистренко. Синопские керамические клейма... С. 60. Прим. 14; ср. генети- 

вы Maveco, Mavooc на клеймах Синопы (выше, прим. 112). О гетероклизии a -основ в 
ионийском см. Тохтасъев. Боспор и Синдика... С. 154. Прим. 39; Tokhtas’ev. The 
Bosporus and Sindike... P. 18. № 44.

Vasmer. Untersuchungen... S. 34.
177 Так Згуста (Pers. § 65), ссылаясь на ’Аолащхрцс, у Ктесия, FGrHist. 688 F 13, 14.
178 Justi. IrNb. S. 209; Mayrhofer. OP. 8-1168; Hinz. Altiranisches Sprachgut... S. 167. Cp. 

Robert. Noms... P. 539. № 3.
179 Schmitt R. Medisches und persisches Sprachgut bei Herodot I I ZDMG. 1967. 117. S. 142 f.
180 Так уже Латышев к IOSPE II. 381; Vasmer. Untersuchungen... S. 53; Robert. 

Nomes. P. 539. № 3.
181 Абаев В.И. Скифо-сарматские наречия // Основы иранского языкознания. 

Лревнеиранские языки. М., 1976. С. 309; он же. Скифский быт и реформа Зороастра // 
АЮг. 1956. XXIV. С. 51; он же. Из иранской ономастики // История иранского госу
дарства и культуры. М., 1971. С. 271-275.

82 Justi. IrNb. S. 292; Hinz. Altiranisches Sprachgut... S. 136.
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сатрапа, ср. и само это слово: аатраягц ; < *sa0rapa-). Хсхтрс/крд < *Sa0raka-, имя 
царя «скифов», т.е. саков (Arr. An. IV. 4. 8), стало известно через персидское по
средство или по крайней мере испытало влияние обычной передачи персидско- 
мидийских слов с xs- в греческом.

Хти0арг|^ < *Spitama-; ср. авест. Spitama-, отец Заратуш тры183.
39. [?T]tpocvri<5 Гото voc, 226, первая половина IV в.
Ю.Г. Виноградов184, опираясь на рисунок (снимок с эстампажа) в IOSPE IV. 

345185, где на поврежденном поле перед йотой можно усмотреть следы омикро
на, предложил восстанавливать [K]oipavr|<;. Однако известно только Koipavoc 
(от Koipavoq, как ’Op%a|io<; в 1137 А I. 33, Б II. 40 от орхарск;186), *Koipavr|i; 
можно постулировать лишь теоретически187. Латышев издавал эту ныне утра-

183 Ср. MayrhoferM. Zum Namengutdes Avesta. Wien, 1977 (SB Wien. 308/5). S. 43. Anm. 202: 
idem. Die altiranischen Namen 1... S. 77; 0 вместо x объясняется влиянием греч. CJXi0apf| (Tox- 
тасъев С.P. apud Huyse. Gab... S. 186. Anrry 112). Быть может, 2лпв(/цГ|С даже и воспринима
лось как греческое имя, ср. греч. Хтпбараюс (Bechtel. HP. S. 486, к отпОаргр.

184 Vinogradov. Pontische Studien. S. 115. Anm. 92.
185 Повторяет рисунок в editio princeps Латышева (MAP. 1899. 23. С. 62. № 12).
186 Орхам, сын Горгиппа, конечно, не имеет никакого отношения к Ахеменидам, как 

утверждает В.П. Яйленко (Ольвия и Боспор в эллинистическую эпоху // Эллинизм: эко
номика, политика, культура. М., 1990. С. 290). "Ору ар ос (говорящее имя!) в качестве 
предка Ахеменидов у Овидия (Met. IV. 212: rexit Adiaemenias [i.e. Persicas] urbes pater Or- 
chamus) -  всего лишь его собственная выдумка, во всяком случае -  продукт позднеантич
ной Kunstmythologie, ср. Roscher’s Lex. der Myth. III. Sp. 938 f.; и, разумеется, это грече
ское, а не персидское имя, образованное (метонимически) от эпического апеллатива 
оруарос (всегда в составе формул о. avSpcov или Aracov, «вождь мужей/народов», В 837 и 
др., т.е. синоним c/vac, (avSpcov) (Bechtel. HP. S. 563; Chantraine. DELG III. P. 830; труд 
Бехтеля, без которого серьезные занятия греческой антропонимией невозможны, Яй
ленко не известен, что наглядно доказывают и результаты других опытов этого ученого 
в области ономатологии); кроме Боспора оно засвидетельствовано и в других местах, на
пример, в эллинистическом Эфесе (I.Ephesos. 903. 6: Opyapo^ ’Op%apon; в стк. 10 так
же гипокористик ’Opxapcov), ср. Masson О. Quelques noms des magistrats monetaires grecs. 4 1 I 
OGS. P. 432. Одного из сыновей Перисада I звали npuxavic; (Diod. XX. 22 и др.). Бехтель 
(HP. S. 515) относил это имя к происходящим от названий должностей (вроде "Apyov 
или "Есрород; институт пританов в Милете и -  шире -  в Ионии засвидетельствован (Arist. 
Pol. 1305а18: исполнявшие должность притана^использовали ее, как, например, в Миле
те, для установления тирании: коХХш yap qv ка! peyaXcov KUptoq о npoxaviq; см. 
Ehrhardt. Milet und seine Kolonien. S. 193, 195, 200, 207 f.; ср. также Herod. I. 146. 2: буду
щие основатели Милета и других городов Ионии, отправились за море от афинского 
пританея; ср. Тохтасъев С.Р. в кн.: Андреев Ю.В. Мужские союзы в дорийских городах- 
государствах. СПб., 2004. С. 42. Прим. 119); все это, однако, не исключает и восприятия 
апеллативной основы имени как древнего поэтического обозначения ‘предстателя’, 
‘правителя’ и ‘главы чего-либо’, ср. Pind. Pyth. II. 58 sq. (Ttpnxavt корш ло/Adv... ayutav 
ка! стратой), Stesich. fr. 58. 1 PMG (ijtjtcov npoxaviv, о Посейдоне). Имя Притан носил 
предок спартанского царя Леотихида из рода Гераклидов в 13-м поколении (Herod. 
VIII. 131. 2), т.е. еще героического века, когда Ttpdxavtc могло значить только что-то 
вроде d.vaq, apyoc или opxapoq. Таким образом, боспорские имена ’Op%apoq и Прч- 
xavig принадлежавшие ближайшим родственникам, могут рассматриваться в рамках 
единой типологической категории антропонимов.

187 Ср. '/ovapac наряду с Kovapoc (например, 615, в КБН с неверным чтением, см. 
Тохтасъев. Надписи Таманского музея. С. 102. Прим. 40), вероятно, к Kovapov enxpa- 
фГ|, jxtova (Hesych.), Bechtel. HP. S. 489; ср. Тохтасъев. Из ономастики... X-XVII. С. 144 
сл.; обычное Фао/Аос; (Bechtel. HP. S. 436) и Файллцс, Vinogradov Ju.G. The Greek Col
onisation of the Black Sea Region in the Light of Private Lead Letters I I The Greek Colonisa
tion of the Black Sea Area. Stuttgart, 1998. S. 161 (SEG XLVIII. 1024), Фанагория; ср. 
Тохтасъев C.P. Новые tabellae defixionum из Ольвии // Hyperboreus. 2000. 6/2. С. 305. 
Прим. 37.
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ченную надпись по эстампажу, на котором различил часть верхней горизон
тальной гасты, приняв ее за остатки may (Tipavpc). Но она может принадле
жать и эпсилону (видна, кажется, и часть нижней гасты) и тогда вероятно чте
ние [T]8ipavr|<;; к такому решению склоняет и то, что may окажется тогда -  как 
и следовало бы ожидать в надписи IV в. -  прямо над гаммой Гото, начинающего 
следующую строку. А  имеющее округлые очертания повреждение на камне пе
ред йотой могло образоваться на месте О или 0  более древней надписи, практи
чески полностью уничтоженной при высечении эпитафии сына Гота (см. лемму 
в КБН).

Вместе с тем передача иноязычного [I] (см. ниже) диграфом ei уже в первой 
половине IV в. выглядит несколько неожиданно. Для древнеиранских имен в 
надписях V-IV вв. надежные примеры мне не известны. В ионийском квазимет- 
рическом граффито с Березани начала V в. ei в (peiAcoi с этимологически крат
ким -I- используется для обозначения метрического продления (у Гомера слово 
тоже имеет долгий in arsi, но пишется ф1Лоф|8х. В ольвийской надписи конца 
IV в. до н.э. НО 71 II. 5 находим написание ’AppevdSrp;. В аттических надписях 
£1 для I появляется не ранее 350 г.189 У писателей наряду с обычным Tipi-8dxr|q 
(Diod. XVII. 69. 1, время Дария III) и под., встречается Т£рг-тог)Хрг|с (Ctes. 
FGrHist. 688 F 15 и др.: искажение из TEIPI- или архаичная орфография? ), а у 
Исократа и TEtpifkx^oc; (Paneg. 135).

T(£)ipavr|<;, еще несколько раз встречающееся на Боспоре в римское вре
мя191, давно сопоставлено со ср.-перс., н.-перс. Tlran192; недавно это имя стало 
известно и в хорезмийском193. Згуста (Zgusta. Pers. § 230 с некоторыми не вполне 
ясными оговорками) склонялся к тому, что во всех случаях это не скифское и 
сарматское, а персидское имя. В пользу этого говорит отсутствие в Северном 
Причерноморье других имен, образованных от теонима Tlr(a-), сочетание T i-  
pavicx; (окончание отражает влияние латинских имен на -ius) с перс. ’А р ш р - 
а0г|<; в 638 (сын и отец) и T ipavoo с каппадокийским (см. прим. 66) Ауотпхщц 
в 781, а для поздних свидетельств также окончание -Г|с;, редкое в сарматских 
именах. Самое же главное заклю чается в том, что почитание Тира, по-види- 
мому, первоначально ограничивалось одним западноиранским культурным

188 Яйленко В.П. Березанское граффито -  приношение другу // Проблемы антич
ной культуры. I. Ереван, 1979. С. 536 слл. (Dubois. Inscriptions... d’Olbia... № 40); ср. 
Тохтасъев С.Р. Рец.: Dubois. Inscriptions... d’Olbia // Hyperboreus. 1999. 5/1. С. 184. 
Прим. 67.

189 Threatte L. The Grammar of Attic Inscriptions. I. B.-N. Y., 1980. P. 196.
190 Ктесий должен был бы писать по-ионийски, но язык фрагмента, дошедшего в 

РОху. 2330, странным образом аттический, см. Corno D. del. La lingua di Ctesia 11 Athe
naeum. 1962. 40. P. 126.

191 C m . 781, 36 (боспорский царь Тырауцф, 638 (Tipavioi;); Болтунова А.И. Неиз
данные надгробия из пантикапейского некрополя // КСИА. 1969. 116. С. 52 сл. № 4 и 
только что изданная стела Керченского музея (инв. № KJI-1628), также из Пантика- 
пея: Ttpavr|, voc. (см. Матковская Т.А., Тохтасъев С.Р. Малоизвестные и неиздан
ные стелы керченского лапидария // Научный сборник Керченского заповедника. I. 
Керчь, 2006. С. 199. № VIII).

92 Justi. IrNb. S. 325; Zgusta. Pers. § 230. Имя заимствовано в армянский (Hub- 
schman Н. Armenische Grammatik. I. Lpz, 1897. S. 88). К образованию ср. др.-иран. 
“MiOrana- {Justi. IrNb. S. 214 f.; Schmitt R. // Mayrhofer. OP. S. 290), ’ Apxdvr|c; (Herod. 
VII. 224. 2) < *Rtana- (иначе -  Schmitt. Medisches und persisches Sprachgut... S. 134: со
кращение *Rta-namah-).

193 Лившиц В.А. Надписи и документы 11 Калалы-гыр. 2. М., 2004. С. 189. Рис. 6, 2. 
С. 193. № 2: Тут.
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ареалом194. Следует все же отметить отсутствие свидетельств для *ТТгапа- 
вплоть до среднеиранской эпохи, что ослабляет конъектуру Латышева.

Если T(£)ipcxvr|<; пришло из Малой Азии, логично предположить то же и для 
патронимика Готоф Ничего похожего в малоазийской ономастике не обнару
живается195, но сарматское имя из Танаиса Гобо-асохх; (1287. 29), вполне воз
можно, содержит ту же основу в первой части196. К членению ср. Ваубо-оогиос 
(Ea'ua-icooo'u 1282. 18) < *Bayd(a)-sav < *Baxta-sava(h)-197, Хофр-сотхх; (ibid. 19); 
то же *Baxta-sava(h)- с инверсией компонентов известно в хорезмийском -  Swp- 
ytk/Saw-Paydak/ < *Sava-baxtaka-, согласно В.А. Лившицу, ‘наделенный поль
зой/выгодой’ (ср. авест. sauua-, sauua- ‘польза’)198. Авест. Sauuah-, по мнению 
М айрхофера199, относится к sauuah- ‘сила, власть’ (ср. др.-инд. savas-), что веро
ятно и для сарматского и хорезмийского имен (’наделенный силой’). Вауб(о)-, 
payd- представляет собой отглагольное имя (пассивное причастие перфекта) от 
*bag- ‘наделять’ (ср. авест. baxta-), соответственно должно интерпретироваться 
и Гобо-: вероятно, *guta- от *gau-, ср. др.-инд. *gav- ‘кричать’, ‘восхвалять’ в 
joguve ‘кричит, восхваляет’, jogu- ‘громко поющий, восхваляющий’, ср. уоасо200. 
Готсх; может быть гипокористиком от имени вроде *Guta-sava(h)-.

См. также 2 (.абоаакдф.

*  *  *

Как мы видели, приток переселенцев из Малой Азии на Боспор в V-IV вв. до 
н.э. был весьма интенсивным. Наш материал достаточно велик и репрезентати
вен (48 имен при 62 носителях), чтобы сделать некоторые немаловажные исто
рические заключения, даже отвлекаясь от сомнительных и проблематичных 
случаев.

Число известных на Боспоре V-IV вв. малоазийских имен (вместе с персид
скими) и их носителей уступает только греческим (более того, оно приближает
ся к числу засвидетельствованных малоазийских имен в боспорских надписях за 
все последующие эпохи, хотя самих носителей гораздо больше).

Даже имена, принадлежавшие ономастикону севернопричерноморских наро
дов, стоят лишь на третьем месте (максимум 25 единиц при 27 носителях)201.

Кроме имени основателя династии Спартокидов фракийские имена в этот пе
риод засвидетельствованы лишь следующими примерами: «греко-фракийские» 
©uvoq (муж Апатуриды, 159, IV в.)202 и Koxcmcov (рубеж IV—III или начало III в.

144 Boyce М. A History of Zoroastrianizm. I. Leiden-Koln, 1975. P. 75 ff.
195 Имя TOTOV (асе.), которое В.П. Яйленко (ВВ. 1987. Т. 48. С. 168; SEG XXXIX. 

693) вычитал в ранневизантийской надписи из Херсон(ес)а, не существует (любезное 
сообщение А.Ю. Виноградова).

196 Zgusta. Pers. § 74 и далее с литературой Huyse. Op. cit. (см. прим. 29). S. 171 f. 
Anm. 26. Сопоставление Згусты (Pers. § 97) с Гюбгуаоо^ IOSPE П. 447. 27 (= КВН 1279) 
отпадает, так как на камне читается Рсобгусшск^ (правильно в КВН, vidi!).

Ср. Вауб-о/сх; (КВН 1279. 29) < *Baxta-vahu- ‘тот, кому назначен добрый 
удел’; см. с литературой Абаев. Скифо-сарматские наречия. С. 284, 354; он же. Исто
рико-этимологический словарь... II. С. 285; Zgusta. Pers. § 75, 918.

198 Лившиц В.А. Документы // Топрак-кала. Дворец. М., 1984. С. 268 сл.; 283. 
Прим. 80. Ср. парф. Sasan-baxt и Baxt-sasan {он же. Новые парфянские надписи из 
Туркмении и Ирана // Эпиграфика Востока. 1984. XXII. С. 26).

Mayrhofer. Die altiranischen Namen 1... S. 74.
200 Idem. Etymologisches Worterbuch des Altindoarischen. I. Heidelberg, 1986. S. 478.
201 Тохтасъев. Из ономастики... XVIII.
202 Он же. Из ономастики... II. С. 183.
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до н.э., отчество Гефестиона)203, Koximcov (1137 А I. 29; II. 30, отчество Кратина 
и Бласта, первая половина III в.), фрак. Aiv6o<; (1137 Б I. 23: Пгрбгккас; Д.).

Обращает на себя внимание весьма высокий процент Lallnamen, а также едва 
ли не полное отсутствие имен-композитов. В I тысячелетии до н.э. анатолий
ский омастикон в целом развивался по пути вытеснения композитов их кратки
ми формами и Lallnamen (исключение составляет карийский, в меньшей степени -  
ликийский и другие новолувийские языки); по-видимому, под хетто-лувийским 
влиянием были едва ли не полностью утрачены композитные имена и в фригий
ском204. Параллельно шел широкий процесс заимствований имен из одного эт
нолингвистического круга в другой, в частности из хетто-лувийского во фригий
ский205. В результате определить более конкретно этническую принадлежность 
носителя того или иного имени обычно весьма затруднительно или даже невоз
можно. Очень часто приходится довольствоваться определением ареалов -  гео
графических и/или лингвистических: хеттского или лувийского, с выделением 
специфической карийской области.

Отчасти по этой причине не удается с надежностью установить, имеются ли 
среди носителей малоазийских имен потомки первых колонистов Боспора. К их 
числу более или менее определенно могут быть отнесены только Барра<; и 
Гиуг|<;. Специфически карийские и -  не считая Гиуг|<; -  лидийские имена с пол
ной определенностью не выявляются; скорее всего, карийским или лидийским 
является Баррас;, но вероятна и ликийская атрибуция. В лидийском и ликий- 
ском находят себе ближайшие параллели Арро.8г|^/-о; (или АрраЛ-) и Теттеио;. 
но это может объяснятся лишь нехваткой источников (вдобавок к тому, что ос
нова первого имени является общей хетто-лувийской, следует учитывать засви
детельствованное в Амисе, т.е. в Каппадокии, АрраАхш). Между тем само по се
бе предположение, что среди переселенцев из Ионии эпохи колонизации (и поз
же) были люди, носившие карийские или лидийские имена, имеет все 
основания, принимая во внимание карийское (Zgusta. KPN. § 1516) имя доверен
ного лица (елттроттод скифского царя Ариапифа в Ольвии -  Тпруц; (Herod. IV. 
76. 6), несомненно, ольвийского гражданина206.

Что касается носителей едва ли не всех прочих имен, то анализ нашего списка 
склоняет к мысли, что они были поселенцами постколонизационной эпохи, при
бывшими не из ионийской метрополии, а из малоазийских областей, освоенных 
греками в ходе той же Великой колонизации, и с сопредельных варварских тер
риторий. Более конкретно, речь идет прежде всего о Южном Понте (Атотк;, 
"'AxTrjq, ’Атсогг^’Атбтгц;, Обе. KiAiaviq, Mapq, Молщ;, N ava, ”Ob{aax>q, Бауарк;, 
Т ф цдТ ф Е ю ;. Тиадгц;, имена персидского происхождения)207, а вероятно, и о 
Фригии (Горбц, H5iKa Горбюс; Эоуатрр, M aviq, Mi5a<;, Mi6ao<; возможно, 
"Аттрс;, Тг(Зг)с и T ipeio; могут быть и фригийскими, а Горбц, каппадокийским, 
подобно гипотетическому [IaQppn;). Во всяком случае, и переселенцы из Фри
гии должны были прибывать на Боспор через южнопонтийские города. В тех 
случаях, когда удается более конкретно установить этнокультурную или аре
альную принадлежность того или иного малоазийского имени, большинство па-

203 Зинъко, Тохтасъев. Стела Гефестиона... С. 115.
204 Neumann. Phrygisch und Griechisch. S. 15 f.; idem. Zu phrygischen Namen. S. 131.
205 Neumann. Phrygisch und Griechisch. S. 15 f.
206 Ср. Виноградов Ю.Г. Политическая история Ольвийского полиса VII—I вв. до 

н.э. М., 1989. С. 100. Прим. 82.
207 Ср. Scherer. Paphlagonische Namenstudien. S. 378.
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раллелей из Малой Азии указывает на Пафлагонию, Каппадокию или Фригию, 
а некоторые имена встречаются исключительно в этих областях.

Есть все основания предполагать, что зачастую они переселялись даже целы
ми семействами, как показывают семейные надгробия, где все или почти все 
имена негреческие (большей частью определенно малоазийские): 4, 11, 14, 15, 
18, 24, 37; весьма многочисленны надписи, где имена и отца, и сына (дочери) не
греческие: 2,3 (также имя деда покойного), 5, 6, 7,14 (родственники?), 25,26,28. 
30, 31, 38, 39 (?). Аналогично обстояло дело и в Херсонесе, как можно заклю
чить из упомянутой выше (прим. 40) стелы НЭПХ 35, Ш-П вв.: Texxia Tijucovog, 
П олш а yuva ; недавними переселенцами с Южного Понта были Махидат и 
Да, фигурирующие в письме на остраконе II в. ГХХ. 456 с городища Беляус (Се
веро-Западный Крым): M at8axr|g (перс.) ©под Да. ер\|/со209.

Из Южного Понта нам пока известна лишь одна эпитафия, подобная боспор- 
ским, притом относительно поздняя, -  семейное надгробие из Амиса III-II вв. 
(см. к 24 и прим. 138), содержащее сплошь варварские имена (Mar|g А рдасои. 
Tig, Т а  w a g , Ф аруакцд); ср. также эллинистические надгробия амисийцев: Даос 
Даоо (IG II2. 8056), М ацд М аоп (8067) и гераклейцев: Даод Даоъ (IG II2. 8615), 
одно Даод (8614). Все же необходимо упомянуть, что среди ранних стел из Сино
пы, частью упомянутых выше, имеется много прямых аналогов нашим 8 , 11, 12, 

20, 35 (имя покойного греческое, отчество варварское или наоборот): ДеАхртод 
OpyiaAeog210, ‘Н ракМ бцд  Ыщакход21', Bag K a /J a a 212, Крцхпщд Ворпод213, 
Ва|3г| 'НракХабесо214, Ф )^а Taxcovog215, M avpg Мцхрюд 1[..]х[.]216, ’ЕокАйбцд 
’Аххеюд , Tig 'Iaxiaio218, N av a  'Е кахаю 219, N eva ’Ало/Лобсороп220 и др. В том 
же ряду стоят более поздние надгробия из Афин -  синопеянки: MpvotpiAa М аоп 
(IG II2. 10338), амисийцев: Даод Н рак/абоп (8057), l a a a g  ’АлолЛ(о)5Фроъ

208 К другой возможной интерпретации ср. ниже, об эпитафиях КБН 1193, 201, 238.
209 См. с литературой Тохтасъев С.Р. // ВДИ. 1988. № 3. С. 174 сл.; Stolba. Ваг- 

baren... S. 448, 452.
210 French. Sinopean Notes 1. P. 50. №. 9 = I.Sinope. 14; ed. pr.: Jones C.P. A Monument 

from Sinope // JHS. 1988. 108. P. 193 f. Cp. 'Ypya/iecov 7te6tov и этникон OpyaXeng, 
Zgusta. KON. § 939-1, 1409, Фригия; ср. HeubeckA. // Gnomon. 1985. 57. S. 498.

211 French. Sinopean Notes 1. P. 52. №. 14 = I. Sinope. 24.
212 Ibid. P. 53. №. 16 = I. Sinope. 12.
213 Ibid. P. 54 f. №. 19 = I. Sinope. 26. Имя Bopng, известное до недавнего времени 

только в Синопе (кроме этой надписи -  на керамических клеймах), неожиданно об
наружилось в граффито V в. до н.э. из предполагаемой Халастры в Македонии (Ми- 
гдонии): ТферюдМ. //То apxato/ioyiKO еруо стц MaKe5ovia ка! ©ракц. 7. © еаоа- 
XovtKr|, 1997. ЕеХ. 274 -  non vidi, см. Bull. ёр. 1997. 387. Возможно, это случайное сов
падение, и македонское имя может соответствовать греч. Форпд (Bechtel. HP. S. 483); 
но не исключено и происхождение имени из фригийского ономастического фонда: о 
следах былого присутствия фригийцев в этом районе (их реликтом, вероятно, были 
жившие по соседству с Мигдонией Bpityeg) хорошо известно, см. Hammond N.G.L. А 
History of Macedonia. I. Oxf., 1972. P. 300 ff., 407 ff.; Hatzopoulos M. ‘L’histoire par les 
noms’ in Macedonia // Greek Personal Names. Their Value as Evidence. Oxf., 2000. P. 115 ff., 
с литературой.

214 French. Sinopean Notes 1. P. 56 f. №. 23 = I. Sinope. 11.
215 Ibid. P. 55. №. 21 = I. Sinope. 38.
216 French. Sinopean Notes 2. P. 142. №. 2 = 1. Sinope. 63.
217 Ibid. P. 144 f. №. 6 = 1. Sinope. 72.
218 Ibid. P. 145 f. №. 9 = 1. Sinope. 59.
219 Ibid. P. 149. №. 17 = I. Sinope. 64.
220 Ibid. P. 151. №. 33 = I. Sinope. 32.
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(8072)221 и гераклейцев: Mavr|<; 'НракАггбоы (8719), Ктрстсоу Mavo"u (8706), Д аоq 
Kxparovoc (8116), NavoU<; Дгщдтрюц (8736), N av a  ФгАдлттоо (8735), A okcov 
la m v o u 2-2 а также Дгщокрыос; Bi0u[oq]22\  Нигде в Причерноморье, кроме 
Боспора, Синопы и Гераклеи, нет такого количества свидетельств внедрения 
малоазийцев в гражданский коллектив греческих полисов.

Прибыв на новое место, переселенцы обычно сохраняли прежние связи, ве
роятно, объединяясь в подобия землячеств224. Существование таких объедине
ний прямо засвидетельствовано с эпохи эллинизма. Так, на Астипалее обнару
жен декрет «союза фригийцев» ( k o iv o v  tw v  Фрцуооу) III в. со списком 61 его 
члена, включая девять женщин; почти все имена уже греческие, но Mi бар (ter), 
Ф рцфа, Avvcov, В аъар, Даор, M avic подтверждают предположение Пеека, что 
речь идет об объединившихся в землячество купцах, торговцах и ремесленниках 
из Фригии варварского и полуварварского происхождения225.

Поскольку в боспорских лапидарных надписях этниконы при занимающих 
нас именах всякий раз отсутствуют, не вызывает сомнений, что в отличие от 
астипалейских фригийцев и т.п. эти люди получили гражданские права или по 
крайней мере статус метеков или какой-то аналогичной категории населения. В 
другом месте я уже высказывал предположение, что «резкое расширение сель
скохозяйственной округи боспорских городов в IV в. до н.э., основания новых 
городов (Горгиппия, Киммерида...) -  все это было едва ли возможно без нового

996притока населения из других заселенных греками областей Причерноморья» . 
Боспорские тиранны, испытывая нужду в людских ресурсах, могли приглашать 
для освоения новых земель иноземцев, которые на родине не могли получить 
достаточных средств к существованию, первейшим из которых была земля (по
казательно, что данные о носителях малоазийских имен происходят из самых 
разных городов Боспора, даже таких незначительных, как Зенонов Херсонес 
(16) и Корокондама (8)). К такой категории населения как раз и должны были 
относиться более или менее эллинизированные варвары, обитавшие на терри
тории Синопы и других южнопонтийских полисов, за исключением Гераклеи, 
вообще небогатых сельскохозяйственными угодьями.

По-видимому, последним обстоятельством объясняется весьма значительная 
доля варварских имен среди производителей керамической тары и кровельной 
черепицы в Синопе: варвары, обитавшие на территории Синопского полиса,

221 К Xaoaq см. Robert. Noms... P. 519 suiv.; Тохтасъев. К изданию... С. 372 (= лид. 
Sasa), ср. Xaoivou из Гераклеи, ниже.

221 Bizard L . // ВСН. 1905.30. Р. 102. №4; Robert. Noms... Р. 521.
223 Launey М. Recherches sur les armees hellenistiques. II. P., 1950. P. 1265.
224 Тохтасъев. Надгробная стела сыновей Аттеса... С. 78 сл. (браки между варва

рами -  выходцами из Малой Азии и их потомками как эффект диаспоры). Ср. также 
семейное надгробие II—I вв. I. Kyz. 94: потомки Мамцфа и его свойственники носят 
уже греческие имена, кроме жены его сына (Моркц) и жены внука (Вара).

225 Peek W. Inschriften von den dorischen Inseln. В., 1969 (Abh. Sachs. Akademie. 62/1). 
S. 40 ff. № 88, с другими примерами, из числа которых, пожалуй, надо исключить 
надпись IG XII/3. 178, тоже из Астипалеи (фиас отеческих, т.е. сирийских богов).

226 Тохтасъев. Из ономастики... II. С. 196. Аналогичное предположение много 
раньше высказал В.Д. Блаватский (Об этническом составе населения Пантикапея в 
IV—III вв. до н.э. // СА. 1958. XXVIII. С. 101), основываясь на сообщении Диодора 
(XX. 25. 2) о переселении на Боспор каллатийцев по приглашению Евмела («... осо
бенность политики Евмела и, вероятно, других Спартокидов в IV в. до н.э.: способ
ствовать иммиграции эллинов метрополии и припонтийских городов на Боспор»), а 
отчасти и на эпиграфических данных (с. 104).
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как правило, не имели земельной собственности и занимались ремеслом (преж
де всего керамическим) и торговлей (прямое свидетельство см. выше прим. 
112); судя по данным керамических клейм, аналогичная ситуация имела место в 
Гераклее. И на Боспоре какая-то часть малоазийских имен могла принадлежать 
ремесленникам, не только обученным ремеслу рабам или отпущенникам, но и 
свободным, получившим на Боспоре гражданство, статус метеков или какой-то 
другой разновидности неполноправных иноземцев -  qevoi. Прежде всего это от
носится к таким характерным именам, как Атотк;, ''Аттцс, ’Атютрд, ©€><;, Mavrig, 
MiSag, Xayapig, Tipeiog, которые встречаются также на керамических клеймах 
Синопы, Гераклеи и Родоса в качестве имен гончаров; некоторые из них засви
детельствованы для рабов или ремесленников и в других полисах (особенно 
’Атсотдд, 0ug, Mavr|g, MiSag, Tifteiog). Отметим, что четыре из десяти негрече
ских мужских имен в цитированных выше эпитафиях синопейцев известны и 
как имена синопских керамевсов (’Arceig, Bag, Mavr|g, NipaKiog, gen.), а Ворцд 
как имя астинома; то же касается Даос; из Гераклеи.

Но были еще и наемники, как свидетельствует пантикапейское надгробие 
Дросаниса227, который погиб, «сражаясь в стране меотов» ок. середины IV в. 
(180). Подобно большинству боспорских малоазийцев, он происходил с Южного 
Понта, именно из Пафлагонии, причем не имел какого-либо полисного граж
данства, хотя уже его отец22Х носил греческое имя: A po/naavig  Паф^аусоу 
AeoKOVog. Следовательно, и некоторые другие известные из боспорских надпи
сей уроженцы Малой Азии могли появиться на Боспоре в качестве наемников, а 
затем получить политию и земельный участок в качестве платы за службу (ра
зумеется, в ряде случаев речь идет уже об их потомках)229. Эта гипотеза косвен
но подтверждается декретом времени Митридата Евпатора (87 г. до н.э.) от име
ни совета и народа Фанагории о даровании группе наемников (обозначенных эв
фемизмом тоцд ал о  gevr|g страпсотад) гражданских прав и пр.230

Разумеется, охотно ехали на Боспор иноземные гетеры, флейтистки и т.п. 
(см. ниже к К Б Н  155, 246,965). Свидетельство более позднего времени позволя
ет предполагать переселения на Боспор и представителей других профессий: 
так, эпитафия I в. до н.э. (129) сообщает о Фарнаке, учителе гимнастики из Си
нопы, который еще молодым переселился на Боспор, где был усыновлен неким 
Хематионом.

Надо думать, путь на Боспор всему этому разношерстному люду проторили 
купцы из южнопонтийских полисов. Эпиграфические данные о них появляются 
здесь, правда, лишь с первой половины IV в. до н.э.231, одновременно с началом

227 Apoaavig; в другой версии надписи -  Apoaavig. Ср. лик. ГТирщатц и Порщапд 
при лик. Purihimeti, см. Worrle. Epigraphische Forschungen... S. 222. Другие примеры 
чередования о : и в варварских именах из Северного Причерноморья см. Тохтасъев. 
Остракон... С. 85.

Ср. Тохтасъев С.Р. К чтению и интерпретации посвятительной надписи Левко- 
на I с Семибратнего городища // Hyperboreus. 1998. 4/2. С. 291. Прим. 12.

229 Подробнее о такой практике оплаты наемников см. с литературой Тохтасъев. 
Из ономастики... II. С. 196.

230 Виноградов Ю.Г. Фанагорийские наемники // ВДИ. 1991. № 4. С. 14-33; Vinogra
dov Ju.G., Worrle М. Die Soldner von Phanagoreia // Chiron. 1992. 22. S. 159-170 (SEG 
XLI. 625).

231 Но в Ольвии -  уже в первой половине V в. до н.э.: НО 1, декрет об ателии сино- 
пейцу и его потомкам (Ю.Г. Виноградов датировал надпись даже началом V в., Vino
gradov. Pontische Studien. S. 14).
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массового импорта вина, масла и прочих товаров из Гераклеи, к которой немно-
Л О Л  Л Л Л

гим позже присоединяется Синопа : посвятительная надпись и эпитафии ге- 
раклеотов (246, Пантикапей; 923, 925, Нимфей; 973 (?)234, Фанагория; 1193, Гор- 
гиппия); проксения пирейцу, т.е. гражданину Амиса (1); эпитафия синопейца 
(208); эпитафия кромнита (199); еще один кромнит получил проксению и пр. из 
рук «Перисада (I) и сыновей»235. Уже со времени Левкона I появляются свиде
тельства предоставления иноземцам не только ателии. проксении и политии, но 
и права приобретения недвижимости (еуктцспф236, что должно было сразу уве
личить число более или менее постоянно проживающих на Боспоре иноземцев, 
получивших боспорское гражданство237.

Прямыми свидетельствами долговременного пребывания иноземцев являют
ся следующие эпитафии; Мгккц Коккоц yuvf|, Гоксоуск; воуатцр, 'НракАгсотц 
(1193, вторая половина IV в.238); скорее всего, Микка была женой купца из Ге-

232 Археологически торговые контакты Боспора с южнопонтийскими городами про
слеживаются лишь с 390-х годов по встречающимся в Причерноморье повсеместно на
ходкам гераклейских (Монахов. Греческие амфоры в Причерноморье. Комплексы... 
С. 30) и синопских (см. ниже) амфор, но какая-то торговля, несомненно, велась и ранее 
(ср. прим. 231). Правда, В.И. Кац относит начало производства керамической тары и 
клеймения в Геракл ее примерно к 415 г. до н.э.: Кац В.И. Хронология клейм Гераклеи 
Понтийской // Никоний и античный мир Северного Причерноморья. Одесса, 1997. 
С. 212 сл.; он же. Коллекция амфорных клейм Гераклеи Понтийской из Херсонеса // 
Херсонес в античном мире. Историко-археологический аспект. Севастополь, 1997. С. 45; 
Кас V.I. A New Chronology for the Ceramic Stamps of Herakleia Pontike I I The Cauldron of 
Ariantas. Studies Presented to A.N. Sceglov on the Occasion of His 70th Birthday (Black Sea 
Studies. 1). Aarhus, 2003. P. 261-278; его хронологию принял Монахов (Греческие амфо
ры в Причерноморье. Типология... С. 124; на с. 145, 156 сл. см. о времени начала произ
водства амфор в Синопе: первая четверть IV в., «скорее всего, не позже 90-х годов», 
с. 156). Обоснованные сомнения в этой хронологии гераклейских клейм см. Завойкин А Л . 
Фанагория во второй половине V -  начале IV в. до н.э. (Древности Боспора. Suppl. I). М., 
2004. С. 102 сл. Опубликованное Ю.Г. Виноградовым письмо на свинцовой пластинке из 
Фанагории последней четверти VI в. (Vinogradov. The (ЗгееЦ,Colonisation... P. 161 ff.), со
общающее о доставленном из Борисфена рабе (о лак; : onto; eBopuoOevso; ёлрцОц : 
ovopa : aorcoi: Фо/и/Ар;), удостоверяет существование торговых контактов между пон- 
тийскими колониями практически со времени их основания; см. также Vinogradov. Роп- 
tische Studien. S. 13 ff., 30 ff.; Tokhtas’ev S.R. Die Beziehungen zwischen Borysthenes, Olbia und 
Bosporos in der archaischen Zeit nach den epigraphischen Quellen // Archaic Greek Culture: 
History, Archaeology, Art and Museology’, St. Petersburg, June 23-25 2005 (BAR Intern. Se
ries 2007), в печати.

233 Финогенова, Тохтасъев. Новые данные...
234 Согласно восстановлению В. Амелинга (Ameling W. Prosopographia Heracleotica // 

I.Heraclea Pontica. S. 122); ср. Финогенова, Тохтасъев. Новые данные... С. 88.
235 Виноградов Ю.Г., Толстиков В.П., Шелов-Коведяев Ф.В. Новые декреты Лев

кона I, Перисада и Эвмела из Пантикапея // ВДИ. 2002. № 4. С. 58 слл. № 1.
236 Яйленко В.П. К проксенической деятельности Ольвии и Боспора // Этногенез 

народов Балкан и Северного Причерноморья. М., 1984. С. 219 сл.; он же. Вторая фа- 
нагорийская проксения // Древности Боспора. 4. М., 2001. С. 483 (с поправками к чте
ниям); Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев. Новые декреты... С. 69. № 3. 
Стк. 11-12; С. 70 (фанагорийская проксения, изданная Яйленко); КБН. Add. 4.

237 Шелов-Коведяев (Виноградов, Толстиков, Шелов-Коведяев. Новые декреты... 
С. 73) справедливо отмечает: «...с раннего IV в. до н.э. прослеживается нарастание 
заинтересованности предприимчивых иноземцев укорениться на Боспоре... С другой 
стороны, заметно стремление тиранов привлечь и закрепить на подведомственной 
им территории успешно ведущих свои дела приезжих».

238 К чтению (Гоксоуо; вместо Tokcovoi;, как в КБН) см. Болтунова А.И. Новые 
эпиграфические материалы из Горгиппии // ВДИ. 1982. № 3. С. 66 (SEG XXXII. 721).
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раклей, прибывшего в Горгиппию вместе с ней (а возможно, и с тестем239), есте
ственно, на довольно продолжительное время; оба супруга, приехавшие в Пан- 
тикапей из Амиса (249, первая половина III в.), похоронены под одной стелой: 
[ZJcocnaq Лощс/рои ’Apiapvoq, Mocvioc yuvf| Ecoaia; отметим малоазийское, веро
ятно, фригийское имя жены Сосия240. В метрической эпитафии I в. н.э. (144) 
Зил из Тарса оплакивает смерть «неподражаемой хозяйки дома» Клеопатры; 
чем занимался на Боспоре Зил, в эпитафии не говорится, но едва ли мы оши
бемся, предположив, что и он приехал сюда по торговым делам.

Возможно, сопровождая своих мужей, оказались в Пантикапее Mopaivrj 
'НракАесотц (246, первая половина III в.), а в Нимфее еще одна гераклеянка, 
имя которой не сохранилось (925, IV в.); другую возможность подсказывает бо
лее поздняя метрическая эпитафия синопеянки Феофилы (130, около рубежа 
эр), которая прибыла в Пантикапей невестой боспорца Менофила; по-видимо- 
му, при аналогичных обстоятельствах появилась на Боспоре -  такж е девуш
кой -  Клеопатра, дочь Мениска из Амиса (124, I в. до н.э.). Впрочем, в обоих 
эпитафиях гераклеянок нет ни патронимиков, ни имен мужей, что больше под
ходит для надгробий гетер, флейтисток и т.п., ср., например, стелы IV в.: ’АОд- 
voag Xit) (155) и -  еще проще -  одно ЕгАдуц (1067, Гермонасса)241, ПАЕАФ1А- 
IKATOX ош/щтрщ (875; имя этой мирмекийской флейтистки безнадежно иска
жено безграмотным резчиком).

Вполне вероятно, что некоторые носители малоазийских имен, известные по 
боспорским эпитафиям, также были купцами или их ближайшими родичами, 
которые получили здесь права гражданства, отчего их этниконы и оказались 
опущены. М ожет быть, именно так следует интерпретировать некоторые бос- 
порские эпитафии IV в., которые содержат имена с яркими неионийскоми при
знаками: MaTa K od /aa  yuvr) (201) и NiKaaco Aapcovoq yuvf] (238) и др.242

Пример гераклеянки Наны, дочери Филиппа, вышедшей замуж за афинянина 
Сосиполида (IG II2. 8735, ср. к 14), подсказывает, каким образом некоторые 
женщины, носившие малоазийские имена, могли попасть на Боспор (ср. также 
только что упомянутые позднейшие эпитафии КВН 130 и 124); правда, кроме 
эпитафии 20, граффити 16 (статус женщины неизвестен) и 29 (имя мужское?), 
интересующие нас женские имена с Боспора содержатся только в семейных 
надгробиях выходцев из Малой Азии, а в одном случае негреческими являются 
как имя дочери, так и отца (25).

239 Как кажется, упоминание отца Микки имело бы смысл, если он прислал стелу 
из Гераклеи; но, как показывают ионийские формы Мгккц и yuvp, она была изго
товлена на месте.

240 Ср. Maviq, Mavrn;; Zgusta. KPN. § 865-1; Robert. Monnaies grecques. P. 27. № 7; 
Masson O. Noms de femmes dans la region d’llion // Onomata. 1989-1990. 13. P. 173-175 
(non vidi, cp. Bull. ep. 1992. 377). О «фригийской» глоссе pavva ‘каХц’ см. Panagl О. 
Mavva -  eine phrygische Glosse? // Studien zur Sprachwissenschaft und Kulturkunde. GS fur 
Wilhelm Brandenstein (IBK. 14, 1968). S. 119-122.

241 Имя Edr|vi.<; попадается и среди порядочных женщин (IG II2. 8421: Е. Мшаког), 
беотянка; Herrmann P. Milesier am Seleukidenhof // Chiron. 1987. 17. S. 183 ff.), но более 
характерно для гетер и т.п. (ср. АР. VII. 456, Диоскурид; XI. 409, Гетулик); ср. важ
ные замечания Бехтеля (Die attischen Frauennamen. S. 76: «...beide Male handelt es sich 
um eine peOncroq, die den Namen fiihrt») и Еатпра (имя гетер); Бехтель подметил, что 
объяснение обоих имен содержит стих Лукреция: simula Silena ac Saturast, labrosa 
philema (IV. 1169). Ср. также IG XII/5. 197 (Парос): Фг^опреуг) ЕегАцуф; EiA.ei0inr|i -  
метронимия типична для публичных женщин; но Ео.торф в IG XII/2. 352 (Митилена) -  
замужняя дама.

См. с другими примерами: Зинъко, Тохтасьев. Стела Гефестиона... С. 121.
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Одним из источников иноземных имен в греческих городах был союз госте
приимства (^evia, куначество): вступавшие в такой союз нередко давали детям 
имена в честь своего друга, которые воспроизводили или имя последнего, или 
его этникон243. М ы не располагаем прямыми свидетельствами подобных связей 
граждан Синопы, Амиса или Гераклеи с представителями окрестных народов, 
но об их существовании можно догадываться благодаря сообщениям Ксенофон
та (An. V. 4. 1) о Тимеситее из Трапезунда, который был проксеном одного из 
племен моссинойков, дружественного Трапезунду, и о синопейце Гекатониме, 
проксене самого Корилы, правителя (сатрапа) Пафлагонии (ibid. 6. I I )244. Та
ким образом, некоторые носители малоазийских имен, переселившиеся на Бос-
пор из южнопонтийских городов (или еще из Ионии), могли быть собственно

245греками .
Особый интерес представляют эпитафии 2, 28,30,31, в которых одно из имен 

ближайших родственников малоазийское, а другое может происходить из оно- 
мастикона севернопричерноморских варваров; к сожалению, надежная этно
лингвистическая атрибуция того или иного имени в этих надписях не столь 
определенна, чтобы строить дальнейшие предположения246.

Вместе с прямыми свидетельствами присутствия на Боспоре жителей южно
понтийских областей эпиграфические данные о переселенцах из Малой Азии на 
Боспор ясно указывают на основное направление внешних связей Боспора в V - 
IV вв. Но как объяснить весьма незначительное присутствие малоазийских 
имен в надписях III—I вв. до н.э.? В III в. помимо Тarricov (15а) известны только 
Аба:; (см. прим. 98) и Eaacov (1137 В. I. 3; если малоазийское, см. литературу в 
прим. 221); во II в. -  ни одного; во II—I вв.: TiM.r|c; (каппад.) и ’Opovrnq (265; 
перс.); в I в.: Ауотггцук; (каппад.; см. прим. 65) 282, Гк; (1074; см. к 24 и прим. 
139), М а (280), М ааатк ; (282)247, Т а н а  (290; см. к 24а), ТиААтц; (275 = ТД/щс;?), 
возможно, также Tokcov (992; из Вифинии/Гераклеотиды?248); около рубежа эр: 
A5a(q) (см. прим. 98), Ktvm/aq (306), l a o a q  (318), Zaaoov (1195). Это возвращает 
нас к вопросу о том, кто составлял основной контингент боспорцев малоазий- 
ского происхождения.

Заслуживает самого пристального внимания тот факт, что подавляющее 
большинство известных по надписям V-IV вв. бесспорно малоазийских имен 
(АррабД-, Aiooq, Горбц, Гоугц;, Ouq. Ko/aavvq, Mibaq. M i6aoq (как и Mi5aq),

243 Herman G. Patterns of Name Diffusion within the Greek World and beyond // CQ. 
1990. 40. P. 349-363; см. также Habicht Chr. Athenian Citizens with Foreign Names // 
Практ. ’Акаб. 'A0r|V(bv. 2000. 75. P. 435-447; idem. Foreign Names in Athenian Nomen
clature 11 Greek Personal Names. Their Value as Evidence. Oxf., 2000. P. 119-127.

244 И vice versa: пафлагонец Левкон, отец наемника Дросаниса (180), мог получить 
это имя благодаря тому, что кто-то из его предков был ксеном грека из Синопы.

245 Правда, Герман (Herman. Patterns... P. 354 f.) привел лишь один достоверный 
пример, когда грек, вступивший в союз гостеприимства с варваром, давал ребенку 
негреческое имя или имя-этникон: отец Лисандра, Аристокрит, назвал другого свое
го сына А ф т; в честь своего ксена, царя ливийцев, якобы носившего такое же имя 
•Diod. XIV. 13. 6; на самом деле речь идет, конечно, об имени-этниконе; об этом сви
детельстве см. подробнее Zimmermann К. Zum Personennamen Aipuq/Ai[3i)GC(x // Chi
ron. 1996. 26. S. 349 ff.).

246 Ср. Тохтасъев. Из ономастики... XVIII (некоторые предположительно скиф
ские имена на самом деле могут быть персидскими).

247 Ср. Он же. Надгробная стела сыновей Аттеса... С. 77. Прим. 19.
248 См. Он же. Из ономастики... II. С. 190 слл.; ср. Masson О. L’onomastique de l’anci- 

enne Byzance/ / EpAn. 1994. 23. P. 139.
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N a, N avaq (resp. -aq), ' OXyacruq, Xayapic, Taruq, Terre/uoq, Tippq. Tiptetoq) и ни 
одного персидского, кроме сомнительного [T(£)|tpavr|q, в позднейшие времена 
на Боспоре не встречается. При этом теснейшие связи с Южным Понтом нико
гда не прерывались, а с включением Боспора в царство Митридата Евпатора 
только упрочились. Отчасти это можно объяснить тем, что некоторые имена со 
временем вышли из обихода как на Боспоре, так и в их малоазийской метропо
лии: в римское время на первый план по популярности выдвигаются такие ма- 
лоазийские имена, как Avcmxriviq, ’'Arcaq (вероятно, частично заменившее ион. 
"Axtriq), Axa.Ko(\j)aq. KoWaaq. M a, Mocaaq, M ap с (в предшествующее время -  
лишь один раз: 23), E aaaq ; обновился и репертуар персидских имен, особенно 
распространенными стали ’ApiapaOpq, ’ Ayraprvpq. Baypq, -ioq (или скорее -iq). 
не говоря уже о сверхпопулярных Oapvaicriq и Oocpvocidcov (см. LGPN. IV. 
Р. 340 f.)249, которые давались в память о царе Фарнаке (но MiOpiSaxpq не 
встречается вовсе, очевидно, из-за подобострастного страха перед римляна
ми) . Тем не менее очевидно, что массовая иммиграция из Малой Азии в III в. 
прекратилась. Можно ли сомневаться, что как прежде, так и в III—I вв. на Бос- 
пор ехали из Малой Азии купцы, гетеры, флейтистки, учителя гимнастики, 
«солдаты удачи» и представители других профессий, что оттуда везли невест и. 
наверное, женихов, наконец рабов варварского происхождения? Пик импорта, 
например, синопской керамической тары в Причерноморье в целом приходится 
на первую половину III в., в Пантикапее -  на первые десятилетия III в., затем на
ступает, как будто, некоторый спад251, но ни в коем случае не разрыв контактов. 
Однако в ономастике эти связи не находят отражения.

Значит, собственно экономические контакты не играли сколько-нибудь важ
ной роли в массовом появлении на Боспоре малоазийских имен, не говоря уже о 
переселении целых семейств. Обратим внимание на хронологическое распреде
ление нашего материала: большая часть достаточно надежно датируется имен
но первой половиной IV в. По-моему, вывод может быть один: речь идет не о 
постепенном и стихийном приросте малоазийцев, занесенных на Боспор разны
ми жизненными обстоятельствами, а об эпойках -  организованной группе или 
нескольких последовательно формировавшихся группах иммигрантов. Как го
ворилось выше, более чем вероятно, что они переселились сюда именно вслед
ствие целенаправленной политики первых Спартокидов -  Сатира, если уже не 
самого Спартока, затем Левкона, -  которая, по-видимому, была связана с не
хваткой собственных людских ресурсов в условиях образования территориаль
ного государства, повышения товарности зернового хозяйства и роста ремес
ленного производства. При Сатире и особенно при Левконе I к Боспору были 
присоединены обширные новые территории, причем немалая часть земель пе
решла в личную собственность правителей Боспора (ср. Isocr. Trap. 3); с середи
ны IV в. или несколько раньше появляются крупные ремесленные эргастерии:

249 Как в прежние времена Елартокасоу (1137 А. II. 53: Б. II. 58) от Елартокод.
250 Список имен персидского происхождения с Боспора римского времени см. Тох- 

тасъев. Газа, любимая жена Дия. С. 235. Прим. 16; ср. он же. Эпиграфические замет
ки. С. 156, 164. Прим. 15; Tokhtas’ev. Epigraphical Notes. P. 7. Добавить ’Араакцс 
IOSPE I2. 204 (Ольвия).

251 См. Conovici N. The Dynamic of Trade in Transport Amphoras from Sinope, Thasos 
and Rhodos on the Western Black Sea Coast: A Comparative Approach // Chronology of the 
Black Sea Area in the Period c. 400-100 BC. Aarhus, 2005 (Black Sea Studies. 3). P. 113. 
Fig. 11; правда, для Пантикапея Коновичи опирается на данные пятидесятилетней 
давности.
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совладельцами многих из них были те же тиранны и члены их фамилий. Сель
ским хозяйством могли, правда, заниматься и превращенные в зависимое насе
ление местные варвары, и занимались, конечно. Но кто трудился в ремесленном 
производстве? Скорее всего, именно эти перебравшиеся из Синопы, Амиса, 
Трапезунда, Гераклеи грецизированные варвары, которые уже приобрели не
который опыт и навыки работы в сфере ремесла. Как известно, начиная по 
меньшей мере с VI в., практически во всех греческих полисах иноземцы, очень 
часто представители варварских народов, во многих местах преимущественно 
рабы и отпущенники варварского происхождения, составляли основную массу 
ремесленников. Другая часть эпойков, как говорилось, могла жить сельским хо
зяйством и рыболовством и образовать часть населения новых городов вроде 
Киммериды и особенно Горгиппии, которая уже при Левконе I стремительно 
превратилась в крупный и густонаселенный город. К  концу IV в. ситуация изме
нилась, приток эпойков прекратился, традиция давать детям отеческие имена 
пресеклась, потомки малоазийцев понемногу растворились в греческой среде.

Еще одним косвенным подтверждением гипотезы о массовых переселениях 
малоазийских варваров на Боспор в конце V -  начале IV в. по приглашению его 
правителей может служить сопоставление боспорского материала с синхрон
ным ольвийским. Число фракийских и туземных имен, как и их соотношение 
друг с другом в Ольвии, примерно такое же, как на Боспоре, тогда как лиц с ма- 
лоазийскими именами всего четыре или пять и один с персидским: Tbpvr|<;, 
AiSomoq (см. прим. 42), Mavr|<; (bis?), Eayapiq (см. к 26), Фаруофофоф52. Это ни
как не может быть случайным. Торговые и прочие контакты Ольвии с южно- 
понтийскими полисами были, несомненно, не менее тесными, чем у Боспора. 
Отдельные малоазийцы так или иначе закреплялись в Ольвии, некий Фарнабаз 
уже примерно в конце V в. стал даже прорицателем Гермеса. Но этим дело и 
ограничилось. Никаких признаков настоящей миграции из Малой Азии в Оль- 
вию не наблюдается. В Херсонесе253 и полисах Западного Причерноморья254 со
ответствующий материал тоже довольно скуден или вовсе отсутствует. То, что 
мы находим на Боспоре, на общем причерноморском фоне совершенно уни
кально.

Однако не все наши данные вписываются в рамки этой гипотезы. По мень
шей мере два свидетельства для частных лиц (2, 8) относятся еще к V в. (первое 
датируется даже первой половиной V в.), когда об обширных земельных владе
ниях боспорских тираннов говорить не приходится. Следует подчеркнуть, что 
при общей немногочисленности надписей V в. и два свидетельства -  не так мало. 
Кроме того, ряд надгробий с малоазийскими именами явно относится к первым 
десятилетиям IV в., когда не было и крупных черепичных или каких-то других 
эргастериев, причем некоторые из похороненных под стелами этого времени, 
несомненно, прибыли на Боспор еще в последней четверти V в.

Таким образом, причины и обстоятельства появления малоазийских эпойков 
на Боспоре пока не могут считаться вполне выясненными. Собранные в этой 
статье данные нуждаются в дальнейшем осмыслении в увязке с прочими мате
риалами по истории Боспора V-IV вв. Ясно одно: боспорские и южнопонтий- 
ские города уже с позднеархаического времени связывали какие-то особые, 
ближе неизвестные отношения.

252 Материал см. Vinogradov. Pontische Studien. S. 157 f., 159, 160.
253 См. к  5,14, 22а и прим. 40; Novoi; ГХХ. 423; IOSPE I2. 684: [—lonpiSaxon (перс.).
254 См. в частности к 1,14 и прим. 57, 69.
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Индекс имен (цифры указывают на номера каталога)

Акка<; 22, 22a KD^iaviq 11, 12
Акроовц 4 Маце; 23
Avcar| 21 Mavqq 18
”Avvq 15, 20 Maviq 19
AvoOrivoq (gen.?) 6 Maxaxxqq 28
Ap|xa(—] 24a Мгбаос; 3
Appa5r|q/-o<; (или АрроЛ-) 24 Мгбас; 2
Aarariq (gen. f.?) 29 MrtpafkxTriq 37
AcmapiOapriq 35, 36 Na 18
Axatpoiq? 22 N ava 14, 15,16
Axa%avr|<; 7 N avaq 17; 17a (-aq?)
Axo(-) 7a ’'Олуаатк; 26
’Axoxqq 6 Eayapiq 26
Ахотк; 7 E a p p a q 1
”Axxr|<; 8, 9,10,11,15 I(? )ap ia  18
’Атсотг|<;5 EaxpaPaxriq 38
Аиаспс; см. к 13 и прим. 81 EmOapriq 38
Горби; 24, 25 Tarcepecaioq 32
Г oxoq 35 Taxxicovl5a
rbyqq 27 Taxuq 15
Дабаю<; 30 TexxeDoq 3
Дро(кЛот>с; (gen.?) 30 Ti(3eioq 14
Нбгка 25 Tippq 13, 14
©ис; 5 [?T(e)]ipavr)q 39
[?Iaq]r|pi<;34 Tuarqc; 3,4
1 ^ 4 T\)pya[voq?] 33
Irnq 13 Xapaevaicriq 28
Ixiq см. к 13 [J.ipavqq 39
Кофавафц; 31 .абашкцд 2
KTrqeO'opqq 31 [...Inpxq 34
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FROM THE ONOMASTICS OF THE NORTH PONTIC AREA. XIX: ASIA MINOR 
NAMES AT BOSPORUS (V-IVth с. BC)

S. R. Tokhtasyev

The epigraphic data show that in the 5th-4th cc. BC a great number of immigrants moved 
from Asia Minor to the Bosporus. The number of Microasian names (48) and their bearers (62 
at least) known on the Bosporus in the 5th and 4th c. BC is second only to the Greek names. 
Even the names belonging to the onomasticon of North Pontic peoples are on the third place 
only (max. 25 names of 27 bearers). Apart from the name of the founder of the Spartokid dy
nasty, Thracian names to be found in that period are only: Dindos and «Graeco-Thracian» 
Thynos and Kotytion (as well as Kototion).

It is generally very difficult or even impossible to establish the ethnic identity of a name- 
bearer. One cannot be sure if the descendants of the first colonists of the Bosporus were 
among the bearers of names typical of Asia Minor. This seems to be true about Sammas and 
Gyges. The supposition that among the emigrants from Ionia during the colonization period 
there were people with Carian or Lydian names, has some grounds, if one takes into consider
ation the Carian name of Thymnes, an epitropos of the Scythian king Ariapeithes in Olbia 
(Herod. IV. 76. 6). In any case, the majority of other bearers of names typical of Asia Minor 
came to the Bosporus after the colonization period from the areas of Asia Minor occupied by 
the Greeks during the Great Colonization. More specifically, this applies mainly to the South 
Pontic area (Paphlagonia, Cappadocia) and, perhaps, to Phrygia. But the emigrants from 
Phrygia must have come to the Bosporus via South Pontic cities as well.

Family gravestones with names which are almost all non-Greek (and for the greatest part 
typical of Asia Minor) give grounds to suppose that whole families would come to live on the 
Bosporus. The process was not that of gradual and spontaneous increase of population com
ing from Asia Minor because of vicissitudes of life, but of an organized immigration of a 
group or successive groups of epoikoi. Why and under what circumstances epoikoi from Asia 
Minor came to the Bosporus as early as the beginning of the 5th c. BC, one cannot so far say 
for sure. The data collected in this paper must be subjected to further analysis. But it is clear 
by now that Bosporan South Pontic cities were from the Late Archaic period connected by 
some kind of relations to be cleared up.
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