
КИЗИКСКИЕ СТАТЕРЫ НА БОСПОРЕ
Летом 1948 г. при раскопках Пантикапея Керченской археологической экспе

дицией Института истории материальной культуры АН СССР и Гос. музея изобрази
тельных искусств им. А. С. Пушкина была сделана интересная нумизматическая на
ходка а.

1 Т о л с т о й  и К о н д а к о в ,  Русские древности в памятниках искусства, 
т . I.

2 Автор выражает глубокую признательность руководителю экспедицп 
В. Д. Блаватскому за любезное разрешение опубликовать найденную монету.
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Публикуемая монета принадлежит к  числу электровых статеров г. Кизика, так 
называемых кизикинов, игравших очень заметную роль в денежном обращении при- 
понтийских стран в классическую эпоху. *

Av.: голова вепря влево; обрез шеи оформлен жемчужником; справа тунец, обра
щенный головой вверх и несколько вправо.

R v.: обычный quadratum  incusum, разделенный на 4 части (так наз. чертеж «крыл- 
ев ветряной мельницы»).

Вес — 16,09 г.

Интерес этой находки заключается прежде всего в новом типе лицевой стороны. 
До сих пор кизикины с таким типом аверса не встречались, и в этом отношении найден 
ный в Пантикапее статер является уникальным. По композиции типа и стилистиче
ским особенностям найденный статер ближе всего к  известному статеру с изображением 
головы козла. Ряд мелких деталей (трактовка волос, положение тунца, жемчужник 
у обреза шеи) на рассматриваемых монетах полностью совпадает. Анализ фактуры 
оборотной стороны пантикапейского кизикина заставляет отнести его ко второй хро
нологической группе кизикских статеров (по Фритце) и даже точнее, к ранней стадии 
(подгруппа «а») этой группы, что вытекает из наличия на реверсе перекрестья, выпол
ненного сравнительно широкими перегородками. Тип лицевой стороны не противоречит 
этой относительной хронологии. Именно во второй группе кизикских статеров резко 
преобладают «звериные типы», среди которых встречается и изображение вепря. К этой 
же П-а группе относится и упомянутый статер с головой козла. Вторая группа кизи
кинов датируется 550—475 гг. до н. э.; хронологические границы подгруппы «а» 
не поддаются точному определению, но, несомненно, выпуск ее падает на первую по
ловину этого промежутка времени. Таким образом, вновь найденный кизикин должен 
быть датирован второй половиной VI в. до н. э., причем скорее третьей, а не последней 
четвертью этого столетия.

Находка кизикского статера на Боспоре не является случайной. Кизикины встре
чались в этом районе и раньше, как отдельными монетами, так и целыми кладами 1.

Находки эти объясняются той ролью, которую играли кизикины на боспорском 
денежном рынке; являясь международным средством обращения особенно в области 
Понта Эвксинского, они выполняли и па Боспоре функции интерлокальной монеты, 
применявшейся для всяких расчетов с иноземными купцами. Об этом говорят не толь
ко неоднократные находки кизикпнов на Боспоре, но п прямое свидетельство Д е- 
м о с ф е н а (XXXIV, 23) и некоторые косвенные данные, например, заимствование 
кизикских монетных типов боспорскими монетариями и торевтами.

К сожалению, мы не имеем никаких прямых свидетельств того, что кизикины име
ли хождение на Боспоре ранее IV в. до н. э. Оба найденные на Боспоре клада, вклю
чающие в себе кизикины, относятся уже к IV в ., так же как и замечание Демосфена. 
Находки, подобные публикуемой, отдельных кизикинов V и даже VI в. сами по себе 
еще не могут служить доказательством распространения здесь кизикских статеров 
в столь раннюю эпоху, поскольку неоднократные находки в одном кладе кизикинов

1 А. А ш и к, Боспорское царство, Одесса, 1848/49, ч. II, стр. 18; ч. I II , табл., 
рис. 11— 14; К . К . Г е р ц ,  Археологическая топография Таманского полуостро
ва, М., 1870, стр. 45—46; ОАК, 1912, стр. 39.

Кпзикский статер; avers и revers монеты
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самых различных хронологических групп говорят об очень длительном обращении 
выпущенной в свет монеты.

Однако несмотря на отсутствие прямых свидетельств, мы можем с очень большой 
долей вероятия утверждать, что кизикские статеры уже в V в. (а может быть, и в кон
це VI в.) играли значительную роль в денежном обращении на Боспоре. За это гово
рит целый ряд косвенных данных и прежде всего то обстоятельство, что Боспор, 
уже в эту эпоху ведший оживленную и широкую торговлю с другими античными цент
рами, не мог обходиться без интерлокальной монеты. Между тем собственное серебро 
боспорских городов V в. выпускалось только в мелких номиналах 1 и не могло, ко
нечно, иметь какого-нибудь значения при торговых сделках с греческими купцами: вся 
эта чеканка имела чисто местный характер. В пользу раннего распространения кизи- 
кинов на Боспоре говорит и заимствование уже в V в. кизикского типа синдами. На 
одной из серий синдских монет лицевым типом служит изображение нагого воина, 
опустившегося на правое колено и рассматривающего лук, который он держит в ру
ках 2. Еще Орешников заметил, что фигура этого воина заимствована с одного из ки- 
зикских статеров 3. Эта серия, как  и вся чеканка синдов, датируется последней чет
вертью V в., что заставляет предположить знакомство синдов с кизикинами уже 
в это время.

Гораздо больше данных имеем мы об обращении кизикских статеров на Боспоре 
в IV в. до н. э. Боспорская держава по обороту внешней торговли занимала в это 
время, несомненно, одно из первых мест среди греческих государств, и потребность 
в интерлокальных средствах обмена при таких "услоГОях7*естественно, должна была 
быть здесь весьма велика. Золотые пантикапейские статеры, выпуск которых начался, 
по справедливому предположению А. Н. Зографа 4, в 70-х гг. IV в. и продолжался 
до конца столетия, и были призваны удовлетворять эту потребность внешней торговли. 
В то же время их выпуск являлся свидетельством возросшей экономической мощи и 
процветания Боспорского государства. Но, наряду с этой собственной золотой монетой, 
на Боспоре продолжало обращаться и иностранное золото. Среди международных 
денег, имевших здесь хождение в IV в., главная роль принадлежит тем же электро- 
вым кизикинам. В V в. они были, видимо, единственной иностранной монетой, имев
шей хождение на Боспоре; то же положение сохранялось и всю первую половину 
IV в. В третьей четверти IV в. на Боспоре появляются статеры Филиппа II Маке
донского, но кизикины все же сохраняют свое значение, как о том свидетельствуют 
наши источники, большинство которых относится именно к  этой эпохе.

Около 327 г. Д е м о с ф е н  произнес свою речь против Формиона, в которой 
утверждал, что кизикины ходили тогда на Боспоре по цене 28 аттических драхм за 
штуку (XXXIV, 23). К тому же времени принадлежит и так называемый Пуленцов- 
ский клад, найденный в Тамани 5 в 1846 г. и насчитывавший большое число золотых 
монет, из которых сохранилось только 17 золотых статеров Пантикапея и 4 кизикпна; 
хотя кизикины, находившиеся в этом кладе, должны быть датированы V, а один из 
них, может быть, даже VI в. до н. э., но 30-е гг. IV в. устанавливаются совершенно твер-

1 См. A. JI. Б е р т ь е - Д е л а г а р д ,  Материалы для весовых исследований, 
«Нумизм. сборник», II, 1913, стр. 72 сл.

2 П. О. Б у р а  ч, к о в, Общий каталог монет, Одесса, 1884, табл. XXII I ,  5.
3 АУ В, О р е ш н и к о в ,  Этюды по нумизматике Черноморского побережья, 

НРАИМК, II, 1925, стр. 123—124.
4 А. Н. 3 о г р а ф, Монеты из раскопок Тиритаки и Мирмекия в 1932—1934 гг., 

МИА, IV, 1941, стр. 159, прим. 1
i В западной литературе почему-то утвердилось неправильное представление, 

будто бы Пуленцовскпй клад был найден около Керчи в Крыму (см. N о е, Bibliography 
of Greek coin hoards, NNM, № 25 (1922), стр. 107— 108; ZIX, 1931, стр. 24), хотя 
история поисков и обстоятельства находки клада очень хорошо известны; см. 
К. К. Г е р ц ,  Исторический обзор археол. исследований и открытий на Таман
ском полуострове, М., 1876, стр. 34—35.
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до в качестве term inus post quem для зарытия клада, благодаря наличию в нем золо
тых пантикапейских статеров III  серии (выпуск этих статеров датируется достаточно 
точно находкой их в кладе из Принкипо). Труднее определить время другого клада —> 
из окрестностей Керчи, содержание которого осталось нам неизвестным, за исключе
нием 4 кизикинов, случайно избежавших участи остальных монет клада — расхи
щения и переплавки1. Во всяком случае клад этот должен быть датирован IV в. 
Видимо, еще об одном кладе из Тамани, также содержащем кизикины, идет речь 
в письменном сообщении Е. Е. Люценко, приводимом Герцем 2, и хотя упоминание 
о находке настолько глухо и неясно, что ничего определенного о ней сказать нельзя, 
но уже самый факт находки на Боспоре трех кладов, в состав которых входили кизи
кины, в высшей степени показателен для оценки значения этой монеты в денежном 

бращении Боспора.
Помимо кладов, на Боспоре встречались и отдельные кизикины. Гринвилл упо

минает о находках кизикинов в «многочисленных и богатых гробницах Боспора» *, 
но нам неизвестно ни одной такой находки, и мы решительно не знаем, откуда почерп
нул Гринвилл свою информацию. Скорее всего это просто ошибка английского уче
ного, плохо знакомого с условиями находок кизикинов на Боспоре (показательно, 
что и монеты вышеупомянутого керченского клада Гринвилл считает отдельными 
находками). Наоборот, наблюдается как  раз обратное явление: кизикины никогда не 
встречаются в погребениях, в отличие от золотых статеров Александра Македонского, 
сменивших их на боспорском денежном рынке, которые все найдены в богатых курга
нах 4. Объясняется это, вероятно, тем, что обычай класть с покойником в могилу 
монеты распространился на Боспоре уже в последней четверти IV в.: медные панти- 
капейские монеты двух последних серий IV в. постоянно встречаются в могилах, в 
то время как  более ранние автономные монеты Пантикапея никогда в погребениях не 
попадаются. Полное отсутствие кизикинов среди могильных инвентарей является 
косвенным указанием на исчезновение их из обращения в последней четверти IV в.

Широкое распространение кизикских статеров в Северном Причерноморье вооб
ще и на Боспоре в частности привело к  тому любопытному факту, что в эту область 
совершенно не проникало афинское серебро, являвшееся таким же международным 
средством обращения, как  и сами кизикины. Общеизвестно, что основным торговым 
контрагентом Боспорской державы в IV в. были Афины. Тем более удивительным явля
ется полное отсутствие находок афинских монет на Боспоре и вообще в Северном При
черноморье, отмечавшееся еще Бурачковым 6 и совсем недавно Зографом 3.

Единственным упоминанием аттической монеты в связи с Боспором, которое 
можно было бы привлечь к  вопросу об обращении здесь афинских денег, является 
указанное уже место из речи Демосфена против Формиона; но коль скоро археологи
ческие находки никак не подтверждают самого факта обращения на Боспоре аттиче
ских драхм, остаются две возможности: либо количество афинских монет, попадавших 
в обращение в Северное Причерноморье, было очень невелико, и монеты эти случайно 
до нас не дошли, либо Spanned ’Arcixai Демосфена не являлись реальной монетой, 
а были лишь теоретически приравнены им к  стоимости кизикина. Первое предположе
ние очень маловероятно: учитывая размеры торгового оборота между Боспором и

1 А. А ш и к, ук. соч., ч. I II , дополнит, таблица, рис. 11—14; стр. 93—94; 
Д Б К , II, стр. 154.

2 «Древности», II , стр. 235—236.
3 G r e e n  w e l l ,  The electrum  coinage of Cyzicus, Num. Chr., 1887, стр. 41. 
* A . H. З о г р а ф ,  Статеры Александра Македонского из керченских и таман

ских находок, «Труды Отдела истории искусства античного мира Гос. Эрмитажа»,

5 Б у р а ч к о в ,  ук. соч., стр. 8.
6 А. Н. З о г р а ф ,  Находки античных монет на Кавказе, «Труды Отд. нумиз

матики Гос. Эрмитажа», I, 1945, стр. 39.

I, 1945.
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Афинами в IV в. и безусловно активный для Боспора баланс этой торговли 1, следует 
признать, что, если бы аттические деньги имели хождение па Боспоре, они должны были 
бы попадать туда в очень большом количестве и, конечно, были бы неоднократно нахо
димы у нас на юге. Гораздо правдоподобнее второе предположение, поскольку оно не 
противоречит ни данным археологии, ни самому смыслу речи Демосфена. Действи
тельно, для Демосфена было совершенно безразлично, имелись лп на Боспоре реальные 
аттические драхмы, ему была важна, выражаясь современным языком, котировка 
кизикпна в определенный момент, выраженная в аттических драхмах, так как 
именно в этой монете был произведен заем. Ему не стоило большого труда при
равнять кизикин к  определенному числу драхм, пользуясь для этого хотя бы сравни
тельным курсом кизикпна и пантнкапейского серебра. Таким образом, приходится 
признать, что сколько-нибудь заметного проникновения афинской монеты в Север
ное Причерноморье, в том числе и на Боспор, в IV в. не наблюдается.

Это странное на первый взгляд явление может быть объяснено, как нам кажется, 
только одним обстоятельством: господствующим положением, которое занимали на бос- 
порском и вообше черноморском рынке кизикины. Эти последние были до известной сте
пени специфически понтийской монетой: из 11 известных кладов кизикинов 6 (а может 
быть, и 7, так как  клад из Малой Азии, скорее всего, происходит тоже с черно
морского побережья) найдены на берегах Понта 2. В Малой Азии кизикины обраща
лись исключительно в припонтийских областях) как  то видно из Анабазиса Ксенофонта: 
само положение Кизика при выходе из Черного моря делало его очень заметной вели
чиной в понтийской торговле. При этом распространение кизикинов в Причерноморье 
и пх утверждение на причерноморских денежных рынках произошло гораздо раньше, 
чем Афины достигли сколько-нибудь заметного влияния в этих областях. И когда в 
конце V и в IV в. афинская торговля стала превалирующей силой в экономической 
жпзни Северного Причерноморья, Афины не смогли или не сочли нужным вытеснять с 
причерноморских рынков кизикскую электровую монету и заменять ее своими тетра
драхмами. Они пошли по иному пути: они подчинили себе Кизик и превратили кизпк- 
ский монетный двор в нечто вроде филиала собственного монетного двора. Несомненно, 
только покровительство Афин позволило Кизику сохранить за своей монетой исклю
чительное положение в денежном,,обращении Северного Причерноморья, которое удер
живается Кизиком в течение трех первых четвертей IV в. Даже начало чеканки золотых 
статеров Филиппом II не смогло поколебать этого положения.

Нам известен только один золотой статер Филиппа II, происходящий с собственно 
боспорской территории 3, но можно думать, что статеры этого царя имели хождение на 
Боспоре. По крайней мере, у Г. Спасского есть упоминание о находках в керченских 
и фанагорийских гробницах монет «македонских царей» 4. Речь идет, таким образом, 
по крайней мере о двух царях, а помимо монет Александра Македонского, скорее всего 
м:жно ожидать находок статеров его отца. Косвенным свидетельством в пользу этого 
предположения может служить тот факт, что 'и  в Ольвии статеры Филиппа были 
известны очень хорошо 5. Во всяком случае кизикины продолжают играть значительную 
роль в денежном обращении на Боспоре еще в 30-х гг. IV в ., что явствует из речи 
Демосфена z из находок пх в Пуленцовском кладе. Вероятно, 30-е гг. и являются време-

1 Ср. А. Л. Б е р т ь е - Д е л а г а р д, Относительная стоимость монетных 
металлов на Боаюре и Борнсфене, «Нумизм. сборник», I, 1911, стр. 7—8.

1 R e  г !  : : г  E»er rr:;:hi-che Goldschatz von Prinkipo, ZfN, 1931, стр. 24 сл.: 
Р е ш и т  le p c o e j K T  10 кладов; ему остался неизвестным клад из Тамани, упоми- 
и а а а й  ■ с м б ц с н  Л и ц  mi ii у  Герца, < Древности» II, стр. 235 — 235.

* MAP. XXXV, 1915. стр. 107.
* Г. С и а с с к ж ж . Босфор Киммерийский с его древностями и достопамятностями, 

М., 1846. стр. l i t
1 OAK, 190^ стр. 8 >  1909—1910, стр. 100; ср. «Ольвия», I, Киев, 1941,

стр. 217—215.
В е о т в  т т п р ч  X  !
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нем последних успехов кизикинов на Боспорском рынке. В следующем десятилетии на 
Боспоре появляются статеры Александра Великого,начало чеканки которых произвело 
огромные изменения в различных областях денежного рынка античного мира. Одним 
из последствий этой чеканки было исчезновение кизикских электровых статеров из 
денежного обращения, в том числе и из обращения на Боспоре.

Д .  Б.  Шелов
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