
168 169

Рис. 8. Вал № 4 и раскоп XLVI. Аэрофотосъёмка. 
Раскопки В. А. Хршановского. 2010–2019 гг.
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Летом 2020 года во время охранных 
раскопок при реконструкции Митридат-
ской лестницы в Керчи был обнаружен 
фрагмент плиты плотного мелкозерни-
стого мрамора неправильной ромбовид-
ной формы, обломанный со всех, кроме 
неровной тыльной, сторон (см. рис.; учёт-
ные номера хранения камня в Восточ-
но-Крымском историко-культурном му-
зее-заповеднике: ВКИКМЗ, КП-201320, 
КЛ-3032). Тем же августом я обработал 
его im Felde1.

Коричневый след от древесного кор-
ня проходит слева направо и сверху вниз 
по его лицевой, тщательно заглаженной 
поверхности примерно по её середине. 
Размеры обломка: максимальная высо-
та — 65 мм, максимальная ширина — 
79 мм. Излом левого края составляет 
52 мм, правого — 57 мм, верхний выпу-
клый — 30 мм, вогнутый — 37 мм, ниж-
ний край — 73 мм. Толщина варьируется 
от 34 до 40 мм.

В четырёх строках полностью или 
частично сохранились 20 букв. В нача-
ле стк. 1 читается идущая вправо вниз 
наклонная черта, затем дельта, эта и — 
по сколу — нижний усик от широко рас-
ставленной четырёхчастной сигмы. Всё 
вместе даёт окончание имени Перисада. 
В стк. 2: бóльшая часть мю, йота, оме-
га, ню и йота от датива ЛИ чествуемого. 
В стк. 3: правый уголок и укороченная 
(ср. ню стк. 2) правая вертикаль ню, йота, 
омега (окончание дательного падежа эт-
никона адресата льгот), эпсилон, дельта 
и левая половина омеги от ἔδω[καν] — 
начала формулы предоставления приви-
легий. В стк. 4 — треугольник альфы до 
частично сохранившейся её переклади-
ны, ню, пи и почти полный круг омикро-
на от их перечисления.

Высота дельты, пи, мю и ню равна 
8 мм, омеги — 6 мм. Ширина эпсилона и 
эты — 6 мм, дельты и пи — 8 мм, ню — 
10 мм, омеги — 13 мм; в среднем — око-
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Таблица 1

ло 9-ти мм. Расстояние между строка-
ми — 8 мм. Омега зависает над строкой, 
её круг заметно стянут. В стк. 3 в её сере-
дине заметна точка. Дельта имеет форму 
равностороннего треугольника, её вер-
шина увенчана вертикальной чёрточкой. 
Мю и эта — широкие. Правые вертикали 
ню и пи сильно укорочены.

Таким образом, на камне сохранились 
остатки четырёх строк типичного спар-
токидовского проксенического декрета. 
Благодаря хорошо известному форму-
ляру [2, с. 71–72], надёжно восстанавли-
ваемому в дебюте стк. 1 началу имени 
правителя [Παιρισ] и рассчитанному ме-
сту буквы устанавливается, что в левых 
лакунах сткк. 2–3 пропало по 5–6 букв, 
стк. 4 — около 8-ми. Аналогично в кон-
це стк. 1 лакуна поглотила 8–9 литер, 
стк. 2 — 7–8, стк. 3 — снова 8–9.

В качестве ЛИ адресата декрета под-
ходят АН типа Προϑυμίων, а для его 
патронимика — Ἑρμίωνος et sim. В со-
бранном виде реконструкция выглядит 
так (см. Табл. 1).

Apparatus criticus. В скобках указано 
число пропавших букв с учётом того, 
что йота регулярно занимает вполови-
ну меньше пространства, чем остальные 
графемы. Курсивом в греческом тексте 
отмечены неполно сохранившие ся знаки.

Датировка. Перечисление привиле-
гий без соединительного союза καί пока 
было известно не ранее рубежа IV–III вв. 
до Р. Х. [2, с. 72] (ср. КБН Add. 4). Данное 
обстоятельство заставляет датировать 
ныне публикуемый декрет второй поло-
виной правления Перисада Ι и считать, 
что такая манера стала появляться имен-
но тогда.

Перевод: (Перис)ад (и сыновья) . . . . . . 
миону (патронимик, ethnicum) даро(вали 
ателию, проксен)ию, по(литию и т. д.).

Большой интерес представляет собой 
восстановление этникона получателя по-
честей. Оканчивающихся на ~νιος полис-
ных этниконов в греческом около полу-
сотни [8, Index; 7, р. 266–276]. 

Лимит пропавших в начале стк. 3 букв 
ограничивает количество существовав-
ших во второй половине IV в. до Р. Х. 
центров 11-ю: Ἀκυφάνιος [8, р. 437, 
n. 389], Γορτύνιος [ibid., р. 1161, n. 960], 
Ἐπιδάμνιος [ibid., р. 330, n. 79], Καλύ-
μνιος [ibid., р. 743, n. 485], Κορτύνιος (от 
Γóρτυς/Κóρτυς в Аркадии) [ibid., р. 512, 
n. 271], Κυλλήνιος [ibid., р. 499, n. 254], 
Μεσσήνιος [ibid., р. 561–564, n. 318], 
Σαλαμίνιος [ibid., р. 637, n. 363, р. 1229, 
n. 1020], Σικυώ/όνιος [ibid., р. 468, 
n. 228], Τροιζήνιος [ibid., р. 615, n. 357] и 
Ὑρτακίνιος [ibid., р. 1166, n. 963].

Впрочем, потенциал сужения круга 
центров, из которых мог происходить 
чествуемый новым документом, этим 
не исчерпывается. Так, название поли-
са Мессена совпадало с региональным 
топонимом. К тому же он был основан 
лишь в 363 г. до Р. Х., и обретение им 
значительного статуса в IV в. было ещё 
далеко впереди. Получается, что, во-пер-
вых, его этникон был бы двусмыслен-
ным; во-вторых, его граждане в период 
издания настоящего декрета вряд ли 
могли заинтересовать могущественных 
правителей Боспора, предпочитавших, 
как известно [1, с. 174, 176, 180–181; 5, 
с. 54; 6, с. 136–143; ср. 4, с. 87, 101–103], 
иметь дело с крупными (а значит, бога-
тыми) контрагентами; в-третьих, он был 

расположен в таком регионе-экспортёре 
сельскохозяйственной продукции, как 
Мессения [8, n. 318; ср. 4, с. 87, 89, 92], и 
выходцам из него нечего было искать на 
боспорских берегах. В силу всего сказан-
ного Мессена вряд ли подходит.

Хотя уроженец полиса Элида и почил 
в Горгиппии в III в. до Р. Х. (КБН 1194), 
Киллена сомнительна как в силу хроно-
логического разрыва публикуемого па-
мятника с горгиппийским надгробием, 
так и общего для неё с предыдущим го-
родом расположения в известной своей 
продукцией другой, но тоже сельскохо-
зяйственной области — Элида [8, 254; 
ср. 3, с. 87, 89]. Община острова Калимна 
была довольно известна, но не обладала 
достаточной самостоятельностью, нахо-
дясь в тени более мощного и активного 
Коса [8, n. 485], отчего появление её эт-
никона здесь маловероятно.

Из оставшихся восьми Акиф был из-
вестнее как Пинд (Πίνδος) [8, n. 389], 
а потому ожидаемым в надписи (как в 
прочих случаях) был бы ethnicum, обра-
зованный от более распространённого 
названия. Портовая Гиртакина выглядит 
неубедительно, поскольку ранние Спарто-
киды предпочитали иметь дело (см. выше) 
с ведущими центрами и регионами эпохи, 
к коим она не принадлежала [8, n. 963]. 

Шестёрка финалистов определяется 
так — Трезена, Гортина (критская или 
аркадская), Саламин, Сикион и Эпидамн. 
Тут Гортина, пусть и расположенная в 
глубине Крита, но обладавшая сразу дву-
мя портами (Лебен и Матала) на его юж-
ном побережье, была бы настоящей звез-
дой. Однако, слава критской торговли 
минойской эпохи осталась далеко в про-
шлом: в классическое время ничто не го-
ворит о критской активности в Северном 
Причерноморье [8, n. 960; 1, карта 12].

Эпидамн, основанный в Иллирии со-
вместно с керкирянами таким известным 
торговым центром, как Коринф, и став-
ший одной из причин Пелопоннесской 
войны, был ориентирован на операции с 
Южной Италией и Сицилией, да и в ин-
тересующее нас время уже утратил своё 
значение, превратившись в обычный ре-
гиональный центр [8, n. 79]. А знамени-

тый своей имевшей хождение в регионе 
монетой Сикион отпадает в силу своей 
обеспеченности сельхозпродукцией [8, 
n. 227], которая была главным боспор-
ским экспортным товаром.

Напротив, с соседними последним 
частями Пелопоннеса боспоряне имели 
развитые отношения, надёжно установ-
ленные эпиграфически. Аркадцы поч-
тили декретом ужé Левкона I (КБН 37). 
А «родина Мантинея» фигурирует в ка-
честве места рождения усопшего в сти-
хотворном надгробии IV в. до Р. Х. из 
Фанагории (КБН 991).

В этой связи число фаворитов, из ко-
торых следует выбирать, сокращается 
до трёх: Трезены в Арголиде, Гортины в 
Аркадии и Саламина (на острове в Саро-
ническом заливе или на Кипре). Трезена 
многократно упоминается в источниках, 
включая надписи. Она была метрополией 
нескольких известных полисов, среди ко-
торых выделяются Галикарнасс, Минд и 
Сибарис (откуда трезенцы были изгнаны 
вскоре после его колонизации и были вы-
нуждены основать Посидонию). Впрочем, 
постоянно лавируя между Спартой и Афи-
нами (которым она поочерёдно оказывала 
ограниченные услуги), после опустошения 
её территории Эпаминондом около 369 г. 
она уже не обладала существенными воен-
ными и экономическими возможностями, 
а в период, совпадающий по времени со 
второй половиной правления Перисада I, 
была ориентирована на получение неболь-
шого количества хлеба из североафри-
канской Кирены [8, n. 357]. Аркадская же 
Гортина/Кортина была незначительным 
поселением: полисом в прошлом её назы-
вает только Павсаний, указывая, что в его 
время она была просто деревней. Он же со-
общает, что она была среди общин, кото-
рые Аркадский союз решил переселить во 
вновь созданный Мегалополь. Она не име-
ла собственной крепости: на её «акрополе» 
таковая, судя по археологическим данным, 
возникает лишь после 370 г. до Р. Х., похо-
же, за счёт Мегалополя / Аркадского сою-
за. Притом, вероятно, укрепление это было 
построено как военный форт всего союза 
после переезда бывших граждан Гортины 
на новое место жительства [8, n. 271].

№
строки

левая
лакуна текст правая

лакуна

2
6 (5) [Παιρισ]άδης [καὶ παῖδες] 9 (8)

5–6 [. . . . . .]μίωνι [. . . . . . . .] 7–8

4
5–6 [. . . . . .]νίωι ἔδω[καν ἀτέλει]- 9 (8,5)

9 (8,5) [αν, προξενί]αν, πο[λιτείαν κτλ.]
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На таком фоне явное преимущество 
принадлежит одному из двух Саламинов. 
Кипрские города играли одну из ключе-
вых ролей в морской торговле, особен-
но медью [5, с. 51, 53], по всей ойкуме-
не, начиная с периода бронзового века. 
Среди них ведущее место принадлежит 
полису Саламину, правители которого 
порой объединяли под своею властью 
весь Кипр [8, n. 1020]. Расположенный 
же впритык к Аттике остров Саламин 
с одноимённым городом, объект дол-
гого соперничества между Афинами и 
Мегарами из-за его удобных гаваней и 
стратегического положения (сейчас он 
по тем же причинам является основной 
базой греческих военно-морских сил), не 

раз сыгравший важную роль в античной 
истории [8, n. 363], не нуждается в специ-
альном представлении. 

Не предопределяя окончательный вы-
бор, всё же отмечу, что саронический Са-
ламин, в силу своего соседства с портом 
античных Афин Пиреем, наиболее соот-
ветствует коммерческим интересам тира-
нов Боспора, концентрированным в Цен-
тральной Элладе [1, с. 174, 176, 180–181; 
6, с. 136–143; ср. 8, n. 363]. Таким обра-
зом, морфология этникона лица, честву-
емого настоящим декретом, способна 
вывести на новый уровень научные дан-
ные о боспорских внешнеэкономических 
связях второй половины IV в. до Р. Х.
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Рис. 1. Декрет из охранных раскопок 2020 года на Большой Митридатской лестнице. 
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