
и некоторое варварское население. Упомянутый Гермий вполне 
мог быть лицом проводящим политику Селивкидов среди скифов, 
а заодно и греков побережья.

Второй интересующий нас документ -  это алтарь, посвя
щенный Диоскурам за царя Сариака неким македонцем Антигоном. 
Автор публикации /Лазаров,1985/ идентифицировал Антигона с 
сановником Филиппа У, руководящего переходом бастарнов че
рез Фракию. Известно, что Филипп для обеспечения безопаснос
ти их прохода задарил местных предводителей. Соглашаясь,что 
путь бастарнов от устьев Дуная пролегал через владения ски
фов, можно видеть царя Сариака в числе одаренных Филиппом 
предводителей.

Рассмотренные документы свидетельствуют о заинтересован
ности в добрых отношениях со скифами представителей могущест
венных государств при участии их во фракийских делах.

Брабич В.М.
СПИНТРИИ ИЗ СОБРАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННСІГО ЭРМИТАЖА

Относящиеся к императорскому времени римские тессеры с 
эротическими изображениями -  спинтрии использовались в пре
словутой политике "Хлеба и зрелищ" вероятно как даровые"би- 
леты" в лупанары. Нумерация на реверсе спинтрий возможно име
ла отношение к плате за услуги в этих заведениях.

В эрмитажном собрании римских монет и монетовидных зна
ков представлены 12 спинтрий (Инв.№ І8І93 -  18204; медь; 
д .=18-23 мм; в.= 2,6 -  4 ,7 г . ) .  В большинстве они повторяют 
изданные экземпляры (Bernhart М. Handbuch zur Iftinzkunde der 
ro’mischen K a ise rz e it .  H alle : I926 ,T af,33 j nn 3 -6 ,8 -10 ,
13 ,15 ,17 ), HO в ряде случаев снабжены другой нумерацией.

Бруяко И.В.,Росохацкий А.А.

К ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ МОГИЛЬНИКА ШЛЕНЬКОЕ

В ряде своих последних работ П.О.Карышковский значитель
ное место уделил важному историческому событию -  вторжению
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карпов в нижнедунайский лимес и прилегающие районы Днестро- 
Дунайског.о междуречья в 214 г .н .э .

На основании изучения 2 эпиграфических памятников из мо
гильника Беленькое (20 км ЮЗ Белгород-Днестровского) П.’О.Ка- 
рышковским были существенно дополнены представления о роли 
Тиры в отражении нападения карпов и общем ходе военных дейст
вий. Содержание надписей и их археологический контекст (по
гребения) позволили П.О.Карышковскому локализовать место ре
шающего сражения в окресностях Будакского лимана.

Новые исследования могильника в 1986-1988гг. дали воз
можность уточнить хронологию и культурную атрибуцию памятни
ка, который датируется не ранее ГУ в .н .э .  и может быть отне
сен' к Черняховской культуре. Следовательно -  могильник не 
имеет отношения к событиям 21 4 г.н .э . Однако, при раскопках 
погребения Ni-HO в 1986г. был найден обломок еще одного мрамор
ного алтаря с латинской надписью, вторично использованного 
в закладе могилы. Алтарь является посвящением центуриона в 
честь императоров .Макрина и Диадумениана и датируется 217г. 
н .э . (Карышковский,1988). В тексте без затруднений восстанав
ливаются первые два из трех слоев имени центуриона ; Тит 
Аврелий. От третьего -  сохранилось окончание -  "uvs ". В 
известной надписи из Эска упоминается Тит Аврелий Флавин, 
как полагают, солдат I Италийского легиона, один из участ
ников войны с карпами (Карышковский, Клейман,1985), или по 
другой гипотезе -  центурион и начальник гарнизона Тиры 
(Gerov ,1971; B ich ir ,1976 ) .  Оба мнения не взаимоисключаю
щие. Возможно, что именно Тит Аврелий Флавин был тем центу
рионом, который воздвиг алтарь найденный в Беленьком. Если 
это так, то видимо. Флавин и являлся начальником тирского 
гарнизона в период войны 214 г .н .э .

Таким образом, в настоящее время имеются уже 3 надписи 
из данного могильника (2 алтаря и надгробие). Все они дати
руются первой четвертью Ш в .н .э .  Такое хронологическое сов
падение, а также то обстоятельство, что данные эпиграфичес
кие памятники сосредоточены в очень ограниченном районе 
тирской округи видимо, не случайны. Высказывалось предполо
жение, что алтари и надгробие были доставлены сюда из некропо
ля Тиры. Однако, условия находок плит позволяют думать, что
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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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