
Ю. Г. Виноградов

ДЕКРЕТ В ЧЕСТЬ АНТЕСТЕРИЯ 
И КРИЗИС ОЛЬВИЙСКОГО ПОЛИСА 

В ЭПОХУ ЭЛЛИНИЗМА

Э ллинистическая эпоха, в которую Ольвия вступает одновременно 
с другими государствами Средиземноморья и Причерноморья, не 
составила стабильного периода в истории этого полиса. Если в ран

неэллинистическое время по многочисленным источникам прослеживается 
последний и наивысший расцвет всех сторон жизни догетской Ольвпи *, 
то примерно с середины III в. до н. э. она вступает в затяжную полосу 
кризиса и упадка, наложивших неизгладимый отпечаток на большинство 
сфер бытия полиса, его обитателей и их непосредственного окружения 2.

Исследуя этот исторический феномен, не стоит упускать из виду, что 
он не был узко-локальным явлением, но составной частью того всеобъем
лющего процесса, который охватил в эту эпоху очень многие государства 
Балканского полуострова и Малой Азии и не минул полисов, расположен
ных по берегам Понта Евксинского, породив в их экономической, соци
альной и политической структуре весьма сходные между собой качествен
но новые явления 3. Однако проявления кризиса в понтийских полисах 
далеко не одинаково отражены источниками. Лучше всего они докумен
тированы, пожалуй, для Истрии и Ольвии. Из первой происходят такие 
яркие документы, как декреты в честь Агафокла, сына Антифила, Арис- 
тагора, сына Апатурия, каллатийца Гефестиона, сына Матриса, и многие 
другие 4; из второй — знаменитый Протогеновский декрет, к которому 
теперь добавляется ряд как недавно изданных, так и еще не опубликован-

1 См. Виноградов Ю. Г.,  Карышковский П. О. Каллннпк, сын Евксена. Проблемы 
политической и социально-экономической истории Ольвии второй п о л о в и е ы  IV в. 
до н. э ., I, I I .— ВДИ, 1982, № 4; 1983, № 1.

2 Говоря о кризисе Ольвии в рассматриваемую эпоху, я  ничуть не склонен сме
шивать его с так называемым «кризисом полиса» IV в. до н. э ., проблема которого 
в последнее время оживленно дискутируется. См. HelJenisclie Poleis. Krise-W irkung- 
W andlung. Bd. I—IV. B ., 1974; Глускина JI. М. Проблемы социально-экономической 
истории Афин IV в. до н. э. Л ., 1975; Маринович Л. П. Греческое наемничество IV в. 
до н. э. и кризис полиса. М., 1975; Schuller W. Griechische Geschichte. M unchen— 
W ien, 1980, S. 140—146, 192—197 (в монографии очерчен основной круг вопросов и 
приведена новейшая западная и отчасти отечественная историография).

3 См. Шафранская Н. В. К вопросу о кризисе Ольвии в I II  в. до н. э .— ВДИ, 
1951, № 3, с. 9—20; Kallistov D. P. Die Poliskrise in  den Stadten der Nordlichen Schwarz- 
m eerktiste.— In: Hellenische Poleis, II, S. 551—586. Критику концепции H. В. Шафран- 
ской и Д. П. Каллистова об отсутствии подлинного экономического кризиса Ольвии 
I I I  в. см. Vinogradov Ju .  G. Griechische Epigraphik und Geschichte des nordlichen 
Pontosgebietes.— In: Actes du V IIе Congres in ternational d ’epigraphie grecque et 
la tine. Bucurc^ti — Paris, 1979, S. 311, Anm. 114.

4 ISM, I, 15, 54, 9; Pippidi D. M.  Scythica minora. Bucnresti — Amsterdam, 1975, 
p. 31—55; Syll.3, 708; Pippidi D. M .— In: H istria (1954), p. 488, № 2; cp. Bull. ep. 
1956, 187.
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ных эпиграфических источников 5. Среди новонайденных ольвийских до
кументов наиболее яркой иллюстрацией интересующего нас историческо
го феномена, бесспорно, может служить не изданный до сих пор декрет 
в честь Антестерпя, подробному исследованию которого и будут посвя
щены следующие страницы в.

В 1969 г. Ольвийской экспедицией ИА АН УССР (начальником был 
ныне покойный JI. М. Славин) при раскопках жилого дома № 14 на участке 
Е 7, расположенном к юго-западу от агоры Ольвии, в сероглинистом слое 
засыпи на глубине 1,5 м наряду с прочими находками первой половины 
II в. до н. э. была найдена украшенйая рельефами беломраморная стела 
с вырезанными на ней 55 строками греческой надписи (хранится в Оль- 
впйском заповеднике, п. о. № 0 —69/373) 7. Сама стела сохранилась 
практически целиком: правый край был слегка отбит еще в древности, 
причем были повреждены концы сткк. 9—19; тогда же плита треснула 
поперек чуть ниже середины (по сткк. 33—36) и в вертикальном направ
лении вверху, однако ни та, ни другая трещины фактически не повредили 
ни букв, ни изображения (рис. 1). *

Вверху стела украшена фронтоном с акротерием и двумя антефиксами 
по бокам, левый из которых слегка поврежден, а правый — почти пол
ностью сбит еще в древности. Карниз под фронтоном украшен изящно 
вырезанным лесбосским киматием: полосой ов, чередующихся с бутонами 
лотоса (рис. 2). В тимпане фронтона, украшенном вверху профилированной 
рамкой, тщательно вырезано погрудное изображение мужской фигуры в 
фас, одетой в гиматий, оставляющий открытой шею. На голове пышная 
прическа, локоны которой двумя длинными прядями ниспадают на плечи. 
За спиной]фигуры с правой стороны вырезано изображение лиры (рис. 3). 
Этот атрибут, как и общая иконография образа, не оставляют сомнения, 
что перед нами главное божество Ольвии — Аполлон, представленный 
здесь, скорее всего, в ипостаси Кифареда 8.

Непосредственно под киматием карниза по оси фигуры Аполлона 
в квадратном углублении вырезано изображение круглого профилирован
ного алтаря, украшенного посредине гирляндой из лавровых листьев. 
Изображения божеств во фронтонах стел и прежде встречались в Ольвии 
(НО 69), алтарики же, вырезанные под карнизом, для ольвийской пла
стики вовсе не типичны 9, зато находят прекрасные аналогии в несколь
ких западнопонтийских центрах. Так, на ряде стел с декретами и эпита
фиями из Месембрии 10, Одессоса 11 и особенно Аполлонии 12 такие увен
чанные (или гладкие) алтарики изображались над или под карнизом,

s j  5 IOSPE, I2, 32, 76; НО 28 +  29 +  123 -f- IOSPE, I2, 240; НО 72.
J Выражгю свою искреннюю признательность начальнику Ольвийской экспеди

ции ИА АН УССР С. Д. Крыжицкому за любезное разрешение опубликовать памят
ник, исследование которого заняло у автора более десяти лет. Особую благодарность 
я  выражаю Фонду им. Александра фон Гумбольдта, стипендия которого дала мне воз
можность собрать в библиотеках нескольких институтов ФРГ новые материалы, не
обходимые для восстановления и комментирования надписи и обсудить ее различные 
аспекты с западногерманскими коллегами, которым я  весьма благодарен. Особо при
знателен я  П. Херрману (Гамбург) за дружескую помощь и многочисленные ценные 
консультации.

7 См. Славин Л. М . Работы ОльвшськоТ експедици.— АИУ 1969 г. Киев, 1972, 
с. 161 сл., рис. 4. Рисунок не точно воспроизводит сохранившийся текст; на с. 161 
ошибочно указан номер дома: вместо 14 — 12.

8 В Ольвии найдена форма I I I  в. до н. э. для изготовления терракот с изображе
нием Аполлона Кифареда; см. Терракоты Северного Причерноморья. Ч. I—I I .— САИ, 
Г 1—11. М., 1970, табл. 20, 1, с. 11, 46, № 34. О культе Аполлона в Ольвии см. В и 
ноградов Ю. Г ., Р у слева А . С. Культ Аполлона и календарь в Ольвии.— ИААСП 
(1980), с. 19—64 (с предшествующей литературой).

I,9 Ср. голову Гелиоса в квадратном углублении декрета НО 24, который, однако, 
не имеет сверху фронтона, но лишь гладкий фриз.

10 IGBR I2, 308 sexies, duodecies, 341.
11 IGBR I2, 127 (римское время, внизу под эпитафией).
12 IGBR I2, 390, 395 bis, ter (два алтарика под фронтоном), 463 ter (под надписью 

над рельефом).
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а иногда и под надписью. На
иболее близкой аналогией 
ольвийской стеле может слу
жить надгробие из Месемб- 
рии IGBR I2, 341, где во 
фронтоне помещена розетта, а 
под карнизом троекратно 
опоясанный гирляндой ал
тарь. Исходя из текста над
писи, JI. Робер сделал по 
поводу месембрийского па
мятника интересное наблю
дение: «Это пластическая
передача выражения о ог,;хо; 
sa-cs<pav;oa3, подобно венку на 
стелах из Смирны» 13. У ка
занные аналогии — прямое 
свидетельство связей Ольвии 
с полисами Западного Понта 
(прежде всего с сестринским 
городом Аполлонией), про
слеживаемых для эллинисти
ческой эпохи по многим дру
гим источникам и охватывав
ших, как видно, даже сферу 
деятельности мастеров мел
кой пластики и резчиков 
надписей.

Все свободное поле пли
ты, заметно расширяющейся 
книзу, занимает надпись.
Заканчивается стела профили
рованным основанием и выо- ^ис’ /|- Реконструкция вытирания стелы при 
г  „ монтировании в различные сооружения: а —
тупом для крепления в по- как еТуПенька; б —- как порог; в, г — в вымостке 
стаменте. Если лицевая, бо
ковые и оборотная грани плиты тщательнейшим образом отполированы, 
то поверхность шипа обработана нарочито грубо — для лучшего крепле
ния в базе. Размеры стелы (в см): высота от акротерия до шипа — 105,5, 
высота гладкого поля от киматия до нижней профилировки — 82, 
ширина под киматием — 34, ширина над нижним профилем — 36, тол
щина — 6—7; высота букв —0,7—0,9, омикрона и теты — 0,5—0,7.

При почти абсолютной сохранности самой стелы достоин сожаления 
тот факт, что вся середина ее гладкой части вытерта в результате дли
тельного механического воздействия, скорее всего, ступавших на плиту 
ног. Вследствие этого образовалась неправильной формы овальная плешь, 
сохранившая от текста надписи относительно непотревоженными одну 
строку вверху и три внизу, а по краям столбцы, шириной слева в 5—10 
букв, а справа и того меньше. При этом заметно, что с левого края стела 
вытиралась меньше, так что буквы образовавшегося столбца как бы обры
ваются, в то время как с правой стороны от многих наполовину или почти 
целиком стертых букв сохранились лишь жалкие следы.

Сразу же возникает немаловажный, как будет видно ниже, вопрос о 
том, куда стела была вторично вмонтирована так, что она приобрела после 
вытирания нынешний вид. Из нескольких возможных предположений 
следует отклонить два: плита не могла быть положена ни (а) как ступень
ка лестницы, ни (б) как порог, ибо в том и другом случае она оказалась бы

13 Robert L .— R Pli., 33, 1959, p. 220 suiv.
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наиболее вытертой либо с одного края (ступенька) либо с двух (порог),, 
где наиболее часто и твердо ступала нога (см. рис. 4, а , б). Кроме того 
укладке в лестницу мешали бы выступы стелы — фронтон и шип. Остает
ся, на мой взгляд, лишь одно приемлемое решение— стела была положе
на в каменную вымостку площади, улицы или двора лицевой стороной 
кверху. По-видимому, она легла на достаточно мягкий грунт и слегка 
перекосилась глубже к левому краю, а кроме того была чуть сильнее 
утоплена в вымостку по сравнению с прилегающими к ней плитами, 
которые и предохранили края стелы от полного вытирания, причем ел е 
вого края больше, чем с правого. С коротких торцов надпись защитили 
выпуклости профилированных фронтона с карнизом и основания; в этой 
связи интересно, что крайние целиком сохранившиеся строки 1 и 53 
находятся от этих выступов соответственно на равном расстоянии 
(рис. 4,е, г). Скореевсего, стела была вторично вмонтирована в замоет двора 
какого-то здания, поскольку — как показывают раскопки — в это время 
даже центральная площадь Ольвии — агора и , как и главная уличная 
магистраль 13, были замощены утрамбованными черепками, которые не 
смогли бы воспрепятствовать полному вытиранию стелы.

Прежде чем перейти к содержанию декрета, необходимо установить 
его датировку на основании палеографического анализа. Надпись выре
зана очень аккуратно в лучших традициях раннеэллинистического шриф
та. Буквы имеют ровные, соразмерные пропорции, заметно лишь весьма 
умеренное апицирование. Поперечина альфы не имеет никаких тенденций 
к прогибу; средняя горизонталь эпсилона чуть короче крайних; тета 
с точкой и омикрон лишь к концу надписп заметно сокращаются в габари
тах строки; зато усики каппы  сокращаются резко; крайние гасты мю до
статочно широко расставлены; ню всегда отрывает правый уголок от осно
вания строки, но, как правило, не выносит правую вертикаль за ее верх
ний габарит; ро — с довольно большим полукружием; сигма весьма 
иррегулярна: иногда ее крайние гасты отходят под равными, иногда под. 
неравными углами, а порой они просто параллельны; окружность фи уже 
достаточно маленькая; усики смеги достаточно сильно стягивают окруж
ность. В общем ничто, казалось бы, не мешало отнести шрифт надписи к 
первой половине III в. до н. э., если бы не форма пи, которое регулярно 
и достаточно заметно выдвигает перекладину за границу правой верти
кали. Явление это прослеживается в ольвийской эпиграфике не ранее 
середины III  в. 16 Поэтому наш документ следует отнести к третьей четвер
ти III  в. до н. э., причем по палеографии, тяготеющей еще к позднеклас
сической, ближе к середине этого столетия. Приводимые ниже соображе
ния исторического порядка могут, как мне кажется, подтвердить пред
лагаемую датировку.

Первый взгляд на начальные строки надписи убеждает в том, что пе
ред нами постановление Совета и народа ольвиополитов. Приведу его 
текст, согласно восстановлениям, обосновываемым в нижеследующем 
комментарии (рис. 5) 17.

14 См. Славин Л. М. Раскопки западной части ольвийской агоры,— В кн .: Ольвия. 
Теменос и агора. М.— JI., 1964, с. 217 сл.

15 См. Фармаковсъкий Б . В . Розкопування Ольбп р. 1926. Одеса, 1929, с. 31, 72: 
(автором допущен ряд неточностей в датировании вымосток и слоев).

16 См. Виноградов Ю. Г. О методике обработки греческих эпиграфических памят
ников (по ольвийским материалам).— В кн.: Методика изучения дреЕнейпшх источ
ников по истории народов СССР. М., 1978, с. 56. Несмотря на несколько «манерный» 
шрифт, кажущийся более поздним, разбираемый в статье декрет НО 19 +  32 лет на 
20 старше публикуемого здесь.

17 Документ мной неоднократно упоминался или воспроизводился в эксцерптах: 
Виноградов Ю. Г. Эпиграфические открытия последних лет в Ольвии.— В кн.: Новей
шие открытия советских археологов (Тезисы докладов конференции). Ч. II. К ., 1975, 
с. 90, 4; он же. О методике..., с. 53; idem. Griechische E pipraphik .... S. 310 f.. 314; 
idem. Olbia. Geschichte einer altgriechischcn S tadt am Sclrwarzen Meer. XENIA . 
Konstanzer althistorische Vortrage und Forschungen. Hf. 1. Konstanz, 1981, S. 31 [f.,. 
Abb. 8 (фото воспроизведено впервые); Виноградов, Русяева. Ук. соч., с. 40.
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3. 0E 2T H P IO N  V II---------------- Т. AEI2AM -  камень.
Перевод: Совет и_народ постановили 16-го числа, архонты предложили. 

Поскольку Антестерий, сын..., исполнив должность члена коллегии 
Семи, в своем управлении (будучи благосклонным) к народу и (всегда 
оказываясь) виновником (какого-либо блага), много полезных (деяний 
совершил) для города; во-первых, (будучи выбран?) устроителем  ситомет- 
рии, (он установил такой порядок, чтобы хлеб) распределялся на тех же 
основаниях, (что и прежде?), и одному из граждан, на которых распрост
раняется право раздачи (?), выдавали хлебный паек в равной мере, что и 
(другому), в частном (и общественном порядке;) ... из собственных средств 
... у реки; когда (должна была разразиться война?) и в сжатые сроки 
возникла (немалая) потребность в (военных силах) миксэллинов, (он дал 
деньги,) на которые нам оказалось возможным (отправить дары?, как 
можно быстрее,) некоторым (из их предводителей, кои, сражаясь как союз
ники) за (наше спасение?, всё) сделали полезное (для народа); тяжело 
переживая, что алтари ... (пришли в ветхость) из-за времени и (многочис
ленных, обрушившихся сейчас) и бывших прежде военных опасностей, ... 
на это он взыскал (с должников...); ... прибыв (в город?)..., поскольку 
с давних пор корабли (пришли в плачевное состояние) и о имевшихся 
прежде (возникла необходимость) позаботиться, (соорудив) военный ко
рабль и (приведя в порядок) суда, не бывшие на плаву, он по всем ко
раблям  распределил (необходимые снасти); внеся (прекрасное и) хорошее 
предложение ... народу, а преступающих законы граждан ..., ненавидя 
зло; (ибо) эти граждане, поднимая волнения..., грабят священное иму
щество ..., и ввергнув в раздоры (город) ..., не следуя (законам?).., изгнав 
их на долгие годы из (города?..., он) и это ... . (Итак, дабы и народ) укреп
лял свою власть сильнее, чем (прежде, и законы,) заслужившие хорошую 
репутацию, (стали бы) более гражданскими (с тем, чтобы) стяжали доб
рую славу должностные лица..., чтобы наказывать виновных (?), (поста
новил Совет) и народ: восхвалить (за это) Антестерия, исполнившего 
должность члена коллегии Семи, (и увенчивать золотым) венком (каждый 
год), а об увенчании провозгласить (на Дионисии) в театре через (глаша
тая), постановление же это написать на (каменной) плите и поставить в 
здании коллегии Семи, а (деньги) выделили (Семь); посвятить один бело
мраморный рельеф вверху стелы (?), а другой — в святилище, произве
денные же на него (расходы занести на наш счет.

Перейдем теперь к комментарию отдельных клаузул декрета.
Преамбула (сткк. 1—2). В стк. 1 достаточно четко читается указание 

на вотацию псефизмы в 16-й день. Гипотетичное объяснение этому уни
кальному в греческой эпиграфике явлению — указанию на число без 
месяца, уже было однажды представлено: по моему мнению, это был не 
обычный день заседания экклесии, а, напротив — месячный праздник 
(Monatsfeier); вынося решение в честь какого-то лица в один из таких 
экстраординарных дней, ольвийские власти тем самым воздавали ему не
кую особую почесть 18.

Вводная часть мотивировки (сткк. 2—6). Судя по размеру лакуны, 
в стк. 2 имелся небольшой vacat (около 4 мест) после sixav. В имени 
Антестерия резчиком ошибочно вырезано вместо конечной сигмы ню, как 
и в названии его должности — мю (стк. 3). Исходя из первых двух сохра
нившихся букв и числа пропавших, патронимиком Антестерия могло 
быть и м я ,i вроде Дт^хт^ршо], A/)[va.<to;] и т. п. Имя [’AvD'ssjxTjoio; на
дежно восстановлено в одном ольвидском посвящения первой полови
ны III в. до н. э. 19

18 Виногргдов, Русяева. Ук. соч., с. 40—43. Здесь же высказана догадка о том, 
каким праздником могло быть 16-е число месяца.

19 НО 67. Следует отдать предпочтение дополнению Т. В. Блаватской &гсн[<; тоТс 
e]v 2a[ao&paix7]i], с одним лишь исправлением: в названии острова Самофракии 
пропущена йота.
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Заслуживает внимания в сткк. 3 и 47 новая форма названия магист
ратуры Семи. Если до сих пор мы имели в псефизмах и на монетах ot ётгта 
или в известном «эдикте септемвиров» причастие ётгшёессотсс, то здесь 
мы встречаемся с иной отглагольной формой — iirtafistaa?. Очевидно, 
обе модификации вызваны не фонетическим переходом -гио в - б о ю ,  а об
разованием обоих глаголов от различных чисел существительных: sing. 
ёгста̂ Еи? дал ётгтаёеию, a plur. ётстабвТ? — ётtTtxdsuo. Поскольку публику
емая надпись несколько старше «эдикта» Семи, можно предположить,, 
что со временем произошла некоторая трансформция этого термина 20.

Банальные и бесцветные похвалы чествуемому в сткк. 4—6 настолько 
распространены в декретах, что не требуют ни обоснования восстанов
ления, ни комментария. Для дополнения twi уефрсрйн] в стк. 4 ср. 
одну надпись из Каллатиса о постройке храма: Xô ov arcofoaou-m еутра- 
tpov t o d  '/etpiapoo21. О функциях коллегии Семи сказано ниже особо.

Ситометрия (сткк. 7—И ). Первым конкретным деянием Антестерия, 
упомянутым в декрете, явилось успешное выполнение им возложенной 
на него миссии устроить ситометрию. Поскольку он уже был 'облечен, 
должностью члена коллегии Семи, то на новую — он был выбран либо 
назначен, почему в лакуне стк. 7 я восстанавливаю обычные ye[poTOvr(&eU 
пли -/атазтат}в1<;. Fut. рвтрт(с<г)та1 22 заставляет восстанавливать в ла
куне стк. 8 одно из verba curandi, к примеру, наиболее часто встречающе
еся в надписях етгереНДт] с последующей конструкцией с отток, а в стк. 
9, согласно длине лакуны, предположительно шс /ал itpotspov, так как 
частица Ы показывает, что с StjScuot начинается новый период 23. 
А. Вильхельм сделал интересное наблюдение над словоупотреблением са
мосского хлебного закона, о котором речь пойдет ниже: «Всегда четко 
различалось между распределением сгто? многим (Staps-upstv, StapexpTjai?) 
и выделением какого-то известного количества одному (psxpstv, pe-:pr/ai«). 
Полностью соответствуя этому, в других документах чередуются Staoiodvai 
и SiSovou, Siapua$coGic и puolhoGic, StayeipoTovsiv и ystpoxovsTv, Stot̂ rjCpiCsâ OLi 
и ф7]®(Сео§а[» и . Поскольку и в нашем случае идет речь о выделении 
равных порций хлеба отдельным гражданам, то и здесь следует восста
навливать SijScbai, а не Sia8t]S<Sai 25. Более или менее уверенно дополняе
мое в стк. 10 adj. verb. [агторз]трЕтй^] означает дословно «кто имеет пра
во на хлебную раздачу». По остаткам букв в стк. 11 достаточно надежно 
дополняется L 8 [ t o u  v . a i  x o i v t j i ] .

Клаузула о ситометрии в декрете в честь Антестерия — бесспорно, 
новый и важный момент в истории организации хлебного снабжения26 
не только Ольвии, но вообще городов Понта. До этого для Ольвии мы зна
ли только о ситонии — массовых закупках хлеба государством и пере
продаже его населению по твердым и достаточно умеренным ценам. 
В Протогеновском декрете (IOSPE, I 2, 32А) идет речь о двух следовав
ших, скорее всего, подряд хлебных голодах (crtoSeiot) — при жреце Ге- 
родоре и при жреце Плейстархе. В первом случае народ, озабоченный 
создавшимся положением, считал нужным запасти достаточное коли-

20 О сопоставлении названий ольвийских г-пла/г/са/лгс с мееембрийскими- 
oi ixaSetc и ot evaBsB; см. комментарий Г. Михайлова к IGBR, I2, 314Ь.

21 Dacia, I, 1924, p. 128sq.=  Блавапгская. ЗПГ, с. 253, № 23. 16—17.
22 Вторую эту в этом слове резчик вырезал ошибочно, видимо, под влиянием 

первой.
23 Отмечу употребление в одном придаточном предложении разных форм — fut. 

и conj.
24 Wilhelm A.  2IT 0M E T P IA .— In: Melanges Glotz. V .II, P ., 1932, S. 907 f.
25 Из редких исключений правила, выведенного А. Вильхельмом, отмечу IG, 

V, 1, 1379.26; Robert L . ~  ВСН, 52, 1928, р. 427 suiv.: s i  BsT BioBofl^psv т ov o Tt o v

<T(dv> тон [ypsjiav syovTi.
26 Об этом см. специально: Stejan A .  Die Getreidekrisen in den Stadten an den 

westlichen und nordlichen Kiisten des Pontos Euxeinos in  der hellenistischen Z eit.— In: 
Hellenische Poleis, I I , S. 648—663, особенно 653—657.
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чество хлеба, который и предоставил первым Протоген; хотя ситония здесь 
прямо не упомянута, исходя из нижеследующего рассказа следует думать, 
что под выражением rcapafrsa&oci, atrov t/.otvav надо понимать именно ее 
(сткк. 24—32). На следующий год, когда разразился голод, названный 
уже сильным (orco5sla? ysvoxsvyj? 1и/_орк), народ, находясь из-за этого 
в панике (§ io ty :o v i3 x v :o : -o') oq loo) ,  счел нужным организовать ситонию 
{<ntu)VY]3xi), на каковую ( s i?  xt]v a t tw v la v )  Протоген одолжил деньги и 
продал хлеб на льготных условиях (сткк. 58—82).

В обоих пассажах не указано, кто и как устроил ситонию; можно 
предположить, однако, что эта миссия была возложена на магистратов, 
ведавших обычно другими делами, например, на архонтов, закупивших 
незадолго до первого голода большую партию вина (сткк. 19—23). К та
кому выводу приходит А. Щтефан, приводящая примеры того, когда экст
раординарные функции ситонов в кризисные годы брали на себя другие 
полисные магистраты (ibid., S. 656). Но однажды в Ольвии сложилось 
столь серьезное положение с нехваткой хлеба, что оно потребовало соз
дания особой достаточно солидной постоянной коллегии ситонов 27 из пя
ти членов, включая секретаря (НО 72). Успешно исполнив свои полно
мочия, ольвийские ситоны посвятили Герою внемлющему мраморный 
рельеф со своим и его изображением; очевидно, он был покровителем как 
их самих а8, так и защитником всего полиса от различных бед, включая 
и голод 29.

Публикуемый декрет не просто добавляет новый момент к ольвийским 
государственным древностям, но сообщает и некоторые важные подроб
ности об устройстве снтометрии в Ольвии, в некоторых деталях близком 
практике других греческих полисов, но кое в чем и новом. Во-первых, 
для организации ситометрии (как и для ситонии) назначается один из 
магистратов, уже занятый в иной сфере деятельности, который — если 
дополнение стк. 9 верно — восстанавливает прежний порядок распределе
ния хлеба и, в частности, раздачу равных пайков. Отсюда можно заклю
чить, что до Антестерия этот порядок стал нарушаться. Во-вторых, си- 
тометрия распространяется исключительно на граждан, причем не на всех, 
а только на имевших соответствующее право. И это выглядит справедли
вым, ибо такие богачи (ot s/cmsc, ot s’jitopo'rxsvot), как Протоген, 
сами предоставлявшие — причем в моменты острого голода (!) — для 
продажи зерно тысячами пудов 30, с точки зрения неимущих граждан, 
едва ли нуждались в его минимальных порциях, необходимых, чтобы не 
умереть с голода. И наконец, эти раздачи происходили (или стали проис
ходить) не только в индивидуальном, но и в коллективном порядке, т. е. 
в виде всенародных угощений, совершавшихся, как мы знаем из практи
ки других городов, во время праздников, как правило религиозных.

Все сказанное заставляет нас сопоставить данные ольвийского декре
та с теми, которые нам известны по другим греческим документам. Хотя 
проблема ситометрип, как и ситонии, затрагивалась в той или иной мере

27 См. Vinogradov. Griechische E pigraphik ..., S. 310, Anm. 111. Исходя из палео
графии, я  склонен датировать надпись третьей четвертью III  в. до н. э ., т. е. до Про- 
тогеяа и ближе к Антестерию, в отличие от издателей НО (с. 68), относящих ее «веро
ятнее всего... к первой половине II в. до н. э.». Ср. Vinogradov. Olbia, S. 31.

28 .Stef m .  Op. c it.,  S. 655 f.
29 А. А. Белецкий (Благосклонно внемлющий Герой в Ольвии.— ВДИ, 1969, 

№ 1, с. 157 сл.), идентифицируя с'Нрсо? ёщкоос, рельефа с Асклепием, никак далее 
не определяет его функции. Ж. и JI. Роберы (Bull. ё р ., 1970, 408) решительно вы
ступают против этой интерпретации Белецкого, поддержанной Б. Лифшицем (ZPE, 4, 
1969, р. 253), и, бесспорно, гораздо более резонно узнают в главном божестве всей 
цены un genie chthonien.

30 Один раз 2000 медимнов по 10 за статер, другой раз 2500 медимнов, из которых
1 1

500 шли по 4 -g-, а 2000 — по 3 j~, медимна за статер; в общей сложности 4500 медимнов, 
т . е. около 11 250 пудов.
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в ряде работ 31, монографического ее исследования пока не существует» 
Для восполнения этого пробела необходимо прежде всего свести воедино 
все эпиграфические источники, какие мне удалось собрать.

1. Айгиале на Аморгосе, первая половина II в. до н. э .— IG, X II, 
7, 389. Декрет в честь двух хорегов Критолая и Пармениона, сыновей 
Алкимедонта, приготовивших ttjv rcav-q'ppiv Аполлону и Гере, а также 
(сткк. 12—16): xat tov drjptov xa't too? otxoovxa? ev AtyiaXuH ltdvta? xai tou? 
гсаретиб^щтта; ievouc ёбгсорётрт^ба»].

2. Там же, конец II в. до н. э .— IG, X II, 7, 515; ср. Gauthier P h .— 
ВСН, 104, 1980, р. 210 suiv. Декрет о посмертных почестях (о a<pr(poiapoe) 
Алексимаху, с. Критолая, на которые его вышеупомянутый отец Крито- 
лай, с. Алкимедонта, выдал определенную сумму; ее следовало отдать 
в рост и на проценты устроить всенародное угощение (т; STjp.oDotvia), 
состязание (о aywv) и прочие празднества (/at taXXa rcdv-ta). Сткк. 68—74: 
«И пусть предоставят эпимелеты, закупившие на эти деньги пшеничного 
хлеба, дав накануне праздника  тоТс те jtoXiiate tot? siuSrjiooctv xai napot- 
y.oic, [x]at ievotc t o T s  irapeiuSYjpooatv t w v  ;rev aySpwv е х а б т о )  yoGtx.a, t S v  8k irat- 
8<ov fjjuao yotvtxo?».

3. Там же, II в. до н. э .— IG, X II, Suppl. 330. 17—18. Декрет в честь 
Агатина, с. Агатина, устроившего праздник Ттоша, среди прочего шесть 
дней угощавшего всех паломников, а также [£б1то]р£трг,с^ тоТс i[ooatv etc 
та ’Ituma].

4. Парос, начало I в. до н. э .— IG , X II, 5, 135. Каталог граждан, 
сделавших вклады в ситометрию (сткк. 3—4): оГ8е ётг£8<о/а» тон etc 
T-rjv 6tToueTptav. Далее идет список имен и вкладов по 2000,1000 и 500 драхм.

5. Аполлония на Риндаке (?), первая половина II в. до н. э .— SEG, 
I I , 663. 17—20 (декрет): Корраг, с. Аристомаха, македонянин ё£епор1бато 
cTtov etc отсёрра xat StaTpotp^v, xat тас iStac ехабтан тшу tioXitwv xTTpetc 6ov$iteo6ev 
8tapsT[vat] тоТс те ptij eyooetv 8o&rpa.i ex too |3a6iAtxoo.

6. Приена, после 129 г. до н. э .— IvPriene 108. Декрет в честь Мос- 
хиона, с. Кидима, который то один, то вместе с братом неоднократно 
оказывал хлебную помощь городу:

сткк. 45 слл.: «предоставил... за себя и своего брата 200 медимнов по 
4 драхмы 32 за медимн, заботясь о том, чтобы были хорошо прокормлены 
локута[с] тоис те тто[ХС]та<с xat тойс xatotxoovta? я ар ’ т(р[пф>;

хткк . 58—60: «подарил (eSwxev) вместе с братом городу хлеб, как 
о том свидетельствуют документы о количестве его, находящиеся у го
родских властей»;

сткк. 70—73: «(изъявил готовность) предоставить (необходимое коли
чество хлеба), пообещав сверх того в течение (стольких-то) месяцев (выде
лять) гражданам хлеб  по меньшей цене ради спасения всего народа 
( t o v  irav[T]a Sf/fpov]) вместе с (женами) и детьми»;

сткк. 82—87: «когда народ (пожелал) устроить ситометрию и обратил
ся к каждому имущему поодиночке (позаботиться) о заготовке общих за
пасов хлеба 33 по цене, какой тот захочет, он, склонив к тому и брата,

31 Francotte Н. Le pain a bon marche et le pain g ratu it dans les cites grecques.— In : 
Melanges de droit public grec. R om a2, 1964; Новосадский H. И. Борьба с погышением 
цен в древней Греции.— ЖМНП, 1917, февр., отд. У, с. 75—92; Jarde A . Les cereales 
dans l ’an tiqu ite  grecque. P ., 1925; Heichelheim F .— RE, Supplbd. 6 (1935), s. v. Si- 
tos; Koster K . Die Lebensmittelversorgung der altgriechischen Poleis. B ., 1939; Bol- 
kenstein H. W ohltatigkeit und Armenpflege im vorchristlichen A ltertum . Groningen, 
1967, S. 260—267; Foxhall L ., Forbes H. A . 2i/rop STpsta: The Role of Grain as a 
Staple Food in  Classical A n tiq u ity .— Chiron, 12, 1982, p. 41—90 (в соответствии со 
своей задачей — исследовать роль зерна как основного продукта питания, авторы при
влекают и некоторые из рассматриваемых ниже надписей). Примечательно,[что статья 
Sitom etria в RE отсутствует.

32 Хиллер ф. Гертрингенчитает 5[iax]os[!]o[o(; е |]  Sfpajyp mv тессарсоу, что, видимо, 
лучше исправить на [sx] 5[pa]yp<ov.

33 Вместо восстановления Хиллера: —  А т^ е у т о .; те той S i j p o u  <л.то[р.Етр----------------- x a i ]
тсарахаАоо(у)то^ у.а&’ ё\а тоу [[looA6pevov peTp^coi бяёр т]т^ xotvijt; тара-9тсею<;, я  пред-
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отмерил (sfAstpTjaev) городу столько медимнов пшеницы, сколько тот 
предпочел»;

сткк. 97—99: «он вместе с братом отмерил (itapensxpTfjaev) городу 550 
медимнов пшеницы по цене, какую предпочли граждане»; ср. сткк, 
109 -1 1 1 ;

сткк. 273—277: «и (отмерил) каждому (из граждан) по четверти с по
ловиной пшеницы, (не желая же лишить удовольствий) объявленного 
праздника (ксенов и ) паройков < ...), и их принял в это число».

7. Там же, около 120 г. до н. э .— IvPriene, 109. Декрет в честь Геро- 
да, сткк. 213—214: 4х[абт]оп x6ov noXtxojv eptexpr^ev [Siavop-rjv] noptuv 
xs(xa)pxsT? 86o.

8. Тенос, II в. до н. э .— IG, X II, 5, 863—866. Декреты четырех фил 
в честь двух граждан, которые устроили всенародный праздник по случаю 
свадьбы Филиппы, дочери Медея (одного из чествуемых), с Суниадом 
(другим чествуемым), в частности (привожу сткк. №  864, которые другие 
декреты повторяют слово в слово): хоТ? уар[о:с] euixopexprjcav xa't 4axtac;av 
хоб? rcoXtxa? ndvxa? ‘/aI хоб? £svou? e^’Ijpspai itXstoo? xxX. (сткк. 6—8); eatxops- 
xpvjoav -/.at napexdXr(cav sjti xa? ano[v]6a? xai xa? hoata? xot>? noXtxa? navia? 
xai хоб? napsntSijpouvxac £evoo? ёср’тдтёра? био (сткк. 11 —13).

9. Анкира, время А вгуста.— OGIS, 533.27—30. О праздниках Авгус
та и Ромы: ’Aptuvxa? TaiCaxoStaaxou S-yjptohotvta? o't? ебыхв, exaxdvjiijv ihoasv, 
Dia? i6(oxsv, asixoptexpiav ava nsvxs pto6iou?.

10. Знаменитый хлебный закон Самоса, около 200 г. до н. э.; о дате 
см. Robert L. Hellenica, X I, p. 209 (мнение X. Хабихта) — Syll. 3, 
976 =  Choix, 34, сткк. 51—63 (§ VII): «Все закупленное пусть они [т. е. 
выбранные для этого граждане] распределяют (Stapsxpelxojoav) по хили- 
астиям среди присутствующих (xot? BTuSvjptooatv) граждан, отмеряя ([isxpoov- 
х е ? )  каждому бесплатно (6copsdv) в месяц по две меры. Пусть они начинают 
распределение (xtj? 6ta(JtsxpVj<3[s]co?) с месяца пелюсиона и отмеряют ре
гулярно до того месяца, пока возможно (4£т(? еср'оаоос dv sxirotjt pBjva? — 
т» е. пока хватит запасенного хлеба). Пусть один граж данин не 
получает хлеб за другого, если только кто-то не заболел. Пусть они 
производят выдачу хлеба от 1-го до 10-го числа месяца, а для отсутствую
щих (xot? 64 arcoSirjpiooctv), если те прибудут, до 30-го числа. Пускай они 
каждый месяц сдают отчет о наделенных хлебом государственному 
контролю, записывая по хилиастиям и представляя имена тех, кому 
отмерено (xfljv ptexp'/jaaptsvwv)».

11 . Иасос, декрет середины II в. до н. э .— W ilhelm A. 2IT 0M E T PIA .
[Ot’Se 4x6vx]s? [3ooX6pisvo[t 4тг1 nXei|ov ao£stv хт;]» STjpoxpaxi [av 4x x<5v t6t|cov

4ns6(ox](x,v dpyuptov [si? aixam|av, oitw? dv] o orpo:, dsi su6[atp<3VO)?|Ĉ i sv 8atp]t- 
Xeiat. atxou 'j,iv[6luevo?|6itap)'otS]<57]? naatj xot? -foXi-at? 4x|x(6v >ot]vd)v] atxopsxptaf? 
xaxa xov vo|ptov],

12. Милет (Дидимы), около 159 г. до н. э .— Wiegand Th. V II. vor- 
laufiger Bericht uber Ausgrabungen in  Milet und Didyma, 1911, S. 27— 
30 =  Rehm. Didyma II, 488.4—10. О датировке см. Herrm ann P .— 1st. 
M itt., 15, 1965, S. 105—110 (kurz vor oder kurz nach dem Tode des Eume- 
nes): eXsohat 4v xfjt exxXtjgtat av8pa?| [Soo,] хоб? 84 aipshsvxa? upovoijcat, опок 
xaxa |[7"o]pac5-5Hjt atxo? o ixavo? ц рпаНаптд 1) napo’/т] |[xo]5 Lxavoo пХт̂ &оо? si? 
XTjv 6taptsxp7jatv, tva|[6]ffictv exaaxon хшц noXtxtov Tjpusxxr) s? 4v xa)[t]|pt7)vi хбн 
Aajvatum xijt exx7]<t), 4v rjt eyevsxo o [1аф]Хв6? Eupsvvj?, xai tj Auata xai tj 
| eaxtaai? aovxsXs[alHit xxX.]

Кроме перечисленных есть еще два сомнительных случая:
13 . Фурии (Мессения) — IG, V, 1, 1379; Robert L .— ВСН, 52, 

1928, р. 426—432 =  OMS, I, р. 108—114 (ср. выше). Согласно интерпре
тации JI. Робера (особенно с. 432), речь в этой надписи идет не опериоди-

10л а г а ю : [PouJAyjdevTO? те  той о ф о о  Gi.Tofpexp'ijCai   x a i]  ттарахаАой(о)то<; y.a-9-’ e’va tov
[eyovxa entpeATjS'rpat т]г]<; xoiv-ij? тсара&ёаеа)?; тем самым уничтожается ненужная тавто
логия (aiToj. ETprjOcu — 5. етр-^cai) и невероятная конструкция ; expijcai -f- оттёр.
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ческой раздаче хлеба бесплатно или по сниженным ценам, но о сбыте 
излишков зерна после урожая заинтересованным в хлебе земледельцам.

14. IG, I I 2, 479, 480. А. Вильхельм (Akademieschriften, I I I , S. 98— 
102) в этом афинском декрете в честь Пиррия (?) гераклеота предложил 
восстанавливать (№ 479.3—5): [ercsScoxsv 8s] xai -tot? аорфтог/траоч -cwv 
cEXXt|Vo)v I ел! ’ A va£ ixpa ;]oo ; a p /c m o ; s i ;  та;  [y.'.ot-s-.pi\or.z apyopio]<o>i T T T .

Отдавая дань авторитету крупнейшего эпиграфиста, в предложенном 
им восстановлении та; [atxoaetpia;] ((такой p lu r., несмотря на цитируе
мую параллель Diod., X III , 88 ,2 , в эпиграфике беспрецедентен) нельзя, 
однако, быть абсолютно уверенным (сам А. Вильхельм называет его ein 
erster Versuch). Хотя ниже в декрете и упомянуто о t t j v  araoviixv, столь 
раннее (307/6 г. до н. э.) упоминание ситометрии несколько насторажива
ет — все прочие случаи не ранее I II  в. до н. э. Помимо этого данное до
полнение увеличивает строку надписи стойхедон (№ 480) на одно место, 
что (даже принимая во внимание вполне допустимые причины этого, 
предполагаемые А. Вильхельмом) методически ослабляет доверие к вос
становлению. Наконец, даже если в последнем и не сомневаться, то все 
равно этот случай выходит за рамки рассматриваемых нами здесь, так как 
предполагает раздачу хлеба не гражданам полиса, а солдатам, освобо
дившем под началом Деметрия Полиоркета Афины 34.

Сведенные воедино эпиграфические источники позволяют подразде
лить ситометрию на несколько разновидностей по следующим критериям:

I. Срок действия.
II . Объекты действия.
I II . Платная или безвозмездная.
IV. Субъект действия.
V. Форма действия.
I. Ситометрия могла быть краткосрочной или длительной. Крат ко

срочная ситометрия устраивалась, как правило, на время каких-то празд
ников: а) религиозных, б) частных, в) в честь владык. Например: а) празд
ник Аполлона и Геры в Айгиале — № 1, Итонии там же — № 3, ср. Прие- 
на — № 7 ;  б) по.минки гражданина в Айгиале — № 2, свадьба двух 
граждан в Теносе — № 8 (раздачи в течение нескольких дней); в) празд
нества в честь Августа и Ромы в Анкире — № 9, праздник дня рожде
ния Эвмена в Милете — № 12. Все эти ситометрии, как и праздники, 
устраивали отдельные лица; исключение мог бы составить праздник в 
честь Эвмена, но и он финансировался, видимо, из средств фонда этого 
царя.

Д лит ельная  (постоянная) ситометрия, вызванная, как правило, хлеб
ным голодом (aitojrcoivtoi, aiToSsia., SacfaXeia at-coj) и вообще крайне 
редкая, могла быть либо регулярной, как на Самосе — № 10 и, по-види
мому, в Иасосе — № 11, либо устраивалась время от времени в зависи
мости от активности эвергетов, как в Аполлонии — № 5 и Приене — № 6.

II. По кругу лиц, на которых она распространялась, ситометрия ох
ватывала: а) только граж дан: Парос — № 4, Аполлония — № 5, Прие- 
на — № 6 (в некоторых случаях), № 7 (только для граждан), Самос — 
№ 10, Иасос — № 11, Милет — № 12. Закон Самоса специально огова
ривает раздачу даже не всем гражданам, а только пребывающим в данный 
момент в городе (так же и в Айгиале — № 2); им паек выдается в течение 
первой декады каждого месяца. Если кто-то из отсутствующих граждан 
прибывает на родину, то он имеет право получить свою долю до 30-го чис-

34 О подобной же раздаче хлебных пайков солдатам сохранил сведения недавно 
опубликованный интереснейший афинский декрет в честь К аллия из Сфетта 
270/269 г. до н. э. (Leslie Shear Jr. Th.— Hesperia, Suppl. V II, 1978; Bull. ep. 1981, 
230), упоминающих! в сткк. 18—23: зтраткот<ov xiXtoo<;. . . (лторетр^аа;. Ниже
(сткк. 50—55) идет речь о дарении афинянам Птолемеем II 20 000 медимнов хлеба, 
которые были 7госргцг-грт]{Ь)3<г.> на Делосе афинским эмиссарам; ситометрия прямо не 
названа, но она, скорее всего, имела место.
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ла — другой гражданин получить его рацион за него не может; исключе
ние делается только для больных;

б) наряду с гражданами всех находящихся в данный момент в городе г 
живущих в нем или временно пребывающих — ot oixoovis? navis? xai ol 
napEJu67]ptooviec £evot, navis? ot xaior/oovis? nap’ Tjptv, ot £evot xat ot napotxoi: 
Айгиале — № 1 и 2, Приена — № 6 (в некоторых случаях), Тенос — № 8;, 
ср. Айгиале — № 3.

I I I .  Ситометрия могла быть:
а) безвозмездной: Айгиале — № 1, 2, 3, Аполлония — № 5 (только 

неимущим?), Приена — № 6 (дважды) и 7, Тенос — № 8, Анкира — 
№ 9, Самос — № 10, Иасос — № 11, Милет — № 12, по-видимому, Па
рос — № 3. Это выражается в документах либо прямо (Swpsav — № 10),, 
либо упоминанием размера доли (№ 2, 6, 7, 10, 12), либо следует из кон
текста (праздник; [£-/. xotjvwv — № 11);

б) плат ной, но по сниженным ценам: Приена — № 6 (с указанием 
цены или оговорками: itptTj? eXaacovo?, Si’!;? абто? [sc. 6 Sfjpo?] TjjiooXsio up-?,?,, 
пут)? t(? ot noXtiat npost/avio — четырежды.). Для Аполлонии (№ 5) об этом 
можно было бы заключить из противопоставления fitapetvat—fc&^vat. Прак
тически эта разновидность ситометрии не отличалась от обычной ситонии;. 
в этом смысле сюда можно отнести и деяния Протогена.

IV. Сложнее обстоит дело с субъектом, устраивающим ситометрию — 
им могло быть частное лицо или государство:

а) частнрге лица: Айгиале — № 1, 2, 3, Приена — № 6, 7, Тенос — 
№ 8, Анкира — № 9; в Аполлонии — № 5 в качестве эвергета выступа
ет македонский наместник, который раздает хлеб неимущим, однако, 
ex too PaatXtxoO (ср. выше прим. 34);

б) в ряде случаев организатором ситометрии выступает полис. Одна
ко во всех подобных ситуациях в основе лежит фонд, создающийся из доб
ровольных взносов граждан (sniSoot?): № 4 otSs ensSoxav.-.st? т-rjv otiopsipiav), 
10, 11; в Милете (№ 13), возможно (хотя полностью и недоказуемо), 
в основе лежит фонд Эвмена. Наиболее сложную операцию являет закон 
Самоса (№ 10): сначала создается фонд на основе sniSocst? граждан, который 
затем отдается в рост; на проценты от капитала покупается по твердой 
цене зерно в области Анайи, но не у земледельцев, а у храма Геры, 
которому хлеборобы жертвуют двадцатину, либо в каком-то другом 
месте подешевле. Таким образом, полис только регулирует ситометрию, 
в основе же капитала для ее финансирования лежат опять же частные 
пожертвования. То же и в Айгиале — № 2, где фондом частного лица 
распоряжается полис. Обрисованная выше картина липший раз 
отчетливо показывает, как нехватка хлеба была прямо и непосредствен
но связана с финансовым кризисом полиса.

V. По форме распределения продовольствия ситометрия могла выра
ж аться а) в раздаче каждому его рациона — № 1—12; б) эта раздача 
часто сочетается со всенародным угсщением (Erj.cDotvta, gstnvov), так 
что можно полагать, что и оно было одной из форм ситометрии — № 1, 
2, 3, 8 (Isitacav), 9. В декрете Аполлонии — № 5 оговаривается, что 
хлеб предназначается si? оперла xai o:aipotp'f(v.

Хронологически все приведенные документы укладываются в рамки 
рубежа I I I  и II — конца I в. до н. э., наибольшее их количество падает 
на II в.

Если теперь сопоставить публикуемый документ с полученными на
блюдениями, то следует прийти к заключению, что ситометрия, о которой 
в нем идет речь, относится к редчайшей разновидности этого мероприятия. 
Она устраивалась в Ольвии на достаточно длительный срок (возможно, 
существовала еще до Антестерия), распространялась на наиболее нуж
дающихся граждан, получавших равную долю, была бесплатной и выра
жалась как в индивидуальных раздачах, так и в общественных угощениях. 
По большинству показателей она наиболее близко стоит к ситометрии.
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порядок которой устанавливает самосский хлебный закон. Наиболее 
близка она ему и по времени, опережая его все же на три-четыре десятка 
лет и представляя собой, таким образом, одно из самых ранних эпиграфи
ческих свидетельств об этой мере борьбы с голодом и, видимо, о самом 
термине как в надписях, так, пожалуй, и в литературе (см. L —S—J). 
Исходя из общегреческой практики (см. выше IV, б), можно с уверен
ностью предположить, что фонд на ее проведение в жизнь составляли доб
ровольные пожертвования граждан (erciSoai;) и полис лишь распоря
ж ался им 35.

Строительная деятельность (сткк. 11—13). Следующая небольшая 
клаузула декрета сообщала о постройке или ремонте Антестерием на 
собственные средства (sx хйу t[6ru>v]) какого-то сооружения, что сле
дует из указания на его местоположение: «у реки» (х]ocxi rcox[a]yov). 
На этом основании я предлагаю в конце стк. 11 дополнить обычные в та
ких случаях глаголы: [xai wwo5d;jn)]a[s], [xars5xs6a]3[s] и т. п. Д ля про
пуска члена перед itot[a]xdv, хотя ясно, что речь идет о конкретной 
реке — Гипанисе, который упомянут в IOSPE, I 2, 32В.1, 3 как xov 
xoraxdv, cov Хщёуос, можно привести аналогии из Причерноморья: IOSPE, 
I2, 32А.45 (si; pixsi^sta), 369.8 (srtoiTpav /wpav rcopt^Xsxxov), 672 (’A'/iMei 
г/ров jxsSsova). К сожалению, мне пока не удалось дополнить стоящую 
за словом rco:[a]|;A9v группу букв; вероятно, это помогло бы прояснить 
вопрос, о каком сооружении шла речь. Однако, учитывая, что следую
щие клаузулы резко переходят к совсем иным сюжетам, можно предпо
ложить, что данная была тесно связана с предыдущей, т. е. что это 
сооружение или] здание имело непосредственное отношение к деятель
ности Антестерия как ситометра.

На некоторые соображения наводит истрийский декрет в честь Арис- 
тагора, сына Апатурия 36, который повествует, что чествуемый отменно 
справился с исполнением должности агоранома, и сразу вслед за этим: 
«и заслужив за это похвалу, он основал здание агораномов, построив его 
на свои средства» 37. Ситометрия, как должность экстраординарная, вво
дившаяся время от времени, не требовала, естественно, своего здания 
(то з;:о хзтрш»), поэтому логично предположить, что сооружение, от
строенное или приведенное в порядок Антестерием, было как-то связано 
с хлебными запасами. В Протогеновском декрете (В. 47—48) упомина
ется между прочим общественный амбар или житница (хо aixo^oXov), 
которую Протоген отремонтировал (ёттезхзбхаг). Не об этом ли] соору
жении идет речь в нашем документе? Время, прошедшее между изданием 
двух декретов, вполне достаточно для того, чтобы это здание могло придти 
в ветхость, а ] положение его у реки вполне оправдано тем суровым вре
менем, когда в Ольвию, лишившуюся своей хоры, хлеб доставлялся из-за 
моря и из H in terland’a по наиболее безопасным артериям — Гипанису 
и Борисфэну. Но это, конечно, не более чем гипотеза.

35 Как убедительно показала А. (Штефан (op. c it.,  S. 649 {.), главной причиной 
продовольственных кризисов было разрушение собственной земледельческой базы 
понтнйских полисов. Археологическими исследованиями последних лет установлено, 
что ольвийская хора практически целиком погибает около середины III  в. до н. э. 
(см., например, Крыжицкий С. Д . и др. К истории ольвийской сельской округи .— 
ИААСП [1989], с. 11 сл.). Это дает term inus post quern времени составления изучаемо
го декрета, т. е. лишнее подтверждение предложенной на основе палеографического 
анализа его датировки, поскольку описываемая им плачевная ситуация с хлебоснаб- 
жэнием едва ли могла сложиться в первой половине III  в. в условиях процветания 
полиса и интенсивной эксплуатации его сельскохозяйственной территории.

33 Syll. 3, 708. 38—40 et 41—42: надпись датирована здесь около 100 г. до н. э.; 
ср. Pippidi D.  М .— Dacia, I, 1957, р. 165—177; ISM I, 54:]вторая половина I в. до н. э.

37 xct[i] ' £ '-/.(oxioo Sia т а й т а  х а т е j-r?)33v (п х о Ь о ^ а а ;  адораубрлоу ало [i]5 icov
8атгаУ7]а.ата) > (сткк. 41—42). Т. В. [Бпаватская (ЗПГ, с. 248), перевела этот пассаж 
так: «получив за это похвалы, он умножил их, выстроив здание агораномия на собст
венный счет»; однако хаЭчзттщь не имеет значения «умножать», да и в таком случае 
ему не хватало бы прямого дополнения.
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Рис. 1. Стела с ольвийским декретом в честь Антестерия

Вестник древней истории, № 1, ст. Виноградова Ю. Г
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Рис. 2. Фронтон стелы

Рис. 3. Рельефы стелы с изображением Аполлона и 
алтаря
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Пригот овления к войне (сткк. 13—19). Последующие, содержащиеся 
в сткк. 13—31 клаузулы тесно связаны с какими-то военными событиями 
ольвийской истории. Это прямо следует из таких слов, как xtv8uv[ooe] 
(см. ниже) и TcXotov ua[xpdv]. Поэтому прямое упоминание о войне я 
предлагаю восстанавливать в стк. 13. Как показывает nom. xpefa в дан
ном пассаже, составитель декрета употребил не gen. abs., а конструкцию 
с личной формой Tjv, после которой сохранившиеся на камне буквы я 
склонен дополнять в adj. verb.: <u[e Ss rtdAsoo; t]v svasa]s£o[?], а после 
связанного через союз те с тем же сказуемым второго подлежащего 
Xpsia — обычное выражение о[ох о/дут]].

Очень важно попытаться выяснить, что скрывается за остатками букв 
в конце стк. 14 и начале стк. 15. Поскольку part, praes. sing, или gen. 
p i. fern, vtxwv в нашем контексте едва ли уместны, а сказуемое стояло 
бы слишком рано, эти пять букв следует признать, скорее всего, за окон
чание слова, начало которого заключают последние буквы стк. 14. Конст
рукция Tjv требует при себе gen., поэтому в реконструируемом
слове я предполагаю adj. на -хо; в gen. pi. и на основании остатков букв 
стк. 14 рискую восстановить здесь прил. [Mt]fsX[?a]]vixwv. «Воен
ная» тональность всего контекста дает основание предположить, что речь 
здесь шла о потребности Ольвийского полиса в военных силах, отрядах, 
войске, состоявшем из миксэллинов, что, в свою очередь, позволяет пред
ложить для заполнения лакуны стк. 14 термины вроде swv Sovdyecov, siov 
axpaxiaiv и т. п. Сохранившиеся в следующей строке буквы достаточно 
просто и надежно дополняются в ё[х рфхрйн Xpovcot], а ё£ <Ь» в стк. 16 
позволяет восстановить перед этим стандартное и многократно засвиде
тельствованное выражение [ypvjpata IStoxsv,] ё£ d>v v.-zk. (ср. IOSPE, 
I2, 3 0 .3 -4 ;  32A.40—44; B. 7 5 -7 9 ).

Новое подлежащее Т]у[еТ?] (или -tv) предполагает в лакуне стк. 16 
новое сказуемое, как показывает адресат про? svt[oo;], со значением 
«посылать», что допускает в осторожной форме восстановить здесь что-то 
вроде [8(5pa arrests Kays v vel errspcfiaptsv] 38; svtfooe] имеет в виду какую-то 
часть миксэллинов, наиболее вероятно — их предводителей, обозначав
шихся терминами: tffiv Tjyeucivcov, tfiv dp'/ovswv, sfiv aspa-crjycov, менее веро
ятно, surv fiaaiXswv или stov axYjirsoo'/cov, так как миксэллины были срав
нительно малочисленны (см. ниже). Именно к этим предводителям 
грамматически относится причастие, оканчивающееся на -sec в стк. 18 
и ясно читаемое там же сказуемое [s]rr[o]t7)sa[v]. Выражение «все полезное 
сделали для народа, города» позволяет предположить, что миксэллины 
во главе с их вождями выступили в войне союзниками ольвиополитов 
(это подкрепляет и Протогеновский декрет, см. ниже), поэтому я exempli 
gratia предлагаю дополнить сткк. 13—19 следующим образом: о>[с S£ 
тгоХеуос Ijv £vasa]s£o[?]| “/Ps â  ts  °[^x 6Х1ут) saW Sovaptewv? Mt]|sX[>.7j]|vtxc«v 
e;x ;x[txp(5t ^pdvot, /рахата, eocoxev,]| h.% cbv 7ju[eTc Scopa drteaxeiXapev?] 
02E.E2..|rrp6; £vi[ooc sSv Tjppsixovtov?, оt ao;x(xa)(7iaav]|xsG orrs[p хт)? acoxTjpiac? 
sot rrdvta 4]rr[o]tTjaa[v]|ao;x(pepovx[a sffit Цпоп vel rrpo; sov Sijjxov, rxpoc s t j v  koXiv, 
tiji noXet].

Итак, рассматриваемая клаузула декрета в честь Антестерия при всей 
ее неудовлетворительной сохранности и проблематичности восстановле
ния сообщает важные сведения о политической истории Ольвии в третьей 
четверти III  в. до н. э. Прочтение имени миксэллинов в сткк. 14—15, 
если считать его достаточно надежным (а оно кажется таковым), застав
ляет сопоставить данные публикуемого документа со сведениями, сооб
щаемыми Протогеновским декретом. Как известно, сторона В  этой бес
ценной ольвийской хроники эпохи кризиса начинается с описания угрозы

38 Ср. IOSPE, I2, 3 0 .5 — 6: xa t ta[5copa Аарфауэизю oi т]т)<; 'Xmpej (ЗасяАео;; 32A .11: 
та  Swpa ntapoSou; A .4 3 —44: oux b~kt'pa 5s 5юра т а р а зх зaaafi-7] тон (ЗазгЛеТ; A .91 — 92: 
t o o  5e ^asiAeax; та  ptlv 8шр[а ЦЕрф]а;хеооо.

3  В естник древней  истории, JSIs 1 65
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военного нападения на полис со стороны составивших союз галатов и 
скиров, перед лицом которой совершились в стране многие бедствия 
(ёХат-шиата. коХХа хата т-fjy ywpav), среди прочего: «были совращены вра
гами все рабы и населявшие пограничную область миксэллины, числом не 
менее полутора тысяч, бывшие в предыдущую войну союзниками в го
роде» 39.

Из этого сообщения мы узнаем: а) место обитания миксэллинов — об
ласть, расположенная на границах ольвийской хоры 40; б) численность 
их — не менее 1500; в) участие их в некой «прошлой» войне на стороне 
ольвиополитов; г) факт совращения их наряду с рабами 41 врагом в момент 
угрозы нашествия галатов и скиров. Сразу же встает вопрос: не идет ли 
речь в издаваемом декрете, принятом всего лишь на какую-то четверть 
века раньше Протогеновского, об этом о тсрбтврос тоХецо; как о надви
гавшейся и вскоре случившейся войне? Признав вероятность этого пред
положения, мы смогли бы не только подкрепить прочтение в нашем до
кументе этнонима [Mt]£eX[X7)]v:xu>v и восстановление [ot оор р а утр а -ф ес , 
но и прояснить некоторые моменты во взаимоотношениях ольвиополитов 
с миксэллинами в динамике их развития.

Наиболее обстоятельное исследование проблеме миксэллинов, давно 
уже привлекавшей внимание ученых, посвятила Н. В. Ш афранская 42. 
Сделав, по сравнению со своими предшественниками, новый важный 
шаг, а именно — сопоставив известные в литературе упоминания микс
эллинов и миксоварваров, она пришла к следующим выводам: 1) нет ос
нований идентифицировать ольвийских миксэллинов с каллипидами 
c'EXXt;vs<; 2х60ш Геродота; 2) термин щ&гХХтр/ лишь с I I I  в. до н. э. при
шел на смену обозначению ptEo|Idp[3apo;; 3) и то и другое слово скры
вало указание на физическое смешение этносов; 4) во всех случаях 
в миксэллинах в аспекте социальном следует видеть неполноправную 
группу населения, которую использовали как наемников.

С первыми тремя выводами трудно не согласиться, некоторое возра
жение вызывает лишь четвертое — главное — заключение. Исследова
тельница, как мне представляется, несколько абсолютизировала военный 
контекст, в котором стоят упоминания о миксэллинах у античных авто
ров, что привело к неоправданному смешению двух разных аспектов: 
их социального статуса и реального использования. Сама Н. В. Шафран-

39 IOSPE, I2, 32В.15—20: ёсрварЭса t .^у -rrjv oixETEiav arcasav y.a'i Tout; ттщ тгармрЕигу 
oixouvTa^ MileAXvjyai;, oux sXa-TToUi; ovxa<; tov арЩроу îXi'tov xal tisvtaxoaiuiv, -rou<; ev t«h 
теротёран itoXepox аоцра^ааута^ sv Tiji tcoXsi.

40 Еще В. Диттенбергер (Syll. 3, 495, not. 26) заметил: «Поскольку в этих облас
тях нет вообще никаких гор, под ларюреш толкователи справедливо понима
ют те обрывистые берега, которыми скифская равнина отделяется от морского побе
реж ья и речных долин». Однако в таком случае пришлось бы допустить такую малове
роятную ситуацию, когда миксэллины занимают узкую полоску земли по достаточно 
протяженным берегам моря и лиманов. Кроме того, под sing, с членом -fj irapcopsia 
следует видеть, вероятно, некую конкретную область. Поэтому больше веса имеет, 
на мой взгляд, перевод В. В. Латышева (IOSPE, I2, р. 55) «пограничные Миксэллины», 
предполагающий в этом слове семантический о.ка%, производный не от оро<; — «гора», 
а от оро^— «граница».

41 Толкование Д. М. Пиппиди (Scythica minora. Bucure^ti, 1975, p. 74 s.) слова 
I] oixsTsta как «зависимое население, посаженное обрабатывать хору», ввиду-мало- 
информативности контекста нельзя считать окончательно доказанным, почему я  и 
предпочитаю придерживаться традиционного толкования, см. Vinogradov. Griechische 
E pigraphik ..., S. 307, Anm. 95. Кроме того, ольвийской хоры как таковой во время 
Протогена уже не существовало. Ср., впрочем: Марченко К. К . Ойкеты декрета в честь 
Протогена (IPE , I2, 32). К вопросу о зависимом населении Ольвии эллинистического 
времени.— В кн.: Тезисы докладов и сообщений III  Всесоюзного симпозиума по 
древней истории Причерноморья. Цхалтубо, 1982, с. 61—63.

42 Шафранская Н. В. О миксэллинах.— ВДИ, 1956, № 3, с. 37—48 (излагаются 
предшествующие точки зрения). Ничего нового для решения проблемы не добавляет 
монография: Vatin С. Recherches sur le mariage et la condition de la femme mariee 
a l ’epoque^liellenistiquo. P ., 1970, ch. III.
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ская привела несколько мест, где предполагать связь миксэллинов с наем
никами нет никаких оснований 43.

При нынешнем состоянии наших сведений об ольвийских миксэллинах 
мне представляется наиболее приемлемой следующая рабочая гипотеза. 
Mi£s/v/v7jmsc были не наемниками, а зависимым военно-земледельческим 
населением, сложившимся на землях хоры Ольвийского полиса или пере
селенным сюда для охраны его границ. В этом аспекте их следует сопо
ставить с клерухами, катэками или периэками эллинистических госу
дарств 44. По своему происхождению они, вероятно, действительно были 
продуктом смешанных браков греков с местным населением. В этом отно
шении очень интересно свидетельство Псевдо-Скимна, восходящее, ско
рее всего, к Деметрию Каллатийскому 45. Повествуя о населении Дио- 
нисополя (Крун), автор перипла пишет: «В пограничных областях между 
кробизами и скифами эта страна имеет жителями смешанных эллинов» 46. 
Сопоставив цетЦко: Псевдо-Скимна с т] тохрфрецх Протогеновского декре
та, мы неизбежно придем к важному выводу, что именно здесь — в кон
тактных зонах взаимодействия различных этносов, и возникали новые 
этнические образования — р«7абЕС с'ЕХХт)»ес, \i

Сейчас невозможно сказать, когда миксэллины были поселены на зем
лях ольвийской хоры; по-видимому, это произошло еще в период процве
тания полиса, т. е. не позксе конца IV или начала I I I  в. Вполне возможно, 
с ними следует связывать такие памятники, как укрепленные усадьбы 
типа Дидовой Хаты 47, которую, судя по ее устройству, занимал явно 
не единоличный владелец, а целый равноправный в своей среде коллек
тив обитателей 48.

Очевидно, в первый период их существования миксэллинам было вме
нено в обязанность оборонять хору Ольвии от врагов. Положение резко 
изменилось, видимо, в следующий период, когда начиная с середины 
III  в. до н. э. Ольвийский полис вступил в полосу затяжного кризиса. 
Очевидно, теперь посылка «даров» военачальникам миксэллинов, дабы 
привлечь их как союзников на свою сторону, стала уже традиционной 
практикой ольвиополитов. Следующий этап во взаимоотношениях Оль
вии и миксэллинов наглядно обрисован Протогеновским декретом: те
перь миксэллины в критической ситуации под влиянием угрозы ли или 
подкупа могли просто изменить ольвиополитам, будучи «совращены» 
неприятелем. Поскольку в это время никаких поселений на территории 
бывшей ольвийской хоры практически более не существовало, следует 
предположить, что миксэллины перешли к полукочевому или кочевому 
образу жизни либо заселили Левобережье Бугского лимана 49.

4 3  Таковы, например, Hellan., FGrH I ,  4, F 71; P in t. ,  Crass. 31.
44 О подобных формах зависимости в эпоху эллинизма см. Сеенцицкая И. С. З а 

висимое население на землях городов Западной Малой Азии в период эллинизма.— 
ВДИ, 1957, № 3, с. 91—103; Голубцова Е. С. Сельская община Малой Азии. М., 
1972, с. 14—60, и указанную там литературу.

4 6  Rostowzew М.  Skythien und der Bosporus. В ., 1931, S. 28.
4 6  Ps-Scymn.  751: ’Ev pEHoptoi^ 5e KpofSû cov xat XxoHiiv x®Pa c,EXXvjva<;

0tX7)Ttz<;
4 7  Рубан В. В. Комплекс памятников античного времени в урочище Дидова Хата 

на Бугском лимане.— КСИА, 156, 1978, с. 34 сл., рис. 2.
4 8  В связи с проблемой миксэллинов привлекает внимание граффито на амфоре 

из раскопок названной усадьбы с именем <t>ctviaaXou<; — смешанным компози
том из греческого и фракийского (?) компонентов; см. Виноградов Ю. Г. Варвары 
в просопографии Ольвии V I—V вв. до н. э .— В кн.: Демографическая ситуация в 
Причерноморье в период Великой греческой колонизации. Тбилиси, 1981, с. 145, 
№ 14.

4 9  Напрасно Н. В. Ш афранская вслед за В. В. Латышевым подчеркивает мало
численность миксэллинов: в  условиях нехватки вооруженных сил для защиты от вар
варских набегов полторы тысячи, под которыми имеется в виду, конечно, боеспособ
ное мужское население, составляли солидный воинский контингент. Уже само упоми
нание в декрете их числа говорит за это.
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Очень важно было бы также выяснить, что за война упоминается в на
шем документе. Т акая попытка, однако, осложнена скудостью наших 
сведений о событиях политической истории Ольвии в I II  в. до н. э. На 
основании dam natio memoriae в одной ольвийской проксении в честь 
истрийца Дионисия, сына Струтиона, Э. И. Соломоник была высказана 
интересная догадка о том, что Ольвия могла выступить на стороне Визан
тия в войне, вспыхнувшей около 260 г. до н. э. между ним и Истрией 
в союзе с Каллатисом за контроль гавани Том 50. Было бы соблазнитель
ным связать с предполагаемым участием Ольвии в этом военном конфликте 
данные публикуемого декрета, особенно ввиду упомянутого в нем воен
ного флота (см. ниже). Однако, как следует из вводной части мотивиров
ки псефизмы, все перечисленные в ней события и, соответственно, связан
ные с ними деяния Антестерия произошли в один и тот же год исполнения 
им должности члена коллегии Семи, а коль скоро, как было показано вы
ше, надпись датируется временем не ранее середины I II  в. до н. э., отож
дествлять упоминаемую в ней войну с вышеназванной было бы весьма 
и весьма рискованным. Хронологически трудно связать ее и с войной 
Аполлонии вместе с Истрией против Месембрии, разгоревшейся (если 
верна датировка соответствующего источника 51) позже — в первой по
ловине II в. до н. э. Вполне возможно — это была борьба ольвиополптов 
с одним из варварских набегов, которыми насыщена ольвийская история 
I I I - I I  вв.

Восстановление алт арей  (сткк. 19—24). Четко читаемые последние 
буквы стк. 19 и начальные — стк. 20 с учетом того, что в надписи везде 
выдержан принцип силлабического переноса, не оставляют, как мне ка
жется, иной возможности, как восстановить здесь слово ёс-:[1]|а?. 
Отсутствие в греческом слов, начинающихся с OAIN, побуждает 
меня читать в четвертой букве стк. 20 дельту со стертой нижней гастой 
(как у альфы в стк. 5, пи  в стк. 42 и дельты в стк. 47), дополняя эту груп
пу букв в part, praes. от глаг. u S l v c o .  Речь, таким образом, идет об 
алтарях, которые — как показывает бесспорное дополнение [Sid t]s 
7povo[v]| xat xiv86v[oo?] — от времени и постоянных опасностей приш
ли в ветхость 52. На этом базируется предлагаемое восстановление сткк. 
19—22 (см. выше текст надписи). Поскольку единственное значение глаг. 
eisjrpatTW — «взыскивать долги, взимать форос, подать и т. п.» 53, то 
в лакуне перед ним логично поместить слово, обозначающее должни
ков, с указанием того, кому они задолжали. Коль скоро упоминать долж
ников частного лица — самого Антестерия было ни к чему, да и не выгод
но, а взыскивать с должников других частных лиц едва ли входило в его 
компетенцию, остается принять, особенно учитывая функции Семи, что 
речь шла о задолжавших храму или полису, на чем и основано мое допол
нение el? шо-с[<х "cSv тй1 tspwi vel xijt ttoXsi oipsAdvtcejv (?) eta[s]|jtpa?sv 
(см. ниже, прим. 118).

Итак, в заслугу Антестерию ставится то, что им самим (или по его 
распоряжению) были восстановлены пришедшие в упадок алтари, расходы 
на починку которых покрыты должниками храмовой или государствен
ной казны. Поскольку эту меру добывания средств нельзя все же при
знать чересчур демократичной 54, составитель декрета для ее оправда
ния и употребил, видимо, столь редкий и в то же время выразительный

50 Соломоник Э. И. Новые данные о связях Ольвии с Истрией.— Klio, 52, 1970, 
с. 433 сл.; ср. Виноградов. О методике..., с. 56 сл.

61 IGBR I2, 388bis; M oretti. Isc. stor. ellen., II, 129; ISM I, 64. Надпись упоминает 
t c o v  aXAcov o u p ,p a ) ( ( o v  (сткк. 13, 18, 22—23).

52 Для восстановления [хахто? StaxsTadai] ср. IOSPE, I2, 32B. 51—52, 79—80.
53 Ср. IOSPE, I2, 32B.71/72: -roxov о д Ъ Ь а  ётира|ато; ср. В. 94/95.
54 Например, Протоген — как раз наоборот — постоянно превозносится за то, 

что он многократно прощал своим должникам (полису и частным лицам) проценты 
либо даже сами долги: IOSPE, I2, 32А.69, 79—80; В. 69—72, 78—79, 87—88, 94—95.
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глагол iLSivo)— букв, «испытывать родовые муки», метафорически — 
«мучительно переносить, тяжело переживать».

Комментируя декрет аполлониатов в честь истрийского стратега Ге- 
гесагора, сына Монима, Ж. и JI. Роберы тонко подметили (Bull. ёр. 1961, 
419, р. 199), что «xtvSuvoc имеет в эллинистической прозе очень точное 
значение — «сражение, битва» (combat, bataille), а производный глагол 
(Sta)x[vSovsoeiv — «вступать в сражение» (livrer bataille), что было под
креплено ими параллелями. Учитывая общий контекст сткк. 13—31, 
сходное значение x:v56vooc следует принять и у нас: не просто «опасности», 
но «военная угроза» или просто «войны». Уточнение itposvov[m?] показы
вает, что подобная чреватая войнами ситуация возникла за годы до 
издания декрета.

Остается выяснить, что за алтари привел в порядок Антестерий. Мною 
было предложено 65 дополнять в стк. 19 сл. [тас xoivdc] ёст-с[t]aq, что само 
по себе нельзя исключить. Однако обращает на себя внимание одно 
обстоятельство: в следующей клаузуле читается причастие от глаг. 
uapaytvoyat, обозначавшее в эпиграфической лексике почти исключи
тельно прибытие из одного географического пункта в другой 66; передви
жение внутри города выражалось, как правило, другими глаголами: 
ercstpu, ^-/карвр/оуа: Б7. Отсюда логично заключить, что алтари находи
лись где-то вне пределов города Ольвии. Но где? В сугубо гипотетичес
ком порядке можно высказать догадку, что названные в декрете жерт
венники могли стоять на священном острове Ахилла Левке, что допус
тило бы следующее восстановление стк. 19: 6i>pi<fspovT[a тип STjpwof тт]с 
Ispac vVjaoo] £ат[1]ас 58. По всей видимости, во времена Антестерия Ольвия 
продолжала быть простатом общеэллинского святилища на Левке, что 
документально засвидетельствовано по крайней мере для конца IV 
и первой половины III  в. до н. э. 59. Однако в период постоянных 
военных опасностей, когда сам полис терроризировали неприятели, его 
контроль и попечение над островом должны были неизбежно ослабнуть, 
чем могли воспользоваться, например, варвары или пираты, не раз в по
добной ситуации грабившие святилище Ахилла до и после Антестерия 60. 
Не с этим ли связано и следующее его деяние?

Ремонт и строительство флота (сткк. 24—31). От конца стк. 24 до 
начала 26-й камень стерт настолько основательно, что практически кро
ме слова Tcapotyivoysvo- ничего прочесть и восстановить нельзя. Не иск
лючено, что здесь заключалась отдельная клаузула, но более вероятным 
кажется считать сткк. 24—26 началом того параграфа декрета, который 
повествует о приведении Антестерием в порядок ольвийского флота и ре
конструируется достаточно надежно. В сткк. 26—27 дополняю стандарт
ное выражение эллинистических декретов [ё£ e-tffiv] hXs[[]6vmv, означаю- 
вв,-

55 Vinogradov. Griecnische E pigraphik ..., S. 314. Теперь надо отказаться от выска
занного там же утверждения, что «Антестерий вложил свои деньги в починку общест
венных алтарей».

66 См. Syll. 3, v. IV, Index, s. v. Д ля Ольвии ср. IO S P E ,I3, 325.5: тшра-реубр^сх;
eî  Tljv 7toXiv.

57 См. Syll. 3, 286 =  StV, III , 408.8: Ini [looArjv ёлсго (договор Милета и
Ольвии); IOSPE, I2, 32А.56—57: 7iapeA&i>v sic ttjv IxAvjatav, ср. ib id ., A .28, 37, 87; 
M oretti. Isc. stor. ellen., II, 128; ISM I, 19.5—6: £7ie[A&(»v kn\ ttjv fjJooAijv xai 
-rrjv sxAT)[a]i[ot]v (Истрия).

68 Подобное определение острова документировано близким по времени докумен
том в весьма надежной реконструкции В. В. Латышева (IOSPE, I2, 26. 8—9): ttjv 
iepav [vrjaov -rrjv Aeo]xi)v; ср. ib id ., 325.3.

69 IOSPE, I2, 325.12—14; 26: судя по отсутствию этникона, этим декретом честву
ется ольвпополит, оказывавший благодеяния соотечественникам, приплывавшим на 
остров. Тот факт, что такие визиты были в I I I —II вв. довольно часты, свидетельствуют 
монетные находки; см. Булатович С. А. Монетные находки на острове Л евке.— 
МАСП, 7, 1971, с. 214; табл. 2, с. 222.

60 IOSPE, I2, 325 (анализ этого декрета я  предполагаю дать в другом месте), 672; 
ср. Толстой И. Остров Белый и Таврика на Евксинском Понте. П г., 1918, с. 41; Со- 
ломоник Э. И . — НЭ, I II , 1962, с. 38 сл.
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щее «в течение многих лет, с давних пор» (ср. стк. 39) в1. Пос ле кор
релирующего с uXoTov в стк. 29 слова восстанавливаю на основании 
абсолютной аналогии из Протогеновского декрета 62 n>.[oi(ov хахй? Sta- 
xsipsvtuv?]. За этим идет указание на некие суда, «которые были преж
де» и о которых также следовало позаботиться, что дает основание для 
восстановления здесь exempli causa [irs]pt [-]s| Ttposvov[t(ov /'peia? oust];? 
ertiaeX'»j]0'fjv[at].

Кажущ аяся тавтология устраняется тем объяснением, что яАоТа тсро- 
evovxa подразумевают не те суда, которые имеются в наличии и требуют 
починки, а те, которые были прежде, но теперь полностью погибли, т. е. 
речь идет о пополнении состава ольвийского флота. Такое толкование 
подтверждается следующей фразой (сткк. 29—30), сообщающей, что Ан- 
тестерпй в соответствии с возникшей потребностью соорудил длинный 
корабль и отремонтировал те суда, которые не были на плаву; в 
моем восстановлнии: rcXoTov pafxpov у.atasxsuaspisvo; x.ai] -[a] o[tj] rcXeovcfa 
Sjtopikopivo;]. Таким образом, мы имеем удачную корреляцию желае
мого с совершенным, построенную по принципу хиатной конструкции.

Комментируя вышеупомянутый декрет Аполлонии в честь Гегесаго- 
ра, упоминающий о посылке icXota ptaxpa (IGBR, I2, 388 bis. 8), Ж. 
и JI. Роберы (Bull, ер., 1961, 419, р. 193) привели достаточное количест
во аналогий 63, показывающих, что rcXoiov paxpov и vao? paxpd были 
term ini technici, обозначавшие военный корабль. Эта миссия, ис
полненная Антестерием, сочетается в декрете с хор^У^ — термином, 
неоднократно комментировавшимся эпиграфистами. А. Вильхельм 64 при
водит параллели х°?г)У'-а‘ в значении создания запасов масла и исполне
ния других потребностей; Ж. До 65 опубликовал надпись о посылке 
Эвменом в Дельфы таланта, рабов для сооружения театра, разных по
священий, а также xav aXXav [xopjaylav; приводя параллели автор 
считает, что этим термином обозначается нечто материальное, и перево
дит его «d’autres presents». Л. Робер 66 отмечает, что слово -/opyjyia, 
нередко встречающееся в эллинистическую эпоху, часто имеет весьма об
щий смысл и не всегда понятно: les fournitures, tout се qui ressort de la 
generosite, Ыё, vin, huile, argent, travaux, etc. В нашем контексте xoprpfia 
должна означать, скорее всего, корабельные снасти и другое обору
дование 67, которые Антестерий в необходимом количестве распределил 
(8te[lh]xsv]) по приведенным им в порядок и построенному судам.

Итак, прибыв в город (парат:vd;xsvo[c vel -uivo[o аотоо eic t t j u  noXiv?]), 
Антестерий застал военные суда ольвиополитов пришедшими в упадок 
и значительно уменьшившимися числом; это побудило его занять
ся восстановлением флота: он строит на собственные средства военный 
корабль, а другие суда, не бывшие на плаву, приводит в боевую готов
ность. Значение первого свидетельства об ольвийском военном флоте 
трудно переоценить; до этого мы знали из Протогеновского декрета толь
ко о возивших камень для стеностроительства транспортных судах, при
надлежавших как частным лицам (tSstoxatc), так и государству (та тгХоТа 
та 8т][ъзз:а). Из-за того, что общественные суда, как и в нашем слу
чае, пришли в негодность и были лишены снастей, полис был вынужден 
платить частным судовладельцам фрахт (то vaoXov). Протоген за счет 
казны исправил положение дел (IOSPE, I2, 32В.49—581. Опираясь на это

61 Ср. Bull. ёр ., 1966, 189: un bon nombre (des annees).
62 В. 51— 52: та ттХоТа та Svjpoaia хах<о£ ЗоахеТз-Эт xai [x t j& e v  Ta>v apjxevojv.
63 Из них для нашего восстановления особенно интересна надпись из Каллатиса 

SGDI 3090 =  Блаватская. ЗПГ, с. 258, № 29. 2—3: [v]auv p,axpav xaTaaxeoagapfsvoc | ё]х 
toov iticov.

64 Wilhelm A d. Neue Beitrage, V, S. 46 =  Akademieschriften, I, S. 288.
65 FD III, 3, № 239, p. 212 suiv.
66 Robert L . Hellenica, XI—XII, p. 123, note 2; cp. idem. Monnais antiques en 

Troade. Paris — Geneve, 1966, p. 30, note 5.
67 Этим конкретным предложением я  обязан Г. А. Тароняну.

70

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



сообщение, К. М. Колобова в свое время осторожно предположила су
ществование в Ольвии в I I I  в. до н. э. навклеров, находившихся на госу
дарственной службе 68. Опубликованное не так давно граффито 69 под
твердило эту догадку, сообщив нам, что ольвийские навклеры объединя
лись в ежегодно сменявшиеся коллегии 70. Ведали ли навклеры и военным 
флотом Ольвии или им командовали навархи, мы не знаем.

Ольвийский флот вводился в действие не только в период вероятных 
войн с другими понтийскими полисами (см. выше) 71, но и для борьбы 
с пиратами, активизировавшими свою деятельность в I I I —II вв. В част
ности, он был необходим для охраны священного острова Ахилла, неод
нократно подвергавшегося нападению морских разбойников 72.

Политическая деятельность (сткк. 31—41). Вся остальная часть мо
тивировки повествует о политической деятельности Антестерия. Как по
казывает синтаксический переход от асе. plur. к nom. plur. в стк. 35„ 
эта часть состоит, собственно, из двух периодов, которые по содержанию, 
однако, настолько неразрывно связаны, что позволяют рассматривать 
их как единую клаузулу.

Судя по аог. (а не perf.) part. siaTjY7jg[ctwsvo;] в стк. 32, имеется 
в виду конкретное внесение Антестерием какого-то «хорошего и прекрас
ного» предложения, благодаря которому удалось наказать граждан, пре
ступавших законы (сткк. 33—34: тобс те к [о /Д ш ;---------- ] 7tapawyo5vTa[c]).
Этот термин уже встречался ранее в ольвийской эпиграфике в известном 
декрете Каноба о деньгах (сткк. 19—22) 73: itpdiovxai 5s то[ис тгофа то 
ф-(<р1ара XI mpavopovTa? o'! av ttjv ihv-qv npibmai tcov irapavoyYjadv-cwv хтХ.; здесь 
он употреблен в прямом значении «нарушать полисное постановление». 
В чем заключалось нарушение законов ольвийскими гражданами, упомя
нутыми, в нашем декрете, неизвестно; одним из таких деликтов могло 
быть изменение прежнего порядка хлебных раздач, восстановленного 
Антестерием, если предложенное выше дополнение стк. 11 верно. Много
численные случаи употребления слов [иао-ощрос, piaoitovTjpia, ptao^ovrjpco? 
в эллинистических надписях собраны JI. Робером 74. Какое из этих 
определений стояло в нашем документе, выбрать трудно.

Как уже сказано, со стк. 35 редактор декрета меняет синтаксическую 
конструкцию текста: все те, преступавшие законы граждане выступают 
теперь субъектами в nom. plur. со сказ, в praes., т. е. за этим прогляды
вает некий хроникальный стиль. В стк. 35 после необходимого по синтак
сису оге или шс 8s достаточно уверенно дополняю: [ol vel Ivtot jcoXT]xa[i

68 Колобова К. М. К вопросу о судовладении в древней Греции.— ИГАИМК, 
61, 1933, с. 97.

69 Шебалин Н .  В. К ольвийским государственным древностям.— АИКСП, 1968, 
с. 296—299.

70 По палеографии и понизму vaoxA-rjp[oi<;] надпись должна датироваться не позже 
конца IV в. до н. э. Осмотр оригинала показал, что в конце стк. 5 читаются буквы 
ENA, что позволяет мне, отталкиваясь от вышеприведенного пассажа IOSPE, I2, 
32В.53, предложить и здесь дополнять [ха M]svav5poo e-)(6[psva app]sva (?).

71 Отсюда неправомерно было бы делать вывод о том, что упомянутая, выше в на
шем декрете война велась против эллинов с применением военно-морских сил, посколь
ку сообщение о ее окончании помещено хронологически раньше информации о строи
тельстве Антестерием флота.

72 См. выше прим. 60. О понтийском пиратстве и борьбе с ним см. Толстой. Ук. 
соч., с. 40 слл .; Ростовцев М. И .—  ИАК, 65, 1918, с. 190 сл.; idem. SEHHW , II, 
р .675; Трофимова М. К. Пиратство в Восточном Средиземноморье в I II  в. до н. э .— 
В кн.: Зелъин К. К .,  Трофимова М. К. Формы зависимости в Восточном Средиземно
морье эллинистического периода. М., 1969, с. 203—211; Брашинский И. Б.  Понтий- 
ское пиратство.— ВДИ, 1973, № 3, с. 124—133.

73 IOSPE, I2, 24. В последнем издании (Merkelbach В .  Die Inschriften von K a l-  
chedon, Bonn, 1980; Nr. 16) оставлено без внимания мое существенное уточнение курса 
кизикина и даты документа (Виноградов Ю. Г.,  Карышковский П. О.— ВДИ, 1976, 
№ 4, с. 23—27). В Bull. ёр ., 1978, 341, нам ошибочно приписано прежнее традиционное 
чтение.

74 Robert L .— R P h., 1927 =  OMS, II, p. 1065 suiv.; idem.— R P h., 41, 1967, 
p. 8, 12, n. 7.
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3T[a5!]iCov-s;. He больше трудностей доставляют и буквы 2YAOY2I 
в стк. 37. Поскольку боХеш как эквивалент аоХасо встречается крайне ред
ко 73, при постоянных nom. plur. клаузулы как до, так и после этого 
слова, из всех возможных вариантов следует, видимо, отклонить асе. 
lepoju/.oo;, а также dat. plur. part, и остановиться на 3 л. plur. praes., 
дополнив: - 7. tsp]7. [i]sp[o]aoXo5ai7в.

В сткк. 37—38, не колеблясь, восстанавливаю стандартное выраже
ние ['т ,7  " 2  roXtv хатабтт^аауте? е’ц  S[iacpopav], дополняемое мною и в дру
гом ольвпйском декрете 77. Буквы, сохранившиеся в начале стк. 39, 
могут быть дополнены лишь в прич. от глаг. dxoXooD-sw. Учитывая об
щий контекст (особенно rcapavoyoovtafs]), я склонен предположить, что 
речь опять шла о неповиновении законам; на этом основании я предла
гаю восстанавливать [рф dx]o|Xoo&oov[Te? vel -та? тоТс vopoic?] — оборот, име
ющий параллели в литературе и эпиграфике 78. По остаткам букв 
в конце стк. 39 и начале стк. 40 я предлагаю восстановление: [s^’Ittj 
—J/.sloj s|£slc sx [тг)? яоХеок vel itatpCSoc], после чего должно было следо
вать некое сказуемое, означавшее, что Антестерий справился и с этой 
задачей (xai тао[та]) каким-то образом (наречие -Хок), но каким — не ясно 
ввиду того, что слабые следы букв в конце стк. 40 пока не поддаются 
восстановлению.

Таким образом, разобранные строки впервые дают нам информацию 
о политических волнениях в среде ольвийского гражданства, значение 
которой трудно переоценить. До сих пор было известно только, что в эпо
ху кризиса ольвийской истории возникали паники, охватывавшие граж 
дан во время хлебных голодов и вражеской угрозы, или что варвары со
вращали рабов и миксэллинов (IOSPE, I2, 32А. 64, В. 10—24; см. выше), 
наш же документ прямо сообщает о преступавших законы гражданах, 
устроивших в полисе стасис и разграблявших святыни. О раздорах, 
вспыхнувших прежде всего между должниками и кредиторами во время 
осады Ольвии Зопирионом, как это мы постарались показать в нном мес
те 79, повествует другой ольвийский декрет (IOSPE, I2, 25 +  31). Если 
верно чтение сткк. 39—40 s£sl? £x[tTjc rejXsw;;?] 80, то мы получаем 
первый в ольвийской истории прецедент политического изгнания. Это, 
как мне кажется, подтверждается еще одним обстоятельством. Согласно 
сделанным выше наблюдениям о состоянии стелы, она, скорее всего, была 
уложена лицом вверх в замоет двора какого-то здания 81. Если учесть, 
что она найдена в археологическом контексте первой половины II в. до 
н. э., ее вторичное использование в вымостке произошло не позже, чем 
лет через 50 после постановки. Трудно, однако, представить себе, чтобы 
столь ответственный государственный акт в честь выдающегося гражда
нина, награжденного отменными почестями, следующее поколение его 
сограждан осмелилось в буквальном смысле попирать ногами без каких- 
либо особых на то причин. На худой конец они могли бы положить стелу 
лицом вниз, чтобы не топтать почетный декрет и, что особенно симптома-

75 По L — S — J у  Quint. Sm yrn., I, 717 (эпика IV в. н. э.?), сомнительно и мета
форически у X anthos I (историка V в. до н. э.), у Theoc. X IX , 2 (неясно — aoXeupevov 
здесь эпическая форма или доризм?).

76 Формы iepoaoXato не существует. Д ля подобного нашему сочетания ср. 
Polyb., XXX, 26,9. Д ля употребления этого слова в эпиграфике см., например, Syll. 3, 
417 (Дельфы, I I I  в. до н. э.).

77 IO SPE, I2, 25 +  31.5—6. См. Виноградов, Карышковский. Каллиник, сын Ев- 
ксена, I, с. 33, сткк. 5/6.

78 Andok., IV, 19:оох аото; Tot; vopoi; той; Taj; тгбХесо; . . . axoXoufl-eto a îoov; S yll. 3, 
409. 46—47: ахоХо6в-ш<; тоТ; те vopoo; ха! той; Tij<; |ЗооХа]<; ха! той 5биоо <b7]<ptauacji.v 
(286/5 г. до н. э.); ср. 486. 15, 547. 16, 604. 6, 683. 14—15.

79 См. Виноградов, Карышковский. Каллиник, сын Евксена, I, с. 35—37.
80 Грамматическим субъектом этого действия мог быть либо чествуемый, либо сам 

демос; фактически же оно было осуществлено по предложению Антестерия.
81 Не исключено — того же гептадейона, где была выставлена псефизма; в |таком 

случае [его следует искать на агоре неподалеку от места находки камня.
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тично, религиозные святыни — рельеф с Аполлоном Кифаредом и изобра
жение алтаря 82. Подобное применение было бы объяснимо в момент 
военной угрозы, когда надгробия, декреты и даже базы статуй спешно 
и вынуждено использовались для укрепления оборонительных стен 83. 
Мы же имеем дело совсем с другим случаем.

Эти обстоятельства оставляют только один путь разрешения данного 
противоречия: использование декрета в вымостке было не случайным, 
а преднамеренным актом умышленного надругательства. Если Антесте- 
рий действительно изгнал на многие годы из отечества противников су
ществовавшего тогда государственного порядка, то вполне можно себе 
представить, что через какое-то время они, вернувшись на родину и, как 
это часто бывало 84, захватив власть в свои руки, предали его, при жизни 
либо уже после смерти, dam natio memoriae с особой жестокостью: не вы
скоблили его имя со стелы 85, но положили ее лицом кверху на попрание 
согражданам. Если обвинение их в святотатстве не голая инвектива, то 
им ничего не стоило топтать и священное изображение Аполлона и алта
ря. Кто были эти лица, мы не знаем, но определенные соображения о том 
режиме, против которого они выступали, позволяет, как кажется, выска
зать следующая часть декрета.

Хорт ат ивная формула  (сткк. 41—45). Обычно побудительная форму
ла, предваряющая, как правило, вторую санкцию, призывала и других 
столь же ревностно, как и чествуемый, служить полису, либо подчеркива
ла, что и сам демос воздает своим благодетелям достойные почести. В на
шем же декрете хортативная формула представляет собой как бы продол
жение последней клаузулы мотивировки и непосредственно связана с по
литической деятельностью Антестерия.

Прежде всего высказывается пожелание, чтобы и народ укреплял свою 
власть более, чем прежде, что восстанавливается на основании сохранив
шихся букв достаточно надежно: [I'va oov xai о Sfjpo; ttjv a]p)C']'>1 icXsov 
T([g vel r, [jtpoxspov]86. Подобный оборот — ocoSetv irp  Snjpoxpauav, tov Sfjpov, 
ira-cptov TroAiTstav и т. п ., находит многочисленные параллели 87, в том 
числе и в самой Ольвии 88.

8 2  Укладка мраморных стел с государственными постановлениями и проч. в вы- 
мостку — не редкость в греческой практике (см. Robert L . Epigraphik der klassischen 
W elt. Bonn, 1970, S. 39). Наиболее ярким примером служит двор милетского Дельфи- 
ниона, замощенный в позднейший строительный период большим количеством стел, 
но что замечательно — всегда лицом вниз (Milet, I, 3, S. 285). Аккуратная укладка 
их в вымостку способствовала тому, что практически все плиты дошли до нас целиком 
(№ 135—141, 143, 148, 164, и др.); это может служить лишним свидетельством тому, 
что и наша стела была использована в вымостке. Трудно, однако, предположить, что
бы община ольвийской метрополии испытывала больший, чем ее колония, пиэтет к 
святыням — государственным актам своих предков.

8 3  Как это случилось, к примеру, в Херсонесе в I II  в. до н. э . ; см. Башня Зенона.— 
СХМ, IV, 1969; НЭПХ, II, 135—178.

8 4  О разных способах возврата политических изгнанников см. Seibert J .  Die ро- 
litischen Fluchtlinge und Verbannten in der griechischen Geschichte. D arm stadt, 1979, 
S. 400—405; о сроках изгнания — S. 356.

8 6  О подобной dam natio memoriae имен тиранов и олигархов на памятниках с 
надписями трактует известный илионский закон OGIS 218 =  Inschr. Ilion 
25.116—130.

8 6  Д ля iota subscriptum в conj. ср. синхронный истрийский декрет ISM 1,1, 
стк. 6 — 14 — ЩАт] (Д. М. Пиппиди дополняет ИгХифь], но для йоты на
камне места нет), при том, что в стк. 1 —Tiji {1оиА1]ц 14 — ev ттр a-fopSi.; ср ., однако, 
копию того же декрета ISM I, 2, стк. 1 — итсар^тц.

87 Wilhelm A d. 2IT 0M E T P IA , S.902, 904: |3ouA6pievo[i, kn\ яАeiov au^eiv xrj]v 
S7 ;[jioxpaTi[av] (Иасос, середина II в. до н. э .); Trjv nasav aicouBljv xai euvoiav яроасргро- 
pevo<; e i < ;  t o  aovau^eohai i b v  Sijpov (SEG, II, 663; Брусса, первая половина II в. до н. э.);
Robert L .— ВСН, &7, 1933, р. 516: [rcpo]sA6 pev[ol   tov Sijjiov е]naib%t)ow Aan(3[a]vsiv
(Родос); ICr., I, p. 282, № 2. 17—19 (Приансос, после 170 r. до н. э.): a]uve-
caoijovTac . . . Tav onapyooaav аотой; яатрiov Вар.охрат[!а по]AiTeiav; ср. Quass F .— Chi
ron, 9, 1979, S. 40, Anm. 15; S. 39, Anm. 11; S. 41, Anm. 22; Segre M. T it. Calymn., 
ASAA, 22—23, 1944—45 (1952), p. 9 sg., n .X II. 26—27 (Кос): obbk та-f Kdiav 1Ааз-
oco 'pvopEvav TtspiO'Jjsopiai., aAA’ aû -rjaco.

88 Vinogradov. Olbia, S. 27; augoip, [rev naipiov BaresBov (начало IV в. до н. Э . ) .
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Во-вторых, составитель декрета обращается, скорее всего, к законам, 
призывая их быть коХтхофтгрш], с тем чтобы магистраты, их устанав
ливающие и проводящие в жизнь, стяжали себе заслуженную славу (сткк. 
42—44). Восстановление выглядит достаточно надежным. Med. и pass, 
от s6§o?sco в L —S—J не засвидетельствованы, однако оба залога встре
чаются начиная с эпохи эллинизма у гйбохщёо), с которым в данной 
клаузуле удачно стилистически коррелирует первый глагол. Кроме 
того, судя по обратному словарю K retschm er—Locker, формы на -£so>, 
простые и составные с префиксами, имеются (кроме редчайших) только 
у двух глаголов: 8о?ё(о и неуместного в нашем контексте бею. Как 
отмечает JI. Робер, глагол saSoxtpetv встречается «в декретах, почет
ных надписях для того, чтобы отметить успехи, которые имел гражданин 
в исполнении магистратур или литургий», а также в надписях, «чествую
щих ремесленников или артистов, которые «имели успех» в чужом городе 
во время более или менее длительного пребывания», что он подкрепляет 
многочисленными параллелями 89. Прекрасную параллель парному упо
треблению обоих глаголов в сочетании с vouoi в нашем декрете дает один 
пассаж из Демосфена 90.

Заканчивается хортативная формула, очевидно, призывом к какому- 
то субъекту, стоящему в plur. (может быть, к тем же законам?), и в буду
щем наказывать виновных (сткк. 44—45): [C]7jp[:<o]v:at той? al[uou??] 91.

С исторической точки зрения самым интересным в разобранной клау
зуле мне представляется определение лоХчлхофтгро:], выбор которого, 
думается, обусловлен не просто стилистическими соображениями. Как из
вестно, прил. ttoXmxd? имеет много значений, из которых в нашем 
контексте при вполне резонном восстановлении [ol voyot] наиболее 
подходит, пожалуй, «гражданский, общественный», т. е. «направленный 
на благо общества». Любопытно, однако, что составитель псефизмы ни 
разу не употребил в этой клаузуле (насколько позволяют, конечно, су
дить сохранившиеся слова и надежность дополнения фраз) обычное в 
таких случаях слово т] 8т)р.охрат[а, что он мог легко бы сделать, поменяв, 
например, iroXmxco-cspot на 8т)р.ох:х(йтеро:.

Интересный материал в этой связи дает лексика Аристотеля, у которо
го adj. тсоХшхо? тесно связано с subst. -fj TtoXtxsta, под которой мыслит
ся либо просто государственный строй, либо т) xaXooptivT] rroXrceia, т. е. 
согласно его философским воззрениям, наилучший способ государст
венного устройства 92, причем часто трудно различить, какое из 
двух понятий имеется в виду 93. Однако все же есть примеры, весьма по
казательные. Так, в Pol. IV, 9, 1294а30 sqq. философ рассматривает 
вопрос: «Каким образом при демократии и олигархии возникает так назы
ваемая полития, и как следует ее устанавливать». Он выдвигает несколько 
критериев, разграничивающих демократию и олигархию, прежде всего: 
кто при том и другом режиме имеет право судебного наказания и полу
чают ли судьи жалование. После чего он резюмирует: xotwv 6s xat piaov 
t o u -c w v . apcpo-cspa таиш, 6to xat Ttokutxov, piastxtat yap s£ aptpotv (1294a41sq.). 
Ясно, что хотя здесь iroXtxtxov и связано неразрывно с «так называемой 
политией», но наполнено, как показывает экспликативное 6:о, не клас
сификационным, а качественным содержанием.

89 Robert L . ~  Gnomon, 35, 1963, p. 58. Ср. id .— BCH, 1954, p. 71, note 3; Bull, 
ep., 1958, 336, p. 281; 1979, 271, 1. 8; Wilhelm. Akademieschriften, II, S. 86, 174.

90 Dem.,  X X I, 50: tov toivuv ou пара тоТ? '■'EAX^aiv povov suBoxtpouv-ra vopov, aAAa 
xat пара тоТ? (Bap^apoi? so BoEjavT1 av lyetv xtA.

91 Вероятность восстановления подкрепляет IOSPE, I2, 352.41 sq.: тou? Bs aiTioo? 
Ta? en av aaT aaeo f?] T tp topeaapsvo?. ,

93 Об этом см. Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. М.— JL, 1965 
с. 3 7 -4 6 .

93 См. Bonitz Н.  Index Aristotelicus. В., 1955, s. v.
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Еще более показательно, что Аристотель, описывая два способа, ка
кими могут быть ликвидированы олигархии (Pol. V, 6, 1305а37 sqq.) 
и приводя конкретные примеры, сообщает: xai IvHoc (sc. sv M aaca/ia) pev 
яоХтхмтёра s'j-svs'O 7] oXt^apypa, Iv ’'Iatpco S’st? 6f(pov aTtETeXs6T7;aev, Iv cHpa- 
xXsix 8 ’ e| IXocttovwv etc eia/.ostouc TjX&Ev (1305Ы0— 12). Перед нами несом
ненно качественная характеристика: коХтхщтеpa tj oXtyapyta — это бо
лее гражданственная олигархия 94, ближе стоящая к идеальной поли- 
тии, но не переставшая при этом быть олигархией и не переродив
ш аяся, как в Истрии, в демократию. Естественно, было бы рискован
ным прямо считать словоупотребление Аристотеля адекватным лексике 
нашего документа, однако трудно отделаться от впечатления, что его 
редактор не случайно употребил здесь более обтекаемый и допускающий 
неоднозначное толкование термин, вместо того чтобы прямо указать на 
демократизацию ольвийского государственного строя.

Во всяком случае, я  считаю неоправданным, как это порой дела
лось и делается, прямолинейно утверждать, например, на основании од
ной только формулы eSo£s |3ouXr(t /.at Sf/ptm о безраздельном господ
стве в Ольвии демократии. Неизвестно, кто поднял тогда в полисе ста- 
сис — очень возможно, что и олигархи,— но ряд других соображений 95 
приводит меня к мысли, что Ольвия времени Антестерия и Протогена не 
была точной копией афинской демократии эпохи Перикла.

Д окладная санкция и собственно постановление (сткк. 45—55). Вторая 
санкция нашего декрета довольно типична для ольвийских псефизм, хо
тя и имеет ряд отклонений от стандартного формуляра. Так, в лакуне 
стк. 45 при минимально коротком дополнении otl[-ciouc] не находится 
места для члена при pooXTjt, зато он явно стоит при 5т][гю:. Аналогию 
дает более поздний декрет IOSPE, I2, 35.3 с такой же постановкой 
артиклей, объясненной А. Вильхельмом 9в.

Собственно постановление предписывает, во-первых, восхвалить Ан
тестерия и награждать его ежегодно золотым венком. Ежегодное награж
дение чествуемых декретируют также IOSPE, I2, 34.29 и НО 34.4. Увен
чание следовало провозглашать, как h b IOSPE, I 2, 34.40, через глаш атая, 
по всей видимости, на празднике Дионисий в театре.С подобной же торжест
венной процедурой мы встречаемся в декретах в честь Каллиника (IOSPE, 
I2, 25 +  31.13—16), в честь сыновей Аполлония (НО 28 +  29А.15—16),; 
а также еще в одном не опубликованном пока эллинистическом постанов
лении (Iv тан и-затраи) 97.

Псефпзму следовало вырезать на мраморной стеле 98 и выставить в зда
нии коллегии Семи. Таким образом, мы узнаем о существовании в Ольвии 
неизвестного прежде административного здания — то liiTaSsiov, ос
татки которого, как уже сказано, следует искать неподалеку от места 
находки стелы. До этого нам было известно из надписей о существовании 
места для народных собраний — то IxxXYjaiaaTTjptov (IO SPE, I2, 24.9—10) " ,

94 Ср. L — S — J, s. v.: more constitutional.
95 C m .  Vinogradov. Griechische E p ig raph ik ..., S. 312—314.
88 W ilhelm A d .— K lio, 29, 1933, S. 59. К приводимым им примерам добавлю IG, 

V II, 2513. 2—3: Вотрет pouXiji; x a i too Bijpou.
97 Виноградов. Эпиграфические откры тия..., с. 89, § 3.
98 О распространенности термина TeXap«v в документах Византия, городов П ро

понтиды, Вифинии и Причерноморья см. Robert L . Hellenica, V II, 1949, p. 33; OMS, 
II, p. 1209; ср. Bull, ep., 1979, 546.

99 Большинство комментаторов видит в экклесиастерии не здание, а площадь для 
народных собраний, превращавшуюся в обычные дни в рыночную, а в стоявшем 
на ней «камне» — бему для ораторов, глашатаев и т. п. (см. Латышев. Ис
следования..., с. 234). Последний издатель понимает под этим 6 XiDoi; каменный 
стол, т. е. общественный банк — трansX,a. (Merkelbach. Inschriften von Kalchedon, 
Nr. 16, S. 33).
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а по раскопкам — о здании дикастерпя и гимнасия 10°. В этой клау
зуле обращает на себя внимание также результативная констатация того, 
что деньги на написание псефидмы и установку стелы уже выданы, как 
логичнее всего предположить в соответствии с размером лакуны, колле
гией Семи (хои т[а ург\щ ш  ot етста e]£slb]y.av). Параллели подобному 
хроникальному стилю, несколько раз засвидетельствованному в Ольвип 
и находящему аналогии в других местах, приведены мной в другом мес
те 101. Этот стилистический прием свидетельствует о том, что псефизма 
после вотации в экклесии еще раз подверглась редакторской обработке, 
и для оформителя ее окончательной редакции выделение средств было 
уже свершившимся фактом.

Данное обстоятельство помогает лучше понять и следующее предпи
сание о посвящении беломраморных рельефов. Судя по частице 8s в стк. 
53, речь шла об установке изображений в двух местах: одного в святили
ще 102, а второго, если верно предлагаемое дополнение, непосредственно 
вверху самой стелы (ёлфоЬы]). Аналогия этому весьма оригинально
му обороту может быть найдена в одной надписи римского времени из Эфе
са 103: Ю тсврфоХо' ш \ о sTtavco той titXod тогго; аороо. Редактор, окон
чательно обрабатывавший текст нашего готового постановления, мог 
вставить ёгссЬш вместо, например, ёатёАтр и т. п., так что читавший, 
подняв глаза, видел наверху вырезанные рельефы. Понятно, что часто 
посвящали изображения не самих чествуемых, а богов-покровителей. Тер
мин 6 титго; в значении посвятительного рельефа известен для Ольвии по 
вышеупомянутой надписи ситонов НО 72.

Наконец, последняя клаузула декрета предписывала отнести расходы 
по высечению и установке этих рельефов на «наш счет», т. е. на счет поли
са. Примеры выражению avaqjspstv ём Хоуон собраны JI. Робером 104; 
к ним может быть добавлен еще один из декрета аполлониатов I I I —II вв.: 
то 8s ao[(xitav avaXoopa у.тХ. ... sjvsyy.stv sv Хоуон (IGBR, I2, 391. 12—15).

Деятельность коллегии Семи. Последний вопрос, который нам пред
стоит разобрать: в какой мере деятельность Антестерия на посту члена 
коллегии Семи согласуется с нашими сведениями о функциях этих магист
ратов, полученными прежде по данным других источников? Самое раннее 
упоминание ot к к т  относится ко времени вскоре после 330 г. до н. э. 
(IOSPE, I2, 25 +  31) 106, самое позднее — к последней четверти I I I  в. 
до н. э. (IOSPE, I2, 32, монеты). По имевшимся в нашем распоряжении 
источникам до сих пор были известны следующие полномочия септемви- 
ров: 1) вносить предложения по почетным декретам, всегда вместе с ар
хонтами: IOSPE, I2, 25 +  31, 26, 32, 33 (?) 106;) 2) один раз втсшЗемте?,

llw Об этих ^сооружениях см. Карасев А . Н ., 'Леви Е. И. Исследования Ольвии 
после Б. В. Фармаковского (1927—1970 гг .) .— ХКААМ, 1976, с. 38—43 (с литерату
рой). Интерпретация Б. В. Фармаковским жилого дома в НГФ как пританея невер
на;) см. Леви Е . И . , Карасев А . Н. Дома античных городов Северного Причерно
морья.— АГСП, 1955, с. 229; прим. 1; Крыжицкий С. Д . Жилые ансамбли древней 
Ольвии IV—II вв. до н. э. Киев, 1971, с. 85 сл.

101 См. Виноградов, Карышковский. Каллиник, сын Евксена, I, с. 34.
102 Под которым следует, скорее всего, понимать ольвийский теменос, посвящен

ный Аполлону. На это как будто прямо указывает декрет в честь сыновей Аполлония 
НО 2 8  +  2 9  в моем восстановлении его последних строк после присоединения к 
ним НО 1 2 3 :  [ £ v  тйн ’ A t i 6 X ] X gov[ o<;] к р а н ;  см. Виноградов, Русяева. Ук. соч., 
с . 54, прим. 51 (в текст вкралась опечатка: возможность воссоединения фрагментов 
реализована не П. О. Карышковским совместно с Ю. Г. Виноградовым, а на месте 
одним последним).

103 Insch. Ephesos, VI, 2236В; Bull. ёр ., 1981, 473.
104 Robert L . — ВСН, 1926, p. 490 =  OMS, I, 54; ср. idem.— BCH, 1933, p. 497 =  

=  OMS, I, 497; Bull, ёр ., 1959, 43: Wilhelm A d .— Hermes, 23, 1888, S. 458; idem. 
Neue Beitrage VI, S. 67 =  Akademieschriften I, S. 358.

106 Сы. Виноградов, Карышковский. Каллиник, сын Евксена, I, с. 33, стк. 1.
103 В. В. Латышев (IOSPE, I2, р. 56; ср. Swoboda Н. Griechische Volksbeschliisse. 

Lpz, 1890, S. 131) предположительно предлагал дополнять в стк. 3 этого фраг
ментарного декрета после первой санкции sfiairpjaapievoo?], однако на его про-
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заботясь о сокровищнице, упорядочивают сакральный тариф: IO SPE, 
I 2, 76; 3) в течение краткого времени (ок. 230—225 гг.) они чеканят моне
ту со своим именем — 01 EIITA 107.

Первый издатель вышеназванного эдикта септемвиров Ф. А. Струве 
не сомневался в том, что коллегия Семи заведывала казной города 108, 
однако уже В. Диттенбергер 109 высказал мнение о том, что эти магистра
ты имели попечительство над храмовой казной. Эта точка зрения была 
развита Г. Гильбертом, впервые распределившим (без аргументации) 
прерогативы ведения государственной и священной казной между колле
гиями, соответственно, ot Ivvsа  и ot ётгта и подчинившим ту и другую 
верховному распорядителю финансов 110.

Первым, кто представил аргументацию в пользу подобного распреде
ления функций, был В. В. Латышев, который, критикуя Ф. А. Струве, 
указал по поводу IOSPE, I2, 76, что термины Ihpaopd? преимущественно,; 
а ят.аруга&ai постоянно связаны с культом ш , следовательно, Семь заве
довали священной казной. Гораздо более осторожно подошел он к опреде
лению полномочий известной лишь из Протогеновского декрета (А. 39 
sqq.) коллегии Девяти, о которой сообщается, что Протоген, выбранный 
ее членом, предложил от себя в счет будущих доходов 1500 золотых, из, 
коих были удовлетворены Саитафарн и многие скептухи. Исследователь 
предположил (там же, с. 291), что с печальным состоянием финансов для 
оказания затем денежной помощи удобнее всего было ознакомиться тому 
магистрату, кто ведал государственной казной, а посему такое заведова
ние и входило, видимо, в компетенцию Девяти 112. Несмотря на всю осто
рожность, с какой эта гипотеза была высказана, она превратилась у неко
торых последующих исследователей как бы в уже доказанный факт пз.

Участие о! sirса наряду с архонтами во внесении предложений 
по декретам В. В. Латышев объяснял (опять же очень предположитель
но) тем, что, очевидно, деятельность соответствующих чествуемых лиц 
(ко времени написания «Исследований» были известны Протоген и некий 
...рас — IOSPE, I 2, 26) «так или иначе касалась и тех отраслей финансо
вого управления, которые находились в заведовании Семи»114. Однако даже 
уже к 1887 г. эта гипотеза не могла считаться продуктивной, поскольку, 
если Протогену и можно было бы приписать какое-то косвенное отношение 
к сфере деятельности Семи 115, то в IOSPE, I2, 26, согласно надежному 
восстановлению самого же В. В. Латышева, нет и речи ни о какой финан
совой деятельности вообще, тем более связанной со священной казной. 
Нет никакого намека на храмовые деньги и в IOSPE, I2, 25 + 3 1 ,  хотя 
о какой-то финансовой деятельности Каллиника декрет упоминает. 
Остается признать, что одной из главных политико-государственных пре
рогатив коллегии ot Ire та было, образуя вкупе с архонтами синархию,

рисовке за эпсилоном идет либо гамма, либо пи. Поэтому я решаюсь очень осторож
но (ввиду необычного порядка слов) предложить здесь восстановить +[TaSe 6 ovTS5  
vel-SsiovTe<; | y.at oi ap^o]vTS<; siTtav.

107 Карышковский П. О. Монеты ольвийской коллегии Семи.— ХКААМ, 1976, 
с. 109—117.

i ° 8  Struve T h .— Rh. Mus., 24, 1870, S. 561.
1 0 9  Syll. С p. 364, not. 2: Septemviros illos rerum sacrarum curam habuisse appa- 

ret. Это определение приняли: Lindisch F. De rebus O lbiopolitarum . Diss. Halle, 1888, 
p. 34; Swoboda H . — Wiener Studien, X, 1888, S. 298 ff.; idem. Griechische Volks- 
beschliisse, S. 131; Busolt G. Griechische Staatskunde. I. Miinchen, 1920, S. 501; Soko- 
lowski. LSCG, 8 8 , p. 176; Карышковский. Монеты ольвийской коллегии Семи, с. 115 сл.

110 Gilbert G. Handbuch der griechischen S taatsaltertum er. I I . 1885, S. 187.
1 1 1  Латышев. Исследования.., с. 293.
1 1 2  Непопятно, на каком основании Ф. Линдиш (op. c i t ., р. 44) считал, что эта 

коллегия заботилась об отправлении даров и податей скифским царькам.
1 1 3  Блаватская Т. В.  О финансовых коллегиях Ольвии и Истрии.— КСИИМК, 

X X II, 1948, с. 57; она же. ЗПГ, с. 194; ср. P ippidi D. М. Contribufii la istoria veche
a Rominiei. Rucure?ti, 1958, p. 6 8 .

1 1 4  Латышев. Исследования..., с. 251.
1 1 5  Там же, с. 251, прим. 47: выкупил священные сосуды, заложенные архонтами.
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вносить в Совет предложения об и здании почетных (пусть даже самых ма
лозначительных) постановлений, в то время как рефераты по проксени- 
ческим декретам оставлялись за частными лицами 116.

Полностью в рамки этих полномочий укладывается и деятельность 
Антестерия, внесшего (eioTj'piafdpievo;]) предложение с мерами по лик
видации стасиса и наказанию виновных в нем зачинщиков, одной из ко
торых явилось их изгнание. Из этого факта, равно как и из чрезвычайно 
важного характера декретов в честь Каллиника и Протогена, следует, что 
Семь были одной из верховных коллегий Ольвйи, стоявших на одном уров
не с архонтами, облеченных не одной экономической, но прежде всего по
литической властью. Это подтверждается и тем, что они имели даже соб
ственное здание — то irc-taSsiov.

Что же касается финансовых полномочий Семи, то и здесь дело обсто
ит, видимо, не так просто, как представлялось до сих пор. Они скорее 
всего, действительно ведали по преимуществу сакральной казной, что 
следует из lex sacra IOSPB, I2, 76 117 и с чем согласуются две клаузулы 
декрета в честь Антестерия, где речь идет о наказании грабивших свя
щенное имущество и о взыскании денег с задолжавших, по всей видимости, 
святилищу ([tcov т о н  tspuH? 118 ctpsXovTwjv stafsjitpoc^v). Было бы неправо
мерным, однако, особенно для эпохи кризиса столь уж резко отделять 
храмовые сокровища от полисных, ведь сам В. В. Латышев, указывая 
на аналогичную практику Афин 119, замечает, что «в затруднительных 
случаях правительство не колебалось прибегать к заимствованиям из 
священной казны». Эту мысль подтверждает одно не привлекшее к себе 
должного внимания свидетельство Протогеновского декрета, по словам 
которого архонты были вынуждены на нужды города заложить священ
ные сосуды частному лицу — Полихарму (А. 14—19: та lepi потерю, sic 
x-rjv тт/с roAstoc ypstav). При этом никак не отмечено участие Семи, 
к компетенции которых должно было бы в принципе относиться подобное 
действие. Остается либо сделать вывод о том, что архонты, как 
и  ot етгта, имели право распоряжаться храмовым имуществом (не слиш
ком ли много магистратов им заведует?), либо признать, что во второй 
половине III  в. до н. э. сакральная казна фактически слилась с государ
ственной, и из нее дозволялось черпать средства на полисные нужды 12°.

Не представляется правомерным, как мне кажется, проводить и рез
кое разграничение финансовых функций различных коллегий, а тем 
более устанавливать какую-то их субординацию 121. В настоящий момент 
будет, видимо, осторожнее считать, что в управлении финансами Оль- 
вийского полиса — сакральными и общественными — участвовало сра
зу несколько магистратур: и распорядитель общественного хозяйства 
и казны (ёти zffi y.otvrjc oixovoyia; xod Taytsias), и коллегия С ем и122, и ар-

116 О синархиях см. Swoboda. Griechische Volksbeschliisse, S. 131 ff. Корректиров
ку его представлений о динамике развития пробулевматической процедуры см. Vino
gradov. Griechische E pigraphik ..., S. 313 f.

117 В отличие от прежних комментаторов В. Д. Блаватский (Земледелие в антич
ных государствах Северного Причерноморья. М., 1953, с. 205 сл.) и Ф. Соколовский 
(LSCG, 88, р. 176) видят в предписываемых тарифом достаточно больших суммах не 
налог на жертвоприношения, а прейскурант жертвенных животных. Это выглядит 
более убедительным, хотя и в этом случае здесь надо усматривать скрытое косвенное 
обложение; см. Vinogradov. Griechische E pigraphik ..., S. 314, Anm. 133.

118 Учитывая то, что взысканные долги пошли на ремонт алтарей, предпочтение 
скорее следовало бы отдать вышеприведенному дополнению, хотя, принимая во внима
ние высказываемые ниже соображения, нельзя, конечно, полностью отвергнуть до
полнение [т -rji тсоAsl] .

119 Латышев. И сследования..., с. 102.
120 К подобному заключению, прямо его не высказывая, вплотную подошли: 

M inns Е . Scythians and Greeks. Cambr., 1913, p. 463; Карышковский. Монеты ольвий- 
ской коллегии Семи, с. 116; ср. Vinogradov. Griechische E p ig raph ik ..., S. 314, Anm. 
1 3 3 .

121 К ак, например, Gilbert. Op. c it., S. 187.
122 Если верно восстановление в стк. 52 xai т[а oi eu-ra I]|s-&7]xav,—
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хонты, и, по всей вероятности, коллегия Девяти; вопрос же о том, как рас
пределялись между ними полномочия, резоннее оставить до будущих 
эпиграфических находок. Что касается кратковременной чеканки медных 
монет коллегией Семи, то наделение ее этой прерогативой можно с полным 
правом, вслед за П. О. Карышковским: ш , объяснить стремлением укре
пить доверие к этим монетам авторитетом коллегии, как тесно связанной 
с культом, так и игравшей видную роль в политической жизни полиса.

Итак, публикуемый декрет полностью подтверждает установленные 
раньше регулярные прерогативы коллегии Семи и даже несколько обога
щает наши представления об их полномочиях, указывая на право взыски
вать с храмовых или полисных должников. Что касается ситометрии, 
то она была экстраординарной функцией Антестерия, которой он был 
облечен на непродолжительный срок. Подобная практика стала обычной 
в эллинистических полисах. Выше уже говорилось о том, что ситонию 
часто устраивали магистраты, занятые в иной сфере деятельности. В ка
честве примера можно было бы привести и милетских стеностроителей 
(ol Tei/OTtoat), которым вменялось в обязанность сдавать на откуп 
установку стелы 124, или колофонских карпологов, которые были обяза
ны инкассировать суммы, собранные на стеноетроительство, и выдавать 
их подрядчикам 125. Всю остальную деятельность Антестерия составили 
оказанные по его личной инициативе и за его счет благодеяния: строитель
ство какого-то сооружения, деньги для привлечения миксэллинов к сою
зу, строительство корабля и починка судов.

*  *  *

Опубликованный на этих страницах декрет в честь лнтестерия пред
ставляет собой источник большого значения, который сообщает много 
ценной и новой информации по ольвийской истории второй половины 
III  в. до н. э. Из него мы впервые узнаем о введении в какие-то особо 
трудные годы ситометрии и о деталях ее организации, о разразившейся 
войне, потребовавшей вооруженных отрядов миксэллинов, о военном 
флоте, пришедшем в упадок и требовавшем приведения его в боевую 
готовность и пополнения его состава, о политических волнениях в среде 
ольвийского гражданства и об изгнании как мере по ликвидации стасиса, 
наконец, о прежде неизвестном административном здании — гептадейоне. 
Данные псефизмы уточняют наши представления и проливают новый 
свет на сферу деятельности одной из верховных магистратур полиса —• 
коллегии Семи.

Но, пожалуй, не менее важное значение документа в том, что он дает 
яркую иллюстрацию того кризисного состояния, в каком очутились гре
ческие полисы Средиземноморья и Причерноморья,и в их числе Ольвия, 
в эпоху эллинизма. Как неоспоримо показывает синтаксическая структура 
преамбулы, все перечисленные в декрете события случились в один 
год — год исполнения Антестерием должности члена коллегии Семи. 
Происшедших событий в другое, более благоприятное время хватило 
бы на десятилетия ольвийской истории. В этом небольшом промежутке 
времени как бы сфокусировались почти все проявления кризиса полис
ного строя 126. Постоянные войны и варварские набеги вели к разрушению 
собственной земледельческой базы полиса и к нарушению регулярного 
хлебоснабжения, осуществлявшегося за счет ближней и заморской тор
говли, что в свою очередь порождало хлебный голод среди населения, тре-

а оно кажется таковым, то это лишнее свидетельство того, что коллегия Семи 
распоряжалась какими-то суммами.

123 Карышковский. Монеты ольвийской коллегии Семи, с. 116.
124 Milet I, 3. Nr. 135 =  Syll. 3, 273.30—31.
125 Maier F. G. Griechische M auerbauinschriften, I. Heidelberg, 1959, S. 225, Nr. 

69. 32—33.
126 Подробнее см. Vinogradov. Griechische E p ig raph ik ..., S. 306—316.
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бовавший срочных и действенных мер по его устранению. Все это вело 
к руинированню полисной экономики и истощению полисных финансов.

Война, голод, упадок, усугубленные резким имущественным и, веро
ятно, социальным расслоением, с неизбежностью порождали обострение 
противоречий между различными группами и слоями населения, выливав
шиеся в открытую политическую борьбу — стасис. Последний не мог,, 
конечно, благотворно сказаться на нормальном ходе и стабильном уровне 
производства — прежде всего продуктов питания, что, словно по цепной 
реакции, вновь вызывало нехватку продовольствия, опять же приводив
шую к социальным конфликтам. Полис попал как бы в circulus vitiosus, 
и все попытки вырваться из него — более или менее действенные — 
закончились в конечном итоге, как мы знаем, крахом, когда в середине 
I в. до н. э. полностью истощенный и обескровленный город стал добычей 
воинов Буребисты. Гетский разгром явился тем переломным рубежом, 
который в буквальном смысле разорвал историю Ольвии надвое, отделив 
первые шесть веков ее существования от качественно нового периода ее 
истории — римской эпохи.

A DECREE HONOURING ANTHESTERIOS 
AND THE CRITICAL SITUATION OF OLBIA IN THE HELLENISTIC EPOCH

Y u .  G. Vinogradov

The author publishes an Olbian decree of the th ird  quarter of the 3rd century 
В. C. Despite the severely damaged surface of the middle part of the stele, the inscrip
tion  provides im portant inform ation on the troubled history of Olbia a t th is tim e. Anthes- 
terios had been a member of the Olbian board of Seven (knxabsica^) and had besides 
performed several extraordinary services and beneficial acts, most notably his impro
vement of corn allotm ents (oiTojxeTpia). Judging by available epigraphical sources on 
sitometria, the author finds the Olbian variety  to be one of the rarest: the d istribution  
was long-lasting, affected only needy citizens who received it in equal portions, it was 
free of charge and took the form both of bread rations and of public meals. Apparently 
in  th is  connection Anthesterios, a t his own expense, added to or wholly constructed 
a public building (storehouse?) near the river.

The next lines in the inscription deal w ith preparations for an impending war which 
required the cooperation of the Mixhellenes, in whom the author is inclined to see formerly 
dependent soldier-farmers planted along the borders of the Olbian polis territo ry  for its 
protection. A t the tim e the decree was published the alliance w ith  the Mixhellenes was 
already being contracted, thanks to gifts sent to them for which Anthesterios paid the cost; 
a little  la ter, in the tim e of Protogenes, the enemy could sim ply buy these «allies» over 
(IO S P E  I2 32B, 15—20). Anthesterios restored the c ity ’s altars, fallen in to  decay from age 
and alarm s of war, getting money needed for repairs from debtors (to the temple?). The 
th rea t of war or the need to p u t down p irates caused Anthesterios to refurbish the Olbian 
fleet, which he did a t  his own expense: he b u ilt a new warship, repaired old vessels and 
provided equipm ent for a ll of them.

The second p art of the inscription deals w ith  a stasis which broke out in the city  and 
w ith citizens gu ilty  of law violations (7 iap av o p .o o v T < z< ;) such as robbing sanctuaries 
([i]sp[°]3uX°5ai.). Anthesterios p u t an end to the outbreak of social unrest by condemning 
those who prom oted i t  (?) to long term s of exile. The condition of the stele and the context 
in  which it  was found suggest to the author th a t when, some time la ter, the exiles returned 
they subjected th is  testim onial to the benefactions of A nthesterios — whether alive or 
dead — to a particu larly  inventive damnatio memoriae by laying the decree on the pave
m ent face up, to be tram pled by h is fellow-citizens.

Consideration of the words used in the hortatory  formula of the decree suggests th a t 
the politica l structure of Olbia was a t th is tim e far from having the form of extreme 
democracy: the stele, w ith  its  carved relief, was to be set up in  the headquarters (first 
m entioned here) of the board of Seven ( t o  ejixaSsiov). The functions of the Seven are 
exam ined anew by the author in the ligh t of th is  docum ent, in which are focussed all the 
sym ptom s of the increasingly critica l situation  of the Olbian polis in the H ellenistic 
epoch.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ




