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ПОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ НАДПИСИ ФАНАГОРИИ КАК 
ИСТОЧНИК ДЛЯ ТОПОГРАФИИ ГОРОДА

Археологические исследования на Т аманском  полуострове более или менее 
планово проводились только в Ф анагории. Моя задача состоит в том, чтобы на основа
нии свидетельств древних авторов, сопоставления эпиграф ических докум ентов, н ай 
денных здесь, мест их н аходок и архи тектурн ы х и скульп турн ы х остатков, такж е 
найденных здесь, восстановить, по возмож ности, архи тектурн ы й  облик города, к о 
нечно, только  в той его части , где п роизводились раскопки .

У пом инания о городе Ф анагории в свидетельствах древних авторов известны  
всем. П овторять их иет надобности. Речь будет иттп о надписях, которые зак л ю 
чаю т в себе название города, предместья города и ли  трактую т о посвящ ении статуй  и 
своим местонахождением указы ваю т на их локали зац и ю .

Н ачну с посвятительной надписи IV  в . до н . э ., открытой около богатого наход_ 
камп хутора Семеняки, недалеко от станции Сенной. Н адпись вы резана на пьеде. 
стале белого м рам ора, на котором  была помещена статуя , облеченная в длинны е 
одежды. Н адпись, тщ ательно вы резан н ая  на передней части п ьедестала, такова: 
«Аполлоний, сын Ф ан агора, п освятил  Афродите небесной, влады чице А патура, при 
П ерисаде, архонте Боспора и Ф еодосии и ц аре синдов и всех маитов» (IO S P E , IV. 
418).

Здесь отец посвящ аю щ его Ф анагор носит им я основателя Ф ан агории . И звестно, 
что им я основателя города очень часто носили  граж д ан е этого го р о д а . Эта надпись 
впервые устан ови ла точно локали зац и ю  древней Ф ан агории  — на берегу Т ам ан 
ского  зал и в а , недалеко от станции  Сенной, к а к  раз там, где был хутор С еменяки и з а 
тем Б о р о ви к а . Эта надпись откры ла нам такж е то, что ф анагорийцы  в IV  в . до н .э .  
писали  им я Ф анагор Фачар1р-г)с, su>; п о х о ж ая  форма встречается и у Страбона 
(Ф аva-ppsiov) и у Стефана В изантийского (Фама-^ореих, а не Фама-рзрги;, к а к  мы встре
чаем у Е в с т а т и я ,  ad  D ion. P e rieg ., и А р р и а н а ,  там ж е )1.

Страбон сообщ ает: «В Ф анагории есть знамениты й храм  Афродите А патурийской». 
Н айденные надписи, а такж е архитектурны е остатки колонн и други х  частей 
зданий позволяю т считать, что храм  Афродиты А патуры  в Ф анагории был именно в 
том месте, где была найдена надпись К ассалпи , дочери П оспя, в честь Афродиты У ра
нии: эта и другие надписи доказы ваю т не только  прави льность  лок али зац и и  Ф ан а
гории  у  хутора С еменяки, но и  подтверж даю т сущ ествование храм а, о котором  го 
ворит С трабон. В от к а к  Герц о т с т а е т  раскопки  того места, где н аходи лся  храм  
А фродиты. «В 1853 г .* ,—  говори т он ,— рабочие войскового старш ины  П . Д . Семе- 
н як п , добы вая кам ен ь д л я  дом аш них построек, на полверсте от хутора, на низм ен
ности, леж ащ ей у  подн ож ья еплсш ны х насы пей, идущ их по берегу Т ам анского з а 
ли ва, в вы копанной ими квадратной  яме случайно откры ли  три мраморные плиты  
довольно значительной величины»3. П ервая из этих п ли т, найденная на глубине 
17а саж ени в северо-восточном у г л у  ямы, и была надпись К ассалии : «К ассалия 
дочь П осия, п освятила Афродите небесной, п ри  П ерисаде, архонте Боспора и Фео
досии и ц аре синдов, меотов, фатеев, досхов» (IO S P E , I I ,  363).

«Здесь ж е были найдены база колонны  и мраморный четы рехсторонний столб 
в 2 арш . длиною  и 6 верш , толщ иной, служ ивш ий ниж нею  частью  гермеса какого-то  
бож ества. Головы не было, но на верхней оконечности гермеса была видна часть

1 П ри раскопках  Ф анагории в 1939 г .  было найдено керамическое клеймо с бук
вами ФА и изображ ением Силена, IV  в . до н . э . М. М. К о б ы л  и н а , Р аскопки  
ГМИИ в Ф анагории , «Искусство», 1940, № 2.

2 Д о  этого года никто  здесь не к о п ал .
3 К . К . Г е р ц ,  А рхеологическая топ ограф ия Т ам анского полуострова, 2 изд. 

1898, стр . 95 сл.
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шеи и два локона волос, вью щ ихся по плечам . Гермес был и зваян  из белого м рам ора, 
отличался чистотою и п равильностью  отделки . Все стороны его были полированы »1.

Около того места, где была найдена надпись К ассалии , п роизводил раскопки  
К . Р .  Бегичев. В третьей сплош ной насыпи, леж ащ ей к  зап аду  от преды дущ их, возле 
дороги , которая  сл у ж и л а , повндимому, главны м  сообщ ением города Ф анагории с пор
том, и была найдена надпись К ассалии  в сопровож дении други х  мраморны х ф раг
ментов. Н аходится эта насы пь на расстоянии 200 саж . от хутора Семеняки; она имеет 
с северо-восточной стороны  ш ирокую  возвы ш енность, высотою до 7 саж . Эти н аходки , 
по словам  Г ерца, заставили  тогда ж е предполож ить, что вблизи  этого места в древ 
ности находи лся  храм  или  какое-либо другое сооруж ение, «может быть, в честь Д и 
аны Агротеры», к ак  определил Герц. Это предполож ение, по словам  К . Р . Бегичева, 
подтверж далось такж е многими мраморными обломками различного  свойства и остат
кам и древней ш тукатурки , находимыми на этом месте в больш ом количестве при  до
бывании кам н я  здеш ними ж ителям и  д л я  своих п остроек. Все эти архи тектурн ы е 
остатки, найденные в окрестностях вместе с надписью  К ассал и и , говорят  за то, что 
зд есь  и был упомянуты й Страбоном храм  А фродиты А патуры .

Н аходка п ам ятн и ка К ассалии  произвела тогда большое впечатление на архео
логов  Т ам анского полуострова. Д иректор  К ерченского м узея  А. Е . Л ю ценко на осно
вании  этой находки  твердо поверил в гипотезу Д к с у а  о местонахож дении здесь древ
ней Ф анагории 2. Следствием этой ватддии бы ло то, что Л ю пенко и злож и л  в особом 
письме к  Л . А . П еровском у, министру уделов, план раскопок на Т аманском  п олу
острове в 1853 г .  именно в этих местах (Д ело  к ан ц ел яр и и  министра уделов за №  15, 
ли ст  90, отношение за  X  7 от 9 /V III 1853 г .) . Л . А . Перовский этот представленны й 
п лан  раскопок утвердил.

Описаннсе Гердем местонахож дение п ам ятн и ка К ассалпп  п архитектурны е де
тали , его сопровож даю щ ие, будучи увязан ы  с данными археологических исследо
ваний последних лет, позволяю т, по мсему мнению , утверж дать , что остатки ф унда
мента общ ественного зд ани я  (по определению  проф . В . Д . Б л аватского , «может быть 
храма») в 11 слое западной части северного раскопа экспедиции Государственного му
зе я  изобразительны х искусств 1939 г . ,  сопровож даемы е ф рагм ентами мраморного 
к ар н и за , мраморны ми плитам и и больш ой мраморной чаш ею , и есть ж алк и е  остатки 
когда-то знаменитого, по определению  С трабона, храм а А фродиты А патурийской  3.

З н ая  место располож ения древней Ф анагории и внимательно прочитавш и и ср ав 
нивш и описание находки  п ам ятн и ка К ассалии  и раскопок  Б егичева, данные Г ер
цем, и точное описание В . Д . Б л а в а т с к о г о 4, мож но констатировать  тот ф акт, что 
описание местности раскопок В . Д . Б лаватского , а такж е культурн ы е остатки сов
падаю т с описанием местности и культурны м и остатками, данными Герцем, и тем 
самым доказы ваю т сущ ествование здесь в IV  в . до н . э . храм а Афродиты А патури й 
ской , о котором говорит С трабон. Х рам  этот, судя по ранее найденным здесь над-

1 К . К . Г е р ц ,  И ст. обзор археологически х  исследований и откры тий 
Т ам ан ского  полуострова. И зд . 2-е, вы п . 2, Спб., 1898, стр . 1 0 6 — 117.

2 В прош лом веке о лок али зац и и  Ф анагории около станции Сенной говорили 
предполож ительно . По гипотезам  К елера и П отоцкого, д р ев н яя  Ф ан агория находи
л а с ь  около ст . Т иторовской . Н екоторы е помещ али этот город на месте, которое в 
прош лом веке назы вали  К изиль-Т аш , т . е . К расны й К ам ень, («вероятно, по п р и 
чине красноватого  цвета берега м оря в сем месте»), см. «Письма X . I I I .  к  Ф . Б у л га 
рину», «Северный Архив», 1828, №  18, ч . 35, стр . 282.

3 В . Д .  Б л а в а т с к и й ,  Р аскоп ки  в Ф анагории в 1938— 39 г г . ,  Б Д И , 1940, 
Лг 3—4.

4 У Б л а в а т с к о г о ,  там  ж е, стр . 293: «В западной части северного р ас 
к о л а .С е в е р н ы й  раскоп  был разбит к  ю гу от X и X I площ адей  Б ерегового  раскоп а, 
га  :а м :м  краю  ниж ней террассы  городищ а, высота обрыва которой  достигает в этом 
ма те 4 м . В скры тая  п лощ адь северного раскопа достигает 85 к в . м .
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ппсям  п архитектурны м  остаткам раскопок В . Д . Б лаватского , сущ ествовал н есколь
ко веков подряд.

Следую щ ая надпись I I  в . н . э . (131/2— 158/4) найдена в 1859 г .  К . К . Герцем 
здесь ж е, т . е . около хутора Семеняки на берегу Т аманского зали ва 1. Вот перевод 
этой надписи: «Тиберий Ю лий, ц ар ь  Рем еталк, друг  кесарей  и Друг рим лян , благо
честивый, посвящ енны е Летодором земли в Ф ианнеях и п елатов , согласно стоящ ему 
рядом столбу, с течением времени уменьш ивш иеся, все собрав и увеличив, восста
новил богине целыми (т. е . в первоначальном  виде), попечением А лександра Мири- 
нова, заведы ваю щ его свящ енными делам и, 448 года месяца А пеллея 20».

В надписи этой не сказано , к  какой  богине относится посвящ ение. И сходя из того, 
что надпись найдена в том ж е месте древней Ф анагории (а с I в . до н . э .— А гриппии), 
где находился  храм  Афродиты А патури йской , мы можем заклю чить, что во II  в , 
н . э . к у л ь т  Афродиты настолько развит был на Б оспоре, что с л о в о — «богине...» 
было достаточно, чтобы п он ять , ком у предн азн ачалось  посвящ ение; кроме того , 
здесь сто я л  столб с посвятительной надписью  Л етодора, к о то р ая  не сохран и л ась  до 
наш их дней и в которой  бы ли, конечно, и им я и титул  богини2.

Н азван и е Ф ианнеи встречается впервые в этой надписи . Н и один из древних а в 
торов не сохран ил  нам  этого н азван и я . П овидимому, это было и ли  предместье го 
рода, или  небольш ое селение (хйрл]), которое н аходи лось в непосредственной б л и 
зости  к  храм у  богини и п рин адлеж ало , повидимому, этому х рам у . Т ерриториально  
древние Ф ианнеи, по моему мнению , могли п ростираться  от тепереш ней МТС до 
места раскопок проф. В . Д . Б л аватского  в 1937— 39 гг .

Л етодор, известный нам только  по этой надписи , но, судя  по ее словам , зан и 
мавший видное п олож ение на Боспоре, п освятил  богине земельны е участки  в Ф иан
н еях  вместе с находящ им ися на них пелатам и  3. П овидимому, с течением времени 
участки , посвящ енны е богине, каким -то  образом  ум еньш ились и  отош ли в частное 
владение, и Тиберий Ю лий, ц ар ь  Р ем еталк , собрав эти земельные участкп , с лю дьми, 
на них ж ивущ им и, вновь возврати л  их богине, даж е в больш ем количестве, чем это 
было ран ьш е. А налогичные случаи  встречались в древности, так , наприм ер, В е л 
л е й  П а т е р к у л  ( I I ,  25, 4) рассказы вает о посвящ ении земли Тпфатпнской 
ДиаЕе:

«После победы, одержанной пм возле Капуп над Гаем Норбаном, Сулла возбла
годарил Д иану, которой посвящена была эта местность; он подарил храм у богини 
все близ лежащие поля и ключи, известные свсей целебностью и врачебной силою. 
Память об этом благодарном почтении свидетельствует и теперь существующая над
пись, утвержденная на косяке храмовых дверей, и другая бронзовая доска, пове
шенная внутри святилища».

К сож алению , осе эти надписи погибли. Но сохран илась  одна очень интересная 
надпись 4, подтверж даю щ ая слова П атеркул а . Н адпись относится к  77 г .  н . э . П ри
водим ее в переводе II . П омяловского: «Император Ц езарь В еспасиан А вгуст, к о н 
сул в 8-й раз, восстановил Тпфатпнской Д иане границы  участков, посвящ енны х К ор
нелием С уллой, по постановлению бож ественного А вгуста».

1 Т еперь хран ится  в Л енинграде в Эрмитаже (IO S P E , I I ,  353).
2 У поминание слова «богиня» без имени и титула встретилось уж е во второй раз 

на Б о сп оре . В надписи IO S P E , I I ,  342, не прочитанной Латы ш евым и отнесенной им 
к  р азр я д у  D ecreta , во-первы х, упоминается о мистериях, во-вторы х, дваж ды  встре
чается  слово 0га, без имени и ти тула богини; надпись дати руется  I— II  в в . н . э.

3 В . В . Л а т ы ш е в ,  И звестия древних писателей о Скифии и К авк азе , I, 
стр . 219, 272. О н ж  е, П (тгха . Зам етки  по географ ии  побереж ия Ч ерн ого  м оря , 
стр . 171— 3; поправка Л аты ш ева к  свидетельству Д иодора мне каж ется  очень н атя 
нутой; В . Ф . Г а й д у к е в и ч ,  Боспорское царство, М.— Л ., 1949, стр . 152. 
С. А . Ж  е б е л  е в , Основные линии  экономического развити я Б оспорского царства.

4 И . П о м я л о в с к и й ,  Х рам  Т иф атинской Д ианы , Спб., 1874, стр . 1, 2 .
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Из этой надписи мы видим, что земли, посвящ енны е храм у  Д ианы , переш ли в 
правление В еспасиана к  частным лицам , но В еспасиан  возврати л  их Д и ан е . То 
ж е  сделал ц а р ь  Рем еталк  по отношению к  храм у  Афродиты в Ф анагории-А гриппии. 
Здесь тоже была п ервон ачальн ая , более д р ев н яя  надпись Л етодора о посвящ ении 
зем ель в Ф ианнеях Афодите, которая  была н ачертана на стоящ ем рядом  столбе, и , 
к  сож алению , такж е не сохран илась. О ней мы узнаем  только  из надписи ц ар я  Ре" 
м етал к а . И з этой надписи мы видим такж е,что храм  Афродиты А патуры , сущ ество
вавш ий в IV  в . до н . э ., мож ет быть и выстроенный в этом веке, но, вернее, немного 
ранее, сущ ествовал еще и во II  в . н . э.

Здесь  мне п ридется сделать небольш ое отступление. У тверж дение профессора 
С. Я . Л у р ь е 1 о том, что н адпись ц а р я  Рем еталка с упоминанием  богини, без 
обозначения имени, относится к  А ртемиде, а не к  Афродите А п атуре ,—не обосновано. 
Он соверш енно не уделяет вним ания важ ном у ф акту — местонахождению  п о святи 
тельны х надписей А фродите. Н ельзя  объяснить случайностью , что в том ж е самом 
месте, где была найдена надпись Рем еталка, т . е . в районе хутора Семеняки, на месте 

древней  Ф анагории, были найдены и две другие посвятительны е надписи Афроди
те — А поллония, сына Ф анагора, и К ассалии , дочери П осия.

С. Я . Л у р ье  не отмечает такж е, что упом инание богини без обозначения им е
н и — не единичны й случай  на Боспоре: известна еще н адпись JO SPE , II , 342, п о 

м ещ енная Латыш евым в разряде D ecre ta , где слово -Ога встречается дваж ды . 
Н адпись Латышевым не обработана и не переведена. Н айдена она была в городе 
Тамани, около крепости, называемой Ф ан агория.

У тверж дение С. Я . Л урье о сущ ествовании в Ф анагории храм а Артемиды 
А гротеры найденными ф анагорпйскпмп надписями не подтверж дается: обе надписи, 
на которые ссы лается С. Я . Л урье , на самом деле происходят не из Ф анагории .

Н адпись IO S P E , I I ,  344: «К сеноклпд, сын П осия, посвятил  храм  Артемиде 
А гротере при П ерисаде, сыне Л евкона, архонте Боспора и Ф еодосии и царе синдов, 
торетов и дандарпев», была выброш ена изверж ением  вулк ан а  на горе Бориса и Глеба, 
на берегу Т емрю кского лим ана, недалеко  от п ам ятн и ка царице К ом осарип. Следо
вательн о , один из храмов Артемиде А гротере вы сился  именно здесь, на горе Бориса 
и Глеба, в век П ерисада. У  Герца и здан  п лан  этого храм а Артемиды А гротеры , а р 
хитектурны е остатки которого были еще целы  в прош лом  столетии 2.

В торая  ж е надпись Артемиде IV  в . до н . э .3 « [Т акая-то  м олясь посвятила А р] 
темиде при  П ерисаде архонте Б о  [спора и Ф еодоси] и и ц аре синд[ов и всех м]эо- 
тов» (И А К , 49, № 1), найдена меж ду кам ням и , вынутыми в 1911 г .  из стен п ерестраи
вавш ейся П окровской ц еркви  в Т ам ани. Т ам ань — это, вероятно, Гермонасса, а не Ф а
н агори я, к а к  говорит С. Я . Л урье ; за  это говорят  и исторические и археологические 
данны е.

Т аки м  образом, становится ясно , что надп ись ц ар я  Р ем еталка с упоминанием 
богини без обозначения имени относится не к  Артемиде, а  к  Афродите А патуре, к а к  
соверш енно прави льно  трактовали  ее В . В . Л аты ш ев, С. А . Ж ебелев, Л . П . Х а  р- 
к  о 4 и многие други е, поправка ж е С. Я . Л у р ье  необоснована.

1 «К ульт м атери , девы  и ю ного сына в Б оспорском  царстве», В Д И , 1948, №  3.
s См. К . К . Г е р ц ,  А рх. топогр. Т а м .п о л ., вы п. 2, стр . 154— 157 и А . В . А ш  и к ; 

Боспорское царство , I , рис. X ; «О развал и н ах  храм а Д ианы  Л овитвы  на острове Т а 
мани», «Моск. Телеграф», 1826, № 9 (май).

3 П лита с надписью  ок азал ась  нож кой д л я  мраморного стола; на переднем 
обрезе кам н я  вы дается л ьви н ая  л ап а . Н адпись вы резана красивы м и буквам и . С удя 
по остаткам букв и по начертанию  0ео8оЛт]?, не встречаю щ емуся в надписях с име
нем ц ар я  Л евкона, надпись мож ет бы ть восстановлена по эпиграф ическим  п ам ятн и 
к ам , и зд . в IO S P E , I I ,  10, И ,  395; IV , 418 и отнесена ко времени П ерисада I, ц арство ' 
вавш его на Боспоре в 347— 309 г .  до н . э.

4 «К ульт Афродиты на Боспоре», тезисы , К СИ И М К , X II I  (1947).
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О братимся снова к раскопкам  В . Д . Б л аватского  и посмотрим, каки е архитек 
турные п бытовые остатки северного и берегового раскопа 1939 г . соответствую т 
II в . н . э . Римскому времени (I— IV в . н . э .) в раскопках  Б л аватского  соответствую т 
два слоя  — 6-й п 7-й . «К 6-му слою относится плохо  сохран и вш аяся  к л ад к а  ф унда
мента и каменные вымостки из больш их и малы х плит, а такж е бута. Д алее в этих 
сл оях  обнаруж ены  два колодца п остатки пиф осов. П осуда встречается рим ская 
I I — II I  в в . н . э . и в меньшей мере эллинистическая  и кл асси ч еская . Обломки эл л и 
нистической расписной ш тук атурк и , облицовочного мрамора и п р . указы ваю т на! 
повреж дение в эту эпоху более древних слоев»1.

Н а к у ски  расписной ш тукатурки  и мраморные ф рагменты , находимые в этом 
месте, указы вали  такж е Герц й Б еги ч ев 2. Последнее обстоятельство указы вает, что 
в римское врем я храм  п ерестраи вал ся . М ожет бы ть, перекладка храм а к ак  раз сов
пала с последней посвятительной надписью . Ф ундамент храма римского времени, 
к  сож алению , сохран ился  плохо . А рхитектурны е остатки 5-го слоя  п оказы ваю т, 
что, вероятно, в византийское врем я он был хищ нически разобран  на другие по
строй ки . П риведу дословно мнение В . Д . Б лаватского : «К архи тектурн ы м  остаткам 
5-го слоя  (IV — V в в . н . э .) относится к л ад к а  №  111, 112, 115, п ри н адл еж ащ ая  двум 
помещ ениям одного зд ан и я . К ладки  имеют хищ нический харак тер , в них обнаруж ен 
ряд  камней из античны х зданий, каменны й я к о р ь  (с перехватом  д л я  веревки) д л я  ры
боловной сети и небольш ая м рам орная плита с надписью : 0еоТ{ театра'.?. Д ата слоя 
оп ределяется ф рагментами реберчатой и краснолаковой  посуды, встречаю тся такж е 
обломки грубы х местных сосудов и римского стекла» (В Д И , 1940, №  3— 4, стр. 294).. 
М рам орная плита с надписью  «0гоТ? театра» п опала в этот слой , конечно, из более 
древних слоев и , мож ет быть, указы вает  на то, что здесь ж е поблизости, кроме храма 
Афродиты, находились храмы  и других  бож еств.

Ф рагменты пифосов, колодцы, предметы быта и другие хозяйственны е остатки 
вблизи храм а не вносят диссонанса в общую к ар ти н у . Мы знаем  из други х  раскопок, 
наприм ер, в древней К апуе 3, что возле храмов могли находиться и кладовы е и с в я 
щенные источники, да и сами пелаты , посвящ енны е вместе с землями богине, ж и л и , 
вероятно, здесь ж е н едалеко. О статки каки х-то  построек вблизи  храм а могут бы ть 
остатками кладовы х, так называемы х fav issae, принадлеж авш их храм у . Бытовые 
предметы, в больш ом числе найденные вокруг (светильники , терракотовы е статуэтки , 
бронзовые вещ и, гвозди, монеты), носят вотпвный характер  и , возмож но, хран или сь 
в этих кладовы х .

Колодцы при храм ах, также, вероятно, были свящ енны ми. М ногие предм е
ты быта, извлеченные из этих колодцев, ве случайно попали  туда: лю ди, получивш ие 
исцеление от священной воды, бросали туда в знак благодарности  дорогие д л я  себя 
вещ и. В окрестностях храма Тифатжвекон Дианы много горяч и х  целебных клю чей, 
о которы х говорит П атеркул . V  римлян ж е был обычай бросать водяны м богам в 
благодарность за лечение монеты или дорогие вещи. Об этом обычае рим лян  говорит 
П линий (E p p .. V III , 8) по поводу У мбрского Клптумена: «Лесистый и тенистый от 
древних кипарисов возвы ш ается небольш ой холм . Внизу под холмом пробивается 
источник многочисленными, но неравными по величине руслами; пробивш ись, он 
образует озеро, которое простирается (откры вается) ш ироким лоном , чистым и про
зрачны м . И ты мож еш ь в нем пересчитать п брош енные на нужды  храм а (на религиоз
ные нуж ды) деньги и отраж аю щ ие свет камеш ки». В тифатпнских источниках были 
такж е найдены  монеты. Из археологических н аходок мож но вспомнить еще откры 
тые в 1852 г . в  так называемой A quae A po llinares в больш ом количестве монеты и 
металлические предметы, среди которы х было н есколько  экзем пляров aes g rav e

1 В . Д . Б  л  а в а т с к  и й , Раскопки  Ф анагории в 1938— 1939 г г .,  В Д И , 1940, 
№ 3— 4, стр . 295.

2 К . К . Г е р ц ,  И ст. обз. иссл. Т ам анского п ол-ва.
3 И . П о м я л о в с к и й ,  Х рам  Тифатинской Д ианы , Снб., 1874.
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и два серебряны х кубка с надписью , представляю щ ей собой п утеводитель из Гадеса 
в Р и м .

Следую щие три надписи, найденные в Ф анагории , расскаж ут нам о дальнейш ей 
эволю ции н азван и я  города.

В от н адпись I в . до н . э .— Д инам ии, дочери Ф арн ака , ж ены  П олемона I, на
чертан н ая  на пьедестале статуи , поставленной в Ф анагории А вгусту 1: «Импера
тора К есаря , сы на бога, А вгуста, всей земли и м оря п овели теля , своего спасителя 
и благодетеля , поставила ц ариц а Д и нам ия, лю б ящ ая  римлян». С татуя, повидимому, 
поставлена А вгусту в благодарность за то, что тот устроил брак  Д инам ии с Полемо- 
ном и сохранил  за  ней власть . Главны м виновником  этого дела бы л, вероятно, 
М арк А гриппа, которы й стоял в то врем я во главе  римских легионов в С ирии. И мен
но с этого приблизительно времени (14— 8 г г . до н . э .) Ф ан агория начинает назы 
ваться  А гриппией, а П антикапей — К есарией , в честь К есаря  А вгуста. Данны е 
нум изм атики  подтверж даю т переименование городов Ф анагории и П ан тп кап ея .

С ледую щ ая надпись I в . до н . э . (найденная такж е у хутора С еменяки, IO S P E , 
I I ,  356), н ачертан ная  на мраморном пьедестале, такж е п одтверж дает это предполо
ж ен и е. Н адпись такова: «Ц арицу Дпнам пю , друж ественную  рим лянам , дочь вели 
кого  ц ар я  Ф арн ак а , сына ц ар я  царей  М итрндата Е впатора Д иониса, свою  спаси
тельницу и благодетельницу, п оставил  народ агриппейцев». Эта надпись точно по
казы вает , что А грнппия есть  название не какого-н и будь другого  города, а Ф анаго
р и и , так к а к  кам ен ь с именем агрпппейцев бы л найден в районе города Ф анагории  
(теперь, т . е . с I в . до н . э . ,  А гриппин) и в сопровож дении дв у х  други х  надписей , 
такж е подтверж даю щ их локали зац и ю  древней Ф ан агории , а именно, уж е п ри ве
денны х нами выше надписей К ассалии  и ц ар я  Р ем етал к а ,

С ледую щ ая надпись (IO S P E , I I ,  360), подтверж даю щ ая переим енование Ф ан а
гории , найдена на берегу Т ам анского зали ва около хутора Ш апиро. Эта надпись, 
д ати руем ая II  в . н. э ., начертана на пам ятнике, поставленном в честь одного из бос- 
п орских царей  (имя утрачено) граж данам и  А гриппии. Н адпись вы резана на мрамор
ном пьедестале, в верхней части которого сохран или сь впадины  д л я  двух  статуй . И з 
слов надписи видим, что этот п ам ятн и к  стоял перед гим насием . Н адпись такова:

«Ц аря Т иберия Ю л и я ... друга к есар я  и друга  рим лян , благочестивого, п ож и з
ненного первосвящ енника А вгустова и благодетеля отечества... поставил народ 
агри п п ей ц ев... около гимнасия». И мя ц ар я  было или  Рескупорид I и ли  С авромат.

Н азвание «Агриппия» встречается в надписях  вплоть до IV в . н . э . (IO S P E , I I ,
363), следовательно, и Ф анагория до IV в . н азы вал ась  А гриппией. У  древних писа
телей н и каки х  упоминаний об А гриппии и К есарии  мы не встречаем , следовательно, 
этим новым ш трихом мы обязаны  только  эпиграф ическим  и нумизматическим  источ
н икам . .

Следую щ ая надпись (IO S P E , I I ,  351 — времен ц ар я  Н отиса I I ,  I I  в . н . э.) упо
минает неизвестное до сих пор название города, предместья города и ли , мож ет быть, 
даж е только  улицы  — Д и оклеп . В ер х н яя  строка надписи не сохранились. П риведу 
перевод сохранивш ейся части надписи: «Ф еоф пл... Д и м ократ А — в Ф арн ак  А пол
лониев поставил столп А поллону, что в Д и ок леях , Бесконечном у. В 420 году и ме
сяце А вд[ин]ее 7 дня». Н адпись эта такж е найдена в 1882 г .  у  бывш их хуторов Ш а
пиро (прежде Б орови ка), на территории древней Ф анагории . И сходя из последнего, 
В . В . Л атыш ев предполож ил, что Д иоклеи  я вл я л и сь  каким -нибудь предместьем 
города Ф анагории.

К ак  п оказы ваю т три найденные в одном и том ж е месте, т . е . около хутора Б оро
в с к а , надписи, уж е приведенная нами надпись А поллону Бесконечному, что в Д ио
к л еях , I I  в . н . э . и две надписи, приводимые ниж е, храм  А поллона н аходился  на 

раскопа города «А» по обозначению  В . Д . Б лаватского .

: IO SPE , II. 354, н ай д ен а ' около древней Ф анагории, скопирована К . Келером,
хран и т: з з ограде Т аманской церкви.
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П ервая  из этих двух  — п освяти тельн ая  надпись А поллону, к о то р ая  читается 
так: «Феофил С анхов, бывш ий ж рецом , п освятил  А поллону В рачу  п ри  архонте и царе 
С партоке, сыне Евмела» и , следовательно , дати руется  303— 284 г г .  до и . э . (годы 
п р ав л ен и я  С партока).

В торая  н айденн ая  н адпись об отпуске на волю раба посредством п освящ ен ия  его 
А поллону дати руется  II в . н . э . (313 г .  боспорской эры ). Н адпись следую щ ая: «В ц ар 
ствование ц ар я  А спурга, друга рим лян , года 313 (?), месяца Д аи си я , 7 д н я , Ф одак П о ' 
фонов посвящ ает своего вскорм ленника Д ионисия такого-то А поллону» (IO S P E , II ,
364).

Т ретья  надпись на фрагменте плиты  из белого мрам ора об отпуске на волю  раба 
относится к  царствованию  Р ескупори да I (79 г . н . э . =  376 г .  боспорской эры) 
BaatAsucmos pasiXso); T^sptoo ’IooXioo сРг)таоотор'.5о? tpiXoxat'aapos v.at tpr.Xopcop.atoo suas^oSc 
exous Cox’ pTjVos... [Za]Coo; ’Apx[sp.i5«ipou(?) %ai au]xoo fuvrj cHpa!c(?). К онец надписи н е ; 
сохран ился , но, судя  по н ачалу  и по ан алоги и  с другим и надписям и, можно 
установить, что она говорила об отпуске на волю  раба или  рабы ни. Этот 
ак т  обычно производился в храм е, в данном  случае в храм е А поллона. М естонахож
дение этой надписи, таким  образом , еще раз п одтверж дает локализацию  храма А пол
лона именно здесь, а исходя из этого, мы мож ем дополнить недостаю щ ие слова над
писи и восстановить целиком  текст, за  исклю чением имени раба или  рабы ни V

И так , из приведенны х четы рех надписей, найденны х в одном и том ж е месте, 
мы видим, что храм  А поллона сущ ествовал здесь с IV в . до н . э . Р аскоп ки  В . Д . Б л а 
ватского в 1936— 1939 г г . вскры ли  около бывш его хутора Б орови ка (в северо-за
падной части города) остатки монументального зд ани я  IV— I в в . до н . э . (в раскопке 
«города А»), дваж ды  перестраивавш егося; за  фундаментами этого зд ан и я  были об
наруж ены  «остатки двух  дорог, проходивш их по территории за пределам и города»2. 
Т аким  образом, эти раскопки  подтверждаю т гипотезу Л аты ш ева, что Диоклеи 
были предместьем или  окраиной города Ф анагории.

Вот это-то здание, вблизи которого были найдены вышеприведенные надписи, 
и я вл я л о сь  храмом А поллона. Д ата  найденной здесь посвятительной надписи — 
IV в . до н . э .— соверш енно совпадает с датировкой  В . Д . Б лаватски м  п ервон ачаль
ной стены зд ан и я, открытого в 1936— 1937 г г .,  последовательно три раза перестра
и вавш егося, в последний раз во II — I в в . д о н . э . В ы :тупы , служ ивш ие фундаментом 
дл я  установления колонн , и к р у гл а я  база колонны , найденная здесь ж е , могут такж е 
у к азы в ать  на культовое н азначение этого зд ан и я .

Самый храм  и други е постройки, как видно из раскопок , перестраивались, но, 
судя  по надписям , сущ ествовали  ещ е во I I  в . н . э . Д ороги, вы мощ енная площ адка и 
колодец л еж али  к  зап ад у  от храм а А поллона, который стоял на окраине города, д а 
лее был н екрополь.

Д ва колодца, открытые вблизи от храм а, были наполнены  вотивными вещ ами, 
брош енными в воду в благодарность за исцеление. В озле стены храм а IV  в . до н . э. 
на участках  ст . научны х сотрудников Н .В .  П яты ш евой, Н . В . Анфимова и Н . П . Р о 
зановой было найдено множество вотивны х предметов: терракотовы х статуэток, 
светильников, грузи л  с клеймам и и рельефными изображ ениям и  (наприм ер, Эрота 
и П сихеи), бронзовая статуэтка богини (может быть, Ти-^), металлические и костя-

1 И А К , 45, 2, К онец надписи на основании точного местонахож дения ее и по 
ан алоги и  с ранее найденными надписями этого ж е века , думаю, можно восстановить, 
таким  образом: xov eootoo U p s - to v  (или & ps7ix7;v),—  им я его, или ее ,—  сын, или 
дочь так ого -то ... 'Ixitjv Aoaaioo или  Moухоч ’AtioXXojoi.

2 В . Д . Б л а в а т с к и й ,  Р аскоп ки  в Ф анагории в 1938— 39 г г . ,  В Д И , 1940, 
№ 3— 4, стр . 289; о н  ж е ,  Отчет о раскопках  на Таманском  полуострове в 1937 г .,  
В Д И , 1938, №  3— 4, стр. 135— 137; см . такж е «Искусство», 1937, № 1, стр . 161 сл ., 
№  3, стр . 35, сл .; М. К о б ы л  и н а , К  изучению  искусства древнегреческого города 
Ф анагории, В Д И , 1938, № 2, стр . 336 сл .
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ныв и здели я, в частности головка силена, скиф ская  п сал и я  с головой грифона V в . 
до  н . э .

Б ы л  в Ф анагории  и  храм  Г еракл у , спасителю  Афродиты от гигантов; об этом мы 
узнаем  из посвятительной надписи Г еракл у , найденной Л . П . Х арко  в 1929 г .  в з а 
падной части Ф анагорийского городищ а на распаханной площ ади холма I I I .  Н адпись 
начертана на ф рагменте узкого  блока из белого мрам ора, сп рава, слева и сверху 
повреж денном . Разм ер: длина 0,41 м, высота 0,155 м, толщ ина 0,105 м, высота 
букв  0,030— 0,033 м . В озм ож но, фрагм ент я вл яется  частью  архи трава  п ортика при 
входе в храм . П лоскость с надппсью  гл а д к а я . О братная сторона обработана. Н ад
пись вы резана красивы м  характерны м  ш рифтом I I I  в . до н . э. Вот ее текст: «’А-р'а? 
^[отброс] ‘Нрхл/.sT». Перевод: «Агий, сын С [атира?] Г ераклу». Н адпись эта уж е 
издана (СА, 1941, №  7), а храм  Г еракла, вероятно, находится ещ е под землей и ждет 
своего исследователя.

В заклю чение хочется ск азать  следую щ ее. В 1792 г . Суворов отнял у турок Т а
манский п олуостров. В первы й раз раскопки  городища Фанагории были произве
дены К . Р .  Бегичевым и есаулом  П уленцовым в 1853 г ., затем в 1855 г .— Л ю денко и 
Бегичевым, в 1859 г .— К . К . Герцом, в 1870— 74 г г .— Забелиным. С 1792 по 1853 год 
городищ е Ф анагории никто не коп ал . С ледовательно, все надписи, упомянуты е мною, 
были найдены в нетронуты х слоях  городищ а. К надписям исследователи прош лых 
столетий относились более береж но, чем к другим археологическим пам ятникам  
обычно точно ф иксировали , по возмож ности, место их н аходки , так  что на их соо- 
щ ениях мож но строить определенны е вы воды . Я сно , иго окрестные ж ители  хуторов 
нашедшие мраморные кам н и , использовали бы их как строительные материалы и не 
стали  бы вторично зар ы вать  пх в землю 1.

Б л аго д ар я  словам  надписей, приуроченны х к  раскопанным и датированным 
слоям , предстает перед взорам и  уш едш ая в гл у б ь  веков Ф ан агори я . Вот IV в . до н .э .. 
век П ерисада, богатый строительством: храм  Афродиты, называемы й Страбоном — 
знаменитым, храм  А поллона В рача, храм  О течественным богам -— блещ ут мрамором. 
В I I I  в . воздвигаю т храм  Г ер акл у , спасителю  Афродиты. Перед храмам и из года в год 
вырастаю т статуи , посвящ енны е бож ествам . И дут века , но надписи говорят  нам, 
что храмы  стоят, п ерестраиваю тся, растет комплекс храм ового о круж ен и я, посвя
щ аю тся земельные участки  богине А фродите. О круг храм а богини Афродиты во II в. 
назы вается Ф ианнеям и. Во I I  ж е в . н . э. храмовой округ бога А поллона Б есконеч
ного носит н азван и е Д и оклеи . Перед храм ам и статуи: вот стату я  К ассал и и , дочери 
П осия, далее А поллони я , сына Ф ан агора , облеченная  в длинны е одеж ды  IV  в . до 
н . э . 2. I в . до н .э .: Д и н ам и я , друж ествен н ая  рим лянам , дочь Ф арн ака ,
ставит статуи  в Ф анагории А вгусту и его ж ене Л и ви и . Ф ан агория  им е
нуется теперь А гриппией, к а к  говорят нам надписи и монеты, и народ агриппейцев 
ставит статуи в честь своих властителей: царицы  Д инам ии , ц ар я  Н отиса II и  д руги х , 
имена которы х не сохран или сь. Эти статуи  властителей стояли  перед гим насием > 
недалеко от храм а А поллона, к ак  упом януто в надписи I I  в . н . э. (IO S P E , № 359), 
найденной вместе с № 351, т. е . с посвятительной надписью  А поллону Бесконечном у, 
что в Д и ок леях . С ледовательно, во II в . н . э. недалеко от храм а А поллона был 
гпм насий, перед которым стояли  статуи в честь боспорских правителей  и частны х лиц . 
Из п ам ятников, поставленны х в честь частны х л пц , интересна статуя  ю нош и-воина.

1 К надписям , найденным не in  s i tu  и вторично использованны м древними ж е, 
в более позднеее врем я, относятся №  418 — А поллония, сына Ф анагора, IV в . до н . э ., 
и Л* 420 — н адпись ц ариц ы  Д инам ии . Оба эти к ам н я  служ и ли  д л я  зак ры ти я  древнего 

кл еп а , находивш егося недалеко от хутора С еменяки, в 450 ш агах  от ст. Сенной 
по словам  Л аты ш ева), т. е . все ж е в районе древней Ф анагории.

* М АР. № 23, стр . 52.
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м естного ж и тел я  х, вы резан н ая  из местного и звестн яка, найденная в 1869 г .  вмеси 
с надписью  А поллония, сына Ф ан агора. М ожет быть, она раньш е стояла тож е околс 
гим наси я.

П очва Т ам анского полуострова постепенно п они ж ается , городищ е Ф ан агорш  
все врем я разм ы вается морем, и очень ж а л ь , что часть  древнего города п огрузи  
л ась  в воду: в прош лы е века и в настоящ ее врем я обнаруж иваю т на берегу и в морс 
архитектурны е детали — ионийскую  капи тель , барабан  к олонн ы , детали  каких- 
то архитектурны х украш ен ий , из моря достаю т больш ой блок м рам орного к а р н и за ,— 
все это части когда-то  стоявш их здесь зданий  2. Е щ е Герц в конц е X IX  в . заметил 
что около станции Сенной в море, п ри  тихой погоде, видимы бывают, п ри  низком 
уровне стояния воды, колонны  какого-то зд ани я, ныне покры того водой 3.

Твердо надею сь, что в ближ айш ее время будет раскопан а остальная  п л о 
щ адь городищ а Ф анагории, с учетом всех научны х достиж ений в области эпиграф ики, 
археологии  и нумизматики, и топограф ия города станет нам вполне ясн а .

Н . П .  Розанова

ГЕРО И ЛЕАНДР
Сказанию  о Геро и Л еандре вы пала на долю значительно больш ая известность, 

чем многим другим  греческим мифам местного характера, б лагодаря  тому, что Му
сей (поэт V-—VI в . н . э.) разработал его в небольш ой изящ ной поэме, не раз перево
дивш ейся на новые язы ки, а Ш иллер написал на эту тему одну из своих известнейш их 
б ал л ад . Сам по себе сю жет этого сказан и я  ничем не замечательнее многих други х  рас
сказов  о трагическом  конце молодой п ары , б раку  которой  препятствую т те или  ины е 
обстоятельства; но в данном случае именно эти препятствую щ ие обстоятельства и 
истолкование их различными авторам и, работавш ими над этой темой, представляю т 
собой некоторый интерес с исторической точки зр ен и я .

О сновная кан ва  повести следую щ ая: юноша Л еан д р , ж и тел ь  А бидоса, л е ж а 
щ его на азиатском  берегу Геллеспонта, лю бит Геро, ж ивущ ую  на европейском  берегу 
около ф ракийского города Сеста, в высокой башне у самого берега м оря; из любви 
к  ней сн каж дую  ночь переплы вает Геллеспонт и ранним утром возвращ ается об
ратно. Чтобы  он не п отерял н аправлени я , Геро ставит на баш не светильник; но в 
одну ссенвюю бурную  ночь Л еандр тонет, волны  выбрасываю т его труп к  подножию  
Сашнн, и Геро в отчаян и и  бросается с баш ни и ум и рает.

П опытки сопоставлять ыпф о Геро и Л еандре с темой о разлученны х влюбленных, 
встречаю щ ейся в песнях и сказках  всех народов и времен, п оп ы тки , столь обычные 
в бурж уазной  литературе, нссят чисто формальный характер  и дл я  историка антич
ной литерату ры совершенно бесполезны. У  греческих и римских авторов это сказа
ние прочно вставлено в  определенную географ ическую  рам ку  — Абидос и Сеет — и тот 
автор, который хотел более или  менее подробно и злож и ть его, долж ен  был внести 
какье-то  конкретны е черты в своп рассказ и не только  дать  схему сю ж ета о несчастных 
влю бленны х, но как-либо  объяснить причину их несчастья и обрисовать их х а р а к 
теры . Он долж ен был убедительно и правдоподобно ответить на такие вопросы: 
К то так ая  Геро и почему она ж ивет в баш не у м оря одна? Ч то  меш ает се б раку  с 
Леандром? К ак  отвечают на эти вопросы  античны е п исатели  и каки е  реальны е черты

1 О А К , 1896, стр . 124, № 441. Н адпись в честь частного л и ц а , плохо  с о х р а 
н и вш аяся , IO S P E , I I ,  362, увезена К л а р к о м .

2 М. М. К о б ы л и н а ,  Р аскоп ки  ГМИИ в Ф анагории, «Искусство», 1940^ 
№ 2 .

3 К . К . Г е р ц ,  А рхеологическая топограф ия Т ам . п ол-ва , вы п. I, Спб., 1898, 
стр . 48.
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