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СОСУД Ж РЕЦА ФАНА С НАДПИСЬЮ

ОС ЕН ЬЮ  1968 г. при зем ляны х работах в окрестностях  Н едвиговско- 
го городищ а бульдозером  были сняты  несколько  ку р ган н ы х  насы пей , 
п ри н адлеж ащ и х курган н ом у  некрополю  Т ан аи са . П рибывш ие вско

ре директор  археологи ческого  заповедника «Танаис» JL М. К азак о в а  
и И . С. К ам енецкий  из М осквы прои звели  ф иксацию  и доследование 
обн аруж и вш и хся  подкурганн ы х м огильны х ям  С В одном из р аско п ан 
ны х погребений среди м огильного и н вен таря  о к азал ся  сосудик, з а с л у ж и 
ваю щ ий специального рассм отрения.

Р ечь идет о небольш ом красн олаковом  кувш ин чи ке из погребения 
№  2 ку р ган а  9 2. К увш и н чи к  сформован из плотной м елкозернистой  
глины  красн о-ж елтого  цвета с мелким и блесткам и. Он имеет приземистое 
тулово, округло  суж аю щ ееся кн и зу  и имеющее довольно яр к о  вы р аж ен 
ное ребро при  переходе к  плечикам , на высоте 6 ,5  см от дна. Д но окруж ено  
невы соким кольцевы м  поддоном диаметром  6,3  см, внутри  поддона на 
доныш ке хорош о видны концентрические кр у ги . П рям ое цилиндрическое 
горло кувш и н чи ка высотой около 6 см заверш ается  отогнутым н а р у ж у  
и вверх  венчиком  диаметром 7 см. Горло отделено от плечиков слабо вы 
раж енны м  валиком . В ер ти кал ьн ая  р у ч ка , п роф и ли рован н ая  бороздкам и 
с н ар у ж н о й  стороны , п ри креп лен а верхним  концом к горлу  ниж е венчика, 
ниж ним  концом — к п лечи ку  сосуда. О бщ ая высота кувш и н чи ка — 16 см, 
наибольш ий диам етр тулова — 13,4 см. П оверхность сосуда покры та 
очень плохим  ж идким  розовато-ж елты м  лаком , напоминаю щ им скорее 
светлы й ангоб. П оверхностны й слой глины  во м ногих м естах отслоился 
вместе с лаковы м  покры тием . Н а  плечике кувш ин а имею тся две надписи , 
одна из которы х п р о ц ар ап ан а  острым инструм ентом , а д р у га я  нанесена 
кистью  красн ой  краской . Н адп иси  интересны  к а к  своим содерж анием , 
т ак  и отразивш им ися в них язы ковы м и процессам и, что и оправды вает 
специальное рассм отрение этого п ам ятн и ка .

К увш и н чи ки  подобной формы не п редставляю т редкости в первы е ве
ка  н. э. Ф орма эта сущ ествовала еще в I в. до н. э ., к а к  показы вает н а 
ходка аналогичного  кувш ин а с росписью  в м огиле №  8, самой ранней  из 
могил К ы з-А ульского  н екроп оля  на К ерченском  полуострове 3. Н о более

1 Л.  М.  К а з а к о в а, И.  С. К а м е н е ц к и  й,  Курганы Танаиса, КСИА, 
124, 1970, стр. 81 сл.

- И. С. К а м е н е ц к и  й, Охранные раскопки на могильниках Танаиса осенью 
1968 года. Рукопись в Архиве ИА, Р —1, № 4057, л. 26-28, рис. 59.

3 В. Ф. Г а й д у к  е в и ч, Некрополи некоторых боспорских городов, МИА, 
69, 1959, стр. 200, 208 сл., рис. 73.
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точные ан алоги и  тан аи сски й  кувш и н чи к  находит в сосудах I — I I  вв. 
н. э ., обнаруж енн ы х в р азн ы х  м оги льн и ках  Северного П ричерном орья: 
в тиритакском  склепе I I  1934 г. 4, в м огилах  3 и  4 Н овоотрадненского 
некрополя 8, в погребении 71 м огильни ка Б ел ьб ек  IV  в Ю го-Западном  
К ры м у 6. Б олее  узкой  датировке кувш ин чи ки  этого типа не поддаю тся, 
но услови я находки  наш его сосуда позволяю т уточнить его дати ровку  в

пределах  I I  в. н. э. Д ело  в том, что в засы пи м огильной ямы  погребения 
2 к у р ган а  9 обнаруж ены  ф рагменты  н ескольки х  разбиты х светлоглиняны х 
узкогорлы х амфор I I  в. н . э. Этой дате не противоречат и други е предметы, 
найденны е в могиле: обломок стеклянного  б ал ьзам ар и я  и кр асн о л ак о 
в а я  п олусф ерическая  м иска, в которой н аход и лся  чисты й белый квар ц е
вый п есок и около 20 альчи ков  — баран ьи х  бабок, уп отреблявш и хся  
д л я  и гры  7.

Н адп иси , нанесенны е н а  плечико кувш и н чи ка, перекры ваю т д руг 
д р у га . П ервы м было п роц арап ан о  граффито, а уж е потом была краской  
разм аш исто н ап и сан а д р у га я  надпись. Это дипинто плохо сохран и лось, 
уверенно  м огут быть прочтены  только  первы е три буквы  — ФАГ\, за  н и 

4 М. М. К о б ы л и н а, Раскопки некрополя Тиритакп в 1934 г., МИА, 4, 1941, 
стр. 78, рис. 113.

5 Т. М. А р с е н ь е в а ,  Могильник у дер. Ново-Отрадное, сб._ «Поселения и 
м о г и л ь н и к и  Керченского полуострова начала н. э.», М., 1970, стр. 87, табл. 18. 3.4.

6 И. И. Г у щ и н а ,  Население сарматского времени в долине реки Бельбек в 
Крыму (По материалам могильников), сб. «Археологические исследования на юге 
Восточной Европы», М., 1974, стр. 35, 143, табл. X V II, 14.

7 К а м е н е ц к и й ,  Охранные раскопки..., л. 26—27.

7

Z

Рис. 1 — Кувшин с надписью; 2 — Прорисовка 
дипинто и граффито
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ми следовали  еще по край н ей  мере три буквы , остатки  которы х, однако, 
не даю т возм ож ности и х  прочесть. Граффито сохран и лось  полностью  и 
чи тается  достаточно ясн о , несм отя н а  то, что первы е три  буквы  его 
н есколько  повреж дены  вследствие о тслаи ван и я  поверхности  сосуда: 
O A N H IT O IIE P E A . Граффито мож ет быть прочитано так:

Ф аг/р  то1 Ispea — ж рец у  Ф ану .

П равда, рассм атриваем ую  надпись мож но было бы разби ть на слова и 
иначе: Ф xv7]<i>T<o>t tspsa, п ри н и м ая , таким  образом , в имени Ф ан а зу б 
ную  основу (Ф аг/р, Ф аv t j t o c  и  т . д . ) .  О днако такое чтение каж ется  недос
таточно убедительны м, так  к а к , п ри н и м ая  его, надо было бы либо п ред 
полож ить небреж ность резчи ка , допустивш его в одном слове две грубы е 
ош ибки, что очень м аловероятно, либо сделать заклю чение о далеко  за 
ш едшем процессе и таци зм а, в р езультате  которого в слове Ф а v t ] < i > t o i  

п ояви лся  дифтонг 01 вместо конечной йоты. Д л я  греческого я зы к а  того 
времени, к  которому относится, к а к  мы считаем, надпись, это явлен и е 
еще соверш енно не х ар актер н о . К ром е того, и в этом случае п ри ш лось бы 
п редполож и ть ош ибку р езч и ка , написавш его  лиш ню ю йот у  в середине 
слова. Столь ж е м аловероятны м  к аж ется  и другое возм ож ное п редполо
ж ение о том, что здесь в форме d a t. sing . Фаут)<[>-соТ стоит ж енское им я 
Фачг)та>. В о-первы х, им я это пока нигде не было зар еги стр и р о ван о , 
во-вторы х, нам  ничего не известно о сущ ествовании в Т ан аи се ж р и ц , 
тогда к а к  ж рец  Ф анн  известен  по лапидарны м  танаисски м  надписям  I I  в. 
н. э ., в -третьи х, н аконец , при таком  толкован и и  все равно  приш лось бы 
допустить ош ибку резчи ка. П оэтому нам  п ред ставляется  единственно 
возмож ны м предлож енны й нами вар и ан т  чтения.

О братим ся преж де всего к  датировке наш ей надписи . Н аиболее н а 
деж ные датировочны е кри тери и  даю т палеограф ические и  грам м атические 
особенности исследуемого граффито, ясно  отраж аю щ ие специф ику бос- 
порского  алф ави та и ионийского ди алекта  во I I  в. н . э. 8. Н аиболее х а 
рактерны  формы лун арн ого  эпсилона, альфы  с наклоненны м и под одинако
вым углом  гастам и, п р ав ая  из которы х вы ступает вверху , и с прям ой 
горизон талью , фи в виде прави льн ого  к р у га , пересеченного посередине 
верти калью , сильно вы ступаю щ ей за его пределы . Ф ормы ро с п р ав и л ь 
ным п олукруж и ем , йоты, омикрона  в виде м аленького  к р у ж к а  — ти п и ч
ны д ля  лапидного  письма Б осп ора на п ротяж ен и и  всей его истории . Н а 
писание эты  со сл егк а  н аклон н ой  горизон талью  в целом  не противоречит 
отнесению надписи ко I I  в. н. э. Н есколько  неож идан на ар х аи ч еск ая  фор
ма ню  с укороченной гори зон тальн ой  гастой  и короткой  правой  верти
калью  и соответственно укорочен н ая  вер ти кал ь  у  m ay. Н еобы чное н ап и 
сание этих двух букв мож ет быть объяснено либо неудачным исполнением  
привы чной формы, либо, скорее, сознательной  ар х аи зац и ей  ш риф та р ез
чиком  надписи . Т а к  к а к  при определении даты  надписей , содерж ащ их 
буквы  разноврем енны х форм, следует оп и раться  на дом инанту си н хрон 
ных палеограф и чески х п ри зн аков  9, а в танаисском  граффито явно п ре
обладаю т н ап и сан и я , характерны е д л я  второй половины  II  в. н. э. (аль
фа, эпсилон, ро, фи) 10, то его мож но датировать именно этим временем.

Д аж е  при беглом ознаком лении с танаисской  надписью  бросаю тся

8 А. И. Б о л т у н о в а, Т. Н. К н и п о в и ч, Очерк истории лапидного пись
ма на Боспоре, НЭ, I I I ,  1962: А. И. Д о в а т у р, Краткий очерк грамматики боспор- 
ских надписей, К Б Н , стр. 797—832.

9 См. Ю. Г. В и н о г р а д о в ,  Прохус Минииды из Пантикапея, ВДИ, 1974, 
№ 4, стр. 58. Пользуемся случаем выразить благодарность Ю. Г. Виноградову за по
мощь в изучении танаисской надписи.

10 Б о л т у н о в а ,  К н и п о в и ч ,  ук. соч., стр. 10—11.
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в гл аза  своеобразны е язы ковы е явл ен и я , х ар актерн ы е д л я  всего позднего 
греческого я зы к а  и  д л я  я зы к а  боспорских греков  в частности, сущ ествен
но отразивш иеся в облике каж дого  из трех  слов надписи.

Н ачнем  с самого имени ж р ец а  Ф ан а. И м я Фа»т]? образован о от корн я  
f a y -  (ср. <pavo<;, cpaeivo;, cpaivo;xai , (jmvotxsvov), может иметь значение «яв
ленный», «сущий», «светлый» и носит явн о  культовы й , сакр ал ьн ы й  х а р а к 
тер. В древности оно имело две различны е парадигм ы : 1 ) п о т .  Фа»т];, 
gen. Фа»7]тос, d a t. Фаугрп и т. д .; 2) п о т .  Фачцс, gen. ФсЬго? (Фауоо?), 
d a t. Фаме: и  т. д. В первой форме им я Ф ан вы ступает к а к  обозначе
ние 11 орф ического бож ества, предводителя кен тавров  12, брата  мифиче
ской А лфеи 13. К а к  им я оно было распространено в Г ал и кар н асе  14, Ф и
вах  15, встречено на о-ве Эгине, на м онетах К лазом ен  и Смирны 16. Во 
второй форме это им я встретилось четы ре р а за  в М агнезии на М еандре 17, 
один р аз в Д ельф ах  18 и один — на о-ве М елос 19. Б л и зо сть  этого имени 
сакр ал ьн о й  сфере подтверж дается  тем, что оно употребляется  почти ис
клю чительно в ж реческой  среде 20. В торая  форма этого слова д ал а  зн ачи 
тельное количество производны х имен во всем греческом  мире: известно 
около 80 таки х  слож ны х составны х имен, п ер вая  часть  которы х мож ет 
быть образован а от разн ы х корн ей , а в то р ая  содерж ит компонент -фа»7);. 
О ни встречены  в м ногих цен трах , причем  распространены  в основном в 
ионийских городах  21. И нтересно, что производны е имена полностью  со
хран яю т все особенности склон ен и я  простого имени. П ер вая  форма имени 
Ф ан с зубной основой не бы ла такой  п оп улярн ой  и не дала  производны х 
имен.

В Северном П ричерном орье им я Ф ан сущ ествовало на территории Б ос- 
п орского царства  в двух  м одиф икациях — Ф а^т)? и Ф а»уа;. П ер вая  
форма встречена в П ан тикапее 8 р аз, в Нимфее — 1, в Т анаисе — 8; 
вторая: в П анти кап ее — 8, в Горгип пии  — 1, в Т ан аи се — 1, в надписи , 
найденной на территории  Р остова-н а-Д он у , — 1 р аз  22. П роисхож дение 
этих форм не совсем ясно. Н аиболее вероятн о предполож ение, что они 
я в л яю тся  более экспрессивны м и формами имени Фамтг]? с гем инацией 
согласн ого . Г ораздо менее убедительной каж ется  д р у га я  гипотеза, по 
которой им я (PavvTj? — сокращ ение имени Фол^тцго? 23.

Б осп орски е и, ш ире, ионийские связи  24, а такж е  сакр ал ьн ы й  х а р а к 

11 W. Р а р е, E . B e n s e l e r ,  W orterbuch der griechischen Eigennamen, Braun
schweig 3, 1884, стр. 1598 сл.

12 N о n п ., 14, 192.
13 S с h о 1. И. IX , 567.
м H e r o d . ,  I l l ,  4, 5.
16 Р a u s., II, 7, 6.
16 F. В е с h t  е 1, A. F i с k, Die griechischen Personennamen, Gottingen, 1894, 

стр. 273.
17 О. К e r n, Die Inschriften von Magnesia am Meander, B., 1900, № 2091, 2101, 

2111, 3391.
18 B e c h t e l ,  F i c k ,  ук. соч., стр. 274.
19 F. B e c h t e l ,  Die historischen Personennam en des Griechischen bis zur Kei-

serzeit, Halle, 1917, стр. 440.
20 K e r n ,  ук. соч.
21 B e c h t e l ,  ук. соч., стр. 440 сл.; B e c h t e l ,  F i c k ,  ук. соч., стр. 273 сл. 

K e r n ,  ук. соч.; М. F r a n k e l ,  Inschriften von Pergamon, В., 1890, Indices; F. H i l 
l e r  von G a e r t r i n g e n ,  Inschriften von Priene, B., 1906, Indices.

22 К Б Н , 36, 262, 320, 405, 419, 523—525, 639, 682, 770, 788, 812, 935,1182, 1245, 
1246, 1248, 1260, 1263, 1278, 1280, 1285, 1287, 1316.

23 L. Z g u s t a ,  Die Personennamen griechischer Stadte der nordlichen Schwarzme- 
erkiiste, Praha, 1955, 1164.

2! Другие имена, образованные от этого корня (<t>ivo<;, Ф4«ю?, Фсслшу, Фа-лхю^
и др.), также распространены главным образом в ионийских центрах, см. Р а р е,
B e n s e l e r ,  ук. соч., стр. 1599; B e c h t e l ,  F i c k ,  ук. соч., стр. 273; B e c h t e l ,  
ук. соч., стр. 438, 440.
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тер имени Ф ан делаю т его появление в Т анаисе в качестве имени ж рец а 
вполне законом ерны м . Ч то касается  формы ФоЬтр наш ей надписи , а не 
Ф стУ ]1, к а к  мож но было бы ож и дать исходя из норм  боспорской эп и гра
ф ики, то, по-видимому, здесь наш ел отраж ение процесс упрощ ения слов 
с двойными согласны ми, особенно интенсивно протекавш ий  на Б осп оре 
во второй половине I I  в. н . э. 2В. Е сл и  в лап и дарн ы х н ад п и сях , я зы к  
которы х более кон сервативен , мы встречаем  написание Ф т ч щ , о траж аю 
щее традиционное произнош ение, то в надписи частного х ар актер а  за к о 
номерно появление формы Фамт]? к а к  реф лекса более прогрессивного  
произнош ения.

В есьма своеобразна форма дательного  п адеж а, в котором  стоит рас
см атриваем ое им я — ФоЬтр, тогда к а к  от ФсЬт); с сигм атической осно
вой м ож но было бы ож идать d a t. sing. ФсЬег. Эту грам м атическую  особен
ность мож но объяснить двояко : либо это явление исчезновени я р азл и ч и я  
в долготе и краткости  гречески х гласны х, в результате  чего к р а т к а я  гл ас 
н а я  мож ет п ояви ться  на месте долгой и наоборот 26, либо это смешение 
п арадигм  сигм атических основ 3-го склон ен и я  и основ на - а  м уж ского  
рода 1-го склонен ия. Т рудно точно определить, какой  из д вух  этих п р о 
цессов отрази лся  в п убликуем ой  надписи , однако более вероятны м  пред
ставл яется  второе предполож ение. В о-первы х, на Боспоре встречается  и 
д р у га я  лю бопы тная форма этого имени — асе. Ф аттр ; 27, кото р ая  н и как  
не мож ет быть объяснена из первого предполож ен ия. В о-вторы х, смеш е
ние форм сигм атического и м уж ского  рода первого склон ен и я  ввиду сх о 
д ства  облика nom . sing, обеих основ известно в греческом  язы ке уж е 
н ач и н ая  с V I в. до н. э. 28. Особенно это заметно в формах gen. s ing , на 
-ею, -so, -о, -оо 29. Этот процесс очень хорош о п рослеж и вается  в ионий
ски х  н адп и сях  эпохи эллин изм а 30. Д л я  дательного падеж а м ож но у к а 
зать  несколько  прим еров, представляю щ их по типу основы и форме 
склон ен и я  полную  аналогию  наш ему имени: Xstptxpaxvji' (М илет) 31, 
Mavrjt (К изи к) 32, xpaxrj и  ’АяоХХофоюг) (оба — А ттика) 33. В и м п ератор
скую  эпоху, в период общей ар х аи зац и и , вновь п оявляю тся  стары е 
формы gen. -so; (ощ), clat. -si, однако н ач и н ая  со I I  в. н. э. опять отме
чаю тся смеш анные п а р а д и г м ы 34. И з сказан н ого  видно, во-первы х, что 
форма ФсЬт;! вполне законом ерна . и, во-вторы х, что ее появление в н а 
ш ей надписи н уж н о  связы вать  с процессам и, разви вавш и м и ся  в гречес
ком  язы ке  вообще и на Б осп оре в частности во I I  в. н. э.

В форме ар ти к л я  то: (вместо тол) мы сталки ваем ся  с уж е отмеченным 
выше явлением  сокращ ен и я  долгих гласн ы х в позднегреческом  язы ке , 
результатом  чего яви лось  смешение нап исаний  долгих и к р атки х  гл ас 
ны х 35. О тносительно замены  омеги омикроном  это хорош о п рослеж и ва

25 Д о в а т у р, ук. соч., стр. 810.
26 Д о в а т у р. ук. соч., стр. 800.
27 IOSPE, II, 441, 6; 448, 9 (Танаис, I II  в. н. э.).
28 А. X h u m b, A. S с h е г е г, Handbuch der griechischen Dialekte, Heidelberg,

II, 1959, стр. 269, § 312.
29 Там же, стр. 274, сл., § 9а; F. B e c h t e l ,  Die griechischen Dialekte, III. В., 

1924, стр. 92, § 39; стр. 97, § 44; стр. 140, § 126, 4; К. M e i s t e r h a n s ,  Gram m atik 
der attischen Inschriften, В., 1900, стр. 135, § 53 с.

20 A. R е h m, Das Delphinion in  Milet, B., 1914, № 61, 4; 124, 27; 150,4—5, 8—9;
K e r n ,  ук. соч.; F r a n k e l ,  ук. соч.; H i 1 1 е г von G a e r t r i n g e n ,  ук. соч.;
Н. С о 1 1 i t  z, F. В е с h t  е 1, Sammlung der griechischen D ialekt-Inschriften, I I I ,  2, 
Gottingen, 1950.

31 R e h m, ук. соч., № 181, 3.
32 Syll.3, 4.
33 CIA, II, 644, 6; add., 834, b; II, 54; M e i s t e r h a n s, ук. соч., стр. 136, § 53 с.
34 M e i s t e r h a n s ,  ук. соч., стр. 135.
35 Д о в а т у р, ук. соч., стр. 801 сл.
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ется  д л я  I I —I I I  вв. н. э. на м атериале лап и дарн ы х боспорских надписей 36. 
Тем более естественно это явлен и е в частной надписи второй половины  
I I  в. и . э.

Сложнее обстоит дело с последним словом наш ей надписи . С удя по 
двум  предш ествую щ им словам , здесь долж ен  быть d a t. sing , от tspso; 37. 
О днако своеобразн ая  форма этого слова — Lspsot — не мож ет быть о б ъ яс
нена из обычной его парадигм ы . В ероятны  два объясн ения ее п о явл ен и я . 
П редставляется  вполне возмож ны м, что эта форма образован а по первом у 
склонению  38, и слово долж но ч и таться  Ispsa(') с нен ап исанн ой 16тa  avsx- 
pm szov 39. Подобные прим еры  встречаю тся на ионийской  почве — iepljt 
(sic!, именно от tspeu?, а не от дорического iepsoc — ж ри ц а), ПоХгтД (Кос) 40, 
Acoprfji (П арос), npiTjvfji (Самос) 41. В п о л ьзу  такого  толкован и я  говорило 
бы и сущ ествование на Боспоре со второй половины  II  в. н . э. формы асе. 
s ing , ispsav вместо обычного tspea 42. О днако последний аргум ент не мож ет 
р ассм атри ваться  к а к  абсолю тный, ибо окончание -v в асе. sing, х ар ак тер и 
зует не только первое, но и многие основы третьего склон ен и я, так  что 
здесь м огла п р о яви ться  лиш ь у н и ф и кац и я  форм асе. sing , вн утри  самого 
третьего склон ен и я. П репятствует этому толкованию  и то обстоятельство, 
что п о т .  sing . Ispeot; (по первом у склонению ) пока нигде не заф икси ро
ван . В торое и, к а к  представляется , более вероятное объяснение сводится 
к  тому, что для  позднего греческого я зы ка  хар актер ен  процесс постепен
ной утраты  дательного  падеж а и замены  его винительны м  43, приведш ий 
в средне- и новогреческом  язы ке  к  полном у исчезновению  дательного 
п адеж а. У потребление винительного падеж а вместо дательного  засвиде
тельствовано в лапидарны х н ад п и сях  Б осп ора I I I  и IV  вв. н. э. 44. Р а з в и 
тие этого процесса в разговорной  речи еще во I I  в .н . э. не мож ет вы звать 
у дивления. П оявлен ие, к а к  следствие этого, исследуемой формы в ч аст
ной надписи из Т ан аи са , самого варварского  города Северного П ричерно
м орья, каж ется  вполне закономерны м.

Рассм отренны е язы ковы е яв л ен и я , несм отря на возм ож ность в некото
рых сл у ч ая х  и х  различного  то лко ван и я , позволяю т все ж е н ар я д у  с п а 
леограф ическим и данны ми дати ровать  исследуемое граффито I I  в. н. э. 
скорее второй его половиной. Н адп ись, сделан н ая  на п лечи ках  того ж е 
кувш и н чи ка красн ой  краской , в силу  ее ф рагм ентарности не дает н и каки х  
оснований ни д ля  ее смыслового прочтен ия, ни д л я  лингвистического  
разбора. Судя по трем сохранивш им ся первым буквам  надписи , ее содер 

36 К Б Н , 729, 731, 734, 1083.
37 Теоретически возможное понимание последнего слова надгшен как gen. sing, 

от имени Переа; и толкование его как отчества некоего Фана кажется нам очень мало
вероятным. Во-первых, в Танаисе, откуда до нас дошел очень большой ономастиче
ский материал и где для некоторых эпох нам известно поименно почти все свобод 
ное мужское население города (см. Д. Б. Ш е л о в, Танаис и Нижний Дон в первые 
века н. э ., М., 1972, стр. 276—278; о н ж е, Некоторые вопросы этнической истории 
Приазовья I I —III  вв. н. э. по даннымтанаисской ономастики, ВДИ, 1974, № 1, стр. 80), 
в лапидарных надписях не встречаются ни лицо с именем Гиереас, ни его сын Фан. тог
да как последнее имя засвидетельствовано здесь именно в качестве жреческого (КБН. 
1260). Во-вторых, странное имя Терёа; до сих пор вообще неизвестно в греческой 
ономастике. Поэтому представляется более правильным понимать слово ;.ерёа как 
обозначение жреческой должности Фана.

38 О переходе некоторых имен н а -so; в 1 склонение (типа Перзт); =  Перзео;) 
в xoivij под влиянием аттического диалекта см. T h u m b ,  ук. соч., стр. 208; о смеше
нии этих склонений вообще см. там же, стр. 249.

39 Такие случаи известны и на Боспоре, см. Д о в а т у р ,  ук. соч., стр. 805, § 13.
40 С. D. В и с k, The Greek Dialects, Chicago, 1968, стр. 89.
41 B e c h t e l .  Die griechischen Dialekte, III , стр. 149. § 131.
42 Д о в а т у р ,  ук. соч., стр. 812, § 3; КБН , 80. 2; 81.2; 88.2; 104.4.
43 A. T h u m b ,  Die griechische Sprache im Zeitalter ties Hellenismus, Strassburg, 

1901, стр. 125, 249.
44 Д о в а т у р ,  ук. соч., стр. 826; К Б Н , 64. 16—17; 1250. 8 —11.
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ж ан ие имело отнош ение к тому ж е ж рец у  Ф ану, которому было посвящ е
но граффито, но больш его о наш ем дипинто ск азать  н евозм ож но.

И м я ж р ец а  Ф ана известно нам  и з танаисской  лапидарной  эп играф и ки. 
В 1869 или 1870 гг. на Н едвиговском  городищ е была най дена р азб и тая  
м рам орн ая  п ли та с надписью  фиаса «Бога вы сочайш его внемлющего» 45. 
Г лавой  этого фиаса н азван  ж рец  Ф анн , сын С тратоника. Н адп и сь  была 
составлена в 155 г. н. э ., затем  была повреж дена, и ж рец  Ф анн восстано
вил ее н а  свои средства, о чем была сделана при писка в конце надписи . 
Совпадение врем ени деятельности  ж рец а Ф аи н а, сына С тратон ика, уп о
м янутого  в этой надписи , и ж рец а Ф ана в танаисском  граффито позволяет 
считать, что это одно лицо. Е щ е один Ф анн , сын С тратоника, н азван  среди 
рядовы х членов фиаса того ж е «Бога вы сочайш его внемлющего» в самой 
поздней танаисской  надписи 244 года 46. Соверш енно несомненно, здесь  
речь идет о другом  лице, но почти такж е  уверенно мож но говорить о том, 
что этот второй Ф анн , сын С тратон ика, при н адлеж ал  к  той ж е семье, что 
и ж рец  155 года и был скорее всего прямы м потомком (правнуком ?) пос
леднего.

Гораздо  более предполож ительно м ож но восстановить другую  линию  
родственны х связей  ж р ец а  Ф анн а. В надписи 155 г. среди имен рядовы х 
ф иасотов восстан авли вается  им я некоего Зен он а, сына Ф ан н а. Это им я 
вместе с нескольким и другим и было приписано к надписи при  восстанов
лении ее ж рецом  Ф аином 47. М ожно вы сказать  предполож ение, что упо
м януты й Зенон был сыном ж р ец а  Ф анн а и вступил (по достиж ении у став 
ного возраста?) в фиас, возглавляем ы й  его отцом. Д опущ ение это не так- 
уж  п рои звольно, к а к  это м ож ет п о к азаться  на первы й взгл яд . В о-первы х, 
участие бли зки х  родственников (отцов и сыновей, родны х братьев и п р .) 
в одном фиасе было, по-видимому, обычным в Т анаисе и отраж ено м но
гими надписям и 48. В о-вторы х, в п ользу  этой гипотезы  м огут свидетельст
вовать некоторы е косвенны е соображ ения. Д авн о  уж е бы ла отмечена ве
р о ятн ая  родственн ая св язь  м еж ду Зеноном , сыном Ф ан н а, упом януты м  
в надписи 155 года, и более поздним лицом с теми ж е именем и отчеством,, 
ф игурирую щ им  в н еск ольки х  тан аи сски х  н адписях  20-х годов I I I  в. 
н. э. 49. Этот позднейш ий Зенон , сын Ф ан н а, п ри ходящ ийся, возм ож но, 
внуком  первом у 50, был пресбевтом ц а р я  Р искупорида I I I  в Т анаисе, 
н ачальн и ком  области асп урги ан  на Б осп оре, одним из эпимелетов при 
восстановлении танаисской  агоры , несомненно знатны м  и богатым чело
веком . Он п ри н адлеж ал  к  той аристократической  и сословно-бю рократи
ческой верхуш ке боспорского общ ества, кото р ая  п о ставл ял а  кандидатов 
на замещ ение всех вы сш их адм инистративны х долж ностей в царстве. 
К  этой ж е танаисской  аристократии  п ри н адлеж ал  и ж рец  Ф анн , сын 
С тратон ика. Д остаточно хорош о известно, что руководящ ие долж ности 
в тан аи сски х  религиозн ы х сою зах, и преж де всего долж ности п ервосвя
щ енников, зан и м али  представители  все той ж е городской аристократии  51„

45 ОАК за 1870—1871 гг., стр. 231—234, № 2; IOSPE, II, 438; К Б Н , 1260.
46 К Б Н , 1287; А. И. Б о л т у н о в а, Танаисская надпись IOSPE, II, 454, БД И , 

1950, № 3, стр. 103.
47 IOSPE, II, 438; К Б Н , 1260.
48 Например, К Б Н , 1259, 1262, 1264, 1277 и др.
49 К Б Н , 1245, 1246, 1248, 1278.
60 IOSPE, II, стр. 283; К БН , стр. 752.
51 О социальной значимости танаисских фиасов и о роли в них правящих кругов

Танаиса существует довольно значительная литература: Е. Z i e b a r t h ,  Das grie-
chische Vereinswesen, Lpz, 1896. стр. 209 сл.; К. М. К о л о б о в а ,  К вопросу о судо-
владенни в древней Греции, ИГАИМК, 61, 1933, стр. 67—75, 85—87; С. А. Ж е б е-
л е в, Боспорскпе этюды, СП, стр. 215 сл.; Т. Н. К н и п о в и ч, Танаис, М.— JL,
1949, стр. 107—109; V. F. G a j d u k e v i c ,  Das Bosporanische Reich, В., 1971, стр. 457
сл.; Ш е л о в, Танаис и Нижний Дон в первые века нашей эры, стр. 275—278.
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Е сл и  им я Зен он а, сы на Ф анн а, в надписи 155 г. восстановлено п рави льн о  
и если этот Зенон  действительно был дедом пресбевта Зенон а, то и он 
долж ен  был п ри н адлеж ать  все к той ж е небольш ой группе руководящ и х 
тан аи сски х  ф амилий и его родственная св язь  с ж рецом  Ф анном становится 
весьм а вероятной . П оследний мог быть в таком  случае прадедом  пресбев
та  Зенона. Т аки м  образом, предполож ительно восстан авли вается  генеало
гическая цепочка одной из знатны х танаисски х  семей I I  — I I I  вв. н. э.

Естественно было бы ож идать найти сосуд, при надлеж ащ ий ж рец у  
Ф ан у , в м огиле самого этого ж рец а. О днако на деле это не так . П огребе
ние, в котором был обнаруж ен  наш  кувш инчик, было погребением  под
ростка и, естественно, не могло п ри н адлеж ать  ж рец у . П оскольку  врем я 
граффито на кувш инчике, определяемое на основании эпиграфического 
а н ал и за , и  устан авли ваем ое археологи чески  врем я погребения п ракти че
ски  совпадаю т, следует предполож ить, что сосуд попал в м огилу еще при 
ж и зн и  ж рец а  Ф ана или  вскоре после его смерти. Это могло произойти  
скорее  всего в случае, если погребенны й подросток был тесно связан  со 
ж рец ом  Ф аном, наприм ер, был членом его семьи. С ледует обратить вни
м ание на то обстоятельство, что кувш ин чи к полож ен в могилу уж е по
врежденным: венчик его был частично обломан еще до помещ ения сосуда 
в м огилу.

Е сл и  погребение с кувш инчиком  при н адлеж ало  член у  семьи ж рец а  
Ф ан а, то весь к у р ган  №  9 мог быть родовой усы пальни цей  этой фами
лии. У слови я  археологи ческих  раскоп ок курган ов  в данном случае 
о казали сь  таковы , что ку р ган  №  9 не мог быть исследован полностью  52. 
Н асы п ь к у р ган а  бы ла полностью  снесена еще до н ач ала  раскоп ок, поэто
м у даж е границы  к у р ган а  о казал о сь  определить затрудн ительн о  53. Под 
уничтож енной насы пью  было обнаруж ено семь м огильны х п ятен , но ис
следованы  только  п ять  и з них. Помимо известного уж е нам погребения 
2  были откры ты  еще два погребения подростков (№  1 и 3) и две могилы  
взрослы х лю дей (№  4 и 5). Все погребения были устроены  одинаково: 
у з к а я  и гл у б о к ая  м оги льн ая  ям а с зем ляны м и ступенькам и  («заплечи
ками») по двум  длинны м сторонам , служ ивш им и опорой д л я  го р и зо н тал ь
ного деревянн ого  п ерекры ти я , деревянн ы й гроб, полож ение умерш его 
н а  спине, головой на восток или  на восток-северо-восток54. Единство 
погребальн ого  обряда и оф ормления всех могил говорит в п о л ьзу  пред
п о л о ж ен и я , что все погребения к у р ган а  п ри н адлеж али  членам  одной 
семьи.

П огребальны й и н вен тарь рассм атриваем ы х могил весьма небогат. 
В погребении №  1 найдены  всего одна подвеска, сделан н ая  из бронзовой 
монеты I I  в. н .э ., и обломки д вух  амфор, поставленны х на перекры тие 
могилы. В другом  погребении подростка (№  3) кроме фрагментов не
ско л ьк и х  светлоглин ян ы х амфор обнаруж ены  ж елезн ы й  нож , брон зовая  
п р я ж к а , осколки  стеклян н ого  сосуда, к р у ж а л ь н а я  ойнохоя, около сотни 
альчи ков . Н еско л ько  богаче погребение №  5, в котором  находились ж е 
лезны е н ож  и нож ницы , кр асн о л ак о в ая  м иска, бронзовы е зер кал о , фи
б у ла  и туалетны й ф лакончик, зо лотая  бляш ка, много стеклян н ы х  и сер
доли ковы х бус, в засы пи — обломки не менее пяти  светлоглин ян ы х ам
ф ор. Эти н аходки  датирую т все погребения I I  или  самым началом  I I I  в. 
н. э. С ледует зам етить, что сам ая  больш ая и сам ая  гл у б о к ая  м огила,

62 К а з а к о в а, К а м е н е ц к и й ,  ук. соч., стр. 81, 82.
63 Это обстоятельство определило нашу ошибку, когда мы отнесли к кургану 9 

•одно погребение в подбойной могиле (Ш е л о в, Танаис и Нижний Дон в первые века 
н. э., стр. 67), видимо, ему не принадлежащее.

64 К а з а к о в а, К а м е н е ц к и  й, ук. соч., стр. 83 сл., рис. 33, 3, 4\ К а м е 
н е ц к и  й, Охранные раскопки..., л. 24—36.
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вероятн о, основное погребение этого ку р ган а  (№  4), о казал ась  полностью  
ограбленной. В озм ож но, это была сам ая богатая  м огила, о чем говорят 
не только  ее разм еры , но и самый ф акт ее ограблени я.

И нтересен погребальны й обряд в курган е  №  9. И мена в семье ж рец а  
Ф ана, известны е нам, все чисто греческие — Ф анн, С тратоник, Зенон . 
Тем прим ечательнее, что хоронят членов этой семьи не в грунтовом  н ек
рополе, а под курган н ой  насы пью . С ооруж ение могил с заплечикам и  само 
по себе не мож ет быть этническим п ри знаком , так  к а к  такие могилы  
встречаю тся к а к  у  сарм атов П о в о л ж ь я 65, так  и в боспорских н екр о п о л ях  56, 
но все ж е, каж ется , погребальны е кон струкции  этого рода в тапаисском  
некрополе связан ы  более с погребальны м  обрядом негреческой  части 
н аселен и я  города 57. Б олее  определенны м показателем  я в л яе тс я  и сп ользо
вание в могиле №  1 долбленого гроба-колоды ; прим енение таки х  гробов 
соверш енно чуж до античному погребальном у р и ту ал у , но хорош о извест
но в Н иж нем  П оволж ье уж е в раннесарм атское врем я 5S. Д остойны  вни
м ания и остатки тризны , прослеж иваем ы е при раскоп ках  могил под к у р 
ганом на поверхности погребенной почвы и представленны е главны м об
разом  обломками остродонны х амфор и костям и ж ивотны х. Видимо, с 
тризной  связан о  и захоронение головы  и ш куры  лош ади: в специальной 
небольш ой яме откры ты  череп и кости ног. В ероятн о, конское мясо было 
съедено участникам и тризны , а ш ку р а  с головой и копытами была зар ы 
та в качестве принош ения умерш ему. В соседних к у р ган ах  обнаруж ено 
еще несколько  таки х  погребений 59. П ар ал л ел ь  этому обряду можно ви 
деть в захоронен ии  коровьих  или  бычьих ш кур  в некрополе К обяковского  
поселения на Д он у  60. В то ж е врем я полож ение погребенны х головой на 
восток или  северо-восток, употребление досчатых гробов, сбитых ж ел ез
ными гвоздям и , набор погребального  и н вен тар я , вклю чаю щ его остродон
ные амфоры, красн олаковую  и стеклянную  посуду и п р ., говорят  о с о х р а 
нении определенны х античны х традиций в погребальном  ритуале. Т ак , 
в погребальном  сооруж ении, предполож ительно при надлеж ащ ем  семье 
ж р е и аФ а н а , отразилось смешение античны х и вар вар ски х  обрядовы х норм, 
х арактерн ое д л я  всех сторон культурн ой  ж и зни  Т ан аи са первы х веков 
наш ей эры.

A JUG INSCRIBED ТО THE PR IEST PHANES 
D. В. Shelov, F. V. Shelov-Kovedyayev

In  one of the graves in  the kurgan necropolis at Tanai's there was found in  the autum n 
of 1968 a li t t le  red-glaze jug w ith a graffito  of the 2nd century A. D .: «to the priest Phanes». 
The inscription exemplifies late Greek linguistic peculiarities in Bosporus. The name Phan- 
nes son of Stratoneikos, priest of the Highest, the Heedful God, occurs in  a Tanais inscrip
tion of the second half of the 2nd century A. D. (ARA 1260). The correspondence in period 
between th is p riest’s active life and the graffito published here suggest th a t Phanes and 
Phannes are the same person. The kurgan (excavated in 1968) was perhaps a clan sepulchre 
for one of the noble fam ilies of Tanais in the first centuries A. D., a fam ily to which the 
priest Phannes belonged.

65 Б. H. Г р а к о в ,  FTNAIKOKPATOrMENOI. Пережитки матриархата у сарматов, 
ВДИ, 1947, № 3, стр. 104 сл.; К. Ф. С м и р н о  в, Курганы у сел Иловатка и Политот
дельское Сталинградской области, МИА, 60, 1959, стр. 318; М . Г . М о ш к о в  а, Памят
ники прохоровской культуры. САИ, Д. 1—10, М., 1963, стр. 20, табл. 2, 2, 11.

66 Е. Г. К а с т а н а я  н, Грунтовые некрополи боспорских городов и местные 
их особенности, МИА, 69, 1959, стр. 258.

67 Ш е л о в, Танаис и Нижний Дон в первые века н. э., стр. 234.
68 И. В. С и н и д ы н, Археологические раскопки на территории Нижнего По

волжья, Саратов, 1948, стр. 88, рис. 60; В. П. Ш и л о  в, Калиновский курганный мо
гильник, МИА, 60, 1959, стр. 456; М о ш к о в а, ук. соч., стр. 22.

59 К а з а к о в а ,  К а м е н е ц к и й ,  ук. соч., стр. 83.
60 С. И. К а и о ш и ы а, Сарматы на Нижнем Дону, АИКСП, 1969, стр. 167, 

рис. 3.
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