
для населения оставившего могильник эти эпиграфические па
мятники служили таким же строительным материалом как и обыч
ные блоки известняка. И-те и другие использовались в качест
ве заклада входа в камеру погребения. В таком случае, достав
ка плит из района некрополя Тиры представляется нецелесооб
разной практически. Учитывая, что ближайшее от могильника 
местонахождение камня -  ракушечника расположено в 2-3 км, 
логично думать что место первоначальной установки надгробия 
и алтарей находились ненамного дальше этого радиуса, т .е .  
где-то в окресностях села.

Всё сказанное выше еще раз подтверждает предположение 
П.О.Карышковского о том, что сражение с карпами произошло в 
районе Еудакского лимана а точнее, вблизи современного Бе
ленького. Этому не противоречит как общее направление движе
ния карпов (ниж.течение Арджеша-Дионисополь-Каллатис-Тира), 
так и то обстоятельство, что гарнизон Тиры вряд ли допустил 
бы противника сразу под стены города, оставив на разграбле
ние сельскую округу юго-западная граница которой как раз и 
проходила вдоль береговой линии Еудакского'и Шаболатского ли
манов '(Карышковский, Клейман,1985).

Ничто не мешает предположить, что эпиграфические памят
ники найденные на могильнике Беленькое первоначально были 
установлены непосредственно на месте сражения.

Булатович С.А.

ИАЛОАЗЙЙСКАЯ ЭЛЕКТРОВАЯ ЧЕКАНКА ПО ДАННЫМ 
ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Письменные источники для изучения электровой чеканки 
греческих городов М.Азии сравнительно немногочисленны и не
равноценны по своему значению. Тем не менее, эти памятники 
позволяют решить некоторые спорные вопросы чеканки наиболее 
известных в античном мире монет г.Кизика /  происхождение спла
ва, международный характер и стоимость кизиканов на античном 
рынке/.

2 . Широкое и длительное распространение кизикинов в ан
тичном мире предполагает устойчивость состава их металла и 
высокое содержание золота. Указания на состав малоазийского
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Электра находим у Геродота, Софокла, Плиния,Павсания , Исидо
ра Севильского . Литературные источники отличают электр есте
ственного происхождения /"белое золото" и искусственный сплав 
/"электрон "/. Существование искусственного сплава в У-нач.1Ув. 
до н .э . подтверждается эпиграфическим памятником -  договором 
Фокеи и Митилены о совместной чеканке монет. Видимо, такой 
же характер имеет электр кизикинов того же времени /это  под
тверждают данные анализа состава металла кизикских монет,а 
также особенности их типологии/.

.3 . Следующая группа источников дает представление о меж
дународном значении кизикинов. Ряд эпиграфических документов 
лишь фиксирует существование Kt) ̂  строительные надпи
си из Парфенона, списки дани афинских союзников Ув. до н .э . 
Самое позднее упоминание такого рода относится к 279г, до н .э . 
-  Делосская надпись/. Другие памятники свидетельствуют о ши
роком обращении кизикинов в греческом мире/ комедия Европида 
"Города","Анабасис" Ксенофонта, речи афинских ораторов Лисия 
/Ув.до Н.Э./ и Демосфена /ІУ  в . до н . э . / ,  эпиграфические до
кументы -  ольвийский декрет из Анадолу-Кавак , граффити с
о .Березань и Таманского полуострова/.

4 . Для выяснения роли кизикских монет в денежном хозяй
стве Греции и, в частности, в Причерноморье, немаловажное зна
чение имеет вопрос о стоимости их на античных рынках. Целый 
ряд эпиграфических памятников дает возможность установить или 
прямо определяют курс кизикинов в различное время и в разных 
районах /аттические надписи, декрет из Анадолу-Кавак/.

’К сожалению большая часть надписей сохранилась во фраг
ментарном состоянии и допускает возможность различного толко
вания /  ср. работы Богарта, Томпсона, Вудворта и др./Косвен
ным источником для изучения курса кизикинов являются докумен
ты, свидетельствующие о стоимости дариков.

5. Два письменных источника прямо указывают курс кизики
нов в Северном Причерноморье /  упомянутые выше Ольвийский дек
рет и речь псевдо-Демосфена против Формиона/. Повидимому,курс 
кизикинов в Северном Причерноморье, по крайней мере, в 1Ув.
до Н.Э., был выше, чем в Афинах, что объясняется положением 
электровых монет Кизика на рынках Боспора и Ольвии. Расхожде
ние в стоимости особенно усиливается ко времени Александра
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Македонского, когда в Греции обилие золота приводит к пони
жении рацио драгоценных металлов и вытеснению кизикинов из 
обращения.

Буравчук Н.П.

СОЦИАЛЬНО -  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
СТИЛЯ АТТИЧЕСКОЙ ВАЗОПИСИ В ІУ в до н .э .

В последнее время вазы т .н . керченского стиля все чаще 
становятся объектом внимания исследователей. Выделяется осо
бая манера их росписи и однообразие сюжето?. Разрабатывалась 
и типология, и хронология, определялись образы и стилистичес
кие особенности росписи. Были сделаны попытки выделения мас
теров этой группы ваз. Но для того, чтобы понять, почему из 
строгого, академически выстроенного краснофигурного стиля вы
сокой классики вырастает небрежность беглого стиля керченских 
ваз нужно исследовать конкретно-исторический и социальный кон
текст эпохи с анализом ее экономического и политического раз
вития, т.е,. искусство в любом своем произведении является от
ражением общественной жизни через призму идеологии, психоло
гии, религии, в каждом взятом отдельно моменте развития об
щественной жизни между художником творцом и массами -  потре
бителем устанавливаются отношения, теснейшим образом связан
ные с политическими, нравственными и другими идеологическими 
отношениями. Даже рассматривая такой частный вопрос , как 
вазопись, да и то не во всей совокупности, а только опреде
ленный ее тип, нельзя исключить его из контекста социально- 
экономического развития эпохи, от условий жизни людей в зави
симости от экономического базиса. Итак, с одной стороны, ес
тественное самовыражение художника в своем произведении, а 
с другой незыблемость экономических законов развития общест
ва социальнообуславливающих деятельность человека.

ІУ в.до н .э . для Греции был временем чрезвычайно сложным. 
Экономические и социально-политические условия определившие 
жизнь греческого общества резко изменились по сравнению с Ув. 
до Н.Э., веком демократии и незыблемости рабовладельческих 
отношений, ОНИ сменяются кризисными явлениями в экономике и
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политике, обострением социальных конфликтов, гражданскими 
войнами, приведшими в итоге к глубокой трансформации общест
венно-политического строя -  к кризису полиса.

Сложившиеся в классическую эпоху общественные отноше
ния -  идеология, традиции, нормы морали , общественная пси
хология, обнаружившие определенную самостоятельность стано
вятся тормозом дальнейшего развития производительных сил. 
Производной неразвитости производительных сил явилась в об
ласти психологии консервативная мораль, а в области культуры 
"строгий" стиль классического искусства.

Ускорение экономического развития страны в ІУв.до н .э . 
с фатальной необходимостью требовало, чтобы политическая 
власть действовала в духе и направлении закономерного эко
номического развития. Возникшие из бывших метеков, купцов, 
ремесленников, вольноотпущенников новые прослойки крупных 
собственников уже входят органическим компонентом в господ
ствующий класс, привнося в него свою идеологию, мораль,повсед
невные нормы жизни, быт. Социальные изменения в обществе ес
тественно повлекут за собой изменения в социальной психологии 
и в культуре.

с другой стороны -  великая греческая колонизация,вызван
ная экономическими причинами,также оказала свое влияние на 
развитие эстетических вкусов. Вступая в многообразные кон
такты, торговцы и колонисты несли с собой не только высокую 

•греческую культуру,но и впитывали элементы местной на разных 
уровнях, факт этот, обращающий на себя постоянное внимание 
исследователей,лежит на поверхности, о нем говорят и доку- 

■ ментальные и материальные источники. Однако, речь пока не 
идет о таком влиянии, что повлечет за собой новое решение 
профессиональных задач или освоения манеры варварских масте
ров, но постоянное общение и восприятие варварского искусст
ва должны были учитываться аттическими мастерами, особенно 
производящими продукцию на заказ. Существовала, понятно, и об
ратная связь. На взаимоотношение этих форм исскуства сказыва
лись творческие поиски аттических мастеров.

Значение исследуемых фактов заключается в том, что отра
жая духовные потребности эпохи они подымали на поверхность 
культурного быта глубинные слои нового социума. Таким образом.
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