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Аннотация. В статье публикуются фрагменты семи почетных декретов, происходящих 
из Тиры. Один из них относится к эллинистическому времени и является первым извест-
ным проксеническим декретом этого полиса. Остальные относятся к римскому време-
ни. Несмотря на их фрагментированность, они позволяют уточнить наши представления 
о функционировании государственных институтов Тиры, в частности, предположить, что 
должность секретаря в городе была пожизненной, как и в соседней Истрии. На некото-
рых из надписей сохранились датировочные формулы, что позволяет определить время 
их создания с точностью до года.
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Среди греческих надписей Тиры, опубликованных до сих пор, известно 
только три почетных декрета: одна надпись относится к эллинистической 
эпохе, две других – к римской1. Однако за последние десятилетия было 

обнаружено немало новых документов, так и оставшихся неопубликованными; 
они хранятся в музеях Одессы и Белгорода-Днестровского. В ходе подготовки 
корпуса надписей Тиры мне удалось изучить эти надписи и обнаружить среди 

них семь фрагментов, которые с той или 
иной степенью уверенности могут быть 
определены как декреты; в этой рабо-
те предлагается их публикация. Надпи-
си описаны в соответствии с форматом 
PETRAE, разработанным в  Институ-
те Ausonius в Бордо; все размеры даны 
в сантиметрах.

1. Фрагмент проксенического декрета 
в честь Геродора конца III – первой по-
ловины II в. до н.э. (рис. 1). Надпись на-
несена на плиту белого мрамора с серы-
ми прожилками, размеры: высота 20,6; 
ширина 16,5; толщина 7,7. Лицевой 
фас отполирован, довольно сильно вы-
терт в левой части. Правый обработан 
суммарно троянкой, оборотный грубо, 
остальные оббиты. Обстоятельства на-
ходки неизвестны, фрагмент передан 

1 Фрагмент декрета эллинистического времени (1-я пол. III в. до н.э.): Nicorescu 1933, 
566–569, No. 2, fig. 17; Karyshkovskiy 1959, 112–113, № 1; декрет римского времени: IOSPE 
I2 2 (181 г.н.э.) и фрагмент, вероятно, также относящийся к декрету римского времени: 
Nicorescu 1933, 569, No. 5, fig. 4; Karyshkovskiy 1959, 121, № 13. Вероятно, к декрету или 
другой официальной надписи римского времени относился и еще один небольшой фраг-
мент римской эпохи: Karyshkovskiy 1963, 103–104, № 2, рис. 3, 2. Сюда можно добавить 
еще почетные надписи, поставленные по решению совета и народа в честь Автокла, сына 
Эниада (Vinogradov 1999; SEG 49, 1051, 1-я пол. III в. до н.э.), неизвестного (Furmanskaya 
1960, 2-я пол. III в. до н.э.), Адриана (Karyshkovskiy 1971; SEG 33, 619, ср. Nadel 1982, 184–
185; Leschhorn 1993, 74, 118 г.), Септимия Севера (Ivantchik, Son 2002; 2004; SEG 52, 748).
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Abstract: This article is a publication of fragments of seven honorary decrees originating from 
Tyras. One of them dates from the Hellenistic period and is the first known proxeny decree of this 
city. The others are of the Roman period. Despite their very fragmented condition, they give new 
information concerning the functioning of the polis institutions of Tyras. In particular, they allow 
us to assume that the position of secretary in the city was lifelong, as in neighbouring Histria. 
Dating formulas are preserved in some of the inscriptions, which makes it possible to determine 
their date within a year.

Acknowledgements: Russian Foundation for the Humanities, No. 14-01-00358; Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation, 33.1353.2017/ПЧ

Рис. 1. Фрагмент проксенического декрета 
в честь Геродора. Одесский археологический 
музей, инв. № 88748
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в музей в 1985 г. В. П. Пушкаревым. Хранится в Одесском археологическом му-
зее (инв. № 88748, автопсия август 2007 г.).

Эпиграфическое поле (высота 15,5; ширина 15,0) оббито со всех сторон, кроме 
правой; сильно вытерто слева. Буквы вырезаны глубоко и тщательно, по лини-
ям предварительной разметки, хорошо заметным на камне, украшены неболь-
шими апексами. Альфа с ломаной горизонтальной гастой, тета с точкой, каппа 
с укороченными косыми штрихами, пи имеет укороченную правую гасту. Верх-
ний и нижний штрихи сигмы горизонтальны. Ножки омеги расположены гори-
зонтально. Правое поле практически отсутствует. Высота букв 0,7–0,8. Среднее 
расстояние между строками 0,6.

 [- - -]
 [- - -]Δ ̣ . Υ̣
 [- - -] ἐ̣μβοᾶν χρή̣
 [- - -ἐάν] τινος δέη- vac. 1 litt.
 [ται· ἵνα οὖν ὁ δῆμος φαίνηται τοὺς κ]α̣λοὺς καὶ ἀγα̣-
5  [θοὺς ἄνδρας τιμῶν, δεδόχθαι τῆ]ι βουλῆι καὶ τῶι
 [δήμωι ἐπαινέσαι μὲν ἐπὶ το]ύτοις ῾Ηρόδω- vac. 1 litt.
 [ρον τοῦ δεῖνος - - -]α̣νὸν δεδόσθαι vac. 1 litt.
 [δὲ αὐτῶι προξενίαν, πολιτ]ε̣ίαν, προεδρίαν, [ἀτ-]
 [έλειαν πάντων καὶ τἄλλα] ὅσ̣[α] κ ̣αὶ τοῖς ἄ[λλοις]
10  [προξένοις- - -]Κ ̣. .Α̣Ο̣[- - -]
 [- - -]

Перевод: [- - -] необходимо обратиться? [- - - если] в чем-нибудь будет нуждаться; [чтобы 
народ показал, что он] прекрасных и добр[ых мужей почитает, пусть будет постановлено] 
советом и [народом восхвалить за] это Геродо[ра, сына такого-то - - -]ийца, даровать [ему 
проксению, полит]ию, проедрию, [ателию всего и прочее, ч]то и д[ругим проксенам - - -]

Фрагмент, очевидно, принадлежит к нижней части проксенического декрета; 
датируется по характеру письма. В первых трех строках, по-видимому, сохрани-
лись остатки конца мотивировочной части. Начиная со стк. 4 излагается само 
постановление. Поскольку ни одной целой строки не сохранилось, точную дли-
ну строк установить невозможно. Тем не менее представление о ней можно со-
ставить благодаря стк. 6–7, где упоминается чествуемое лицо. Начало его име-
ни сохранилось в конце стк. 6: ῾Ηρόδω-, что позволяет надежно восстановить 
имя Геродора (единственный вариант, зафиксированный LGPN). Соответствен-
но в лакуне в начале следующей строки следует восстанавиливать три послед-
них буквы этого имени, патроним Геродора и его этникон. При этом окончание 
этникона появляется уже после лакуны: -α̣νὸν, стоящее перед δεδόσθαι, трудно 
истолковать иначе. Вряд ли можно предполагать, что патроним и начало этнико-
на занимали вместе больше 20 букв, что дает примерно 36–37 букв, т.е. довольно 
короткие строки. Примерно на это число приходится ориентироваться при вос-
становлении. Учитывая, однако, что буквы в строках написаны с разной плотно-
стью (ср. например стк. 4 и 6), возможны довольно существенные отклонения от 
этой цифры.

В стк. 6 напрашивается восстановление δήμωι τῶι Τυρανῶν, однако от него 
приходится отказаться из-за недостатка места в  лакуне, особенно учиты-
вая, что именно в этой строке плотность букв меньше, чем в других. В стк. 8 
восстановление стандартной формулы αὐτῶι καὶ ἐκγόνοις также невозможно 
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из-за недостатка места в лакуне. Фор-
мула ἀτέλειαν πάντων широко распро-
странена, хотя, кажется, не встречает-
ся в  Причерноморье. Ср., например, 
в эгейской Фракии: I. Aeg. Thrac. 451, 
13–14 (2-я пол. III  в. до н.э.); I. Aeg. 
Thrac. 9, 38 (II в. до н.э., восстановле-
ние); IG II2 286 (IV в. до н.э.); IK Kios 2, 7  
(сер. IV в. до н.э.) и др.

2. Фрагмент декрета (?) I–II вв.н.э. 
(рис.  2). Надпись нанесена на плиту 
белого мрамора, размеры: высота 11,7; 
ширина 14,1; толщина 8,0. Лицевой фас 
отшлифован, оборотный обработан 
грубыми сколами, остальные оббиты. 
Обнаружена случайно в Белгороде-Дне-
стровском у стен крепости и передана 

в 1988 г. жителем города В. М. Крамчаниновым, полевой номер БД-88/24. Хра-
нится в Одесском археологическом музее (инв. № 90497, автопсия август 2007 г.).

Эпиграфическое поле (высота 10,5, ширина 10,7) оббито со всех сторон, име-
ются повреждения в центре сохранившегося фрагмента. Буквы вырезаны глубоко 
и тщательно, видимо, по линиям предварительной разметки, которые, однако, 
на камне не сохранились. Небольшие апексы есть только у некоторых букв. Оми-
крон и тета слегка уменьшены. Высота букв 1,0–1,2. Среднее расстояние между 
строками 0,6.

 [- - -]
 [- - -ἐκτε]λ̣έσας. [- - -]
 [- - - τὰ τῆς π]ό̣λ̣εως συ[μφέροντα - - -]
 [- - -π]ε̣ποίηκ ̣ε̣ν Μ[- - -]
 [- - -ὑ]πο τοῦ κ ̣ρατ[ίστου vel sim.- - -]
5  [- - -]ΘΟΡΘΩ̣[- - -]
 [- - -]Ο̣ΝΟ̣[- - -]
 [- - -]
Перевод: [- - - за]вершив [- - - полез]ное для города [- - - с]делал [- - -] его превос[ходи-

тельством - - -]

Надпись, по-видимому, является фрагментом почетного декрета, на что ука-
зывает стандартная формулировка τὰ τῆς π]ό̣λ̣εως συ[μφέροντα в третьей строке. 
Датируется по характеру письма.

В стк. 4, вероятно, упоминается один из римских чиновников или военачальни-
ков. Слово κράτιστος является эквивалентом латинского vir egregius, однако в грече-
ских надписях это соответствие не является регулярным, и эпитет может прилагаться 
и к персонам более высокого ранга (см., например, ISM I 378; III 65; IGBulg II 659).  
Кроме того, он может быть также орнаментальным эпитетом при слове δῆμος; в та-
ком качестве он постоянно используется, в частности, в Никополе на Истре (напри-
мер, IGBulg II 616–619), однако за его пределами в Причерноморье редко.

3. Фрагмент декрета (?) 147 г. (рис. 3). Надпись нанесена на плиту серого мра-
мора, размеры: высота 30,5; ширина 20,8; толщина 4,8–5,0. Лицевой фас от-
полирован, оборотный обработан грубыми сколами, левый суммарно, на нем 

Рис. 2. Фрагмент надписи I–II вв.н.э. Одес-
ский археологический музей, инв. № 90497
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заметны следы троянки, нижний более 
грубо. Сохранившаяся часть плиты со-
стоит из трех сходящихся встык фраг-
ментов, сильно повреждена огнем: за-
копчена и  растрескалась. В  нижней 
части имеются многочисленные глу-
бокие царапины или насечки. Обна-
ружен при раскопках Тиры в 2003 г. на 
Центральном раскопе, в  помещении 
золотоордынского времени, полевой 
номер БТЭ-03, сп. 35, № 609. Хранил-
ся в Одессе, в Отделе археологии Севе-
ро-Западного Причерноморья Институ-
та археологии НАНУ (автопсия август 
2006 г.).

Эпиграфическое поле (высота 15,5, 
ширина 18,0) оббито со всех сторон, 
кроме нижней и левой, вытерто и по-
вреждено огнем. Размеры полей: левое 
2,8, нижнее 13,2. Буквы вырезаны до-
статочно аккуратно и ровно, хотя ли-
ний предварительной разметки на кам-
не незаметно, украшены небольшими 
апексами или горизонтальными штри-
хами на концах букв. Омикрон в одном случае сильно уменьшен (1,0), в остальных 
имеет обычные размеры. Сигма двух форм – квадратная и лунарная. Фи с высту-
пающей вверх и вниз вертикальной гастой. Высота букв 2,1–2,3. Среднее рассто-
яние между строк 1,0.

 [- - -]
 [. . . . .]ΗΔ[- - -]
 [. . .]C̣ 𐆖 φ´ ἐ̣γ̣̣[ένητο ἐν Τύρᾳ Γ(αίῳ) Πραστείνῳ Μεσσαλείνῳ καὶ Λ(ουκίῳ) 

 Ἀννίῳ Λάρ-]
 [γῳ] ὑ̣πάτοις vac. [ὡς δὲ Τυρανοὶ ἄγουσιν]
 [ἔ]τ̣ους α̅ϙ ̅ vac. [ἀρχόντων δὲ τῶν περὶ]
5  ΕΙ[.]Ι[.]ΛΟΙ[- - -]
Перевод: [- - -] 500 денариев. Со[стоялось в Тире при] консулах [Г. Прастине Мессалине 

и Л. Аннии Ларге, а как считают тириты в] 91 год; [при архонтах под началом - - -]

Фрагмент содержит окончание документа неясного жанра, которое включает 
датировочную формулу; скорее всего речь идет о постановлении городских вла-
стей, возможно, декрете.

Ключ к восстановлению стк. 2–4 дают последние буквы в четвертой стро-
ке: это цифра 91, которая в сочетании с предшествующими буквами однознач-
но восстанавливается как датировка по принятой в Тире эре. Соответственно 
по принятому в Тире обыкновению (см. ниже и надписи IOSPE I2 2 и 4) перед 
этой датой следует восстанавливать дату по римским консулам, а за ней – по ар-
хонту эпониму. 91-й год тирской эры соответствует 147 г.н.э.2; соответственно 

2 О тирской эре см. Leschhorn 1993, 72–77, с литературой.

Рис. 3. Фрагмент декрета 147 г. Одесса, Отдел 
археологии Северо-западного Причерномо-
рья Института археологии НАНУ
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во второй строке, перед сохранившимся 
в третьей строке словом ὑ̣πάτοις следует 
восстанавливать имена консулов этого 
года (Gaius Prastina Messalinus и Lucius 
Annius Largus). Трудно сказать, с  ка-
кой степенью полноты воспроизводи-
лись их имена (восстановление в этой 
части поэтому условно). Размер строк 
восстановить невозможно, поскольку 
в третьей и четвертой строках после со-
хранившихся слов следует пустое поле 
(vacat) неясного размера, которое разде-
ляло разные способы датировки.

В стк. 2 перед началом датировочной 
формулы имеется упоминание о сумме 
в  500 денариев, однако контекст это-
го упоминания неясен: возможно, речь 
идет об определении суммы штрафа или 

каких-нибудь других выплат. В начале строки сохранилась нижняя часть лунар-
ного завершения буквы, скорее всего сигмы. В конце строки, после эпсилон, со-
хранилась нижняя часть вертикальной гасты, которую можно восстанавливать 
как часть гаммы. В стк. 5 между ΕΙ и ΛΟΙ поле надписи вытерто и на его середине 
угадывается вертикальная гаста.

4. Фрагмент декрета (?), ок. 180 г.н.э. (рис. 4). Надпись нанесена на плиту бе-
лого сероватого мрамора, размеры: высота 7,5; ширина 7,9; толщина 4,4. Лице-
вой фас отшлифован, оборотный обработан грубыми сколами, остальные обби-
ты. Фрагмент найден на территории крепости в Белгороде-Днестровском ранее 
1951 г. (в инвентарную книгу музея внесен в апреле 1951 г.). Хранится в Белго-
род-Днестровском историко-краеведческом музее (инв. № А-5626 (1003), ав-
топсия август 2006 г.).

Эпиграфическое поле (высота 6,4, ширина 5,4) оббито со всех сторон. Буквы 
вырезаны аккуратно и ровно, хотя следов предварительной разметки на камне 
не видно, украшены небольшими апексами. Сигма лунарная, альфа с прямой пе-
рекладиной, правая гаста идет под существенно большим углом, чем левая; при-
меняются лигатуры. Высота букв 0,9–1,1. Среднее расстояние между строк 0,4. 
П. О. Карышковским издана неточная прорисовка без чтения3.

 [- - -]
 [- - -]Σ̣Α⁽ΜΗΝ⁾? [- - -]
 [- - - Κα]ῖσαρ Ζού̣[ρη - - -]
 [- - -τ]οὺς ἄρχ̣[οντας? - - -]
 [- - -σφ]ρ̣αγῖδ̣[ι?- - -]
5  [- - -]⁽Μ̣ΗΝ⁾. [- - -]
 [- - -]
Перевод: [- - - Ке]сарь, сын Зу[ры - - -] арх[онтов - - - пе]чатью [- - -]

В надписи, очевидно, упоминается тот же Кесарь, сын Зуры, который был ар-
хонтом в 181 г. и назван в надписи IOSPE I2 2, что позволяет ее отнести к близкому 

3 Karyshkovskiy 1963, 105–106, № 5, рис. 3, 5.

Рис.  4. Фрагмент декрета (?), ок. 180 г.н.э. 
Белгород-Днестровский историко-краевед-
ческий музей, инв. № А-5626 (1003)
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времени. Восстановление имени здесь 
практически несомненно: на изломе 
четко видна левая наклонная гаста ипси-
лон. Восстановление стк. 3 предложено 
П. О. Карышковским. Возможно и иное 
членение, например -ου Σαρ-, в таком 
случае здесь следует видеть продолже-
ние списка имен, который содержится 
в стк. 2 и, скорее всего, стк. 1.

Восстановление стк. 4 довольно со-
мнительно, после иоты сохранилась 
лишь верхняя часть одного штриха, иду-
щего с небольшим наклоном: это мо-
жет быть дельта, написанная с тем же 
расположением боковых штрихов, как 
в альфе из предыдущей строки, однако 
может быть и вертикальный штрих другой буквы.

5. Фрагмент почетного декрета II в.н.э. (рис. 5). Надпись нанесена на плиту 
сероватого мрамора, размеры: высота 21,7; ширина 25,9; толщина 6,3–7,2, тонь-
ше у левого края. Лицевой фас отшлифован, хотя имеет несколько волнистую 
поверхность, оборотный заглажен несколько менее тщательно, левый обработан 
суммарно, остальные оббиты. Сохранилась левая часть плиты. Камень довольно 
сильно пострадал от огня. Надпись обнаружена у стены третьего двора Белго-
род-Днестровской крепости, с внешней стороны, справа, при реставрационных 
работах в 1974 г. Хранится в Белгород-Днестровском историко-краеведческом му-
зее (инв. № А-7480, КП-6674, автопсия август 2006 г.).

Эпиграфическое поле (высота 19,2, ширина 23,4) оббито со всех сторон, кроме 
левой, в некоторых местах выщерблено и почернело под действием огня; размер 
левого поля 2,0. Буквы вырезаны довольно тщательно, но не очень глубоко, по 
линиям предварительной разметки, украшены небольшими апексами или корот-
кими поперечными черточками. Альфа в некоторых случаях с ломаной, в других 
с прямой гастой. Каппа с короткими косыми гастами. Широко применяются ли-
гатуры. Характер письма близок использованному в надписи IOSPE I2 3. Высота 
букв 1,8–2,0; среднее расстояние между строками 0,8.

 [- - -]
 [- - -]. . . Α̣Τ̣Ο̣[- - -]
 . . . . νῶς ⁽ἠρ⁾γ̣άσατο̣ [- - -]
 ρικαῖς ὑ⁽πήντ⁾ησε⁽ν κ⁾αὶ Τ[- - -]
 ἑστιάσας ἀ⁽μέ⁾⁽μπ⁾τους Π[- - -]?
5  καὶ ἐκ τῶν ἰδίων ⁽χρ⁾⁽ημ⁾άτω̣[ν - - - ἁ-]
 γνῶς καὶ καθαρῶς <καὶ> δικαίω̣[ς - - -]
 φιλο⁽τε⁾ιμίας χάρι⁽?ν Ε̣⁾Ι̣. [- - -]
 ΤΟ̣Α̣. . [- - -]
 [- - -]
Перевод: [- - -] сделал [- - -] пошел навстречу и [- - -] приняв у себя безупречных [- - -] 

и из собственных средств [- - -] благочестиво, чисто и справедливо [- - -] ради достоин-
ства [- - -]

Рис. 5. Фрагмент почетного декрета II в.н.э. 
Белгород-Днестровский историко-краевед-
ческий музей, инв. № А-7480, КП-6674
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К сожалению, текст сохранился слиш-
ком фрагментарно, и о его содержании 
трудно судить, однако стк. 5–7 позволяют 
предполагать, что речь идет о почетном 
декрете и в этих строках перечисляются 
заслуги чествуемого. Датировка устанав-
ливается по характеру письма.

В стк. 3 глагол может означать «идти 
навстречу, встречать» или метафори-
чески «пойти навстречу, соглашаться», 
«отвечать». Перед ним находится окон-
чание какого-то прилагательного, ко-
торым управляет этот глагол, например 
ἐμπορικαῖς, ἀργυρικαῖς, βαρβαρικαῖς 
и т.д. В стк. 4, возможно, следует пони-

мать глагол ἑστιάω как «устроить угощение» по случаю какого-нибудь праздника 
(глагол нередко имеет это значение), и переводить «устроив угощение для безу-
пречных - - -». В стк. 6 перед третьим наречием ожидается повторение союза καί, 
который в надписи скорее всего пропущен резчиком. Левая часть омеги на камне 
видна вполне отчетливо.

6. Фрагмент почетного декрета 211 г.н.э. (рис. 6). Надпись нанесена на плиту 
белого мрамора, размеры: высота 10,9; ширина 16,3; толщина 5,1. Ширина рамки 
6,0. Поле надписи углублено по сравнению с рамкой на 0,8. Лицевой фас тща-
тельно обработан, поле надписи отполировано и окружено рельефной рамкой 
с полировкой. Левый и нижний фасы обработаны суммарно с помощью троянки, 
оборотный грубыми сколами, остальные оббиты. Слева рамка сложно профили-
рована и состоит из плоского поля, отделенного глубокой бороздой от валика, 
плавно переходящего в плоскую поверхность, который переходит к полю надписи 
посредством ребра, образующего прямой угол. Надпись обнаружена при раскоп-
ках И.Б. Клеймана в Тире в 1981 г. (полевой номер БД-81, № 35) в перемещен-
ном грунте в средневековом помещении 26-Ф (над помещением 424). Хранится 
в Одесском археологическом музее (инв. № 88188, автопсия август 2007 г.).

Эпиграфическое поле (высота 10,3, ширина 7,2) оббито со всех сторон, кроме 
левой, размер левого поля 1,5. Буквы вырезаны аккуратно и глубоко, строки ров-
ные, хотя линии предварительной разметки на камне отсутствуют. Буквы украше-
ны небольшими апексами. Омега курсивной формы. Сигма квадратная. Широко 
применяются лигатуры. Высота букв 0,9–1,1; среднее расстояние между строк 0,4.

 [- - -]
 δοθῆ[ναι δὲ τὸ ψήφισμα - - - ἀν-]
 ⁽ηνγ⁾ελ⁽μέ⁾ν[ον τῷ δεῖνι τοῦ δεῖνος τῷ αὐτοῦ πατ-]
 ρι ⁽τε⁾λειωθ[ὲν δὲ ὑπὸ τοῦ γραμματέως τῆς πόλεως Οὐαλερί-]
 ου ῾Ρούφο̣[υ ἀναγράψαι δὲ εἰς στήλην καὶ σταθῆναι ἐν τῷ ἐπι-]
5  φανεστάτ̣[ῷ τῆς πόλεως τόπῳ - - -]
 ἐγένετο̣ [ἐν Τύρᾳ - - - Λολλιανῷ]
 Γ̣ε⁽ντ⁾ι̣[ανῷ καὶ Πομπωνίῳ Βάσσῳ ὑπάτοις, ὡς δὲ Τυρανοὶ]
 [ἄγουσιν ἔτους ενρʹ ἀρχόντων δὲ τῶν περὶ - - - κτλ]
Перевод: [- - -] дать [это постановление - - -] возвещенное [такому-то, сыну такого-то, 

его от]цу; редактированное [секретарем города - - - Валерием] Руфом [- - - написать на 
стеле и установить в са]мом заметном [месте города - - -]. Состоялось [в Тире - - - при 

Рис. 6. Фрагмент почетного декрета 211 г.н.э. 
Одесский археологический музей, инв. 
№ 88188
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консулах Лоллиане] Генти[ане и Помпонии Бассе, а как считают тириты в 155 год при ар-
хонтах под началом и т.д.- - -]

Надпись восстанавливается по аналогии с декретом IOSPE I2 2. Поскольку 
в этой надписи, как и в других документах близкого времени, широко исполь-
зуются лигатуры, длина строк может быть установлена только примерно. Можно 
предполагать, что способ датировки официальных документов в Тире II–III вв. 
был стандартным: сначала давалось число и месяц по римской системе (греческое 
число и месяц могли даваться здесь же или ниже), затем год по консулу, по тирской 
эре и по эпонимному архонту; это свидетельствуется и надписями IOSPE I2 2 и 4.  
Исходя из этого, стк. 6 должна содержать указание на месяц и дату и начало да-
тировки по консулам, а стк. 7 – продолжение датировки, т.е. часть имени одного 
из консулов. Сохранившиеся здесь буквы подходят лишь одному имени консу-
лов: Gentianus. Его носил Hedius Lollianus Terentius Gentianus, бывший консулом 
в 211 г. вместе с Помпонием Бассом4, что и определяет дату данной надписи.

В конце стк. 3 и начале стк. 4 соблазнительно восстанавливать Οὐαλερί]ου 
῾Ρούφο[υ по аналогии с надписью IOSPE I2 2. В этом случае пришлось бы предпо-
лагать, что одно и то же лицо занимало должность городского секретаря в течение 
по меньшей мере 30 лет, учитывая разницу в датах двух надписей: в таком случае 
эта должность была бы в Тире пожизненной. Это вполне вероятно, учитывая, что 
в соседней Истрии в ту же эпоху засвидетельствована должность пожизненного 
секретаря (ISM I 167). Однако следует принимать во внимание и другую возмож-
ность: что речь идет о представителях одной семьи, разделенной примерно по-
колением. Конечно, не исключена возможность и тезок, но это маловероятно, 
учитывая не самую широкую распространенность римских имен в Тире в целом 
и имени ῾Ροῦφος в частности.

7. Фрагмент почетного декрета начала III в.н.э. (рис. 7). Надпись нанесена на 
плиту белого мрамора, размеры: высота 15,6; ширина 13,6; толщина 5,7. Шири-
на рамки слева 5,8, снизу – 4,3. Глубина поля надписи по отношению к рамке 
0,8. Лицевой фас тщательно обработан, поле надписи отполировано и окружено 
рельефной рамкой с полировкой. Снизу 
рамка плоская, слева сложно профили-
рована и состоит из плоского поля, от-
деленного глубокой бороздой от вали-
ка, плавно переходящего в плоскую по-
верхность, который переходит к полю 
надписи посредством ребра, образу-
ющего прямой угол. Левый и нижний 
фасы обработаны суммарно с помощью 
троянки, оборотный грубыми сколами, 
остальные оббиты. Обстоятельства на-
ходки надписи неизвестны, в музейную 
инвентарную книгу она внесена 27 сен-
тября 1990 г. Хранится в Белгород-Дне-
стровском историко-краеведческом му-
зее (инв. № А-8918, КП-34958, автопсия 
август 2006 г.).

4 Mennen 2011, 107.

Рис.  7. Фрагмент почетного декрета нача-
ла III  в.н.э. Белгород-Днестровский исто-
рико-краеведческий музей, инв. № А-8918, 
КП-34958
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Эпиграфическое поле (высота 9,0, ширина 4,8) оббито сверху и справа, сохра-
нился левый нижний угол. Размеры полей: левое 0,6, нижнее 0,6. Буквы выреза-
ны глубоко, но не очень аккуратно, украшены достаточно крупными апексами. 
Сигма квадратная, однажды использована обычная четырехчастная форма. Вер-
тикальная гаста фи далеко выступает за пределы строки сверху и снизу, пси – сни-
зу. Высота букв: 1,0–1,2. Среднее расстояние между строками 0,4.

 [- - -]
 . Ρ̣. [- - -]
 σιο̣[υ - - - ἐσφρα-]
 γίσα̣[ντο- - -]
 ᾽Αττα[- - -]
5  Καλλίμ̣[αχος vel sim.- - -ἀνα-]
 ⁽γρ⁾άψας Χυ̣?[- - - Οὐαλέριος ῾Ροῦ-?]
 φος ⁽γρ⁾α̣[μματεὺς ἐτελειώσατο τὸ ψήφισμα vac.]
Перевод: [- - - Печати] приложи[ли - - -] Атта[- - -] Каллим[- - - на]писав [- - - Р]уф 

сек[ретарь редактировал постановление]

Надпись чрезвычайно близка предыдущей и по шрифту, и по содержанию, и по 
толщине плит, и по оформлению рамки. Их объединению препятствует, одна-
ко, то, что поля второй надписи внутри рамки примерно в два с половиной раза 
уже. По-видимому, фрагмент принадлежит декрету очень близкого времени; на 
камне сохранилась его заключительная часть, которая может быть восстановле-
на по аналогии с надписью IOSPE I2 2. После слова ἐσφραγίσαντο, часть которого 
сохранилась в начале третьей строки, располагался список имен, который, од-
нако, был существенно короче, чем в упомянутой надписи. В последней строке 
сохранилось окончание имени секретаря -φος; поскольку оно стоит в номина-
тиве, речь идет о его оформлении на римский, а не греческий манер, без патро-
нимика. По аналогии с предыдущей надписью нетрудно восстановить имя Руфа; 
секретарь, носивший это имя, таким образом, оказывается засвидетельствован 
уже тремя надписями. Это увеличивает вероятность предположения о том, что 
должность секретаря в Тире была пожизненной или во всяком случае не огра-
ниченной коротким сроком. Датировка надписи определяется как упоминанием 
Валерия Руфа, бывшего секретарем в момент составления предыдущей, датиро-
ванной, надписи, так и сходством этих двух фрагментов.

Таким образом, в нашем распоряжении теперь имеется первый известный прок-
сенический декрет Тиры эллинистического времени, обнаруживающий в своем 
формуляре некоторое своеобразие по сравнению с аналогичными документами 
причерноморских полисов. Существенно пополнилась коллекция документов, от-
носящихся к римскому времени. Новые надписи позволяют уточнить наши пред-
ставления о функционировании государственных институтов Тиры, в частности, 
можно предполагать, что должность секретаря в городе была пожизненной.
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