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С течением времени этот тип амфор несколько видоизменился, и поэтому среди фа- 

сосских биконических амфор можно различить формы, преобладавшие в IV в. до н.э., в IV -  
нач. III в. и в III -  нач. II в. до н.э. Кроме них существовали и другие фасосские типы, но они 
были распространены значительно меньше.
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Статья посвящена проблеме изучения рыболовства Раннего Боспора по нумизматическим источ
никам. Главным содержанием статьи является описание монет с изображением рыб семейства осетро
вых, датируемых кон. V -  кон. IV в. до н.э. Именно в этот период рыболовство Боспора достигло своего 
расцвета и начало играть важную роль в экономике государства.
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This article is devoted to problem of research the fishing of Early Bosporus in numismatic source. The 
main conclusion of the article is description of coins with fish’s image of the sturgeon family, dating to the late 
V - to the late IV cent. BC. Exactly in that period the fishing of Bosporus reached its bloom and started to play 
important role in economic of the state.
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Рыболовство являлось традиционным занятием жителей Северного Причерноморья с 
древнейших времен. Информация о рыбных богатствах региона содержится в ряде письменных 
источников. Многочисленные археологические материалы свидетельствуют о широком упо
треблении в пищу морских продуктов местным населением. Уже на раннем этапе развития гре
ческих колоний Керченского пролива рыболовный промысел стал важной отраслью хозяй
ственной жизни местного населения. В это время произошла специализация рыболовных ору
дий, технических приемов добычи и переработки1.

Нумизматический материал применительно к изучению рыболовства Раннего Боспора 
интересует нас в первую очередь как изобразительный источник. Мы полностью отдаем себе 
отчет, что монеты и изображения на них - самый неоднозначный и сложный для интерпретации 
материал. В отечественном антиковедении рассматриваемая нами проблема за исключением 
работы В.Ф. Столбы2 специального не изучалась.

Интерес для нашего исследования представляют серебряные монеты Пантикапея кон. V 
в. до н.э. и бронзовые монеты кон. IV -  нач. IV в. до н.э. с изображением рыбы (см. табл.1). 
Если подвергнуть визуальному анализу представленные изображения рыбы, то становится яс
ным, что на монетах фигурирует один и тот же вид рыбы, несомненно, - это рыбы семейства 
осетровых. Осетровые в античный период изобиловали на Боспоре и являлись, по-видимому, 
ценным объектом промысла; об этом свидетельствует сообщение Страбона о местных осетрах,
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достигавших размеров дельфина (Strabo. VII. 3.18, 6.2), тогда как в Средиземном море осетро
вые встречаются очень редко, а также данные археологии и лингвистики. Так один из рукавов 
кубанской дельты (’Аттжггп^) равно как и два восточных притока Меотиды по соседству 
(Большой и Малый ’РоцРггп^) носили в античности греческие названия, производимые от 
обозначения осетра и камбалы3.

Табл.1. Монеты Пантикапея с изображением осетровых.

1 iH Пантикапей рубеж  
V-IV вв. до н.э.
Л.с. Голова льва в фас. 
О.с. nA N T I голова ба
рана влево, внизу 
осетр.
Серебро. Драхма.
Вес 5,06

Зограф , 1951. 
Т а б л .Х Х Х Х .
№ 35.
А нохин, 1986  
№ 67.
SN G  B M  B la ck  
Sea  852.

2 Пантикапей рубеж  
V-IV вв. до н.э.
Л.с. Голова льва в фас. 
О.с. nA N T I голова ба
рана влево, внизу 
осетр.
Серебро. Диобол 
Вес 1,75.

Зограф , 1951. 
Т а б л .Х Х Х Х .
№ 36.
А нохин, 1986  
№ 68.
SN G  B M  B la ck  
Sea  853.

3 Пантикапей рубеж  
V-IV вв. до н.э.
Л.с. Голова льва в фас. 
О.с. nA N T I голова ба
рана влево, внизу 
осетр.
Серебро. Гемиобол 
Вес 0,35

Зограф , 1951. 
Табл.ХХХАХ.
№ 37.
А нохин, 1986  
№ 69.
SN G  B M  B la ck  
Sea  854.

4 Пантикапей нач. IV 
в. до н.э.
Л.с. Голова бородато
го сатира в венке вле
во.
О.с. n A N  голова осет
ра вправо.
Медь. Лепта (?)
Вес 1,12.

Зограф , 1951. 
Т а б л Х Х  № 28. 
А нохин, 1986  
№ 81.

5

ФШ)
Пантикапей кон. IV 
в. до н.э.
Л.с. Голова бородато
го сатира вправо.
О.с. n A N  Протома 
грифона влево, внизу 
осетр.
Медь. Тетрахалк.
Вес 6,60.

Зограф , 1951. 
Т абл .Х Х  № 18. 
А нохин, 1986  
№ 111.
SN G  B M  B la ck  
Sea  869-871.

6 Пантикапей нач. III 
в. до н.э.
Л.с. Голова безбородо
го сатира в венке вле
во.
О.с. ^ A N  Голова льва 
влево, внизу осетр. 
Медь. Тетрахалк.
Вес 6,93

Зограф , 1951. 
Табл.ХХ!. № 2. 
А нохин, 1986  
№ 125.
SN G  B M  B la ck  
Sea  883-885.

Проблемы возникают в определении вида рыбы; у исследователей нет единого мнения 
на этот счет. Например, А.Н. Зограф иногда называет их рыбами семейства осетровых, иногда 
стерлядью. Д.Б. Шелов был склонен видеть здесь русского осетра. По мнению В.Ф. Столбы, тут 
изображены севрюга или звездный осетр4 (см. рис.1). Мы, пожалуй, согласимся с доводами 
В.Ф. Столбы. Отличительный признак для определения вида рыбы - это ее длинная морда (см. 
табл.1 №4), и узкое тело (см. табл.1 №1-3, 5-6), которые отлично видны на хорошо сохранив
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шихся экземплярах. Кроме того, отметим, что севрюга преобладала в ихтиофауне Боспорского 
царства. Археологические данные свидетельствуют, что основными промысловыми видами в 
рассматриваемый период являлись крупные рыбы, обитавшие в пресной или слабосоленой воде 
(осетры, севрюга, стерлядь, сазан, судак, сом, лещ, тарань и др.). В меньшей степени добыва
лись типично морские виды: например, камбала-калкан5. Так в находках из Пантикапея, про
анализированных В.Д. Лебедевым и Ю.Е. Лапиным, относящиеся к II в. до н.э., севрюга зани
мает первое место (12,8%), русский осетр -  второе (10,2%), стерлядь -  третье (7,7%). В наход
ках из Фанагории севрюга -  первое (30,8%), русский осетр -  второе (22,2%)6. Таким образом, 
севрюга являлась основным промысловым видом рыбы, тогда как сейчас она занесена в Крас
ную книгу России.

Рис.1. Севрюга (семейство осетровых)

Отметим еще одну особенность рассматриваемых нами монет: все они пантикапейской 
чеканки. Название свое столица Боспора получила от имени реки Пантикапа. Этот гидроним 
В.И. Абаев истолковывал по аналогии из современного осетинского языка как иранский компо
зит со значением «рыбный путь» (авест. panti -  путь и kapa - рыба)7. Исходя из вышесказанно
го, ученые предположили, что изображения осетра на монетах являются визуальным обозначе - 
нием Пантикапейского полиса. Но это предположение более чем спорно. Становится совершен
но непонятно, зачем тогда параллельно с изображением севрюги размещать на монетах буквен
ное обозначение места чеканки - nAN или nANTI. Мы полагаем, что правы те исследователи, 
которые полагали, что отдельные типы монет могут быть связанными с местными ресурсами 
для обеспечения конкретного города или региона8. Д.Б. Шелов пишет, что лев и грифон появ
ляются на монетах, чтобы выполнять защитную функцию, а зерно и рыба были основными 
предметами торговли. Греки верили, что грифон охраняет золото на северных окраинах. Д.Б. 
Шелов рассматривая все виды монет, писал, что эти изображения, несомненно, указывают на 
богатство Боспора рыбой и на важность рыболовства в экономике страны.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: находки монет с изображением 
рыбы говорят о том, что в V-IV вв. до н.э. рыболовство Раннего Боспора не только достигает 
своего расцвета, но и начинает играть важную роль в экономике государства. Изображения на 
монетах севрюги или звездного осетра можно связывать с началом систематического экспорта 
рыбы в кон. V -  нач. IV в. до н.э., когда складываются наиболее благоприятные условия, и на 
его возможность прямо и косвенно указывают письменные источники (Dem. XXXV. 32, 34; Pol. 
III. 38.4) в то время как VI в. до н.э. практически исключает эту возможность, а V в. до н.э. 
весьма ограничивает10.
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О РЕКОНСТРУКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА 
НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА НЕКРОПОЛЕЙ: 

ПРОБЛЕМНО-ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР
С.М. Гаврилюк

Донецкий национальный университет

В статье рассматривается состояние и возможности реконструкции социальной структуры Бо- 
спорского царства на основе материала некрополей. Автор сделал попытку выделить основные периоды 
и тенденции исследования темы на современном этапе.

Ключевые слова: реконструкция социальной структуры, некрополь, Боспорское царство, 
проблемно-историографический обзор.

THE RECONSTRUCTION OF SOCIAL STRUCTURE OF BOSPORUS KINGDOM ON THE 
BASIS OF NECROPOLFEL: PROBLEM-HISTORIOGRAPHICAL REVIEW
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The article tells us about historiographical review of problem character. It is devoted to the question of 
reconstruction of the social structure of Bosporus kingdom on the basis of necropolfel. The author tries to show 
the basic periods and tendencies of researched problem in our days.

Key words: reconstruction of the social structure, necropolfel, Bosporus kingdom, historiographical re
view.

Материал из погребений является одним из основных археологических источников, 
анализ которого даёт возможность реконструировать широкий спектр вопросов относительно 
истории общества, оставившего могильные памятники. В частности, это касается вопроса о со
циальной структуре и социальных отношениях. Следует сказать, что особо значимым этот тип 
археологических источников является тогда, когда их либо недостаточно, либо отсутствуют 
данные письменной традиции.

Суть социального аспекта в погребальном обряде заключается в связи захоронения 
умершего с различными сторонами социальной системы и, в частности, статусом индивида 
внутри данного общества. Социальная система включает понятия социальной структуры и 
социальных отношений. Под термином социальная структура большинство исследователей 
понимают, а автор статьи разделяет их точку зрения, следующие положения: единицей, или 
составляющей, социальной структуры является человеческое существо как личность, которая 
занимает в социальной структуре определенную позицию. Социальную структуру 
обусловливает сеть социальных отношений (половозрастных, семейно-брачных, ранговых, 
имущественных, профессиональных, ритуально-религиозных и т.д.). Они представляют собой 
не случайное соединение индивидов, но определяются социальным процессом. Любые 
отношения характеризуются тем, что поведение людей при взаимодействии друг с другом 
регулируется нормами, правилами и эталонами1.

Исследователями погребального культа отмечено, что в похоронном обряде находят 
отражение следующие составляющие социальной структуры: «социальная личность» (статус 
индивида), социальные отношения, условия и место смерти, состав и величина социальной 
группы, выражающей в обряде свое отношение к умершему2.


