
ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ 

БОСПОР И РИМ В 1 В. Н. Э. ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ 

ДАННЫМ 

1. О МОНЕТАХ С ИЗОВРАЖЕНИЕ1И ПЯТИНОЛОННОГО 
ХРАМА 

В обильнои медном чекане царей Боспора Юlсетси люБОIlЫТlIill1 серив монет, на 

Jlицевой стороне ноторых изображен храм с ШIТИКОЛОНIlЫМ ПОРТИ!{ШI И наДПlIСЬЮ 

КА ПЕ по сторонам, а на обороте посреди венка помещены монограмма боспорского 

властители и знаки ценности Кд, т. е. 2". (табл. П, 28-30). Эти монограммы суще-
,.., NП ~ 

СТВУЮТ В трех видах - ~'ВE!-Y и шlУ, причем монеты с первьши 

двумя встречаются нередко и были известны уже в ХVПI в., а с третьей опубли

ковано всего два экземпляра 1. Первап моногрюша обыкновенно расшифровываетсн 

нак сокращепие слов ~С((нлiы~ K~TUO<;, а BTopaR (и T}!eTbR) - (jxcHi,iw<; E~7taTOpOC;, 
ввиду чего HYblIB~laTbl XVIII-XIX вв. относи:ш эти )lOнеты к боспорским царя:\t 

I\отию II (123--132 п. н. э.) И Евпатору (15i-17l) гг.); этот ВЗГ:Ш;:J: никем не оспа

рива."]СR ;10 ПОС."]е;IНего вре)lени 2, но целый ряд соображений застаВ."]яет от него 

отойтп. 

Преж;rе всего необъясню[ факт изображения на изучаемых монетах имени боспор

екого царя при помощи монограммы. От Котия II и Евпатора дошло немалае количе
ство медных и золотых монет с полным написанием имени и титула, что позволяет 

1 Впервые, наснолько нам известно, первыt' две монеты были изданы с невеРНЫ;\IИ 

рисунками Кари (F. С а r у, Hist,oire des Rois de ТЬгасе et df' ceux du BospllOre Cim
merien, Paris, 1752, табл. П, 11 и III, 4; ср. Б. В. К е н е, Музей ЮI. В. В. Кочубен, 

т. П, СПб .. 1856, табл. XIV, 59 и ХУ, 63, где перечислепы в тексте другие И2дашш). 
Третья монета опуг,ликована А. М. Подшиваловым (А. !vl. Р о d s с Ь i w а 1 о \V, 

BescbI'eibung der unediertcn und wenig bekannten Munzen VOll Sarmatia Еигораеа, СЬег
sonesus Taurica und Bosporus Cimmerius, М., 1882, табл. 1, 25) и П. О. Б У р а ч R 0-
В Ы м, Общий каталог монет, принадлежащих ЭЛЛИНСI{ИМ IЩЛОНИЯМ, существовавшиы в 

древности на северном берегу Черного моря, в пределах нынешпей Южной России, 

Одесса, 1884, табл. XXIX, 202. Следует оговорить, что подлинность монет с монограм
мой третьего типа вызывает у нас сомненип, но, не имея возможности проверить их по 

оригиналам, в дальпейшем изложении мы ИI;ХОДИiII из наличия трех видов монет с изо-

бражением xpa~Ia. 

2 См. В. II е а d, Пistогiа Numогuш, 2-е изд., Oxf, 1911, стр. 50.5; 
Е. М i пп s, Scytbians and Greeks, Cambridge, 1913, стр. 605 сл.; <<syIloge пuш
mОГ\JШ Graecorum», ТЬе RoyaI CoIlection of coins. Danish Nationa! Мusспm. 

BospOI'us», КФЬепhаvll, 1944, табл. П, 53 и 62; Л. П. Х а р R о, О пятиколонном хра
ме, изображенном па боспорских монетах, ВДИ, 1950,.fIП! 1, I'ТР. 197 слл.; А. Н. 3 о
г раф, Античные монеты, МИА, XVI (1951), стр. 202. 
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установить регулярный чекан в течение всего их царствования. В то же время извест

но, что замена па монетах имени царя монограммой была серьезным ограничением 

еуверенных прав местного властителя и могла быть предпринята лишь под давлением 

Рима1 . Но во П В. Н. э. нельзя говорить об усилении римского влияния на Боспоре,-

напротив, замечается ослабление зависимости от империи и удачные IIОПЫТНИ боспор

ских царей «сбросить с себя римскую oIIeHY, свободиться от вмешательства римлян 
во внутренние дела Боспора» 2. 

Трудно объяснить значение изображенного на монетах храма и сопровождающих 

его бунв. Несомненно, что надпись относится I{ изображению и означает назвапие 
К<Х1tето)л~о'J, но остается неясным, что могло бы заставить боспорских царей П в. 

o[Jомещать на монетах одного только младшего номинала (и притом в два приема, в 20-х 

м в 5Q-x годах) римсний Rапитолий взамен собственного портрета. Утверждение, что 
~дecь перед нами местный храм ЮIIитера Rапитолийског03 , едва ли приемлемо, так 

'[\аК наличие такого храма на Боспоре мало вероятно и не IIодтверждается ни эпиграфи

ческим, ни археологическим материалом. Предположение же Л. П. XapI{O, будто поме
щенный на монетах храм есть фанагорийсное святилищ(' Афродиты, 11 буквы относятс Я 

не н изображению, а к боспорскому I\аПИТОЛИЮ вообще, нак к.городскоЙ цитадели4 , 

в высшей степени натянуто и не имеет примеров в истории древнего монетного дела, 

Да и самое допущение существования капитолия «в указанном смысле, т. е. кан 

городской цитадели» в одном из крупнейших rOp0;J;OB Боспора не выдерживает кри
тики, так кан такие унрепления обычно не назывались на востоке Римской юшерии 

I{апитолиями; этот термин встречается только в западных провинциях и притом 

там, где можно предполагать наличие римских колоний, ноторых никогда не было 

на Босноре. 

Наконец, вызывает сo:vшение и непомерно высокий вес ИНТЕ'ре,'УЮЩИХ нас монет. 

Как это видно из опубликованных А. Н. Зографом дапных, все медные номиналы 

I~П вв. обнаруживают неую{онное стремление к падению веса5 . Средний вес ассов Рес
I\упорида-Аспурга (Зогрэ.ф, АМ, XLV, 16-17) составляет 8,06 г, Митра дата (Зограф, 
АМ, XJ~YI, 6--7) -- 7,94 г, Котия (табл. II, 18-25; Зограф, АМ, XLVI, 9-10)--7,60 г 
в па чале и 6,66 г в конце царствования.'После этого обесцененные ассы исчезают из 
обращения и появляются новые поиипалы -- дупондий и сестерций. Средний вес пер

вого из них снова паДf\ет от монет Нерона (табл. IJ, 26-27; Зогр аф, АМ, XLVI, 15) 
до мо:ютс отчествои Rотия (ЗОГрlф, АМ, XLVI, 17)6 от 10,43 до 6,62 г, а приРескупо-

1 А. Л. Б е р т ь е - Д е л а г а р Д, О монетах властителей Боспора, ЗООИД, 

~t'. XXIX, 1911, СТр.154слл., 182 слл.,210 слл.; 3 ог раф, A~IJ сТр. 191 СЛ]I; таите 
В.Ф. Гайдукевич, Боспорскоецарство,~I.,1949,стр.323слл.;ср. В. В. Ла-

ты ш е в, ПОNТIКА, СПб., 1909, стр. 105 ел.!. 

2 Б. Ф. Гайдукевич, У". соч., стр. 336 слл., C:II. также стр. 350 слл., 
360 СJIЛ., 370 слл.; о н ж е и С. И. h а п о ш и н а, R вопросу о местных элементах 
IЗ культуре античных городов Сев. Причерноморья, СА, XV (1951), стр. 181; Б. В. Л а

ты ш е в, ПОNТIКА, стр. 114 слл. 

э 1:). Б. R е н е, ун. соч., стр. 260 сл;r.; А. В. О реш н и н: о в, Rаталог собрания 
древностей гр. А. С. "Уварова, '.1.,1887, вып. VП. стр. 97 ел. А. П. 3 о г раф нравильно 
определяет тип нак изображение РИМС"ОГО Напитолия (АМ, стр. 202); так же 

считают W. \;У r о t.ll (СБМ, стр. XXXVIJI) И lVl i n n S (ук. соч., СТр. 605 сл.) 
4Л.П. Ха р I{ О, ук. соч., БДИ, 1950, N~ 1, стр.197--199. Си., однако, Р а u S., 

II, 4, 5; А u 1 i G е 1 1 i i NA, XYI, 13,9; таl{же G. \Vi S S о \V а, RE, т. III, стб. 
1538ел:r. и указанную там литературу, особенно Н. J о r (1 а п, Marsyas auf dern 
Fогuш im Rorn, В., 1883, стр. 16-37. 

Б Здесь и в дальнейшем весовые данные приводятся по таблиuе, составленной 

А. Н. З о г раф о}{ И приведенной им в статье «Реформа денежного обращения 

Б Боспорсв:о:м .царстве» ,БДИ, 1938, М 2, стр. 304 сл. (ср. АМ, стр 206 ел.). 
6 Они относятся но времени Рескупорида 11, ер. З о г раф, АМ, СТР. 199 
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риде II (30граф,АМ, XLVII, 5) и приСаврома:\.2 1 (3РАО, т. VП, 1895, табл. ХХ, 64) 
доходит соответственно до 6,35 и 5,72 г. Эту картину резко нарушают рассматриваемые 
монеты: средний вес дупондия с монограммой Котия (табл. II, 28: 30граф, АМ, ХLVП, 
17) - 7,45 г, а с так называемой монограммой Евпатора (табл. II, 28-29; 30граф, 
АМ, XLVIII, 4) - даже 7,94 г. Такое явление тем более удивительно, что вес сестер
циев Котия II, напротив, много ниже веса сестерциев его предшественника (11,87-
11,78 г при Савромате, 9,67 г при Котии), а вес редких сестерциев Евпатора падает 01 
11.97 в начале до 8,42 г во второй половине правления. 

Таким образом, ни международное положение Боспора, ни монетное право древ

ности не позволяют удовлетворительно объяснить появление во П в. н. Э. БОСIJОРСКИХ 

монет с изображением пятиколонного храма и монограмм. Необходимо также отметить, 

что, следуя обычному онределению и относя чекап монет с изображением храма к цар

ствованинм Котия II и Евпатора, трудно понять, с одной стороны, очень близкое стили
стичеСFое сходство между обоими выпусками, отделенными в таком случае друг 

от друга промежутком в три десятилетия, а е другой- резкое их отличие как от срстер

циев Котия II и Евпатора, так и вообще от всего набора типов, характера и стиля бос
порской меди со времени Рсскупорида П. Все эти затруднения не случайны и 

заставляют перенести серию монет с пятиколонным храиом на несколько десятков 

лет назад. 

Действительно, среди монет 1 в. н. Э., где со времени Августа и до Домициана 

имена местных владын: систематически заменяются сонращениями, Иlнеетея ряд монет 

Котия 1 с монограммами, абсолютно сходными по начертанию r первой И'З монограмм на 
монетах с храмом (табл. I-II, 25; 30граф, АМ, XLVI, 8-12). 

Следовательно, можно предположить, что и монеты с храмом имеют отношение 

к Котию Р; но,чтсбы отыскать им место среди его монет, неоБХОДИ~IО рассмотрfТЬ эти 

последнпе. 

С моногра~ой hОТИЛ 1 illlеются, прежде всего, ДОВО.,ьно реДhпе ЗО:IOтые монеты; 
всего пзвестно 37 штун, распре.:tе.'ЯЮШIIХСЯ по годам С:Iедующю[ образоу: 45-46 г. н. э. 
(342 г. БОСПОРСRОЙ эры) И 48-49 г. (З45)-по три энзе:u:п;шра, 49-50 г. (346) - два, 

52-53 г. (349) - семь, 53-54 г. (350) -],ва, 55-561'. (352)-четыре, 56-57 г. (353) 
и 57-58 г. (354) - по ОДНШIУ, 58-591'. (355) - два, 59-601'. (356) - трии 60-61 г. 
(357)-девять экземпляров2 • На лицевой стороне этих монет представлена голова импе

ратора Клавдия (кроме монет 55-56 г., когда ее заменяет портрет Агриппины), а на 
обороте - изображения Британника (до 49-50 г.) или Нерона (с 52-53 г.), MOHO~ 
грамма и иногда дифферент в виде точки (табл. 1,1-13). Так IШК современные эти!'.; 
монетам надписи содержат имя царя Тиберия Юлия Котия, сына АСllурга, ИЗDестного 

гакже и из других источников3 , то никакого сомнения в отношении приуроченин 

этих монет к Котию 1 и еоответствующего чтения монограммы не можег возникнуть. 
Имеется и меJ:;Ь с той же монограммой. еоставляющая в хронологическом порядке 
следующие серии: 

1 Такое мнение высказал, щ:авда, без всякой мотивировни И игнорируя наличие 

сходных монет с иными монограммами, R а о u 1- R о с Ь е t t е, Anliquites ~recques 
du Bosphore CimmerieJJ, Р., 1822, стр. 139 слл., но оно было отвергнуто всеми нумиз': 
матами XIX в. 

2 А. Л. Б е р т ь е - Д е л а г а р Д, Материалы для весовых исслеДОDаний мо-' 
нетных систем [древнегречесних городов и царей] Сарматии и Тавриды. «Нумизматиче
ский сборн:ию), т. II, етр. 108 сл. Несмотря на то, что эта сводка не имеет исчерпываю
щего характера, она все же отражает относительную интенсивность чекана по 

годам. 

3 roSPE, II, 32 и IV, 204, обе 58 г.; ИАК, вып.27, 1908, стр. 38, 59-60 г.; 
ср. JOSPE, II,37.См. также Тас .. Апп., XТJ, 15сл.; Pctri PatJie., fr 3 
(ed. Diпdогf). 
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п е р"".1 а я е е р и я 

а) номина.л J В (ассы),. четы ре разновидности. 
1. Л.: Tl. КААУ ЫОУ KAICAPOC 1; голова ИлаВДЮI в лавровом венке вправо, 

снизу IВ, т. е. 12; Об.: IOYAIAN АГРlППINАN KAICAPOC; задрапированный 
бюст Aiгриппины вправо, справа монограмма Котия. Табл. II, 18 и 20; СВМ, 
табл. XI, Н. 

2. Л.: то же. Об.: то же, но императрица влево, монограмма слева. Табл. II, 
18-19; Бур., ОИМ, XXVIJ, 107. 

3. Л.: то же. Об.: IOYAIAN АГРlППlNАN CEBACTHN; то же изображение и моно
грамма. Табл. П, 18 и 21: Бур., ОИМ, XXVII, 109 (известен вариант, ОТJIИ

чающийсл более крупными размерами изображений. Табл. 11, 22; 30граф, АМ, 
XLVI, 9). 

4. Л.: TI. КААУЫОУ СЕВАСТОУ KAICAPOC; то же. Об.: то же. Minns, ук. соч., 
табл. VII, 19. 

б) .Аtелк,uе номиналы. 
5. Л.: BPITANNIKOY KAICAPOC; голова Британника вправо, Об.: голова Котия 1 

в диадеме вправо, слева монограмма, справа Н, т. е. 8. Табл. 1, 15; Бур., 
ОИМ, ХХVП, 105. 

6. Л.: голова Аспурга-Рескупорида 1 (отца Иотия) в диадеме вправо, справа 

его монограмма (известна на золоте 311-334 1'1'. босп. э.). Об.: голова Котил 
в диадеме вправо, справа монограмма, над нею часть лука; снизу <;, т. е. 6. 
Табл. 1, 16; Бур., ОИМ, XXVII, 106. 

7. Л.: голова царицы (матери Иотия) в диадеме вправо, справа ее монограмма 
(известна на золоте 334-335 1'1'. босп. э.). Об.: голова Афродиты-Апатуры (?) 
в калате и покрывале вправо, слева моногра:\lма Котил, справа D., т. е. 11. 

Табл. 1, 17; Бур., ОИМ, XXVIJ, 113. 
Время чекаНll описаI!I!ЫХ ассов, весьма близких друг 1{ другу по типам, по написа

юно полного имени Агриппины, по ПО~Ieщению знаков ценности на лицевой сторnие, 

по весу (сред. вес 7,60 г, наибольший 11,18 г) и, наконец, по стилю, определяется слс
дующими соображениями. Поскольку па монетах помещено изображение Агриппины, 

они отчеканены не прежде начала 49 г., когда Илавдий женился па своей племяннице, 
получившей титул Августы толы{о В последних числах февраля 50 г., после того, как 
императором был усыновлен Нерон, ее сын от прежнего брака (Тас., Апп., ХП, 5 
и 26; Suet., CI., 26,29, 39). Так как на боспорских монетах сначала и Илавдий и 
Агриппина именуются просто Иесарями, затем император попрежнему называется 

ли.шь ИесареАI, а его супруга Августой, и, наконец, оба носят титулы Августов,следует 

заключить, что все ассы этой серии выбиты в течение 49~50 гг. И этому же времени 

относятся и остальные монеты, объединяемые между собою пониженным номиналом, 

помещением знака ценности на обороте и появлением портретов боспорских владык. 

Усынорленный Илавдием Нерон вскоре с.овершенно заслонил Британника, особенно 

после того, как в 51 г. сын Агриппины был признан совершеннолетним и облечен про
ко.нСУЛЬСI<ОЙ властью. Именно с этого года портрет Нерона стал заменять на монетах 

изображение Британника2, в том числе и на БоспорР. (ер. табл. 1, 3-4). Поэтому можно 
с!Штать, что монеты с портретом Британника и составляющие с ними одну группу мел

кие номиналы были выпущены не позже 51 г. Но, с другой стороны, затруднительно 

было бы допустить, что они выбиты ранее 48-49 ГГ., так как до этого времени еще 
продолжалас.ь упорная борьба непокорного Митрадата против римлян, поддерживав

ших своего ставленника Иотия3 • Таким образом, мы приходим к объединению всех 

1 Надписи на монетах передаются с разбивкой на слова и без ((облюдения всех 

особенностей шрифта. 

2 Т а с., Ann., ХН, 41; S ие t., Nero, 7; ср. Groag, RE,T. III, стб. 2689. 
3 Т а с., Апп., ХН, 15-21; Ре t r i Р а t r i с., fr. 3; D i о., LX, 8, 6. Ср. 

В. Ф. r а й д у к е в и ч, БОСПОРСI\ое царство, с.тр. 326-329; Л а т ы ш е в, 

ПОN'l'IКА, СТР. 107-109. 
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()писанных монет в одну серию, выпущенную в 49-51 гг., т. е. одновременно с золо

том 345-346 гг. босп. э.l Это подверждается и изображением Британника, сходным 

во всех деталях на золоте и на меди, и портретоы Нотия, говорящим о его молодости, 

о чем применительно к этому времени сообщает Тацит. 

Вторая серия 

8. л.: NEPQNOC KAAYLlIOY СЕВАСТОУ KAICAPOC; голова Нерона в лавровом 

венке вправо. 06.: АГРIППINНС СЕВАСТНС; задрапированный бюст Агриппины 
влево, слева монограммаI{оТJIЯ, снизу IB. Табл. II, 24; 30граф, АМ, XLVJ, 10. 

Третья серия 

9. л.: то же, но изображение HeCKo:IbKO иного типа. 06.: ПОППНIАС СЕВАСТНС; 
задрапированный бюст Поппеп B:IeBo, C:IeBa ~IOНОГРЮI~lа, снизу IB. Табл. П, 
25; СЮI, таб:I. ХН, 1. 

Эти монеты тоже ДОВОЛЬНО б:IПЗЮI друг R ;:{ругу по весу (сред. вес 6,66, наиБО:IЬШ., 
8,30 г), по стилю, по типам, по помещению знаков ценности на обороте. Однако 

изображение Нерона на них различно, и они чеканены со значпте:IЬНЫМ переРЫВЮf. 

Ассы с портретом Агриппины относятся ко времени выпуска золотых монет с те:.ш 

же изображениями Нерона и его матери (55-56 гг.), ибо уже в следующем году 

на БОСIIоре убедились во все усиливающейся враждебности между императором и 

<<JIучшей из матерей» и снова заменили ее портрет изображением обожествленного 

Н .. авдия (табл. 1, 6-7). ПОСI{ОЛЬКУ и в дальнейшем, особенно после убийства Агрип
ппны (в ~шрте 59 г.), посмертно обвиненной в покушении на жизнь сына, ее изоб

ражение не могло появиться на БОСIIОРСI{ИХ монетах, вторую серию ассов нельзя 

отнести ко времени позже 352 г. БОСII. э. Наконец, ассы с легендой ПОППНJАС СЕВА
СТНС нельзя считать выпущенными прежде начала 63 г., когда Пorшен получила 

в связи с рождением дочери титул Августы, и позже ее смерти (в 65 г.) и нового 

брака императора 2. На основании сказанного и сравнения со следую шей серией 

следует считать, что ассы, составляющие третью серию монет Котия 1, выпущены 
в первые меснцы 63 г. 

Четвертая серия 

10. л.: NEPQNOC КАА У ЫОУ KAICAPOC СЕВАСТОУ; голова Нерона в лавровом 
венке вправо. 06. МН, т. е. /18, в дубовом веН!{е. Табл. II, 26; Бур., ОНМ, 

XXVII, 114. 
11. л.: NEPQNOC KAICAPOC; то же. 06.: Ника с венком и ветвью с руках, влево; 

по сторонам KLl, т. е. 24. Табл. 1I, 27; Бур., ОНМ, XXVII, 115. 
Эти монеты, правильно определенные А. Н. 30графом как сестерций и дупондий 

и объединенные им в одну группу с золотом 62-63 г. (359 г. босп. э.) (табл. 1, 14), 
отличаютсн отсутствием царской монограммы, единством стиля в изображении импера

тора, повышением веса (сред. веса 13,37 и 10,43 г, наибольш. 15,52 и 12,80 г) и введе
нием новых номиналов, связанным с падением стоимости меди прежнего чекана3 , 

1 В золотых монетах !l5 -46 гг. (342 г. босп. э.) следует видеть не начало регуляр
ного чеI{ана монеты, а выпуск, отмечающий начало царствования. Вообще золотые 

монеты на Боспоре выпускали регулярно, но медь «не чеканили равномерно и не

прерывно; проходили времена, иногда очень большие, года, когда ничего не чека

нили; затем, приступив, сразу начеканивали сколько было надобно, многими штам

памш> (А. Л. Б е р т ь е-Д е л а г а р д, Дифференты на боспорских царских моне

тах, НС, т. 1, 1911,стр. 308); ср. 30граф, АМ, стр. 201 слл. 
2 Т а с., Ann., XV,23 и XVI, 6; S u е t., Nero, 35; D i о, LXII, 12. Ср. 

S t е i n, RE, т. IIJ, стб. 2887. 
3 3 о г раф, АМ, стр. 199 ел. 
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и свидетельствуют о вмешательстве Нерона в монетное дело Боспора. Но это вмешатель

ство не носило систематического характера и было кратковременным эпизодом. Во

преки заключению А. Н. 30графа, его нельзя отпести к 62 r. 1 , потому что монеты Поп

пеи не могли быть выбиты прежде начаJIа 63 г., а монеты четвертой серии вынущены, 
бесспорно, уже после них. С другой стороны, l:ar{ эти мопеты, так и золотые с моно

граммой Нерона 359 г. босп. э. очень немногочисленны, а в последующие годы до са
мой емерти Нерона на Боспоре не ВЫПУСI{али ни золота, ни меди 2 • Отсюда можно за

ключить, что монетные мероприятия Нерона имели на Боспоре гораздо более снром

пый характер, чем это принято считать, и приходятся на лето 63 г. (последние месяцы 
359 г. босп. э.). Это вполне согласуется с тем, что превращение Понта R РИМС1{УЮ про

винцию, тесно связанное со всей политикой Рима в Причерноморье, танже относится 

к 63 г. (Suet., Nero, 18; Flav. Ios., 13I, II, 16,4). Вмест!' с тем, вопреки утверж

дениям М. И. Ростовцева, из замепы на золотых монетах 359 г. монограммы боспор
ского царя монограммой Нерона и ВЫПУСI{а меди вовсе без всяних монограмм нельзя 

делать вывод о смещении :Н:отин и обращении Боспора в провипцию 8 • Нанротив, тот 

фаr{т, что император пе решился нарушить местные традиции монетного ченана и 110Me

стить ю\ золотых монетах свое полное имя, а танже то, что находнщийся на них портрет 

Нерона весьма далек от сходства с изображениями на римских монетах и на боспор

ских сестерциях и дупондиях, свидетельствуют снорее о том, что Боспор и IJ этот мо

мент рассматривался пе Ш\К составная часть юшерии, но нак самостоятельное поли 

тическое целое, и доказывают, что чекarша монет - во всяком случае золота - на

ходилась в руках местных властей. В дальнейшем, когда после временного оживленин 

завоевательной политини Нерона на Востоке (при соединение Понта, попытки захвата 

Армении, поход Плавтия Сильвана) наступает период оборонительных мероприятий, 

уже ясно обнаруживается полная эфемерность агрессивных планов Рима по отношению 

к Поспору4 .. 
Возвращаясь к монетам с изображепием храма и монограммой :Н:отия (табл. II, 

28; ср. Бур., О:Н:М, XXIX, 177), сл!'дует отметить, что их выпусr{ может относиться 
лишь ко времени, следующему за выпуском меди четвертой серии: условия монетного 

чеI\ана были во все эти годы на Босноре такими, что местпые власти не могли бы са

мостоятельно ввести новый номинал, вдвое превышающий наибольший из существо

вавших прежде5 • По весу (средн. вес 7,45 г, наибольш. 10,65) монеты с храмом запол
няют слишком продолжительный и рсзно обозначенный разрыв между дупондиями 

Нерона (среди. вес 10,43 г, паибольш. 1~,80) и Реснупорида II (средн. вес 6,35 J', наи

больш. 8,48), но остается непонятпым выбор типа лицевой стороны. Действительно, 
невозможно представить, чтобы в правление Нерона его портрет мог быть заыенен 

изображением храма, будь это даже и римский :Н:апнтолий (не встречающийся, между 

прочим, на монетах этого императора). Такое явление могло произойти тольно тогда, 

когда трон Нерона понолебаJrся и стал замещаться по произволу легиопов. 
В саио:н деле, уже с первых дней 68 г. политическое раВНОЕесие империи было 

нарушено. В начале года от Рима отложился в Галлии Виндекс, собравший всноре под 

своими знаменами до ста тысяч бойцов. в первых числах апреля ПСПaIrсrше легионы 

1 Там же, стр. 198 СЛ.: ср. ВДИ, 1938, М 2, стр. 288. 
2 О реш н и R О в, ун. СОЧ., стр. 90; ср. 3 о г раф, АМ, стр. 199. 
3 М. И. Р о с т о в Ц е в. Новые латипс!(ие надписи, ИА:Н:, ВЫП. 33 (1909), 

ир. 9; он же, Военная оrшупация Ольвин, ИА:Н:, вып. 58 (1915), стр. 1-6. Ср. 
также W. S с Ь u г, Die OrieHtpolitik des Kaisers Nero, Lpz., 1923, стр. 87 СЛЛ.; 
М i н n s, ук. СОЧ., стр. 599; <<ТЬе Cambridge Ancient History», т. Х, 1934, стр. 775 сл. 
Иначе решает вопрос Н. D е s s а и, GescbicЬte der R6miscben Kaiselzeit, т. II, ч. 2, 
В., 1930, стр. 620, прим. 1. 

4 См. О. В. :Н: У д Р я R Ц е в, РИМ, Армения и Парфия, .. , ВДИ, 1949, .J'\'! 3, 
стр. 61 СЛ.; В. Ф. Г а й Д у R е в и ч, Боспорсное царство, стр. 332 и др. 

5 30граф, АМ,стр.191ел.:ср. Бертье Делагард, 300ИД,т.ххrх. 

стр. 161-210. 
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провозгласили императором своего полководца Гальбу, а Вергиний Руф, одержавший 

в мае победу Ш\Д Виндексом, объявил, что ОН готов призпать Гальбу, если за последнего 

выскажется ceHaT 1. Антиримское движение в Галлии разгорелось вскоре снова (Тас., 

Hist., II, 61), а силы Гальбы увеличивались, так кан на его сторону перешли правители 
других испансних провинций. В Италии в это время распространялись тревожные 

слухи об измене Вергипия и о готовящемся бегстве Нерона в Аленсандрию. Гибель 

императора оназалась решенной, ногда преторианцы перешли на сторону Гальбы; 

оставленный всеми, Нерон бежит из Рима, и, нак известно, находит выход в самоубий

стве (8 или 9 июня). Однако и Гальба, удерживавший власть до 15 января 69 г., чув
ствовал себя нрайне неуверенно: не говоря уже о появлении таних сопернинов, как 

Нимфидий Сабин, Нлодий Манр и Фсптей Напитон, уже вскоре « ... вслед за его восшест
вием на трон возмутились рейнсние легионы под начальством Вителлия, между тем 

нак в других провинциях военные бунты подготовлялись другими ПОЛКОВОДЦI1МИ. 

В самом Риме возмутились преторианцы, убили Гальбу и провозгласили императором 

Отоню)2. Но и при Отоне (до 17 апреля 69 г.) ноложение государСТВI1 оставалось етоль 
же шатним - даже в Риме, по выразительному свидетельству Тацита, ({не знали за 

ного придется молиться богам - за Отона или за Вителлию) (Тас., Hist., 1, 50), 
а на окраинах империи часто вообще не имели представления, кто является в данный 

момент фактическим правитrлем. События быстро сменялись: поход вителлианцев 

в Италию и гибель Отона, провозглашение Веспасиана и новая граждансная война, 

восстание Цивилиса быстро следовали одно за другим, « ... везде появлялись новые 
претенденты на трон, готовившиеся идти со своими легионами на столицу. Импе

рия, назалось, была отдана во власть внутренней войны, приближалось, казалось, 

.ее па;::[еннс,)3. 

Эти события не JIОГЛИ не привести к падению внешнrго авторитета Рима - ({среди 

провинций, городов и некоторых подвластных царств происходили довольно значи

тельные во.;шения» (Suet .. Vesp., 8). На Западе Цивилис отнрыто провозгласил образо
вание Галльской шшерии(Тас., Hist., IV, 54 сл.; V, 14 сл.), среди германснпх и бри
тансних племен также назревали аНТИРЮlские настро!'ния (Тас., Hist., 1, 57, 59; 
III, 45), в Африке мавры провозгласили свою! царем прокуратора Лукцея АльБИНlI 
(Тас., Hist., II, .58). На Востоке все еще продолжалась война в Иудее, на дунайской 

границ!' роксоланы, дани и сарматы совершают на протяжении 68-69 гг. ряд напа)Jе 
ний на риискую территорию, (Тае. Нist., 1, 79; III, 46), в Понте осенью 69 г. отпущен
нин Аникет делает попытку захватить власть (Тас. Hist., 111, 47-Li8). И, ню{онец, 
на Востоке распространяется слух, что Нерон не умер. 

Н сожалению, мы не располаГl1ем данными оБоспоре в эти тревожные годы. 

Вполне естественно, однако, предполагать, что и здешние властители должны были 

тю, или иначе использовать ослабление РШIСКОГО могущества, и вполне вероятно, чтс 

следы этого могут быть отысканы среди памятников монетного дела. Действительно, 

вопрос о восстановлении права свободного чекана монеты с царским именем и изобра

жением был одним из существенных звепьев в (;истеие римско-боспорских отношений 

1 в., н. Э., И местные цари последовательно и настойчиво использовали наждую возмож
ность в этои отношении4 . С другой стороны, нак раз в первые месяцы после смерти 
Нерона, I{огда наблюдается известный подъем республиканских настроений среди части 

римской сенаторской знати, имеет место первый и единственпый с }lOыента установле

ния ииперии случай выпусна в Испании, Галлии, Германии, Африке и дажс в самом 

J?име ауреусов и денариев без изображения императора, но с буквами SPQR п в ряде 

1 Т а с, Hist., 1, 1 c:r.; D i о, I"XIII, 22 сл.; ~ u е L., Ncro, LiO ел .: Galba, 
~ СЛ.; Р 1 u t., Galba, 4 сл. 

2 Ф. Э Н г е л ь с, Н истории раннего христианства, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 42В. 
3 Там же, стр. 427 сл. 

4 Г а й Д у к е в и ч, Боспорское царство, стр. 318, 326 и 329-333. См. танже 
Б е р т ь е - Д е л а г а р д, ЗООИД, т. XXIX, стр. 154 слл.; А. В. О реш н и

к о в, Н нумизматике преемнинов Аспурга, ИРАИМН, т. 1 (1921), стр. 1 слл. 
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случаев с многозначительной легендой LIBERTAS RESTITVTAl. Правда, Н:отий, 

слишком тесно связанный с Римом и обязанный римскому виешательству своим утверж

дением па престоле, не рэшился последовать такому примеру и совершенно разорвать 

связь с империей, вернувшись к выпуску монет типа Митрадата II или еще более ран
него времени. Нового золота выпущено не было, а потребность в денежнх знаках, 

не удовлетворенная весьма ограниченным нероновским выпуском 63 г., З'lставила 

отчекапить довольно обильную серию меди. При этом был изменен и тип монет: вместо 

ииператорского портрета на них пош'илось изображение главного и древнейшего свя

тилища Рюш, храма Юпитера КапитолиЙского. Выбор такого изображения можно 

объяснить тем, что Гальба, первоначально отказавшийся от императорского титула и 

называвший себя только легато}! РИ:II(;КОГО сената и народа (Suet., Galba, 10; 
Р lпt., Galba, 5), в падписях под СВОИ~IИ статушIИ всегда подчеркивал, что он про

исходит от Н:в. Лутация Катулла (Sllet., Galba, 2), известного вождя оптиматов 
времени Суллы и Цезаря, главной заслугой I,OTOPOrO считалось завершение и оеВЯЩCIше 
Капитолийского храма, разрушенного во время граждаНСI{ИХ войп при Сулле2 • Вместе 

с тем такой тип монет представлял Б 68-69 гг. при калейдоскопической смене импера
торов и повсеместно выдвигавшихся претендентах значите.пьпые и очевидные преиму

щества. О том, наконец, что именно Капитолий раесматривался в это время в Риме 

D качестве одного из возможных монетных типов, убедительно свидетельствуют дена

рии с легендой 1. О. МАХ. CAPITOLINVS и с изображение:VI сидящего в Капитолий
~KOJI xpa;lIe Юпитера, выбитые германски~ш легионами, а также редчайшие медные 

монеты с изображением Капитолия, выпущенные сенатом при Отове 3. 

Все сказанное подводит, таким образом, к заключению, что IIоявление серии 

б::JСПОРСКИХ дупондиев с изображением храма отноеитсн к 68 г. н. э. Судя по МОНО

гра)ше, в этот момент царем Боспора был еще Н:отиii, но уже очень скоро, во вся

ком случае до окончанин гражданской войны в Риме, он умер, и на монетах, со

храняющих тот же облик, появшrются моногрю!мы иных начертаний (табл. Н, 

28-29; ер. Бур., ОН:М, XXIX, 201 сл.). Как известно, чтение этих последних 

монограмм как сокращения слов ~схcr~ЛЕ<U; E'J7t2"t"OPO~ И было главной причиной, за 

·ставлявшеЙ относить монеты к ЕВl1атору и Н:отию П. В самом деле, поскольку 

'среди боспорских царских имен первых веков н. э. нет другого имени (кроме 

~казочного Евбпота), начинающегося с ЕУ ... , а чтение этих букв в обеих моно

гра~шах не ио;:rлежит СШlНению, таное предположение являлось наиболее удовлет, 

ворительны~!. Тс)! не менее, зто чтение не объясняет всех деталей монограмм, 

и бесприетрастное изучение OTKpblBReT в трепей из НIIХ (таб:r. II, 30) сокращение по 
крайней мере трех букв И1!СНП: вертпкаЛhнап черта ~!еж,1У Е II У coeTaB:IHeT, ПРЮlыкая 
1, последней букве, N и, если оставить в стороне предложенное ПОДШlIва.повым 

чтение самой этой черты кю{ 1, перед нами начало имени E'Jv... (или E-)v~ ... ). 
Обращаясь ко второй монограмме (табл. П, 29), мы снова паходим ту же букву N, 
,стонщую над монограммой и не всегда вплотную примыкающую к верхней гори

зонтальной черте, причем нет никакого основания свнзывать эту букву не с моно

граммой, а со знаками ценности, читан, вместе с Нене, VO"iJ.iJ.~CX K~. Вместе с тем, 

1 См. Т. М о m m s е п, Histoire de lа monnaie Romaine, т. III, Р., 1873, 
стр. 10, где УI{азаныиздания этих монет и литература о них; о республиканских пастрое·· 
ниях в Риме см. Е. М. Ш т а е р м а н, Кризис 68-69 ГГ., БДИ, 1951, М 3, стр. 
165-169. 

2 С i c.,Verr., IV, 69; Т а c.,Hi~t., III, 72; Р 1 u t.,Popl., 15. 
3 Н. М а t t i n g 1 у, Coins of the Roman Empire in the British Museum, т. 1, 

L., 1923, стр. 307, ММ 70-71, табл. 50,22. Такие же монеты были выбиты и при 
Бителлии, см. табл. 62, 6; ер. В. Ш у г а е в с к и й, Медальонообразный сестерций Отона, 
НС, т. III, 1915, стр. 199 СЛЛ., рис. на стр. 203. Следует отметить, что монеты с изобрil
жением Капитолия: (или храма Августа?) были выпущепы из числа подвластпых Риму 
царей также и Юбой II (ум. 23 г. п. э.). см., например, «ТЬе Cambridge Ancient History», 
Vol. of plates, IV, 1934, стр. 202а. 
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-следующий за N КРУЖОI{ является, быть может, вовсе не буквой, а венчающим 

все царские монограммы Боспора элементом (скорее всего, деградированной и утра

тившей свой смысл омегой) 1, Таким образом, и в этой монограмме имя начинается 

·с букв E~v ... 
Bclc: эти рассуждения находят себе подтверждение в данных эпиграфики. 

В 1910 г. В. В. Латышевым была издана на)lПИСЬ из Анапы (др. Горгиппии), кото

рую, ввиду важности вопроса, позволяем себе повторить: ['rO]v ЕХ 7tpoyov<uv ~1X[crtЛЕ<UV 

~lXcrLЛЕIX fLsylXV] TL~€pLOV )10UЛLОV cP1)cr[XOU7tOPLV, ~lXcrLЛЕщ;К6'rU]О~ XlXt ~lXcrLлiClО'1)~ EUV[Eix1)~? 
UlOV, СРй,ОХlXlcrlX]рlX XlXt СРLЛор<i'fLIXLОV, E[ucrE~'~, aPXLEp€IXTWV LE]~lXcr'rwv I3tc1 ~iou XlXt фJЕруi-
'r1)v '"'~~ 7t1X'rPll3o~] 6 13'~fLO~ rOPYL7t7tE<U[V ............... ]pov 'rov 'i13LoV F.:,.JEPYi['r1)v ............... ]2. 
Восстановление утраченной части первых CTPOl{ не вызывает сомнений; Латышев 

,считал возможным дополнить соответствующим образом и другую надпись Нотия 

(lOSPE, т. П, 355). Отсюда видно, что жена Нотия 1 и мать Рtjскупорида Il носила 
имя, начинающеесн с тех же букв E~v ... , что и монограммы второго и третьего 

вида. Называлась ли она точно Евннкой, как предположил Латышев, сказать 

с уверенностью нельзн, но беспримерное в боспорских надписнх упоминание Реску

поридом 1I своей матери, и притом с царским титулом, дает основание считать ее 

.. шщом, реально властвовавшим на Боспоре и имевшим, подобно Динамии и Гепепи
рии, право чеканить монету. Правда, пребывание царицы Евн(ики) у власти было 

недолговременным, так как от 68-69 г. (365 г. басп. э.) имеетсн золотан монета 

с монограммой Рескупорида IJ3. Таким образом, преДСТ<.Iвлнетсн вероятным, QTO 
Нотий, начавший летом 68 г. чекан монет с изображением Напитолин, умер вскоре 

вслед за Нероном, оставив сына, который и наследовал ему после краткого прав

JI8ННЯ своей матери в июле, августе или сентябре 69 г. н. э. 4 

Нтак, НОМl1нал и вес монет с изображеШIе)l hаиито:шн, их тип, выставленные 

на нпх ЫОНОГРЮIМЫ, - все Be;reT ко вгорой ПО;Jовине 1 в. н. э. И ПОЗВО':IН8Т отнестп 

пх ПОЯВ.-Iенпе Б )!O)ICH';Y ГРЮn,J;анской войны в РШlГIЮЙ шшерпп в €8--69 гг. ПО~lе
щан всю э,у серпю меж,J;У ~IOHeTaмn с изображеНIlеу Нерона, с одной стороны, 

и ~lе,J;НЬШ чеканоу РеСliУПОРlца Il,- с ,J;РУГОЙ, легко 06'ьHCНIlTЬ и чрезвычайно 

СИ:IЬНУЮ изношенность БО.-.ЫПIIнства сохранившихся экзсупляров, правильно ОПlе

ченную Л. П. Харко 5, так Бак до конца правления Тита Рескупорид не чеБанил 

1 Ср. ряд царских монограмм хотя бы по таблицам Бурачкова, ОНМ, XXIV, 
11 слл; XXVI, 72 СJIЛ; XXVIIl, 132. Монограммы на изучаемых монетах (Бур., 

ОНМ, XXIX, 201 сл.) могут относиться к одному лицу; ср. разнообразные начерта

ния монограмм на монетах Аспурга, 300ИД, т. XXIX, табл. 11, 23-29, III, 48, 64; 
IV, 65-67. Перенесение буквы на верх монограммы находит аналогию на золоте 

334-335 гг. босп. э. (там же, табл. IV, 68-69). 
2 В. В. Л а т ы ш е в, Эпиграфические новости, ИАН, вып. 37, 1910, стр. 71 СJIЛ. 

Перевод: «IIроисходнщего от царственных предков, великого царн Тиберия Юлия 

Рескупорида, сына царя Нотия и царицы Евн(ики?), друга Несарей и друга римлян, 

благочестивого, пожизненного первосвящеННИIЩ Августов и благодетеля отечества, 

народ горгиппиЙцев ... собственного благодетеля ... ». 

3 300ИД, т. XXIX, табл. IV, 84 (ср. 3РАО, т. V, 1892, табл. VI, 69). Моно
грамма на этой уникальной монете не вполне ясна (ср. Бур., XXVII, 10/1), ввиду 
чего Нене и 3аллет относили ее к Нотию 1, а Бурачков и Орешников колебались 

между Нотием и Рескупоридом. Однако, насколько можно судить по фотографиям, 

правы Гиль и Бертье-Делагард, отождествлнющие ее с монограммой Рескупорида 11 
на золотых монетах 369-370 и 374 гг. босп. э. 

4 Ввиду того что на монете 365 г. босп. э., который окончился на исходе 

сентября 69 г., изображен Веспасиан, провозглашенный императором 1 июлн, есте
ственно относить воцарение РеСКУllорида II к лету 69 г., а не 68, как это мы на
ходим у 30графа (АМ, стр. 200). 

Б Харко, ук. СОЧ., ВДИ, 1950, N2 1, стр. 197. 
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повидимому, никакой меди. Гораздо вероятнее признать, что эти монеты, не имею

щие «ни своих типологических предшественников, ни дальнейшего развитию>!, 

относятся к тому времени, когда на Боспоре еще не выработались определенные 

типы медных монет, чем предполагать появление столь необычного типа тогда, 

когда уже существовали прочно установившиеся и всегда обязательно включающие 

царский портрет типы меди. Что же касается храма, 1130бражеНIIОГО на их лицевой 

стороне, то в нем затруднительно видеть местное святилище Юпитера Капитолий

ского, о существовании которого на Боспоре нет вообще никar<Их сведений. А храм 

в честь обожествленных императоров, существование которого необходимо допустить 

ввиду того, что Котий именуется, как и его преемники, apx~e:pe:t)(; "t"wv ~e:~<xcr"t"wv a~a 

~iou (IOSPE, П, 32), назывался на Боспоре, как и в других местах, K<x~crape:~ov, а не 
К<Х7tе:"t"шл~оv 2. Относительно же того, что храм на монетах имеет пять, а не шесть 

колонн, как следовало бы ожидать 01' римского Капитолия, можно только пред

положить, что боспорский монетный мастер, никогда не впдевший римской святыниЗ , 
изобразил, снабдив его пояснительной надписью, в качестве Капитолия лучший 

и наиболее почитаемый из местных храмов, а таIШВЫМ, несомненно, было СВЯ'Iилище 

Афродиты-Апатуры в Фанагории, которое имело фасад с пятью колоннами, как это 

убедительно показал на основаНИII рельефа из Пантикапея Л. П. Харко (ук. соч., 

стр. 200-205). 

ПОЯСНЕНИЯ R ТАБЛИЦАМ 

ТАБЛИЦА 1 

ЗОЛОТЫЕ МОНВТЫ КОТИН 1 

а) С изображениями КJlавдия и Бриmанник,а 

1. Монета 342 г. босп. э. (45-46 гг. н. э.). Лондон. Вес 7,85 г. Ср. Бурачков, ОКМ, 
стр. 249, рис. в тексте; ВМС, табл. XI, 9; БеРТЕе, ОМВБ, табл. IV, 72. 

2. Оборотная сторона монеты 345 г. босп. э. (48-49 г.). Берлин. Вес 7,82 г. Ср. 
Бурачков, ОКМ, табл. XXVI, 95; Орешникон, КУ, табл. IlI, 554; Бертье, 
ОМВБ, табл. IV, 73. 

3. Оборотная сторона моиеты 346 г. босп. э. (49-50 г.). Эрмитаж. Вес 7,91 г. ер. 

БеРТЕе, ОМВБ, таБJI. IV, 74. 

б) С изображенuя.!tU КJlавдuя и Нерона 

4. Оборотная сторона монеты 349 г. боеп. э. (52-53 г.). Лондон. Вес 7,88 г. Ср. Бурач
ков, ОЮvI, табл. XXVI, 96; ВИС, табл. XI, 10; Бертье, ОУIВБ, табл. IV, 75. 

5. Оборотная сторона монеты 350 г. босп. э. (53-54 г.). Берлин. Вес 7,89 г. Ср. 
Бертье,ОМВБ, табл. IV, 76. Лицевые стороны монет 2-5 отличаютсн от 1 
только штампами. 

1 Там же, стр. 199. 
2 IOSP~, П, 362; ср. В. В. Латышев, ДОПОJшенип и поправки к надписяы, 

изданным в сборнике lOSPE, ИАК, нып. 10 (120/1), сТр. 94 сл. 
3 Монеты с Капитолием, намеченные к выпуску при Отоне (В. Ш у г а е в с к и й 

ук. СОЧ., стр. 205 сл.), нряд ли имели время проникну;ь на Боспор, а обще

известные монеты Флавиен с эпiы типом биты в 71 и следующих годах. 

ер. Н. Coh еп, Description historique des шоппаiеs frappees SOllS l'empire Romain, 
т. 1, изд. 2, Р., 1890: Веспасиан-.N'~J\12 486-493; Тит - .N'~.N'~ 242-245; Домициан
.l\J2.N'~ 172-175 и 533-534. Ср. Maltingly, ун. СОЧ., т. 11, 1930, табл. 23, 14; 25, 
10; 29, 5-6; 41, 4; 42, 8; 67, 4-9. 
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в) С изображениями Агриппины и Нерона 

6. Монета 352 г. босп. э. (55-56 г.). Мюнхен. Вес 7,92 г. Ср. Бурачков, ОНМ, 

табл. XXVI, 98. 
7. Оборотная сторона другого варианта монеты того же года, с той же лицевой 

стороной. Эрмитаж. Вес 7,88 г. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. XXVI, 97; Бертье, 
ОМВБ, табл. lV, 77; 30граф, АМ, табл. XLVI, 8. 

г) С изображениями Клавдия и Нерона 

8-10. Монета 354 г. БОt:П. Э. (57-58 г.). Лондон. Вес 7,89 г. Ср. Бурачков, ОНМ, 
табл. XXVI, 99; ВМС, таб.1. XI, 11; Бертье, ОМВБ, табл. lV, 79. 

9. Оборотная сторона монеты 353 г. босп. э. (56-57 г.). Эрмитаж. Вес 7,94 г. Ср. 
Бертье, О~lВБ, таб.1. 1\', 78 (лицевая сторона та же, что у предыдущей 

монеты). 
11. Монета 355г. боеп. э. (58-59 г.). Лондон. Вес 7,91 г. Ср. Бурачков, ОНМ, 

таб.1. XX\'l, 100; ВI\1С, табл. XI, 12; Бертье, ОМВБ, табл. lУ, 80. 
12. Оборотная сторона монеты 356 г. босп. э. (59-60 г.). Эрмитаж. Вес 7,86 г. Ср. 

Бураqков, ОНМ, табл. XXVI, 101; Бертье, ОМВБ, Ta6JI. lУ, 81; Гайдукевич, 
Боспорское царство, табл. lУ, 68. 

13. Оборотная сторона монеты 357 г. босп. э. (60-61 г.). Париж. Вес 7,92 г. Ср. 
Бурачков, ОНМ, табл. ХХУII, 102; Орешников, КУ, табл. III, 560; Бертье, 
аМВБ, табл. IV, 82. ЛицеЩi!е стороны монет 12 и 13 отличаютсн от 11 только 
штампами. 

14. Монета 359 г. босп. э. (6:~-63 г.) с монограммой Нерона. Эрмитаж. Вес 7,96 г. 
Ср. Бурачков, ОI\М, табл. ХХУII, 103; Бертье, аМВБ, табл. IV, 83; 30граф, 
.'\М, табл. XLVI, 13. 

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ КОТИН 1 

(Первая серия, ОК. 49-50 гг.) 

15. С изображениями Британника и царя Нотин (онтонуммион). Эрмитаж. Ср. Бурач
ков, ОНМ, табл. ХХУII, 105; СВМ, табл. XI, 13; Бертье, аМВБ, табл. 11, 
34; 30граф, АМ, табл. XLVI, 11. 

16. С изображениями царей Рескупорида 1 и Нотия (семис). Эрмитаж. Ср. Бурачков, 
ОНМ, табл. ХХУII, 106; Бертье, аМВБ, табл. II, 30; 30граф, АМ, табл.·ХLVI, 
12 (см. портрет царя Рескупорида 1 на его монетах, напр., 30граф, АМ, 
табл. XLV, 10-17). 

17. С изображениями матери Нотия и Афродиты-Апатуры (триенс). Б. собрание 
А. Л. Бертье-Делагарда. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. ХХУII, 113; Бертье, 
О:'IВБ, табл. 11, 31 (C~f. lIзображение богини на монетах Генепирии, напр., 
30:раф, A:'I, XL VI, 7). 

ТАБЛИЦА II 

МЕДНЫЕ .'-J.l(JНЕТЫ БОТИН 1 

а) С изоб ражения.llU Нлавдu.'l и .АгритlИНЫ 

(ассы первой серии, О". 49-50 гг.) 

18 и 20. С надписнми ТI. КАА У дIOУ КАIСАРОС на .1пцевоЙ II IOYAIAN АГРIППJNАN 
KAICAPac на оборотной стороне. Лондон. Ср. heHe, :.Ш, Т. 11, табл, ХII, 
41; ВМС, табл. XI, 14. 

19. Оборотная сторона другого варианта асса с тюш ;t;e надписями. Б. собрание 
А. М. Подшивалова. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. ХХУII, 107; Podschi\valo\v, 
ун. СОЧ., табл. III, 55. 
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21. Оборотная сторона подобного асса с надписью 1ОУ AIAN АГРJППINАN СЕВА
CTHN. ГМИИ~ Ср. Бурачков, ОЮvI, табл. XXVII, 109; Гайдукевич, Боспор
ское царство, табл. IV, 69. 
Лицевые стороны монет 19 и 21 отличаются от 18 только штампами. 

221. Вариант монеты с теми же надписями, отличающийсп лишь размерами изобра
жения. Эрмитаж. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. XXVII, 108; 30граф, АМ, 

табл. XLVI, 9. 
221. Лицевая сторона с надписью TI. КААУ ЫОУ СЕВАСТОУ КАIСАРОС (оборот нан 

сторона аналогична 21). ГИМ. Ср. Minns, ук. соч., табл. VII, 19; W. Fr6hner, 
Catalogue de nl(~dailles dLl Bosphore Сiшшегiеп, fогшапt lа collection de
J. Lemme, Р., 1872, с'Гр. 33, N2 217, б. рис. 

б) с иJоб раженuл.ии Н е рона и Агриппины 

(ассы второй серии, 01>' 55 г.) 

2/1. С надписпми NEPQNOC КАА У А1ОУ СЕВАСТОУ KAICAPOC на лицевон и АГРJП
ПINНС СЕВАСТНС на оборотной стороне. Эрмптаж. Ср. Нене, ук. соч., 

табл, ХН, 42; 30граф, АМ, табл. XLVI, 10. 

в) с uзоб ражения.МU Нерона и П оnпеи 

(ассы третьей серии, начала 63 г.) 

2"). С той же надписью на лицевой и надписью ПОППНIАС СЕВАСТНС ]ш оборот
ной стороне. Лондон. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. XXVlI, 111; СВМ, табл. ХН, 1. 

г) С изображенuе.~t одного Нерона 

(четверта.'/, cept.'/" лето 63 г.) 

26. С надписью NEPQNOC КАА У ЫОУ KAICAPOC СЕВАСТОУ на ;[ицевой и изоб
ражение)! дубового BeНI{a на оборотной стороне (сестерций). Эрмиташ. Ср. 

Бурачков, ОНИ, табл. XXVII, 114; 30граф, АМ, табл. XLVl, 14. 
27. С надписью NEPQNOC Ki\ICAPOC на лицевой и изображением Ники на оборот

ной стороне (дупоНi1ИЙ). ГМИИ. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. XXVII, 115~ 

Гайдукевич, Боспорское царство, табл. IV, 70; 30граф, АМ, табл. XLV1, 15. 

МЕДНЫЕ МОНЕТЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ХРАМА 

ЮПИТЕРА КАПИТОЛИЙСКОГО 

(дуnон,эии; 68-69 гг.). 

28. С монограммой Нотип на обороте. ГИ~'l. Ср. Бурачков, ОНМ, табл. XXIX, 117; 
СВМ, табл. XIV, 9; Гайдукевич, Боспорское царство, табл. V, 78; 30граф, 
АМ, табл. XLVll, 17. 

29. Оборотнан сторона нодобнuй монеты с монограммой Евн(ики?). ГМИИ. Ср. 
Бурачков, ОНМ, табл, XXIX, 201; CB~I, табл. XV, 10; Гайдукевич, Боснор
с]{ое царство, табл. VI, 83; 30граф, АМ, табл. ХLVПJ, 4. 

30. Оборотнап сторона с вариантом той 'же монограммы. Б. собрание А. М. Подши
ва;[ова. Бурачков, ОНМ, табл. XXIX, 202; PodscttiwaIo\v, ук. соч., табл. 1, 25. 
Лицевые стороны монет 29 и 30 отличаютсп от 28 только штамнами. 

П. О. Карышк,овск,uй 

1 При воспроизведении таблицы вкралась техническая ошибка: цифра 22 от
нuситсп к первыы двум изображениям во втором ряду сверху, цифра 23 -- !{ тре

ТЬNlУ. - Ред. 
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