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ХЕРСШ-ШССКИЕ ЭТЮДЫ

V. Xcpconeccvdie npojtceniiii

своего возппкповеппя, пи по условпям дальнейшего су-
Херсопеснпкогда не был собствеипо торговым

спошенпя нп со скифами, нп с таврами
Нп по условпямщсствоваппя п развития
центром. Поскольку регулярные
не были налажены, он не мог играть п не играл, по крайней мере в теченпо

эллшшстпчоского периода, посреднической роли в снабжении
земного населения предметамп, ввозпмымп пз греческой метрополшг.
Местная промышленность, терракотовая ^ и керамическая, работала
прежде всего па удовлетворенно местного спроса, н сбыт ее не выходил
L Зделы города и ого бллжайшпх окрествостои. Вывозвлпсь вропму-
гаестшгаю п то в небольшом относвтельно колвлестве, только амфоры,
ХТпвшп; тарой прп вывозе ввна. Стровтельпая корампка ташке потрео-
лХсь почти псключнтелыю на месте; вывоз херсонесскон черепицы
лилась по 1ТИ Неаполь «носпл огранпченнып характер п в

существенного значения (sic!)
большом колпчестве импортировал че-

ту-всего

и частью вв Керкпыптпду
экономике Херсоиеса не играл

место в Сппоне» . Херсопес са д^р^рополни — Гераклеи. К тому же
реппцу из Сппопа и спроса па пзготовлеппе чсреппды огранп-
самый период более у .ттТТв по н э соответствешю времени более
чивался IV п первой иоловпно^иШ^в^о^^^^^

?;ГопзвХтвоГреппцы в ^рсоиесе^замврает в к середиво II в. до и. э„
повидимому,

Внешняя !Х"^Из^Аф1ш ввозилась художественная керампка, препму-
тпвыын, ^^Р^^^„^;‘^пгурная п чернолаковая (пзготовленпе чернофпгурных
щественыо /^за/олго до возипкиовеппя Херсоиеса, л поэтому вазы

прекратило ю^ся ^ единичных экземплярах); терракоты, как
типа преимущественно из Малоп Азпп, но встречаются

коринфского птапагрского тппов. Из Малой Азпп, пз городов

как это имело

в.

носпла скорое пасспвпып, пежелп ак-

ваз
этого
сказано, полу
экземпляры п

1 Гпрш/ст заметить, что большая часть игиик'пиых  а Хсрсонссе те[факотових
1 ^^‘"^,7пп1,озпая препмущгсти(чшо пз Малой Азии. Местные терракотопые пзде-

частью водражавве првпозаым. частью образуют стшостоятсльвьш
ЛИЯ м б с р г Описание классических древностеи, найденных в Хер -
тип. См. li. п. ‘ ^ Р д Бело в. Терракоты Херсоиеса из раскопок
rnOS-rVif Г‘хс .пв;с;сввйсборв.^1^^^ Ш, Совастововь, 1931, стр 217-24Г,

Ахмеров, Клейменые черенппы дрешюш Хереонсса. ВДИ, 19ч8, Лч 1 ,

ст]). 168—ИИ),

2 ]*.
162.

3 V
стр.

. А X м е р о п, ук. еоч.
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южного оерега Черного моря ввозилась н черепица. Ввозился
стронтелы1Ы11 материал мрамор, металлы, которых на месте не было.
Большое чпсло находимых в Херсопесе амфорпых рз'чск, которые про-
псходят с островов Родоса, Фасоса, Кыпда, Пароса др., свидетельствует о
значительном импорте вппа н оливкового масла: ввозились, очевидно,
лучшие сорта вин, поскольку местное вино не удовлетворяло более изы
сканные вкусы.

Главный предмет вывоза составляло

и другой

вшю, но II вывоз вина произво
дился лишь в очень ограниченных размерах. Вино вывозилось преиму
щественно в города западного побережья, в Керкшштиду и Налое Лимон
также в соседнпе скифские поселения, частью в Неаполь. Ручки с хсрсонес-
скимп клеймамп встречаются в других греческих городах Северного При
черноморья; Ольвин, Паытнкапее, Фанагории, Феодосии, Танаисе- однако
незначительное само по себе количество этих ’ручек совершенно ничтожно
по сравнению, например, с числом клеим амфорцых ручек
пз Спнопа, Родоса, Фасоса и др. Из
на 989

в тех же городах
числа кле11М эрмптажиого собрания

РОДОССКИХ клеим, 482 фасосских, 46 книдских и 865 синопских!
приходится всего только 25 херсонесских Такое -

результаты последующих раскопок. Так, по даипым
же соотношение дают

иг .1ПОО Апо/ ^ раскопок в Тири-
таке л Мпрмекип в 1932—1934 гг. на общее количество обиаруженнпх
при этпх раскопках клейм амфорных ручек (в том числе 91 синопская
II 46 родосских) херсонесских было только 3 з. Общее количество ручек
с клеймамп, найденных в Керчи, показывает, что вывоз на Боспор пз Си
нопа (свыше 4600 ручек с клеймамп), с Родоса и Фасоса (по 1500 ручек)
был еще .много выше приведенных данных (т а м ж с).

Как

п

в вывозе вппа, так п в вывозе другого видного продукта местной
добывающей промышленности— солп (Strabo, VII, 4,7) Херсонес также
совершенно пе мог конкурировать с другими греческими городами 'по
свидетельству Дпопа Хрисостома (SG, I, 172)
поставляли i

.1, ольвиополиты
соль не только большинству варварекпх племеп Причерно

морья, но также п эллинам н скифам, шившим па Таврпческом
острове полу-

^ Е. М. П р II д R к, Инвентарный каталог клейм на амфорпых dvhtmv ,
пах Эрмитажного собрания, П, 1П17, стр. 1—34, 132—136; 35—37, 121- 61—
140 (к СННОПС1Ш.М клсй.мам отнесены все псхерсопесскно клейма с'имеиамтг i
которые Б. Н. Граков признает за синопские, см. Б. Н. Г р а к о в
керамические клейма с именами астшю.мов, М., 1929, стр. Ц 34ч ^греческие

^ Там же, стр. 103—101, НО. '
* Е. М. Приди к. Керамические надписи пз раскопок Тиоптат-гг

в 1932—1934 гг., «Исследования по археологии СССР», IV (1941),
^ Показателем слабого развития торговли Херсонсса может служить обп г

кость монетной системы, сохранившей в Херсопесе более архаические вогх
еще к финикийскому врсмепи весовые единицы и стоящей в этом отношении

cpamieimro с другими греческими городами Северного ГТрпчениомош
А, Л. Б е р т ь с-Д с л а г а р д, Отиосшольиая стоимость монетных метачтАп
Ьоспорс II Борисфепо в половине IV в. до р. X., «Нум. сб.», I (19Ц) стр 8^—93
личный .характер экономики Ольшш и Херсонсса нашел отражение п в их релпг"^
идеологии. Религия Хгрсоноса носила определенно выраженный земледепьчеп-'^^”^”
риктер. Помимо культа Девы — покровительницы города, и дорического героя Геп
занесенного сюда, очевидно, из метрополии Херсопеса, самое имя которой rmm
от имени этого героя, здесь нам известен прежде всего культ ДпопцЛ пл1п^
земледелия п виноградарства: божества, призываемые в свидетели в
ОКОИ присяги (Зевс, Земля, Гслиос), принадлежат также к земл('лет

опсем иной характер культов нахолн.м мы и Ольшш. Здесь встречапто ^'Ругу.
овятптельпых надписей н честь Лио.ллоиа н качество простата (С\пг., ^чюжество

80-119) п Лполлш,,, Дп..,ьф„ш,„ (|Йн..
-и,, ^ специальпого покровителя моряков (см. II И То ч г т л
-иша па Ьосиоре п в Олыши, ЙгМИИ, 1914, №№ 11-121 Особпиш. Апол-/- '- '.UUUIHO показателен

Е п Мирмекня
стр. 173.

по

ха-

тот
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Значение Xepcoiieca возросло в римскую эпох}'’, однако не столько
как торгового центра, сколько как центра римской оккупацпп для всего
Северного Причерноморья Херсопес распространяет теперь свое влнянпе

на западное побережье Крыма, занятое скифами п другими вторгшимися
на полуостров племенами, но в восточном направлении, вдоль южного
берега Крыма. Во второй половине IV в. п. э. ему принадлежали Гавань
Символов (Балаклава) п важнейшая гавань южного берега— Феодосия -
От конца IV или начала V в. сохранилась надпись, говорящая о прсдостав-
леипп Херсонесу императорами Феодосием, Гонорием  и Аркадием права
торговых спошепий с восточными областями империи^.

В доказательство развития торговли Херсонеса нередко ссылаются
наличие большого числа декретов о проксенип, предоставляемой гражданам
других городов Однако именно ближа11шее ознакомление с текстом
этих проксенпй и с обстоятельствами, при которых они издавались, при
водит нас к совершенно противоположному выводу, к выводу о незначп-
тельноп роли торговли и торговых пытересов в жизни города.

Декретов о даровании проксенпй иногородним гражданам в Херсонесе
сохранилось сравнительно много, а пмепно 22 декрета — число, превышаю
щее число аналогичных декретов из других городов Северного Причерно
морья. Из них 9 надписей представляют фрагменты, содержащие лишь
заключительную часть с формулой дарования проксенпй, причем мотиви
ровка дачи проксенпй в них не сохранилась. По времени декреты о даро-
ваыни проксепип распределяются следующим образом; три (в том числе
один настолько фрагментирован, что можно только предполагать, что
речь идет о проксенпй) относятся к III в. дон. э. (AWe340, 341, 345), два —
к концу II в. до н. э. (№№ 349 п 351), остальные (в том числе п все дефект
ные) принадлежат уже римскому временп. По происхожденпю (этнпкон)
лиц, получающих проксенпю, первое место занимает метрополия Херсо
неса Гераклея (трп декрета), затем следуют Спноп (две проксенпй) п Ама-
стрия (одна проксенпя). Все эти проксенпй, за исключением однои синоп
ской, относятся к римскому временп. К эллпнпстпческон эпохе, именно
к III в. до н. э., помимо дазванноп спнопской, прннадленшт одна проксе-

— ольвпополпту. в остальных указание

не

на

пня, данная родосцу, п одна

факт, что имеппо О.чьвпя являлась главным пептром культа Ахплла Понтарха (IOSPE,
12, js's№ 130— обожествленного героя, занимавшего исключительное место
в представ.чоииях греческих моря1<ов, плававших в водах Понта (см. И. И. Тол
стой, О-в Белый н Таврика, Пб., 1918, стр. 13, 16, 67 сл.). Судя по часто встречаю-
шимся па монетах изображениям, большим почитанием  в Оль.ии пользовалось также
божество реки Борисфена. Перед этими божествами, имена и изображешгя которых
особенно часто встречаются в посвятительных надписях п па монетах Ольвии, осталь
ные божества отступают па задний план п встречаются лишь спорадически; характер-

божества, занимающие второстепенное место среди культов Ольвии,но что и эти
обычно также появляются в преображенном пиле—в качестве покровителей мореплава-
Ш1Я п тош-овли- Афродита н качестве ^Афроостт] Eu-Xoia—божества благополучного плава-
I  n/lOSPI' JVH68), Гермес в качество «рыночного (^Ayopaio;) (Гермеса]» (IOSPE,

Г?8 ’l29) даже на монетах с пзпГфаж! нием Демстры обычными эмблемами
являются колос и дельфин (ср. ИАК. 27, 1908, стр. 102).

1 Именно в этом значении военно-административного центра римекпх вооружен
ных сил Херсонсс и занеген (один из всех городов не только Крымского полуострова,
но II всего кавказского побережья Черного моря) на карту первой половины III в. н. э.,

при раскопках в Дура Европос.
2 М' Ш а И Г II н. Новый географический текст, ВДИ, 1938, № 4, стр.

Этими новыми данными подтверждштся вызывавшее рапсе сомнения сообщение Кон
стантина Багрянородного о захвате в IV в. н. э. херсонсс нами г. Кафы (Феодосии).

3 Надпись опубликована впервые В. В. Л аты ш е вымп 1918г. (ИАК, (55, стр. 1(5),
за исключеипем Ш’сколькпх слов, ио была им прочтена. Полнее прочтена и коммеи-

эта надпись М. Шаигпиым (ВДИ, 1938, № 3, стр. 81—83).
Херсонсс Тапрпческнй, стр. (54 сл.

ее

найденную 252—255.

но
тирована

« См., например, 1. Д. Белов.
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на происхождение лица, получающего проксеншо, не сохранилось. Сопо
ставляя время выдачи npoKceHiiii с аналогичными даинымхг распределения
проксеыпческих декретов Ольвии по времепи их издания, получаем для
Ольвии совершенно обратную картииу: из ольвпйскпх проксеппй одна
относится к V в. до н. э. (IOSPE, 1-, Ki 20), три  — к IV в, (jY«№ 21, 22,
23), три — к III в. (№№ 27, 28, 30), одна — ко II в. (№ 33) п одна (№ 35) —
к I в. до н. э.; от римского времени в Ольвии имеется только одно постанов
ление о дачи проксеннн, относящееся к позднему времени, пменно к времени
(^сптимпя Севера. Получается впечатление, что внешние связи Херсонеса,
незначительные в эллинистическую эпоху, оживляются tovBbko в римское
время, тогда как, напротив, внешние связи Ольвии, обширные в класси
ческую II эллинистическую эпохи, в эпоху расцвета поптпйской торговли,
к началу римской эпохи,—сокращаются и падают. Весьма показательна
прежде всего такая незначительность внешних связей Херсонеса
в Эпоху расцвета поптииской торговли. Ооращает па себя внимаиие и ог
раниченность района, внутри которого распределялись все дскретиро-
ваипые херсоиесцамп проксепин, этипкоп которых нам известен. За псклю-
чепне.м самой

именно

ранней проксеннн, данной родосцу, все остальные проксении
не только не выходнлп за пределы черноморского побережья, по и в пре
делах Черного моря огранпчивалпсь почти исключительно метроиолие!!
Херсонеса — Гераклеей п непосредственно примыкающей к ней областью
(Пафлагоипе!!) с городами Амастрпей и Синопом, в чем нельзя также
не видеть свидетельства скромно1г роли Херсонеса во внешних, в частности
торговых, сношениях между греческими городами.

Наконец, самые проксении далеко нс всегда давались с --
лями, и поэтому факт декретирования их сам по себе еще не может

торговыми це-
служить

показателем торговых связей города. Дача npoKceiinii представляла обыч
ное явление во виентпих сношениях городов, стоявших в стороне от меж
дугородней торговли и далеких от того, чтобы быть торговыми центрами
Многих проксенов имела Спарта, Аркадский союз и отдельные входившие

пего города, Этолийский союз, союзы акарнанов и эцианов, этолийское
племя молоссов и пр.^. Поводы к даче проксении могли быть самые наз-
лпчные. Проксении давались царям и другим правителям 2. Для Афин
для Спарты дача п])окссш1П была прежде всего средством распростпа
нения и Гукрешгеиия своего влияния з. Часто проксении ‘ служили
определенным дипломатическим и политическим целям Иногда по
Ксении давались за те или иные материальные услуги и помощь оказанх °
городу А Обычны были проксении, дававшиеся религиозпымп цептоами
в связи с отправлеппем феори1г п по другим поводам Права проксо

в

и

в

^ М о 11 с е а U X, Proxenies grecqiies, Paris, 188П, стр. 14G с
2 Примером Morj'T служить нроксеишт Афин македонскому цанга Алег^т.т...

(Her., УШ, 130), Стратону сидонскому (SIG^, № 185), дельфийские проксеиш^щ,7
липпу македонскому (SIG^ Л'г 221 В), Котилу фракийскому (SIG3, № 438) Петшгап5
боспорскому (SIG3, .У» 439), спартаиско.му дарю Арега (SIG^, № 430), Селевку II }пг тч

228), проксении Эритр Мавсолу Галикарнасскому (SIG®. Д'® 168), Делоса"^
спартанскому (SIG®, Д'^ 584) и др.

^Monceaux, ук. соч., стр. 300, ср. стр. 05 сл. п 146 сл.
Лфшшис дают проксепию двум сели.мбрпйцам в связи  с обстоятельгттмтт

ного времепи (SIG^, Д® 112); Аркадский союз — афинянину Филарху всгпг.У
битвы 1>ри Маптшюе (SIG®, оД® 183), Эретрия — трем приблпжсппым 11смртп,г«
кота (SIG3, № 348), Родос — С.улле в 82 г. во время войны с Митридатом (8ТГ з
е. Одесс за услуги при сношениях со скифским царем Канитом (RIG Л"®'^3321’ ’

^ Например

биду

, г. Орои дает проксепию лицу, одолжившему спепртпг,' , I
построоппо степ. неооходпмые

^Цвимерил дельфи11С1ШХ njiOKcemiu ирииедсч! выше. Чист г  -
р  хссиов бьшо особошю велико (с.м. список дель({лшских проксенов чтрз^

-ча.,,,т,.лышо .шс.,0 ..роксш.ов „молп л другие оОщчгрочсткио сиГилшда' -

СЛ.

— На

иа
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получали граждане городов, входивших в амфнктпонню Почетные
декреты с дароваыиел! прав проксснпп получалл, наконец, поэты за про
славление данного города, псторнкн, географы, врачи 2.

Соответственно различным целям различны были п формулы мотпвпровок
дачи HpoKceHuir.Для проксенпн, пмевшпх в впду торговые отношенпя, харак
терно указание на услуги, оказываемые гражданам, прпезжагощнм в город
проксепа. В других случаях, а таких большинство, применяются пные фор
мулы, составленные либо в общих выраженнях (av^p ауа^о?, -/.aXoq xaya^Of;),
либо с указанием на благожелательность (eovota, 7гро-Э-ир.(а), на дружбу п
союз (<piXoi; ш\ CTuppaxot;), на де^хствня или советы в пользу города {Xeyoov
xal TcpaxTcov та cupcpspovTa тй SyfAw twv,.., X£ycov xal crup|3ouXsucov та
jBsXTtffTa H T. П.), на благочестпе (suGe^eia, Tipot; too? ^soui; sucepeia)

Относлтелыю поводов, по которым издавались херсонесскпе декреты
о проксеппп, мы можем судить только на основаипп сравнптельно неболь
шого числа этих декретов, в которых сохранплась мотивировочная часть.
От эллинистической эпохи, когда торговля понтпйскпх городов была еще
достаточно оживленной, хотя уже и начинала клониться к упадку, мы пмеем
два декрета о даровании проксеппп (не считая одного фрагмента) Пер-
Bbiii из этих декретов, пзданпьй! на рубеже IV и III вв. до ы. э.
родосца Тпыагора, отличается краткостью, п хотя дошел до нас полностью

в лучшей сохранностп по сравнению с остальиымп, но не содержит в
себе никакой мотпвпровкп (IOSPE, F, № 340). Поскольку именно Родос

всем данным занимал в это время особз впдиое место во внешней тор
говле Херсонеса, возможно, что пзданпе этого декрета имело в впду именно
торговые интересы, хотя прямых указании на это в нем и не содержится.
С другой стороны, те же данные показывают, что роль Херсонеса в торговле
с Родосом была почти исключительно пассивной. Текст декрета не содержит
ннкакпх упоминаний об услугах, оказываемых гражданам Херсонеса,
прпезжающпм на Родос, и возможно, что такое умолчание не является
с.чучайным. К III в. до и. э. отпосптся декрет в пользу ольвпополпта...
сына Евтия (Д'г 345). От декрета сохранился лишь небольшой фрагмент,
так что и самая резолютивная часть с указанием дачи проксенпи отсут
ствует. Мотивировка составлена в общих выражениях (по восстанов
лению В. В, Латышева: avyjp ayaD-oi; 1стть...ха1 suvouv eauTOv 7гapsx£^)
также не содержит указания на посещение Ольвии херсонесцами. Что
каса*ется двух относящихся к следующему, II в. до и. э., декретов, то в них
уже определенно выступают полптпческпе цели, с которыми они были
изданы. Один из них на имя синопца Меиофпла, сына Менофила (№ 351),
повпдпмому, находится в связи с заключением договора с Фарнаком

на имя

и

по

и

Делосе, Зовса в Олпмшш, самофрашшскпх кабпров и др. (М о и с о а и х,
VK соч., стр. 286 сл., 292 сл., 296 сл.). Известны да.лео проксшшп, выданные святи
лищем Асклепия в Эпгтдапро (RIG, № 174).

1 М о п с е а U X, ук. соч.. стр. 267.
2 Так папрпмер, Пипдар по.чучпл право проксепа от афипяп (Iso с г.. Anti-

dosis 166):' поэтессы Арпгтодама — от ламийцев (SIG^, № 532) п Алкппоя — от тепосцев
(SIG^, XII, 5, № 812); Ксенофонт был проксоном Спарты, афппяпин Фпларх — про-
ксепом Аркадской копфедерацшт; Ипкапдр пз Колофона нолучил проксепшо от дель-
фийпев; Демотел с Андроса — от делоссцев и др. (М  о п с е а и х, ук. соч., стр. 302—304).

3 W. L а г f о 1 d, Handbuch der griecbischen Epigraphik, II, LpT., 1907,
стр. 737 сл.

* IOSPE, К, № 340 п 345; от 341 сохранилось лишь несколько разрозненных
строк, так что самый факт дарования проксеппп в данном декрете можно лишь пред
полагать,

б Судя по тождеству пмепл одного из должностных лиц, иредлоишвпшх этот -
с имепом лица, упоминаемого в должности басплевса  в тексте договора с Фар-

.гопа на

де¬
крет,
паком.
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Ъ декрете дается очень оостоятельная, но малосодержательная мотивиров
ка. «Т. ак как Менофпл, сын Менофпла, муж добрый  и любочестный к народу
херсонесскому, всегда благородно предоставлпющпй себя в распоряжение
и вообще п в частностп имеющим с ним дело граждапалг, выказывает себя
благорасположеиным и готовым к услугам i, стараясь всегда явиться
виновником какого-нибудь блага, и свое пребывание  в Херсонесе сделал
олагопрплпчным и полезным для народа, ни в чем не проявляя недостатка
в рвении II любочестин, обещает же и впредь быть виновником какого-
ниоудь олага». Декрет в честь Менофпла по времени, как сказано
совпадает с заключением договора с Фарнаком Поитийскпм (IOSPe!

,  - ,-), который Р. X. л е п е р (ИАК, 45, стр. 23—39) ставит в связь
с сооытнями 183/2—180/79 гг., когда Фарнак завладел Сшюпом, Которой
и Аерасунтом и угрожал метрополии Херсонеса Гераклее; договор и пмсл
иовпдимому, целью урегулировать взаимоотиошеиия с Фарнаком Поэтому
имеются все основания предполагать, что проксепвя дана была сшюпцу
в расчете на его содействие в сношениях с царем Поита; иа это, быть может
намекает и заключительная фраза мотивировки, выражающая надежду’
что Мепофил и впредь обещает «быть влпотшком блага» для хорсонес.цев = ’

^  следующий по времени декрет
ксенни (№ 349) Проксенпя дана была лицу, шг имя (сохрашшцсь
две начальные буквы его пменп Мт|...), пи атипкоп которого неизвестны-
в тексте, однако, имеется прямое указание, что это был посол царя Мптои-
дата, уладившии взапмоотношения между царем п Херсонесом в обоюдных
интересах. Посольство это, надо полагать, стояло  в связп с критпчоскнып
обстоятельствами, переживавшимися тогда Херсонесом и
предшествовало посылке экспедиции с Диофантом во главе.’

После победы Цезаря над Фарнаком внешняя политика Хер
ориентируется на Рим. Ключ к пониманию позднейших пaдшICcii
щихся проксении, дает надпись времени диктаторства Юлия Цезар
(IOSPE, Р, № 691). Надпись посвящена некоему Гаю Юлию Сатиру,
принятому в херсонесское гражданство «при отцах» (тгоЛ1таг 7гог/]'&£г^
Itu TWV 7iaT£p:ov dp.c3v — стк. 5—6), причем в заслугу ему ставится вы
полнение посольства к римскому сенату и диктатору Гаю Юлию Цезарю
Херсонес, которому поражение Фарпака сулило освобождение от власти
Боспора, был, очевидно, заинтересован в выяснении создавшегося в резуль
тате этого поражения положения. В отношении личности Сатира пнтерЬедо
что он был, во-первых, тиоХ-та? noir^^slc;, по всей вероятности п не
живший в городе, и, во-вторых, что он получил римское гражданство
недешево продававшееся в это время, приняв при этом praenomen и nomen

о про-
только

вероятно,

сопеса
касаю-

я

^ Выражение хат’ iSi’av ^'^zoy■/a'ю^)a^ xoiv t:oXi't<uv
но с указанном па услуги приезжающим (2tpiy.vou|j.E\oi;)
данам, тем более, что речь ттдстолиие, ирожииавтемнесе.

отнюдь пе тождостирн-
город ггррксрпа гр,ан<-

пскоторое иремя в самом Херсо-
и

' Р. X. Л е п ер в комментариях к пздаишо кадписп (ук. место, стр штегя
зывает на оснопашш формы написания некоторых букв предположошге ‘ чтп Anmi’
лодор сьш Гсрогпта, упоминаемый в декрете на имя Менофпла, но тождествен Г
рем» Аполлодором, фигуриру10щп.м в договоре с Фарнаком, по ириходичгп пел ■
последнему. Против такого продположенмя. однако, возражает Б В 1Г* п
п комгчентарни к надписи (стр. 2У6; «Nobis tamen litteraLura non vidninr
quoniam ulrumtiue liliilum ad unam referamus aetatera»). Ho если даже и
с предположением Р. X. Лейера и относить нроксешио Меиофила к тгпыппг,

Б в., то D таком случае политическая цель декрета должна Дсся-
ияп поскольку п.мешю в этот критический момент, когда тп
мощи'у "з°“ ‘"■“‘У’ВДеп был'^.Х-тТо'
^'птьc„^цГ'Se "oZZ “Растаю
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фамилии Цезаря. Факт обращения к посреднпчеству лица, не являв
шегося граждапппом города (вероятно, проксепа), сам по себе свпдетель-

пезиачптелыюстп впешпих связей Херсопеса в эту эпоху. Зна-ствует о
чительиая часть остальных npoKceirnii, отпосящпхся к римскому времени,
мотивируется также посредничеством в обращенпп к рпмскпм властям
в связи с темп илп иными полптпческпмп обстоятельствами. Ко времени
Августа относится декрет о даче проксенпп рпмляппну Корнелию Пудепту
(TOSPE, Г% № 356), причем в декрете специально подчеркиваются действия
последнего в пользу п в интересах Херсопеса. Из декрета не видно, в чем
именно заключались услуги, оказанные Пудентом Херсонесу и его граж-

иесомненно, что оип имели прежде всего полптпческпн характер.данам, но
Наибольшее число херсонесекпх проксеничеекпх декретов римского

времени приходится на граждан метрополии Херсонеса — Гераклеи; из них-
в двух проксенпя дается пндпвпдуально отдельным гражданам Гера-
клеп, а третн11 обращен к двум «отцам гераклеотам». Первыи из этих декре
тов — в честь Фрасимеда, сына Фрасимеда, изданный на грани In II. вв. н. э.
(IOSPE, I-, № 357), в мотивировочной части не содержит никаких ука-
Liinii на специальные услуги, оказанные Фраепмедом Херсонесу, и евп-
детельствует лишь о сохранении тесных взаимоотношений, существо-
вавшпх между Херсоиесом и его метрополией. В мотивировке отмечается
«достопочтенное пребывание» Фрасимеда в Херсонесе (ffspvav rav 7zo^'y.y.kq
avaffTpooav та? тгетго'атаО, его отношения к гражданам города,
какие подобают отцам в отношении детех! (oi'a Traxepcov aya^«v тгро? uiou^
Ф^оаторгои? siyev eGvoiav), пышные жертвоприношения с его стороны
местным божествам Е Совершенно аналогичную, хотя  и составленную
в менее определенных выражениях, мотивировку содержит и другой точно
датированный 129/130 г. н. э. декрот о проксенпп на имя геракпеота Дпа..
сына*^Деметрия (IOSPE, Р, Я» 359)=. И здесь отмечается ™Aox7.ya»La его
вГвре»^ пребывания в ХерсонесеЧ родственная любовь, выказь.ваемая
им II после того к гражданам Херсонеса (v.ai vcv -оХе.та;
d'/aitiv Yvaaiav SvSsiV.vuTai), п, наконец, прппоснмая пм городу польза.
Если оба рассмотренных декрета служат лишь выражением доорых от
Homennii, п'^ддерж^аемых с метрополпеп, п не содержат, по крапнеи мере,
нГакпх прямых указаний па те плп пиые экопомпческпе пли полптиче-
скпе услуги 3, то в третьем уже вполне определенно идет ре 1ь о посред
XecLo двух «отцов кракле^отов»: Гераклида, -на ^несфещ - Прок^

Мемнона, перед императором Антонином (ЮЫ Ь, , - же
обращения к «отцам гераклеотам» можно видеть, кто  и в данном случае

R хрркнесском декрете прежде всего подчеркивается отношение колонии
мкрополшг. Именно из «родственного сочувствия» ^ (o-xs'.coi Tua^et)

проявили заботу о «спасении» херсоыесцев (та итггр та? ацЕтера?

● 5

сына
из

к
онп

р У л е п е р Хррсопесскио иадппсп, ПАК, 45 (1912), стр. 5о. «Интересно
■а-опттй топ В ОТПОШС1ШИ Гераклеи, в кото1)оп херсопсспы п в это время еще
теплый   закон псополнтпн с Гсраклсеш).

. В. В. Л а т ы ш е в, ЖМНП, 1907,

I Ср
отмстить
TITVT твою метрополию, и указание на

Отаоситслыю датпрошш этого документа см
143 сл = Pontika, стр. 317 сл.

март^ стр. g д Q g Хсрсопгс Таврический, стр. 107, па основашш этих двух де-
г-пгтпв высказывает предположение, что «Гсраклс-ю  и Хсрсопсс связывали не столько
п^гггтвенпые чувства, сколько экономические и политические интересы». Следует за
метить однако что II в данных декретах в мотивиропочпой части отсутствует характер
ное для проксешш. дававшихся в связи с торговыми ((«экономическими») интересами,
vrasamie на помощь, оказываемую приезжающим в Гераклею гражданам Херсопеса.
ll'innoTiiB оба гераклсота сами подолгу проживали  в Херсонесе. Если п предполагать

этом что они занимались в Херсонесе торговыми делами, па что прямых указаний
тексте декрета ш т, то и это обстояп'льство представляло бы лишнее свидетельство
пользу пассивного характера ипешней торговли Херсопеса.

2  веетшш

в

древней истории, 4
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<ppov-'.§a), снарядили посольстио «отцу*иашс.му и владыке»
императору Гиту Элшо Адриану Аитопину. Результатом имешю отого
посольства п оыло получение Херсопесом долго^дашю.’г «свободь?»
Боспора, «своооды», оосспеченнои возвращением римского гарнизона
Документ этот свидетельствует не только о «сьшошшю) отиошепиях хош'о'
поспев к Гераклее, но и оо их coocTBeiiiioii висшнополитичоской стабости
так как для достижения положительных резудьтато..  ч rrvХ .
«свободе» приишось прибегать к coneiicTBiiio граждан Гердт- ”
отпошеншг характерно, что собственный продстдв11то'.т "vn,,.
Аристон, сын Аттипа, посланный в Рим до вмеиптпт,,. '  ̂ -срсонщисвл„, „о
г.
цроксенни составлена в неопределенных пыражониих-'''^^з^;гп г'"™"
хпапу ставится любовь к городу херсопссдев, выказпиттс; ^
проживания в Херсопесе, причем он «счел достойным  и спл^ ^
тие в происходящих у нас делах» (a^tov ауааато у.а- ~
yzivoixivoiv spytov). Хотя в этом декрете ●- ' '

cco-r/ip’-a oauavTo

от

леи. В этом

~ар’ c/.{iiqcp^ujy/. yvvyin iiiu.w декрете н идет речь о нач ^
как умолчанпе о херсопесцах, приезжающпх в Сшюп однако
синопского павклера в Херсоиссе, с oдпoi^ стороны’ ■  проживания
заключительно]! части обычного для пиоксеттГг отсутствие в

  ● Р^»псешш, дававшихся в связи с
О ТТТЛЯТЮ

как о пасспвиостп,
В первой половине 11 в. н. э. дана была нроксеннч^™!?”

паку, сыну Фарнака (IOSPE, Р. № 358) Р М^о.нннровонТая Cci? э™?о'
декрета не сохранилась, за исключением несколькпх слов (точнее тТ _
ментов слов), которые показывают, что п в атом случае мотцвпровка iiocmJ'n
оЬщпи неопределегшьш характер (сохраннлпсь п восстанпппотттг

производством торговых onepamiii, упомпнанпя о^'^ппп^Гр'к.Г ^
ввоза п вывоза товаров, с Друго11 — свлдетельствуют ш-
так II в тоже время н о малой питенспвностп внешнейтопгпчтгт 'м°^^°“°^'^°’

в первой половине II в. н. а. дана была „1 ™"™Р™““>-ерсопеса.

восстановлены слова:
времени относятся

-р начало которых по сохранилось (lOSPE
н 3//). В первом пз этих декретов речь идет ’

о каком-то враче, поскольку стела, на которой был
ставлена была в храме Асклеппя. Мотивировочная
насколько можно судить по отдельным сохранпвншм'с
лена в самых общих выражениях со ссылкой на

«красоту душл» (фиуа? ауа'&бО-ута) лица,
От остальных

[izy.Gcxiq dps-ra'i^ x£j-/OCT[ra(j.£vo[v]..,). К этому же
два проксонпчсскпх декрета
1% №№ 376

повидпмому,
вырезан декрет, по-

- второго декрета,
а словам, состав-

jJJP“^;^®nnyio xaXoxdyaD-Ja,
проксеыических декретов (ЮЗРЕ

на

, \, ;,м^ц7и
нплась лишь резолютивная часть; как поводы даиотг  ' сохра-
Декретах, так н имена получающих проксеншо тт в этих
разом, непзвестнымл. Для характеристики н '^‘^таютсн, таким об-
з^ерсоыесскнх прокссничоекпх декретов н резонтотт зыачспия
ляет несомлеииый интерес, по к этому вопппг ч^ часть их представ-

Общее впечатление, получаемое в резуТг!!''"’' обратимся ниже,
декретов о даче нроксенпи н^родлГм хсрсопес-

^початление внешней слабости Херсонеса,ножолиобпп^
торговых связечк БоЛЫПНПСТВО декретов, в КОТОИЫХ внешних
сохра

ских

нилась, обусловливаются различными цолнтнчогкп?”^^^'^” пасть
ренще всего ходата]бстнами в поисках военной помощи или

можГ?*^^^ ^ ^ некоторых отдельных ч

Редпола

О

п
гать ту или иную связь с производством торговых^^^

часть

опе-

^ /(окре
BAtCIlilM фигурирующих

-'«'I-I'ra ,Ш „мя п.,.акл.нд;, Дпа ю.шо
аремеии

датипп*|?-!^ отстоит по
Датирои.шиого l20/l;jo г

(>'1'
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раци1г, то п предполагаемое отношение этих декретов к торговле свидетель
ствует лишь о пассивности н отиосптелыю1[ нсзиачптелыюстп торговых
■отношеппй II связей Херсонеса. При этом, если не считать проксенпп,
дашЮ11 родосцу еще в paiiHiiii элллнпстпческш! период, когда именно
Родосу прпиадлсщала доминирующая роль в торговле,  в частности в тор
говом ввозе в Херсопес, остальные поздненшие проксеншг ограипчпваются
городамп южного побережья Черного .моря — Гераклееп, Синопом,
Амастрпс!!. Поскольку отлоептелыю некоторых из этих декретов моншо
делать предположения о связи с ToproBoir деятельностью получающих
пх лиц, из этого обстоятельства в свою очередь можно заключить^ что
именно эти три города в римскую эпоху держали в своих руках внешнюю
торговлю Херсонеса, за исключением, быть может, римского импорта.

Совсем иную картину дают прокссиичоские декреты, даруемые пного^
родним гражданам в Ольвин. Ие случаен прежде всего, как уже от.мечалось
выше, caMbiii факт, что все акты о проксепип, исходившие из Ольвии, от
носятся ко времени расцвета noHTitiicKoii торговли и затем оорываются
в прямой связи с упадком этой торговли. Большая часть ольвпйских де
кретов о проксенпн .^ошла в пспорчонпом впде, и потому этнпкон лиц,
получающих права проксепов, в большинстве случаев остается пепзвест^
ным. В декретах, где этнпкон сохранился, называются МесембрпЯ (IOSPE,
Г-, № 20), остров Левка (IOSPE, № 26), Каллатпс {№ 27), Родос (№ 30),
Ампс (Л^2 35). Этп отдельные случа11по сохранившиеся данные не дают еще
возможности судить об обширности района торговых сиошенпй Ольвии
Зато чрезвь1ча1шо показательио!! и характерно!! представляется мотиви
ровочная часть ольвпйских декретов о проксенпн в тех пз них, в которых
эта часть сохранплась. В Хсрсонесс
о даче проксенпн не мотивируется ссылко1г на услугп п помощь, которые
оказывались бы хорсонесцам, приезжавшим в город проксена. В соответ
ствующих декретах Ольвии, относящихся к классическому и эллииистп-
ческому времени, во всех случаях мотивпровкн дачи проксешш. (в осталь
ных документах мотивировочная часть нлп вообще отсутствует в тексте,
пли Я\е не со.храпплась) она сводится прежде всего именно к указанным

в го])од проксена гражданам Оль-‘

как мы видели, нп один из декретов

мотивам — содействию приезжающим
ВИИ (см. №№ 26, 27, 28, 30). В декрете на имя какого-то жителя острова
Левки (№ 26) - характерна мотивировка именно том обстоятельством ,
что он «оказывает услугп тем пз народа ольвнополптов, которые приплы
вают на священны!! остров Левку». Совершенно такая >ке мотивировка
дается и в двух декретах, одни пз которых дан каллатпанцу, другой лицу,
указание па этнпкон которого но сохранп.чось a<pt.>cvoup.£vou; rtov
TToXiTwv si? KaXXa-iv /psiat. Traps/sTai. ргта -aav}? (pi.XoTt.p.ia?, A'sJN" 27, 28).
В декрете на пмя родосца (имя не сохранилось, № 30) дача проксений
мотивируется пользо!!, прпносимЫг им гражданам Ольвии.

С конца эллпыпстическо!! эпохи п затем в римское время ие только
падает число дававшихся ольвпополптамппроксешн!, но изменяется

характер. В это время одновременно с падением торговли
Ольвии и внешнеполитическое положеиие се, в связи  с миграционными
процессами, происходившими ^
таким же непроадым н неустойчивым, как и в Херсонесс; дача проксений
объясняется теперь и здесь прежде всего политическими мотивами. В де¬

резко
II caMbiii их

в  среде местных племен, становится

1 В этом отлошс'шш, по говоря об археологических данных, гораздо больше
дают надиисн, уиомниаюнию олынюно.литои, яплмшнпхся прокс{'иалш других гречо-
скнх ]'02)одоп, о чем речь будет ниже.

~ От зшчлючнте.чыюп части сохранилось лишь ii(U'Tanoiuu4iiie
этого жителя Лснь'и, однако, по ана.чогни с другими
можно предполагать, что ему дана была также и iipoKc.iMiiiH.

00 упеичании
ироксешги'скими д('крстами.
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кретс па имя гражданина Ампса (сохранилось лишь патронимическое
его «сын Фплократа») отмечаются какие-то услуги, ок'азапиые ил1 городу
в слошепиях с Мптридатом Евпатором. Такими же мотивами чисто ноли-
тичсского характера обусловлен и нроксепически!! декрет, oTiiocniuniicn
к значительно более позднему времени, данный на имя Агафокла, rpei
■служившего в римском войске со званпем «эвоката Августа» ^

О более шш менее широком развптпп торговли свидетельствуют также
идапныео проксенпп и из других греческих причерноморских городов.
Имеются проксепические декреты из г. Одесса (HIG,  № 332), два дкрета
из г. Истрии один на имя гражданина г. Аполлонии, другой па имя
,какого-то менялы (хоХЛир1сгтг0" с дарованием ему права беспошлинного
производства обмена в Истрип, обстоятельство, также свидетельствующее
о развитии торговли в этом городе. Из Боспора (Паытпкапея) сохранилось
относительно неоольшое число проксенпй (IOSPE, П, 1—5) в том
числе три декрета афинянам п два халкедонцам! Такое небольшое
число боспорских проксенпй, повпдимому, обусловливалось
вавшей там формой правления (проксенпй даются

ИМЯ

существо-
^  г- не по постановлению
булэ д народного собрания, но от имени царя Периса^^а I и др.). Поскольку
с проксенией связывался при этом беспошлинный ввоз товаров (axeXeLa
Xp-/)p.dTwv), притом не только со стороны самого проксена, но пего «сГугп»
(агента), торговый характер этих проксепий также не подлежит сомнению

Ые меньшее значение, чем мотивировка декретов о проксенпй, для опре
деления их характера имеет заключительная, резолютивная часть в ко
торой перечисляются преимущества и привилегии, даруемые проксепу
■И в этой части херсопесские декреты ые менее резко отличаются от оль-
●вийских. Резолютивная часть во всех херсонесских декретах выражается
одной и той же стереотипной фразой, редакция которой с течением
дополняется, по в основном остается одной п той же. Наиболее

времени
краткую

формулировку содержит самый раннин, относящийся к концу IV — на
чалу III в. декрет на пмя родосца Тимагора: «Дать Тпмагору, сыну Пи
нагора, проксению и гражданство («политню») самому п роду его и право
въезда и выезда (собственно—приплытия и отплытия) им самим и имуще
ству их в военное п мирное время» (IOSPE, Р, № 340). Несколько более
раскрыта формула последующих декретов эллинпстпческого времени*
«восхвалить за это... п дать ему и потомкам проксению, политию^ право
приплытия и отплытия без ущерба и без договора (ааиХгс ха'' aaTrovSeA

самим и имуществу в мирное п в. воепыое время» (IOSPE* Р № 3-^9^^
.Еще более распространенную формулу резолютивная часть прокгрнпчр-
ских декретов получает в римскую эпоху: «восхвалить... и дать гражпан-
ство Проксении (тгро^еуса? TroXtrstav), право приплытия ^  ̂

мирное и военное время без ущерба и без договора ему самому и потом
кам и имуществу, иучастпе (в государстве) во всем, вчемучаствуют и хео-
сонесцы (или «жители города» — аато'О»®. ^ к

Из текста резолютивной частя для нас специальный интерес представ
ляют те места, где говорится о праве свободного въезда и выезда как в мир
ное, так п в военное время без ущерба и без договора,—места, формули
рованные вполне тождественно в декретах как эллпнпстнческ
в римского времени. Совершенно иначе л более полно излагается
ное право в ольвийских декретах о П])0ксен1ш. Уже  в самых

им

н отплытияв

-'ОГО, так
аналогич-

рагших де-

г/9д. Д л о ж о в с ь к и й, Новый ольб1йский декрет па чегтг л ..а
2  акад. Д.1. Багал1Я)), Kiiii), 1927 ств ‘НО чк

iiacurS:- Inscriptions, Troisionio

№iq)CT«f 358, 359 л up. Та же формула во всех фрагиоптпровапиых
ьпая мотивировочная часть которых пе сохранилась см. 379 сл
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кретах, начиная с V в. до и. э., право это формулируется прежде всего
как право торгового ввоза п вывоза, о чем совершенно умалчивается в хер-
сопесскпх декретах. В относящемся к V в. декрете иа имя месембрп11ца
Хэрпгеиа дается следующая пространная формулировка прав,
заиных с даруемо11 npoKcenireii: «Ольвпополиты дали Херпгену,
Метродора, месеморинцу, самому и его потомкам, проксеншо, право
гражданства, освобождение от пошлин па все товары, какие бы он пп ввез
НЛП вывоз, он сам, пли дети его, пли братья, у которых отцовское пму-
щество общее [пе разделенное], пли слуга; дали и право приплытпя п от-

в мирное время без ущерба и без договора» (IOSPE,
I-, Л'2 20). Ввиду супщственного значения, какое имеет эта формулировка
прав ввоза и въезда, привожу ее полностью в оригинале: aTsXetav Tzavrcov
ypv;(j.dTcov {i)v dv аото^ siGdy/jcr; г,тсаТ8е(;'г, dSsX^OL ou;^xowd татгатрсоьа ^
●&£pd7cct)v xa^slaTrXouvxccie/TcXoOv xcc'. £p,7roX£ji,cot.xai£ve ’.p'i^vv)i daeXstxaidaTcovSst.
Совершенно сходную формулировку находим и в декрете о проксенпп,
относящемся к IV в. до н. э., на имя Дпоипспя (имя отца п этникон не
сохранилпсь) (№ 21). Здесь право беспошлинного ввоза и вывоза товаров
дается самому проксену, его детям п слугам (агентам), и также наряду
с этим оговарпвается право беспрепятственного въезда п выезда в мирное
и в воеыпоо время. Тол{дествсипу10 формулировку находим п в относя
щемся также к IV в. декрете, текст которого сохранился в сильно фраг
ментированном виде Из двух де1\рстов III в. в одном, данном калла-
типцу Навтпму, сыну Паснада (№ 27), говорится лишь о праве беспрепят
ственного приплытия и отплытия, обстоятельство, объясняемое, вероятно,
тем, что, оказывая содействие гражданам Ольвии, приезжавшим в Калт
латис, он сам в то же время торговых дел в Ольвии пе вел (надо думать,
что вообще участие в ольвийской торговле Каллатпса, отпоентельпо не-|-
большого II недалеко отстоявшего от Ольвии города, не было пи особенно
активным, пн интенсивным). В другом декрете III в. (№ 2Ь) дается сокра-г
щеииая формула: бесиошлшшость (driXsia) и право приплытпя п отплы
тия в мирное и военное время. Дача проксеипи связана с услугами
приез/кающпм в город проксена гражданам Ольвии. Имя и
лица, получающего проксешпо, не сохраиплпсь.
эллинистического времепи (№A*2 29, 30), равно как  п в декрете на имя
гражданина Амиса I в. до и. э. (71/70 г.?) (IOSPE, I-, № 35) резолютивная
часть не сохранилась. Наконец, в декрете о проксенпп, данной эвокату
Агафоклу, времени Септимия Севера, изданном, как отмечалось выше,
определенно с политическими, а не с торговыми целями, пункт о беспошлин
ном ввозе II вывозе товаров, естественно, отсутствует и дается лишь право
беспрепятствеппого приплытпя и отплытия пз города.

Уяш сопоставление формулировок резолютивных частей херсонесскнх
ольвпйских декретов показывает, что различие между ними не сводится

способе выражения. Формула относительно беспрспятст-
приплытпя II отплытия с имуществом, притом в совершенно тож-

выражениях, повторяется и в ольвпйских декретах. Формула

свя-
сыну

плытпя II в военное и

этникон
В остальных декретах

II
вк различию

венного
дественных
относительно беспошлинного ввоза и вывоза товаров, совершенно отсут
ствующая в херсонесекпх декретах, в ольвийских декретах, таким обра
зом"^ представляет собою не замену, а дополнение  к формуле о беспрепят
ственном прпплытпп п отплытии. В тех случаях, когда прп даче проксеыии

предусматриваются торговые прпшшсгьш, эта дополнительная формула
и в ольвпйских декретах. Таким образом уже из простого

пе
опускается

1  lOSPK Г-, № 23; к другом декрете IV н. до и. э. (J\« 22) сохранилась лишь ито-
’  —относительно исспропятстпешюго п))Ш1лытия и от-половппа резолютивной чаот1[рая

1ГЛЫТИЯ.
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сопоставления хсрсоиесскцх II ольвппских декретов можно сделать вполне
опрсдслепыьп! вывод, что дача проксенпп в Ольвии  в болыииистве случаев
обусловливалась торговыми интересами; в проксеиичоских же декретах
Херсоиеса этот момент совершенно отсутствует.

Вывод этот вполне подтверждается и данными проксеиичсскпх дск])етов
других греческих o6nacTeii и городов. В проксеиическпх декретах метро
полии мы находим не только те же предоставляемые нроксснам права, но
в основном и те же (лив1ь с некоторыми впдоизмеиеи1шми редакшш)
формулировки этих прав. Право оееггрегштствеииого вт>озда и выезда
в мирное'и в военное время встречается или отдельно, как в хсрсонесских
декретах, или же в соедииеиин с правом бсспошпиииого ввоза и вывоза,
как в oHbBniicKHX декрета.х. И характерно, что и  в rpenecKoif мстроио.чии
●первое право обычно содержится точно так же в декретах городов и об
ластей, находившихся в стороне от торговых nyTcii  и ис нрииимашпих
сколько-нибудь активного участия во внешнем мсждугородие:и торговом
обмене: в декретах Аркадского союза (RIG, jXs 191), в частности Тогеп (там
же, 501), в декретах Веотийского союза (SIG=*, .№ 179), в дельф1П1С1а1Х
декретах (SIG», 267—209), в декрете г. XaлeiioIIa (в Локртгде) (RTG,
№ 288), в декретах г. Оропа в Беотии (SIG^, №jYo 258, 544), фессал1П1Ск
городов Ламии (SIG®, № 532) н Кратшопа (RIG, 0Y2 308),
ротов (RIG, № 318), Лкариаиского союза (SIG^, Д'!; 669), союза эииаиов
(RIG, X» 292), также мелких островов Эгейского архипелага Аморгоса
(г. Аркеспиа) (SIG^, № 193), Сифноса (OGIS, Д'® 730), Коса (RIG, Д2 427),
Фасоса (RIG, Д^е 493), наконец, Делоса (SIG^, № 500). РТапротив, в’декретах
о ироксепиях приморских торговых городов специально оговаривается так
же, как II в ольвийских декретах, сверх того право беспошлинного ввоза
и вывоза. Формулы о беспошлинном ввозе мы находим, например, в декре
тах городов Эротрии (SIG, № 348), Кпзика (SIG^., Л'® 645), в декрете из
Одесса (RIG, 332), в родосском декрете торговцу из Иавкратиса (см.

в декретах малоазпйских городов — Эфеса (OGTS, № 10), Эритн
(S1G3, № 126), Кимы (RIG3, Д'г 511), Илиопа (SIG^ Яо 330).

Формулпровка, служащая для обозначения обоих этих прав, апало-
гичиа и частично тождественна с формулами, в каких опп выражены
хсрсонесских и ольвийских декретах. Формула беспрепятственного
и выезда видоизменяется лишь в связи с местоположением города или
союза, дающего проксепию. Так. в областях п городах, расположелных
вдали от морского осрега, формулировка иная, чем  в приморских гооопах
например, в декрете Аркадского союза проксену гарантируется безопас-
ностьи безущероность в мирное п в воошюе время: проксену дают
-/ai o'.mXiav М'. у.-лы уш yory.'xr.i ы тлЩхьп уоХ Ь, (RIG, № 191V

находим мы и в акарцанском декрете ’(SIG»
0Y= Ь69) и в других декретах. В тех случаях, когда город „Годился „а
морском берегу, мы имеем формулировку, почти тождестпсииую с форму-
лировкой херсопссских^ ы ольвийских декретов: sI.gttXouv xai ^/тгХо-А

7i;oX*(Xcoi '/.а' Iv ei’py.vai у.а'с aGTcovSel -/a-
Н аконец, в тех случаях, когда город был одинаково доетупои и е еунш
» с моря, безопасность и исприкослшютюсть имущества обеспечивается
одиьаково при въезде и с суши и с моря-.

их
декретах упп-

пиже)

в
въезда

/а'. xpv;tiaGn.auTO'ii

aoaoitac 1П1-- 'K'ionc дсК[И'Т1.[ Одесса и другм.^ i-'ijin.-ioH. -  '
a

воза ' ' а]ж|[.'цлт1ш ц птплытка cim;tf.ina(4ca с Ираном пссмот

ciqiCT
а аотормх гараптлп

но ниоза II иы-

I). CJI. .V ;/,8 (;)рс'тр[1я) м те, ,V: 44(i
^  Ом,(с. Лпт(‘ aproccKiiii декрет (то.Л'!; Г),’

ра на ripiiTe).
)"
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TaKoii же стореотпппо1г фразоз!, тождествопнозг с формулой ольвп11скпх
цекрстоп, обозлачаотся п право беспошлинного ввоза п вывоза; aTsXsiav
-av-cov xo'/jpaTcov o>v av Иногда дается несколько более
распрострапеппая формз^ла, специально отмечающая торх'овзло цель ввоза
II вывоза. Так, в одесском декрете (RIG,№ 332) добавляется специальное

азапис о ввозе и вывозе l-'i y.-:rpzi, в илиопском декрете дастся пра-
II торговли на городском рынке (dcTeXeiav ово беспошлинной нродажн

т!, av TcwXwctv г, ayopacrwau) (SIG^, Лг 330). В другпх случаях, например
из Приэиы (OGIS, Д”:; 2J5), право бсспошлшшого ввоза п

напротив, ограничивается ись'лючито.чыю потребностями собст-
в декрете
вывоза,
В01Ш0ГО домашнего хозяйства^.

Оссбешго отчетливо различное значение обеих формул, обычных в xej)-
сонесских II в ольвиискнх декретах, выстз'пастна примере двух проксепни,
почти одновременно данных в конце V в. родосцами (лшгдхп^цами) двум
жителям Навкратиса, из которых один, очевидно, был крупным торгов
цем, другой же — .эгипяпиц, поселивштгся в Навкратпсе пвыполнявшпй

переводчика (очевидно, при торговых сношениях с египтянами)роль
Первому дастся право беспотлшпюго ввоза п вывоза  в мирное п в военное
время, прлчсм декрет о даче ему прокссшш выставлен был в храме Афины
в Линде II в общегроческом святплпщо Эллеппн в Иавкратпее, BTopoii же
получает только право въезда л выезда (anuXl xai aaTcovSi) в военное
и мирное врел1я.

Как содержание мотивировочной части прокссничоекпх декретов
Херсопсса, так н стереотипная формула пх заключительной, резолютивной
части определенно свидетельствуют о том, что дача проксенпй в Херсопесе
не была связана с торговыми иитересамп города н пе имела торгового
значения п назначения. Таким образом, проксопическне декреты Хер-

прн Bceir пх миогочпсленпостн, не могут с.чужпть показателем
" н ciiouicilijii. К такому же заклю-

соиеса
обширности его внешних торговых связен
четно приводит нас п рассмотрение данных о характере н значешш про-

гражданамн Херсопсса. Почти все извест
ные нам проксены херсопссцев связаны с центральным греческим святи
лищем — храмом дельфн1|ского Аполлона^ вспомним, что Дельфы при-
ипмалп известное участие в основании Херсонеса В 263 260 гг. хер-
сопесен Сокрпт, сын Кратопа, полз^чнл проксеншо в Дельфах наравне
с гражданами 15 другпх городов (ВСИ, LII, 1928, стр. 189'—191). В сппсках
дельф1н'юкпх проксенов, охватывающих почти трпдцатнлотнн11 период
времени (197/6—170/69 гг.), под 195/4 п 192/1 гг. также значатся трп хер-
соттесекпх проксена (SIG^, № 585, 1, стк. 20 п 56), тогда как из представц-
Tencii других городов Северного Причерноморья мы встречаем здесь только
одного naiiTHKanejina (там же, стк. 23). И в том  н в другом случае проксе-
пичеекпе связи, устанавливавшиеся между Херсоиесом п Дельфами, пмелп
своей полью обслуживание дельфпйскпх фооров (послов, оповещавших
греческие города о времени начала празднеств) и были, таким образом,
обуслов.чены исключительно ре.чпгпозпо-культовымн связями, сосдппяв-
шимн Хсрсопсс с Дельфами '^.

Ксении, получавшихся самими

1 Ср. док])с‘т Mai'iit'cmr па Meaiuju’, даьчций (|)OKi'iiiuui iipano пиоза и пыаоза. по
-  что они ПЫ1ЮЗЯТ .iiiiiib д;1я нужд coGcTucnmoro, частногосо специалыюи огоноркои

xo:mi;CTna (SIG^ ill'll).
2 ricpm.iii из атих денротоп издан Е. М. П ]) и д  и к о м. I ромегкие надписи из

1чтекпш1 13, С. Го.и'ними'иа, ЖМШ1, 11)08, яипа])!,. под .\. 12; второй — см. U'., XII,
1  ,V 700 - 11f).

’  И. 1’ ю м с И с и. Хсрсоштскт' атюды, ИДИ, 19:38, Л: 2, стр.^
'» См V. И. Т 1' | -м (' II I’ Xtpcoiiccciaic атиды, 09;38, .V 2, стр. 27:3 сл.

Гк'дуст заметить, что ;Mvib(|miicK]ic прокссшш (Hiyc.iniuiina.ii ici. иг то.зько трсГюиа-

2о2 C. I
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Помимо дельфийских проксепий херсопесцов,
единичные проксепнческие декреты, данные херсонссцам. Во в^земя рас
копок в Ольвии летом 1949 г. была обнаружена верхняя, тгача.тыга/!

сына Тагона содср>1ч*а-

можно уь-азать лишь

часть декрета в пользу херсонесца Дионисия,
щая мотивировку дарования проксешш, именно, указание на услуги,
оказывавшиеся Диеншеием, приезжавшим в Херсоиес Г])аждаиам б.зьвни.
Возмолчно, таким ооразом, что декрет этот свидетельствует о существова
ния известных торговых связей Ольвии с Херсопесом. Однако и этот де
крет может служ-ить лишь еще одним подтверих-дением пассивного xai)a-
ктера внешней торговли Херсонеса. Известен далее еще декрет Каллатпса
дающий права проксена херсонесцу Паспаду, сыну Геродота (II
н. э.) (RIG, № ЗЯЯ). Мотпвлровка этого

в. до
декрета составлена в общих

выражениях, п, конечно, пздаыпе его менее всего могло иметь в виду
какие-либо торговые интересы. Известно, что Каллатпс был BTopoii коло
нией, основанной Гераклеен, п, таким образом, связи, соединявшие его
с Херсонесом, были, вероятно, такого же политического характера как
и связи с их общеп метрополией, и оживление этих связей во II в. до'и 'э '
возможно, обуслоБлепо было тревожными обстоятельствами этого времени'

Сопоставляя эти данные с данными о проксепнях, полученных граж
данами Ольвии, мы и в этом случае получаем совершенно иную картину
Помимо упоминавшегося уже выше фрагментарного декрета Херсонеса
на имя ольвиополпта и помимо ольвпополпта, получившего в 262 260
нроксенню в Дельфах в чпеле представптелей другпх 15 городов, распо
ложенных по лутп к Понту II по его берегам (BGH, LII, 1928, стр. 189 сл )
нам известны еще проксешш, данные ольвпополптам косцами в III в.
II. э. (IOSPE, 1“, № 77) на имя Поепдея ольвиополита (от декрета сохрани
лись лишь ничтожные фрагменты), теиедосцамн — ольвпополнту... сыну
Посидея (IOSPE, Р, № 78), и в11заит1П1цами — Оронту, сыну Лбаба
ловине I в. н. э. (IOSPE, I-, № 79). Любопытно, что первые два
косцев и тенедосцев даны, повндимому, представителям одной н тон
фамилии Поепдеев. Сопоставление с Посидеем, сыном Поепдея, играв
шим видную роль прп дворе скифских царей в Неаполе во второй половине
II в. н. э., напрашивается само собою (возможно, что лицо, получающее
нроксенню от тенедосцев, тождественно с этим Иоендеем). Из всех этих
данных в свою очередь можно сделать заключение о той видной
какую семья Посидеев играла во внешней торговле Олыши ^  Р

Н аиболее распространенную п

гг.

до

, в но-
декрета

же

показательную мотивировку дачи
проксении находим в декрете впзантняцев, относящемся к I в

’  готскогоко времени возрождения Ольвии после готского разгрома Уже’ отеи
Ороита, о котором идет речь в этом декрете, Абаб, поручил от визангш^
проксенпю, унаследованную Оронтом. причем декрет, констатируя это?
факт, отмечает в то и!е время как собствеиные заслуги Ороита, так и заслуги
его отца: «1ак как Ороит Ольвнополит, сыц Абаба, мужа первенствовав-
шего не только в отечестве, но п во всем поптийском народе и возвыспв-
шегося до известности Августам и городу византийцев, принесшего много

ниями культа. Дельфы, пладсвшяе богатейшей из всех греческих храмов сокпттт
«идеи, имели по всех крупных центрах проксенов в качестве своих Ko\i\rcnEoir?^'
п фипапсовьтх агентов. Имеипо такие крупные торговые центры располагали^в
лпм’ 1 “3 упоминавшегося списка дельфийских проксенов, паибпггт.тгг„

проксен чисии: А.чсксандрпя и.мела 11 проксепий, Родос - 9, Афины
●*. Лиос и Коринф — по 3.
Tonnir падппсь подготовляется к издаппю Е. И. Левп

^
л

 2 гр ознакомлением с ной.
сына данные могут служить лшшшм подтперждсчшем iiDoiicvn-w-tT.,.  гг

юбезнос

™ -ДПИ-М из Нзапол'я, из

-
7, Массалпя

ти ко-
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обществепиых нуждах и в покровптельстве прпезжающпм («плы
вущим») в торговую гавань {z\q то evTiro’piov — sici), ii сам, унасле
довав от отца как все остальное, так н благосклонность к народу [вп-
зацтп11цев] п проксспшо, выделяется, по свпдетельству всех приплываю
щих в Поит граждан, [свопм] человеколюбием п заботливостью, п, прпбыв

[наш] город, вел себя досточтимо во все время пребывания [у нас] п вну
шил еще большие надежды народу п частным лицам». Несмотря на свой
ственный этой эпохе приподнятый реторлческгн! стиль этой надппсп, все
же она может служить вполне определенным свидетельством в пользу того,
что и в эпоху после гетского разгрома возродившаяся в значительно более
скромных размерах Ольвия тем не менее и теперь оставалась прежде всего
торговым городом. Отец Оронта и он сам оказывали содействие гражданам
Византия, приезжавшим в Ольвию, и в то же время сами предпрпнималп
поездки в Византию. Обращает па себя внимание также п тот факт, что
в Ольвии получали право гражданства лица, очевидно, иноземного про
исхождения (судя по именам, Оронт и его отец Абаб были сирийцы), факт,
также свидетельствующгпг об обширных торговых связях Ольвии

пользы в

в

^ С византийским декретом на имя Оропта можно сопоставить олышйскпп декрет
об упепчашш Фсокла, сына Сатпра (IOSPE, Р, Л'г 40), которому, между прочим, ста-
витеяв заслугу, что ои «гостеприимством к эллинам превзошел своих предков», и в упеи-
чашш которого участвовали, помимо самой Ольвии, ряд других городов — Нико-
милпя Никея, Гераклея, Византпй, Амастрпя, Тиап, Пруса, Одесс, Томы, Пстрпя,
Кя-гля’тис Милет Апамся. Хсрсопсс, Боспор, Тира, Синоп. Надпись эта, относящаяся

■ кпш.у II в п э показывает, что и в эту поздиоримскую эпоху _Ольвпя все еще оста-
Vno^e'всего торговым городом. От .другой, аиа.логичиои надписи оо участии

в увви.иш> какого-то ‘пща тех жо городов (10SPF., 1=, 41) оохрапплеп лив,,, по-
З.ШЧИТ0ЛЫ.ЫП фрагмопт, содоржащив вагть „авалы.их отрок.

валась


