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При раскопках, проводившихся экспедицией под руководством А. И. Ай-
бабина в 2009 г. в Керчи в Босфорском переулке на участке, отведенном под
строительство нового здания музея, было найдено три монетных клада. Пер-
вый состоял из 7 бронзовых монет, лежавших стопкой в кладке стены: трех
потертых в обращении сестерциев Котия II (123-132 гг.) [6, №№ 482, 500] и
Ремиталка (131/2-153/4 гг.) [6, № 522] и четырех тройных сестерциев Савро-
мата II (174-210/11 гг.) [6, №№ 618, 618а]. Два других клада, обнаруженных
под вымосткой в одном из помещений, принадлежали позднему этапу монет-
ной чеканки Боспора и включали в свой состав в основном деградированные
медные и бронзовые статеры Фофорса (286-308/9 гг.), Радамсадия (309/10-318/
9 гг.) и Рискупорида IV (319-341/2 гг.). Вторая находка кладового характера,
состоявшая из шести статеров, являлась, возможно, частью клада, найденно-
го на этом же участке при раскопках в предыдущем году и представлявшего
собой несколько десятков подобных монет, рассыпанных по перекрывавшему
вымостку слою. Настоящая публикация посвящена третьему кладу 2009 г. из
Босфорского переулка, включавшему в себя 951 монету, сокрытую в неболь-
шую красноглиняную амфору. Отбитое дно амфоры было заложено фрагмен-
том стенки другого сосуда, а сама амфора, в которой монеты крепко спая-
лись окислом, стояла вкопанной вертикально возле стены постройки (рис. 1).

Состав клада следующий. Рискупорид III (2): 562 г. б.э. (262/6 г.) – 1; 561-
568 гг. б.э. – 1; Тейран (1): 573 г. б.э. (276/7 г.) – 1; Фофорс (287): 583 г. б.э. (286/
7 г.) – 6; 584 г. б.э. (287/8 г.) – 8; 585 г. б.э. (288/9 г.) – 11; 586 г. б.э. (289/90 г.) – 16;
587 г. б.э. (290/1 г.) – 9; 588 г. б.э. (291/2 г.) – 6; 590 г. б.э. (293/4 г.) – 6; 591 г. б.э.
(294/5 г.) – 13; 592 г. б.э. (295/6 г.) – 10; 593 г. б.э. (296/7 г.) – 18; 594 г. б.э. (297/
8 г.) – 42; 595 г. б.э. (298/9 г.) – 33; 596 г. б.э. (299/300 г.) – 32; 597 г. б.э. (300/
1 г.) – 22; 598 г. б.э. (301/2 г.) – 2; 599 г. б.э. (302/3 г.) – 25; 600 г. б.э. (303/4 г.) – 7;
601 г. б.э. (304/5 г.) – 5; 602 г. б.э. (305/6 г.) – 4; 603 г. б.э. (306/7 г.) – 1; 604 г.
б.э. (307/8 г.) – 3; 605 г. б.э. (308/9 г.) – 3; 583-605 гг. б.э. – 5; Радамсадий (58):
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606 г. б.э. (309/10 г.) – 1; 607 г. б.э. (310/1 г.) – 3; 608 г.
б.э. (311/2 г.) – 6; 609 г. б.э. (312/3 г.) – 4; 611 г. б.э. (314/
5 г.) – 3; 612 г. б.э. – нет; 613 г. б.э. (316/7 г.) – 9; 614 г.
б.э. (317/8 г.) – 20; 615 г. б.э. (318/9 г.) – 12; Рискупорид
IV (600): 615 г. б.э. (318/9 г.) – 1; 616 г. б.э. (319/20 г.) –
29; 617 г. б.э. (320/1 г.) – 32; 618 г. б.э. (321/2 г.) – 30;
619 г. б.э. (322/3 г.) – 50; 620 г. б.э. (323/4 г.) – 84; 621 г.
б.э. (324/5 г.) – 142; 622 г. б.э. (325/6 г.) – 62; 623 г. б.э.
(326/7 г.) – 71; 624 г. б.э. (327/8 г.) – 29; 625 г. б.э. (328/
9 г.) – 14; 627 г. б.э. (330/1 г.) – 3; 633 г. б.э. (336/7 г.) –
4; 638 г. б.э. (341/2 г.) – 4; неопределенные Рискупо-
рида IV – 37; неопределенная 276/7-341/2 гг. – 1; под-
ражания статерам Рискупорида IV – 3; литые ко-
пии статеров Рискупорида IV – 8. Всего: 951.

Публикация клада деградированных боспорс-
ких статеров наталкивается на ряд трудностей, к
числу которых относится, в частности, беспорядоч-
ное употребление в литературе различных хроно-
логий в определении правлений последних царей с именем Рискупор
(ÔRhskouvpori") или, как более традиционно называть это имя по специфике окон-
чания родительного падежа на <ido", Рискупорид. В нумизматике Боспора от-
мечались прецеденты десятилетних промежутков в датировке штемпелей обо-
ротных сторон при общем лицевом штемпеле монет: в чеканке Рискупоридов
с датами 530 и 541 гг. б.э. [26, с. 128-130], что служило основанием некоторым
исследователям предполагать тождественность одноименных правителей [10,
с. 64-71], и в монетах с датами 561 и 572-573 гг. б.э. [10, с. 67, 70]. Совпадение
в последовательности годовых цифр единиц не оставляет сомнений, что мы
имеем дело с ошибочной передачей цифр десятков в датах 530 и 561, соот-
ветствовавших 540 и 571 годам чеканки. Принцип приоритета исследования
штемпелей применил В. А. Анохин к монетам с датами 561 и 572-573 гг. б.э.
[6, №№ 716-717; 9, №№ 2081-2082], но поступился им по отношению к также
битым общим штемпелем монетам с датами 530 и 541 гг. б.э. [6, №№ 671, 692,
692а; 9, №№ 2004, 2032-2033], отдав предпочтение убеждению, что, начиная с
правления Ининфимея (233/4-241/2 гг.), на Боспоре электровые статеры не че-
канились. Если же признать, что и на других, объединяемых между собой об-
щим штемпелем лицевых сторон, но электровых статерах Рискупорида 530 и
531 гг. б.э. [9, №№ 2006-2007], а также биллоновом 532 г. б.э. [9, № 2008] даты
превратно передают цифры десятков – L (30) вместо M  (40), то обнаружится,
что не известного по надписям правления царя Рискупорида в 530-532 гг. б.э.
(233/4-235/6 гг.) на Боспоре не было, а так называемыми III и IV был един-
ственный – Тиберий Юлий Рискупорид III, наиболее ранние статеры которого

Рис. 1. Керченский клад
2009 г. на месте находки в
раскопе по Босфорскому пе-
реулку. Фото Э. А. Хайре-
диновой.
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датированы 539 г. б.э. (242/3 г.) [6, № 690; 7, с. 164, рис. 54, 1; 9, № 2030], а
надписи – 546 и 547 гг. б.э. [КБН, 58, 59]. Согласно этому, последний из изве-
стных в монетной чеканке Боспора Рискупорид оказывается «четвертым». В
соответствии с такой нумерацией находится именование последних Рискупо-
ридов, принятое В. А. Анохиным [9, с. 286-294], хотя и выделившим не суще-
ствовавшее, на наш взгляд, «первое правление» Рискупорида III [9, с. 282, 284].
Пользуясь подобной нумерацией, обоснованной материалами нумизматики и
эпиграфики,  мы оставляем без комментария в цитируемых фрагментах нуме-
рацию источника (Рискупорид V, Рискупорид VI). Предположение Т.Н. Кругли-
ковой о правлении между 242-262 гг. нескольких одноименных царей [30,
с. 140-141], не получившее поддержки историков и нумизматов [29, с. 177-
186], и следовавшая ему хронология во внимание также не принимаются.

Значительную путаницу в датировку и периодизацию выпусков Фофор-
са, Радамсадия и Рискупорида IV внесли работы Н. А. Фроловой, представ-
лявшие отдельные статьи [42; 43; 44; 45; 46; 47] и сводное издание по нумизма-
тике античного Боспора [49]. Ее попытка совместить типологический (по диф-
ферентам) и штемпельный методы исследований привела к имитации после-
днего путем игнорирования принципа последовательности в классификации
штемпелей и произвольного распределения монет по годам, в результате чего
появились вымышленные годы чеканок, причем те же монеты нередко уже
фигурировали в списке каталога под другими годами при идентичности штем-
пелей их обеих сторон или общего одной из них. Так, под 639 г. б.э. [49, табл.
XCII, 24-26] значится монета с ошибочно читаемой датой, уверенно атрибу-
тированная [12, с. 112-113; 6, с. 132] и находящая место в ряду битых общим
штемпелем лицевых сторон и разными штемпелями оборотных – выпусков
Рискупорида IV 619 г. б.э. (рис. 2, 1-6). Другая монета получила по причине
сомнительного прочтения ошибочную датировку 629 г. б.э. [49, табл. CXII, 4]
вместо 623 г. б.э., хотя аналогичный оттиск штемпеля оборотных сторон (с
другой лицевой) с верно прочтенной датой также оказался отражен в публи-
кации Н. А. Фроловой [49, табл. CV, 28] (рис. 2, 6). Обе монеты, битые разны-
ми штемпелями лицевых сторон и общим для них – оборотных, представлены
в Керченском кладе 2009 г. (рис. 2, 7, 9), причем их штемпель оборотных
сторон является единственным известным для статеров Рискупорида IV с
необычным размещением цифр даты по сторонам бюста и под ним (рис. 2, 10).

Немало монет с идентичными оттисками штемпелей обеих сторон полу-
чают у Н. А. Фроловой одновременно две даты. Для выпусков времени Фо-
форса наиболее типична путаница между годами 583 и 586 боспорской эры,
внесенная в монетные виды «Кепы 19» [49, табл. LXVIII, 18 (как 583 г. б.э.);
LXIX, 28], «Патрэй 13-14 [2, № 5; 36, № 765; 37, № 573; 53, №№ 7-9]» [49, табл.
LXVIII, 19 (как 583 г.); LXIX, 31]. Не менее печальна судьба группы монет
Фофорса с цифрами единиц даты, исполненных в виде знаков b, o\ или ,
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Рис. 2. Монеты Рискупорида IV 619 г. б.э. с оттисками общего для них штемпеля лицевых
сторон: 1 – [36, № 188; 49, табл. XCII, 25-27; 2 – 6, № 768; 49, табл. CXII, 24-26 (как 639 г.
б.э.)]; 3 – неопубликованный клад 2010; тот же штемпель об. ст. – [49, табл. XCII, 28 (оши-
бочно обобщен с табл. XCII, 29)]; 4 – [21, №№ 346-347; 49, табл. XCII, 29]; 5 – не издана,
неопубликованный клад 2010; 6 – не издана, неопубликованный клад 2011. Монетные вы-
пуски Рискупорида IV 623 г. б.э. с оттисками общего для них штемпеля оборотных сторон:
7 – [49, табл. CV, 28]; 8 – клад Керчь 2009, №№ 821-822; 9 – неопубликованный клад 2010;
10 – [49, табл. CXII, 4 (как 629 г. б.э.)]; 11 – клад Керчь 2009, № 823. Идентичные оттисками
обоих штемпелей монеты Рискупорида IV 621 г. б.э.: 12 – [49, табл. CI, 2]; 13 – [49, табл.
CVIII, 22 (как 624 г. б.э.)]; 14 – клад Керчь 2009, № 650. То же, 621 г. б.э.: 15 – [49, табл.
CVIII, 21 (как 624 г. б.э.)]; 16-17 – клад Керчь 2009, №№ 691-692.
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отнесенных Н. А. Фроловой к 591 г. б.э. К. В. Голенко, еще до публикации
кладов из Патрея и Кеп, относил их к 594 г. б.э. [15, №№ 16, 24, 30, с. 259],
показав и впоследствии ошибочность их датировки некоторыми предше-
ственниками 591, 592 или 599 гг. б.э. [17, с. 228, прим. 15]. Той же датировки
подобных монет придерживается В. А. Анохин [6, № 745в; 9, № 2122]. Наи-
более существенной ошибкой Н. А. Фроловой является причисление к 611 г.
б.э. монет Рискупорида IV (VI) [49, табл. LXXXVI, 21-22], в том числе монет
с дифферентом «орел на шаре» [49, табл. LXXXVI, 20] и не соответствую-
щей году выпуска датой, как это убедительно аргументировано К. В. Го-
ленко. Идентичные по обоим штемпелям монеты получают разные даты [49,
табл. LXXXVII, 21; LXXXVIII, 17; LXXXIX, 15], 612 и 617 гг. б.э. [49, табл.
LXXXVII, 1; LXXXIX, 16], 621 и 624 гг. б.э. [49, табл. XCIX, 17; C, 3; CI, 1-2;
CVIII, 22], 624 и 625 гг. б.э. [49, табл. CVIII, 19-20; CXI, 16] – со штемпелем
лицевых сторон монет 621 г. б.э. [17, № 285; 49, табл. CI, 5-6]. Если из выде-
ляемого Н. А. Фроловой для 624 г. б.э. типа «трезубец-орел» также исклю-
чить ошибочно причисленную к этому году монету (рис. 2, 15) [49, табл.
CVIII, 21], которая в действительности имеет дату 621 г. и представлена двумя
экземплярами в Керченском кладе 2009 г. (рис. 2, 16, 17), обнаружится, что
дифферент оборотной стороны «орел» в 624 г. б.э. не использовался, что,
впрочем, ранее уже отмечалось К. В. Голенко.

Монеты Рискупорида IV «Патрэй 182» с нечеткой цифрой десятков даты,
связанные общим штемпелем лицевых сторон с видом «Кепы 299-300», где
отчетливо читается 618 г. б.э., получают у Н.А.Фроловой датировку 628 го-
дом [49, табл. CXII, 3], в котором монеты не чеканились, как это также отме-
чалось К. В. Голенко. Вторая из монет, отнесенных Н. А. Фроловой по причи-
не неудовлетворительной сохранности к 628 г. б.э. [49, табл. CXII, 2], принад-
лежит чеканке 622 г. б.э., а штемпель ее лицевой стороны имеет не замечен-
ный Н.А.Фроловой дифферент «точку». Подобная ей оттисками обоих штем-
пелей монета происходит из Керченского клада 2009 г. (№ 738).

Вымышленные даты чеканки у Н. А. Фроловой (626, 628, 629, 631, 639 гг.
б.э.) появились по причине некорректного чтения [49, табл. CXII, 2-5]. Произ-
вол по отношению к монете Радамсадия с ошибочно читаемой на ней датой
619 г. б.э., связанной общим штемпелем лицевой стороны с монетами времени
его правления, мотивируется ссылкой на якобы существующий прецедент в
херсонесской чеканке, когда штемпель лицевой стороны датированных мо-
нет использовался в течение шестнадцати лет [49, с. 116]. Битые общим штем-
пелем лицевой стороны херсонесские тетрассарии несут на себе даты 94 ( Δ),
95 ( Е), 96 ( , ΓΛ ) гг. херс. э., принятые исследователями за 104, 105, 106 и
111 гг. [4, №№ 53-57, табл. III, 13-14; IV, 1-3; 5, №№ 229, 231, 232, 235; 9, №№
858, 860-861, 865], возможно, по причине отдаленности их дат от безусловно
читаемой – 120 (РК) на монетах, битых тем же штемпелем лицевой стороны
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Рис. 3. 1 – статер Рискупорида IV 633 г. б.э. со смещенным оттиском штемпеля оборотной
стороны; 2-4 - идентичные оттисками штемпеля оборотных сторон статеры Рискупорида IV
621 г. б.э. из Керченского клада 2009 г.; 5-6 – идентичные оттисками штемпеля лицевых
сторон монеты Рискупорида IV 621 г. б.э. из клада Керчь 2009 [49, табл. CI, 2; CVIII, 22 (как
624 г. б.э.)]; 7-12 – статеры Рискупорида IV 620 г. б.э. из Керченского клада 2009 г., связан-
ные общим штемпелем лицевых сторон; 13-14 – прототипы литых копий монет [20, табл.
XIX, 12б, XX, 12г-13а]; 15 – статер 619 г. б.э. из клада Керчь 2009 с дифферентом «копье»
на лицевой стороне; 16-18 – статеры 638 г. б.э. из Керченского клада 2009 г., связанные
общими штемпелями сторон.
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[11, табл. XIX, 37; 4, №№ 61-64, табл. IV, 7-9; 5, № 236; 9, № 867] или также
известными, битыми другими штемпелями. Таким образом, расхождение в про-
писных датах объединяемых общим штемпелем лицевых сторон херсонесских
монет составляет не шестнадцать лет, как считали А.В. Орешников [38, c. 17]
и В.А. Анохин, а четверть века, и воспринимать всех их как соответствую-
щие действительным годам чеканки, вероятно, нельзя. Возможно, здесь право-
мерно наблюдение В.А. Анохина над интенсификацией херсонесских выпус-
ков, связываемой им с запретом чеканки со стороны Рима после 120 г. херс. э.
[5, с. 67]. Можно допустить, что в обход запрета Херсонес продолжал чеканку
монет, обозначая их прежними годами санкционированных Римом выпусков,
но этому противоречат необъяснимо значительный разрыв в датах и, что наи-
более существенно, крупный диаметр и полновесность этих тетрассариев,
характерные для начальной стадии чеканки, по отношению к которым вес
заключающих ее выпусков уменьшается примерно вдвое. Более логично пред-
положить, что в серии битых общим штемпелем лицевой стороны тетрасса-
риев 94-96 гг. херс. э. один из штемпелей оборотных сторон был отмечен
120-м годом не херсонесской, а иной эры, начало которой приходилось на
середину I в. до н.э. (легенда «священного мира»). Это не значит, что в Хер-
сонесе имела место попытка перейти на летосчисление по «новой» эре, но
бытование ее, повлекшее «описку» иногороднего для Херсонеса резчика
штемпеля, кажется возможным. Использование того же штемпеля лицевой
стороны в недатированной эмиссии [5, № 230; 9, № 859] позволяет относить
последнюю к тому же 96 г. херс. э. Даже если не принимать подобного объяс-
нения, беспрецедентный четвертьвековой разброс датировок объединяемых
общим штемпелем лицевых сторон херсонесских тетрассариев не может до-
казывать существование длительных перерывов в использовании штемпе-
лей в чеканке Боспора, а также не дает оснований игнорировать метод срав-
нения штемпелей в нумизматике, упорно отвергаемый Н. А. Фроловой [6,
с. 132], которой, по отчаянному замечанию В. А. Анохина, «удивительно
везет на усваивание ошибочных взглядов» [8, с. 141].

Что касается предложенного Н. А. Фроловой распределения боспорской
чеканки по штемпелям, то здесь, скорее, имитация методики, начиная с произ-
вольного порядка использования букв алфавита для нумерации штемпелей,
где самостоятельная индексация внутри условно выделенных по признаку
дифферентов типов приводит к профанации самого метода, и заканчивая про-
извольным обобщением разных штемпелей под общим индексом [Лиц. ст.: 49,
табл. LXXXVII, 24, 25-26, LXXXVIII, 1-2; LXXXVIII, 3-4, 5-6, 7, 12; LXXXIX, 1-
7, 9-15; LXXXIX, 8, 19-21; XC, 17, 20а; XCIX, 12, 13, 16, 17; XCIX, 23-30, 31; C,
4, 5; CIII, 1-2, 3-4. Об. ст.: 49, табл. LXXXIX, 23-24, 25-26; XC, 11, 12, 13, 15],
или отнесением общих для монет оттисков штемпелей лицевых сторон к раз-
ным в нумерации внутри типа [49, табл. LXXXVII, 15, 16; LXXXVII, 2, 21-23;
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XCV, 11, 13-14; XCIX, 19, 20-21; XCIX, 15-18; C, 10-11; C, 5, 14]. Оставляем в
стороне некорректные определения дат, двойные ссылки на иллюстрации и
другие неточности, которые могли бы быть отнесены к опечаткам. Кажет-
ся странным заявление исследователя, что «определять время выпуска
боспорских статеров на основании одного лишь сходства штемпелей л. с. явля-
ется недопустимой ошибкой» [49, с. 115]. Подобная сентенция направлена про-
тив главной доказательной базы нумизматики, по выражению А.Н. Зографа –
«объективного научного метода» [24, с. 22, 107-108], исключительное значение
которого (наряду с метрологическим и «историко-филологическим») ни у
кого не вызывало сомнения. Почему не нашлось никого в редколлегиях из-
даний, кто мог обратить внимание на отсутствие сквозной буквенной ну-
мерации штемпелей, в которых, по наблюдению того же А.Н.Зографа, «пос-
ледовательный порядок не может быть нарушен» [24, с. 107]. И что подра-
зумевала под «анализом» Н.А.Фролова, утверждая: «Поштемпельный ана-
лиз статеров Фофорса всех лет чеканки показал, что штемпели л. с. для
каждого года чеканки новые» [49, с. 84]? В опровержение подобного заклю-
чения приведем список 15 «переходных» штемпелей статеров Фофорса для
13 «смежных» годов его правления:

583/584 гг. б.э.: 583 г. б.э. [Керчь 2009, № 9]; 584 г. б.э. [21, №№ 9-12; 17, №
9; 6, № 733; 49, табл. LXVIII, 21-26];

584/585 гг. б.э.: 584 г. б.э. [Керчь 2009, № 7; об. ст.: 49, табл. LXIX, 4]; 585 г.
б.э. [36, № 764; 53, № 5-6; 17, №№ 10-11];

585/586 гг. б.э.: 585 г. б.э. [21, № 15; 17, № 12; 49, табл. LXIX, 10-13]; 586 г.
б.э. [21, № 16; 49, табл. LXIX, 18-20, LXX, 4-5, 7];

587/588 гг. б.э.: 587 г. б.э. [21, № 21; 49, табл. LXX, 20]; 588 г. б.э. [21, № 27;
49, табл. LXXI, 3];

588, 590 гг. б.э.: 588 г. б.э. [62, № 545; 28, № 7; 60, pl. VIII, 26; 36, № 768; 37,
№ 574; 52, №№ 3-4; 17, №№ 20-22; 21, № 29-30, 33-34; 6, № 737; 49, табл. LXX,
21-28, табл. LXXI, 1-2, 4]; 590 г. б.э. [17, №№ 23-24; 21, № 35; 6, № 738; 49, табл.
LXXI, 5-8, 10-11, 14];

590/591 гг. б.э.: 590 г. б.э. [21, № 36-37; 49, табл. LXXI, 12-13; 63, n. 1027];
591 г. б.э. [62, № 293; 36, № 769; 53, № 5; 21, № 38-47; 17, №№ 25-27; 6, № 739;
49, табл. LXXI, 15-27];

591/592 гг. б.э.: 591 г. б.э. [17, № 28; 6, № 739а; 49, табл. LXXI, 28]; 592 г.
б.э. [53, № 14-15; 52, №№ 8-10; 17, №№ 29-30; 21, № 48-51; 6, № 740; 49, табл.
LXXII, 24-27, LXXIII, 1-7, 9];

592/593 гг. б.э.: 592 г. б.э.: [21, № 52-53]; 593 г. б.э. [36, № 722; 21, № 54- 56;
17, №№ 36-40; 49, табл. LXXIV, 5а];

593/594 гг. б.э.: 1) 593 г. б.э. [14, рис. 1, 11; 17, № 53]; 594 г. б.э. [28, № 10; 15,
№ 4-5; 54, №№ 11, 21, 24; 14, рис. 1, 12; 17, №№ 54-57; 21, № 58-61; 49, табл.
LXXII, 15-16, 19-21]; 2) 593 г. б.э. [17, №№  46-47; 21, №№ 139-140; 6, № 741,
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741а; 49, табл. LXXIV, 1-2, 4-5, 15]; 594 г. б.э. [14, рис. 1, 14; 15, № 39; 54, № 15;
17,  № 49; 21, № 141; 6, № 742а; 49, табл. LXXV, 7-8];

594/595 гг. б.э.: 1) 594 г. б.э. [15, № 28; 17, № 67; 21, № 73; 49, табл. LXXII,
13]; 595 г. б.э. [21, №№ 77-80; 6, № 743; 49, табл. LXXVI, 2-3, 5]; 2) 594 г. б.э.
[17, №№ 50-51; 21, №№ 142-145; 6, № 742б; 49, табл. LXXIV, 16-23, 25-29; LXXV,
1-6]; 595 г. б.э. [21, №№ 146-148; 49, табл. LXXV, 20-21];

595/596 гг. б.э.: 595 г. б.э. [17, №№ 73-75; 21, №№ 81, 84-87; 6, № 743а; 49,
табл. LXXVI, 9, 11, 14-17, 19]; 596 г. б.э. [17, № 76].

599/600 гг. б.э.: 599 г. б.э. [24, № 20; 54, № 22; 17, №№ 106-107; 21, № 199-
200]; 600 г. б.э. [22, № 495; 17, № 110; 21, № 201-202; 6, № 748; 49, табл. LXXIX,
22-26, 28];

601/602 гг. б.э.: 601 г. б.э. [17, № 114; 21, № 204; 6, № 749; 49, табл. LXXX,
5-6]; 602 г. б.э. [56, № 81; 17, №№ 115-117; 21, № 205- 207; 6, № 750; 49, табл.
LXXX, 7-15].

В целом, разработки монетных выпусков правлений Фофорса – Рискупо-
рида IV, предложенные Н. А. Фроловой, представляют беспрецедентный при-
мер небрежности в отношении к исследованию, влекущий за собой абсурдные
выводы и последствия в виде неверных представлений о чеканке и времени
правлений Фофорса, Радамсадия и Рискупорида IV.

К сожалению, вирусом «открытий Н. А. Фроловой» оказались зараже-
ны и многие работы по нумизматике позднеантичного Боспора последних
лет, в большинстве – публикации или переиздания опубликованных ранее
кладов [50; 1; 2; 3]. Возможно, благодаря увеличению числа соавторов по
мере многократного переиздания кладов наблюдаются определенные сдви-
ги, например, в пятой по счету публикации Керченского клада 1995 г. после-
дним годом эмиссии Боспора справедливо назван 338 г. б.э., а ошибочная
дата 339 г. забыта [2, с. 548]. Однако в той же публикации упоминаются как
существующие, но отсутствующие в кладе, монеты годов 628, 629, 630 [2,
с. 548]. В очередном переиздании тиритакского клада 1946 г. обнаружива-
ются эти самые монеты 628 и 629 гг. б.э. [2, с. 528, №№ 194-195], в действи-
тельности – 622 и 623 гг. б.э., что устанавливается из описания и ссылок на
определения Н. А. Фроловой и находок подобных монет в Керченском кладе
2009 г. – № 738 [49, табл. CXII, 2; лиц. ст.: 36, № 816; 37, № 591/4; 53, № 140;
54, № 92; 61, no. 97; 21, №№ 590-593; 17, №№ 321-322; 49, табл. CII, 13-14, 17-
19, 28] и № 823 (рис. 2, 11) [17, № 361; 21, №№ 663-665; 49, табл. CXII, 4]. В
том же переиздании клада оказываются монета Радамсадия с неверно чита-
емой датой [2, с. 524, № 47] и два определяемых 612 г. б.э. экземпляра монет
Рискупорида IV [2, с. 524, №№ 48-49; 49, табл. LXXXVI, 27, 28], первый из
которых штемпелем лицевой стороны связан с оборотным штемпелем 621 г. б.э.
[49, табл. C, 15-19], а идентичный штемпелями второму – имеет у Н. А. Фроловой
датировку 618 г. б.э. [49, табл. XC, 30; XCI, 1].
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Как наиболее позднюю из деградированных статеров Х. Х. Гиль и А. В.
Орешников выделяли монету 639 г. б.э. [38, табл. 1, 13; 17, с. 234, прим. 27]. По
мнению К. В. Голенко, ее и изданную А. М. Подшиваловым монету с датой
638 [56, S. 24, № 76, Taf. II, 43] имел в виду А. Н. Зограф, отмечая ошибоч-
ность чтения дат упоминаемых в литературе монет 631, 638, 639 гг. б.э. и
называя годами чеканки боспорских статеров 628-629 гг. б.э. [24, с. 212; 25, с.
163]. Сам же К. В. Голенко относил эти монеты к выпускам 618 и 619 гг. б.э.
[12, с. 112-113; 17, с. 234-235; 18, с. 107]. Подобное заключение приемлемо толь-
ко к датировке ранее упоминавшихся монет с читавшимися на них датами как
629 или 639 гг. б.э., объединяемых, как выявил К. В. Голенко, общим штемпе-
лем лицевой стороны с монетой 619 г. б.э. В подтверждение принадлежности
монет с датой QË × выпуску 619 г. б.э. в настоящее время может быть пред-
ставлено шесть штемпелей оборотных сторон при общем для них штемпеле
лицевых (рис. 2, 1-6). К. В. Голенко были известны три экземпляра монет 619 г.
б.э. из этого выпуска, две из них были биты общим штемпелем оборотной
стороны с отчетливо читаемой годовой цифрой десятков. Вероятно, он имел
дело с разрозненными гипсовыми отливками сторон, поскольку изображение
лицевой стороны монеты 619 г. б.э. оказалось ошибочно объединено им с обо-
ротной – монеты с датой 638, а оборотной – соединено в иллюстрации с лице-
вой той же монеты 638 г. б.э. [12, рис. 16, 2-3]. На этой искусственной цепочке
сопряжения штемпелей строилось доказательство принадлежности 618 г. б.э.
монет с датой 638. Ошибка К. В. Голенко была отмечена Н. А. Фроловой [42,
с. 54, табл. III], но она, наряду с правомерным опровержением выводов К. В.
Голенко по корректировке дат этих монет, априорно отвергла и другие его
наблюдения над особенностями заключительной монетной чеканки Боспора,
в частности, признавая общность штемпеля лицевой стороны монет с датой
QË× с монетой 619 г. б.э., все же сохранила за монетами прежнюю датировку,
вероятно, допуская использование штемпеля лицевой стороны монет 619 г.
б.э. через двадцать лет [42, с. 54]. В. А. Анохин, возражая Н. А. Фроловой,
привел ряд аргументов в пользу даты 619 г. б.э. монет с прописанной в форме
Ë цифрой единиц. Признав ошибочным сопряжение штемпеля лицевой сторо-
ны монет 638 г. б.э. с оборотной 619 г. б.э., он априорно исключил и 638 г. б.э.
из чеканки Боспора, апеллируя к тому, что «все сказанное относительно мо-
нет с датой QË× полностью относится и к монетам HLC» [6, с. 132-133], при-
числив затем монеты с этой датой к 618 г. б.э. [9, № 2164]. Непризнание
соответствия даты монет 638 г. б.э. времени их выпуска, как кажется, может
быть пересмотрено В. А. Анохиным при наличии определенной аргументации.

К. В. Голенко приводил ряд убедительных доводов в пользу соответствия
обозначенному на них году чеканки не попавших в поле зрения предшествую-
щих исследователей статеров с датой 633 г. б.э., ссылаясь также на опублико-
ванную В. В. Латышевым строительную надпись [33, с. 79; КБН, 1112] как
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подтверждение распространения времени правления Рискупорида на предше-
ствующий выпуску этих монет год [16, с. 336, 338; 17, с. 235]. Он же обратил
внимание на необычную специфику штемпелей монет 633 г. б.э., а именно: ис-
пользование в чеканке этого года трех штемпелей лицевых сторон и только
одного – для оборотных, причем, штемпели лицевых сторон не известны в от-
тисках на монетах в сочетании с каким-либо иным – оборотной стороны. Ло-
гичным объяснением этому явлению, по мнению К. В. Голенко, являлось то, что
в чеканке 633 г. б.э. штемпель привычного типа оборотных сторон был нижним,
а лицевых – верхним, соответственно тому им отмечается нехарактерно сла-
бый износ штемпеля оборотной стороны [16, с. 336]. Можно отметить, что уни-
кальность штемпеля с датой 633 не может полностью исключить возможности
искаженной передачи одной из годовых цифр, но особенность чеканки этого года,
заключающаяся в отсутствии дифферентов, не позволяет относить их ко вре-
мени монет с дифферентами, как нет и видимых причин усомниться в соответ-
ствии его даты времени выпуска. Достаточно весомым аргументом, не исполь-
зованным К. В. Голенко, представляется заключительная монетная чеканка
Рискупорида IV в 638 г. б.э. после четырехлетнего перерыва в выпуске  монет.

В Керченском кладе 2009 г. находится 4 экземпляра монет с датой 633, в
которых представлены все три известных штемпеля лицевых сторон (№№ 896-
899). Примечательно, что монета № 899 имеет на оборотной стороне следы сдви-
га штемпеля, а заходящий на монетный кружок оттиск его края обнаруживает,
что диаметр поля оборотного штемпеля меньше диаметра лицевого (рис. 3, 1). В
этой связи предположение К. В. Голенко об использовании типа лицевой стороны
для верхнего штемпеля монет 633 г. б.э., а оборотной – для нижнего представля-
ется преждевременным. Очевидно, требуется искать иное, возможно, и более про-
стое объяснение такому явлению. Параллель ему обнаруживается в той же че-
канке Боспора периода ее интенсивности, когда в производстве монетного двора
одновременно участвовали три штемпеля лицевой стороны. Наблюдения над
подобной организацией производства принадлежат К. В. Голенко, отмечавше-
му увеличение числа одновременно используемых штемпелей в 621-623 гг. б.э.
[21, с. 80]. В Керченском кладе 2009 г. находятся монеты с общим для них штем-
пелем оборотной стороны и разными (в числе трех) лицевыми (рис. 3, 2-4). При-
мечательно различие дифферентов на одновременно использовавшихся в произ-
водстве штемпелях лицевых сторон. Но при одновременной эксплуатации трех
штемпелей лицевых сторон монет число сопряженных с ними штемпелей оборот-
ных сторон доходило до 18, а для выпуска 633 г. б.э. известны оттиски только
одного оборотного штемпеля. Можно предположить, что для следовавшей после
пятилетнего перерыва чеканки 633 г. б.э. были изготовлены три штемпеля ли-
цевых сторон в расчете на интенсивное производство монет, но в силу каких-
то обстоятельств планировавшийся объем монетного производства был сокра-
щен и ограничен использованием в сочетании с ними только одного оборотного.
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Все эти наблюдения, как представляется, имеют значение и для вопроса о
соответствии годовых цифр времени выпуска монет с датой 638 г. б.э., вве-
денных в научный оборот А. М. Подшиваловым. На вопрос о правлении Рис-
купорида IV в 638 г. б.э. может пролить свет упоминавшаяся в связи со стате-
ром 633 г. б.э. надпись о строительстве городской стены, найденная в 1914 г. в
станице Вышестеблиевской [32, с. 38-39; 33, с. 79-82, № 8; КБН, 1112]. Кроме
даты в своем начале (632 г. б.э.), она несет в заключении вторую дату – 638,
в которой Шкорпил видел год установки надписи, относя первую – к оконча-
нию постройки. В правильности такой трактовки сомневался В. В. Латышев,
обращавший внимание на необъяснимость шестилетнего промежутка време-
ни между постройкой и записью о ней, но признававший, что «более правдопо-
добного» объяснения последним цифрам, как принадлежащим дате надписи,
найти не удается [33, с. 82]. В Supplementum epigraphicum Graecum надпись
опубликована в чтении В. В. Латышева [SEG, II, № 480]. Издатели «Корпуса
боспорских надписей» истолковали по-своему замечания В. В. Латышева, при-
писав ему сомнения в трактовке окончания надписи как цифр даты [КБН, с.
647]. В соответствии с этим они предложили новое чтение этого окончания
как недописанное резчиком , не придавая значения как неуместности в
строительной надписи посмертного пожелания, оканчивавшего обычно
надгробные эпитафии, так и уже имеющемуся благопожеланию в ее нача-
ле, подобному благопожеланиям других строительных  надписей Боспора.

Прежде чем продолжить рассмотрение этой надписи, обратимся к другой,
в настоящее время, как и первой, к сожалению, утраченной. Примером того,
что в боспорских строительных надписях именами правителей отражался стро-
ительный период от начала до его окончания, служит упоминание в ней имен
двух царей – Радамсадия и Рискупорида [IOSPE II, № 312; КБН, 66], которые,
судя по их датированной монетной чеканке, не были соправителями. Упоми-
наемое в ней возведение неизвестной постройки было начато при Радамсадии,
царствовавшем в 606-615 гг. б.э., а окончено при Рискупориде IV после 615 г.
б.э., в конце которого началось его правление [12, с. 107]. Нельзя сказать, что
надпись оставалась вне внимания исследователей. После В. В. Латышева, от-
казавшегося от несоответствующего стилю и смыслу чтения Бёка, к ней об-
ращался В. П. Яйленко [55, с. 54-56]. Несоответствие предлагавшегося им ва-
рианта чтения логике затянувшегося на 33 года строительства было отмече-
но В. А. Анохиным, предложившим свой вариант чтения [7, с. 174], сильно от-
даляющийся от букв на камне и не приемлемый по ряду причин. Но, как ка-
жется, надпись представляет пример помещения в ее истоке даты начала стро-
ительства. Буквы AÐ OËÃ второй строки по копии 1832 г., оставленные без
перевода В. В. Латышевым, считаем возможным читать как дату (боспорс-
кой эры) с praep. ajpov – «со времени, (начиная) с». Надпись с частичным ис-
пользованием восстановлений В. В. Латышева будет читаться так:
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∆Agaqh~/ ªtuvch/º. В добрый час.
∆Apo; c°ig  v e[toªuı ejpi; basilei~º (Начиная) с 613 года при царе
ÔRadamyªadiva/ kai; ejpi; basilei~ ÔRhº- Радамсадии, при царе Ри-
skoupovrªidi ejk qemeleivwn ajnesº- скупориде от основания воздвиг-

        5 tavqh oJ ªnao;ı? dia; ejpimeleiva" …º нут сам храм(?) попечением …
eiq….
Ст. 2: Наиболее вероятным восстановлением перенесенного на копию

1832 г. знака L являются близко располагавшиеся CI, в которых одну из
наклонных гаст Дюбуа не принял во внимание; обратный порядок располо-
жения цифр – явление известное как в эпиграфике (строительная надпись
КБН, 1112), так и в боспорской нумизматике близкого времени (Фофорс –
582, 588 гг. б.э., Радамсадий – 608-609 гг. б.э., Рискупорид IV – 618 г. б.э.);
читавшийся В.В. Латышевым по копии в конце сохранившейся части стро-
ки предлог ejpi; ªk.t.l.º представляется как неточно перенесенное на копию
начало слова e[toªu"…º с приближенным к квадрату написанием омикрона,
хотя возможности проверить по оригиналу камня точность копии нет, по-
скольку уже В.В. Латышев считал камень утраченным.

Стт. 3-4: Dat. имен (по аналогии с КБН, 1112) уравнивает длину строк по
числу знаков (25), отчего менее вероятен gen.: ª…ejpi;basilevw"º|ÔRadamyªadivou
kai; ejpi basilevw" ÔRhº|skoupovrªido" k.t.l.º; ejk qemelivwn vel ejk qemeleivwn встречает-
ся во всех боспорских строительных надписях, где речь идет о постройке [КБН,
62, 64, 68, 897, 940, 942, 970, 1045, 1052, 1122, 1134, 1241, 1246, 1248, 1250] и
даже реконструкции [КБН, 731, 1251], оно же диктует удлинение (в сравнении
с восстановлением В. В. Латышева) ст. 3, где трудно допустить что-либо, кро-
ме повторения предлога и царского титула с многофункциональным и неиз-
бежным союзом kaiv при втором имени, чем акцентируется то обстоятельство,
что цари не были соправителями.

Стт. 4-5: ª... ajnesºtavqh oJ ªnao"î...º – восстановление В.В.Латышева, но
следовавшее затем у него ouJ~to" (этот) представляется излишним при нали-
чии выступающего в значении местоимения члена oJ, а поскольку названия
какой-либо начинающийся на омикрон постройки подобрать не удается, именно
таковым принимается омикрон и как следствие – восстановление соответству-
ющего ему по роду существительных naov" (храм).

Как видно, надпись сообщала о начале строительства в 613 г. б.э. (316/7 г.).
Дата его завершения находилась (как на полно сохранившихся строительных
надписях) в утраченном окончании и неизвестна, хотя очевидно, что оно про-
должалось не менее двух лет, отделяющих начало правления Рискупорида IV
от первой даты.

Теперь нам будет легче разобраться со строительной надписью КБН 1112.
Приводим ее чтение по В. В. Латышеву, внесшему поправки в первое издание
[32, с. 38-39] после ознакомления с камнем [33, с. 80]:
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∆Aªgaºqh~/ tuvch/. “Eªtou"º blcV, mhno;ı Lwvou.
∆Epi; basilei~ ÔRhskoªuºpovridi ajnektivsth to; tei~co"
ejk qemeleivwn dia; ejpimeleiva" Eujtuvc(ou)"
ajrcitevktono". ∆Egravfh de; ceiri; Pavppou Poplivou.
Neivkh povleªiº. clhV.

Перевод В. В. Латышева: «С добрым счастьем. Лета 632, месяца Лоя. При
царе Рискупориде воздвигнута стена от оснований попечением Евтиха зод-
чего. Написано же рукою Паппа Попплиева. Победа городу! 638 (?)».

Дату в начале надписи по аналогии с КБН 66 следует рассматривать как
время начала строительства, а заключающую ее – окончания. Можно возра-
зить примечанию, сделанному К. В. Голенко при аргументации даты монет
633 г. б.э.: «На подписи стоит второй, вырезанный позже, год – 638 (341), оче-
видно, дата установки плиты, что, однако не дает основания предполагать
правление Рискупорида VI (IV – В.С.) до этого года» [16, с. 338, прим. 13].
Надпись свидетельствует, что царствование Рискупорида IV продолжалось с
632 по 638 гг. б.э. (335/6-341/2 гг.) без прерывания, чем не опровергается воз-
можность чеканки его монет в 638 г. б.э., поскольку до этого года включи-
тельно и осуществлялось его царствование. Можно полагать, что 638 г. б.э.
был последним в его правлении. Окончание строительства такого монумен-
тального сооружения, как оборонительная стена, включавшая вспомогатель-
ные укрепления, едва ли имело конкретную дату, которая и не предполага-
лась (по наблюдению В. В. Латышева) в надписи изначально, но годовое чис-
ло было приписано в конце ее, возможно, для логического завершения дей-
ствия в означенное правление царя Рискупорида. Последующее возведение
дополнительных стенных башен не случайно рассматривалось как самостоя-
тельное строительство и отмечалось обычно своими строительными надпися-
ми. Очевидно, к той же стене была пристроена башня, о возведении которой
при царе Тиберии Юлии Диптуне сообщает также найденная в Керчи, а ныне
хранящаяся в Эрмитаже надпись [КБН, 67].

В кладе из Кеп монет с датой 638 и дифферентом «пальмовая ветвь» на
оборотной стороне находилось 7 экземпляров [21, №№ 318-324], представ-
лявших продукцию двух, не объединенных общим, пар штемпелей. В Кер-
ченском кладе 2009 г. представлены 4 экземпляра монет с дифферентом «паль-
мовая ветвь» и датой 638 (№№ 900-903), но, помимо идентичных по оттис-
кам штемпелей монетам клада из Кеп (рис. 3, 16, 18), в нем оказался экземп-
ляр, объединяющий монеты в связную серию общими штемпелями: лицевых
сторон – с «Кепы 324», оборотных – с «Кепы 318-323» (рис. 3, 17). Таким
образом, монеты с датой HLC (638) с дифферентом «пальмовая ветвь» на обо-
ротной стороне представляют связанную общими штемпелями серию выпус-
ков, в производстве которых было задействовано всего 2 штемпеля лицевых
сторон и столько же – оборотных. Малое число штемпелей оборотных сторон,
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не превышавшее количества лицевых штемпелей, несомненно, обнаруживает
сходство с организацией чеканки в 633 г. б.э.

Кладов, близких по составу и времени сокрытия Керченскому 2009 г., было
найдено немало. Но для значительной части их, оставшихся малоизвестными и
упоминавшихся в рукописи Е. Е. Люценко [34], мы располагаем самыми общи-
ми сведениями. Это Керченские клады 1852, 1869, 1870, 1904 гг. и клад, найден-
ный у станицы Фанталовская в 1878 г. [17, с. 238-240; 27, с. 90-93; 21, с. 82-83].
В числе таких кладов и Керченский 1879 г., разновременный биметалличес-
кий, включавший в себя хронологически обособленную группу из 30 статеров
Рискупорида IV [2, с. 563-564]. Часть кладов сохранила неполный состав и
только немногие, среди которых Керченский клад 2009 г. выделяется коли-
чеством монет, отличаются полнотой доступного для исследования состава.

1. Дер. Малый Таракташ 1908 г. Состоял примерно из 2000 экз. В дар ТУАК
от А. Х. Стевена поступили выкупленные им 582 монеты, в т.ч. римские 211-
337 гг. [40, с. 99-101; 53, с. 284-295]. Из 516 боспорских монет было определено
314, но определение их по годам выпуска страдает неточностями. Позже было
определено 528 монет [2, с. 518-521, табл. 212]; боспорские: Савромат IV – 7,
Рискупорид III (IV-V) – 1, Тейран – 9, Фофорс – 134, Радамсадий – 37, Рискупо-
рид IV – 340; римские: Максимиан Геркулий – 1, Максимин Даза – 7, Максен-
ций – 1, Лициний – 26, Константин I – 33, неопределенная – 1 экз. В целом же,
поскольку полный состав клада неизвестен, а определяемая часть сравнительно
мала, можно оперировать ограниченными данными о нем.

2. Феодосийский клад 1927 г. 135 экз. 583-625 гг. б.э. (286-328 гг.) [41,
c. 285; 54, с. 134-139]. К. В. Голенко считал, что, несмотря на расхождения в
указании места находки («близ горы Курубаш» – у Р. Р. Фасмера, «у Ламби-
рова хутора» – у Д. Б. Шелова) и приводимого количества монет Радамса-
дия, речь идет об одном и том же кладе [17, с. 239, прим. 36]. Н. А. Фролова
«обнаружила» в кладе монеты Рискупорида IV 612 и 613 гг. б.э. [49, табл.
LXXXVII, 1, 2], в действительности – обе 616 г. б.э. [49, табл. LXXXIX, 16 =
LXXXVII, 1; LXXXVII, 21 = LXXXVIII, 17 = LXXXIX, 15]. Ошибочны также
некоторые определения для монет 620 и 621 гг. б.э. [2, с. 471-478].

3. Тиритакский клад 1946 г. 227 экз. [52, с. 73-86; 2, с. 521-528]. В списке
монет клада, составленном Л. П. Харко, значатся 4 экземпляра статеров 626 г.
б.э. и по два экземпляра 628 и 629 гг. б.э., не известных в чеканке Боспора.
Плохо сохранившиеся экземпляры монет Тиритакского клада, часть которых
Л. П. Харко датировал 625-629 гг. б.э. [52, №№ 180-197], К. В. Голенко по при-
знакам их типологического сходства с монетными сериями с дифферентом
«орел» причислял к чеканке 621-623 гг. б.э. [17, с. 235]. Можно уточнить, что
по дифференту «орел» монеты могут датироваться 619-623 гг. б.э. Н. А. Фро-
ловой были пересмотрены датировки поздних монет клада (№№ 48, 195), и
дата его первоначально ошибочно отсрочена на 342 г. [42, с. 52-53], но затем
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уточнена (341 г.) в совместной публикации с М. Г. Абрамзоном, хотя в после-
дней [2, с. 521-528, табл. 197] остались неверные определения по годам выпус-
ка (№№ 47-49, 194-195). Состав опубликованной части клада по царям: Тей-
ран – 1, Фофорс – 32, Радамсадий – 14, Рискупорид IV – 180 экз.

4. 2-й Патрэйский клад 1951 г. 397 экз. 275-336 гг. [14, с. 198; 36, с. 223-289;
1, с. 385-405; 2, с. 484-498, табл. 185-196].

5. Керченский клад 1961 г. 70 экз. 286-328 гг. [19, с. 268-272; 3, с. 109-115,
табл. 80; 2, с. 478-484, табл. 184]. Состав клада по царям: Фофорс – 20, Радам-
садий – 3, Рискупорид IV – 45, литые копии статеров – 2.

6. Клад из Кеп 1962 г. 745 экз. 276-341/2 гг., в том числе 2 медных двойных
денария Ининфимея и Рискупорида III, 7 экз. статеров 638 г. б.э., подражание
и литые копия статеров Фофорса и Рискупорида IV [21, с. 72-126, табл. I-XV;
1, c. 347-379, табл. LXVIII-LXXXIV; 2, с. 498-518, табл. 197-211].

7. Клад 1972 г. из Шум-речки Анапского р-на (Гай-Кадзор 1972). 263 экз.
286-341 гг. [39, с. 172-174; 42, с. 52-53; 1, с. 407-421, табл. CII; 2, с. 530-537,
табл. 215].

8. Ильичевский клад 1975 г. 130 статеров 589-633 гг. б.э. и 5 солидов Юсти-
ниана I (до 538 г.) [51, с. 173-179; 43, с. 18-21; 2, с. 468-470, табл. 226].
Рискупорид III – 1, Фофорс – 22 (21), Радамсадий – 10, Рискупорид IV – 97
(98), византийские солиды Юстиниана I – 5 экз. [1, с. 432-442, табл. СV-CVII].

9. 2-й Ильичевский клад 1977 г. 36 монет, найденных при раскопках го-
родища: Фофорс – 11, Радамсадий – 3, Рискупорид IV – 22 экз. [1, с. 380-384;
2, с. 468-470]. Опубликован со ссылками на типы с недостоверными опреде-
лениями Н. А. Фроловой, в первую очередь, монет 620 г. б.э., часть кото-
рых, очевидно, относится к 621 г. б.э. Отсутствие иллюстраций для боль-
шинства монет и условное качество представленных [1, табл. LXXXV] не
позволяют уточнить состав клада.

10. 2-й Гай-Кадзорский клад 1977 г. [35, с. 87; 48, с. 199, № 15; 1, с. 422-431,
табл. CIII; 2, с. 538-544, табл. 216-217]. 115 экз.: Фофорс – 42, Радамсадий – 5,
Рискупорид IV – 63, неопределенные – 2, варварские подражания римским де-
нариям – 3 экз.

11. Керченский клад 1995 г. [31, с. 17-18; 50, с. 59-85; 59, p. 193-238; 3, с. 116-
131, табл. 81-88; 2, с. 544-560, табл. 218-225]. Упоминаемый издателями асс Ко-
тия I мог не принадлежать кладу в составе более 450 деградированных стате-
ров. Из 313 известных экземпляров клада по царям монеты распределяются:
Тейран – 2 [2, с. 544, прим. 518], Фофорс – 87, Радамсадий – 11, Рискупорид IV –
213. Монеты отличает полученная ими в условиях длительного участия в обра-
щении потертость, затруднившая их определения: перепутаны лицевая с обо-
ротной стороны №№ 111-112 [21, №№ 306-307; 49, табл. XC, 18-19], часть монет
621 г. б.э. отнесена к 620 (№ 119 [21, № 526]) и др. Неполнота состава (учтено 2/3)
снижает его значение для использования в сопоставлении с другими кладами.
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Таблица I. Распределение монет по годам чеканки в кладах боспорских
деградированных статеров.
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Сравнительная таблица составов кладов (Табл. I) обнаруживает относительно
постоянное соотношение в них монет по годам их чеканки, что уже отмечалось
исследователями. Особенностью, роднящей составы клада из Кеп и Керченского
2009 г., помимо наличия в них монет с датой 638, является присутствие в обоих
литых копий боспорских статеров [21, №№ 33, 34, 120, 173, 289, 355, 356, 461, 462,
742]. Отсутствие таковых в кладах, датируемых временем около 327 г. б.э. [54, с.
134-139; 19, с. 268], а также преобладание в числе копируемых оригиналов монет-
ных типов Рискупорида IV последних лет массовой чеканки предполагают, что
время обращения литых копий статеров Рискупорида IV приходится в основном
на заключительные годы его монетного производства и время, следовавшее за
его прекращением, тогда как менее распространенные литые копии статеров
Фофорса являются современными его правлению подделками [20, с. 43; 21, с. 81].

В таблице (Табл. II) представлено количественное распределение штемпе-
лей лицевых сторон статеров Фофорса по годам чеканки. Можно отметить пос-
ледовательность размещения дифферентов на лицевых штемпелях и различия в
интенсивности их эксплуатации, например, дифферент «точка»  встречается
только на одном из штемпелей 592 г. б.э., а на 595 г. б.э. приходится равное
количество штемпелей для каждого из трех использовавшихся дифферентов. В
Керченском кладе 2009 г. найдены статер со штемпелем «переходных» 583/584 гг.
б.э., с оборотным штемпелем 583 г. б.э., известным только по статистическо-
му учету К.В.Голенко (Рис. 4, 1), и статеры Фофорса 586 г. с новыми для

Таблица I (продолжение). Распределение монет по годам чеканки в кладах
боспорских деградированных статеров.
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известных ранее штемпелями лицевой (№ 34, Рис. 4, 7) и оборотной (№ 30, Рис.
4, 8) сторон. Для статеров чеканки Радамсадия из того же клада примечатель-
ны неопубликованный штемпель оборотной стороны 614 г. б.э. (№ 327, Рис. 4,
9) и неотмеченное в публикации Р.А. и Е.Р. Исанчуриных  сочетание штемпе-
лей [27, (XVI-78)] в статере 615 г. б.э. (№ 343).
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Рис. 4. Штемпели лицевых сторон переходных годов чеканки Фофорса – 583/584 гг. б.э.:
1 – 583 г. б.э., Керчь 2009 г., ; 2 – 584 г. б.э. [2, №№ 9-12]; 584/585 гг.б.э.: 3 – 584 г. б.э.,
Керчь 2009 г. [49, табл. LXIX, 4]; 4 – 585 г. б.э. [53, №№ 5-6, 17, № 10]; 585/586 гг. б.э.: 5 –
585 г. б.э., Керчь 2009 г. [21, № 15; 17, № 12; 49, табл. LXIX, 10, 11]; 6 – 586 г. б.э.,
Керченский клад 2009 г. [21, № 16]; 7 – то же, тот же штемпель лицевой стороны и неопуб-
ликованный вариант штемпеля оборотной; 8 – статер Фофорса 586 г. б.э. из Керченского
клада с новым штемпелем лицевой стороны и оборотной [49, табл. LXX, 6]; 9 – статер
Радамсадия 614 г. б.э. из Керченского клада с новым штемпелем оборотной стороны.
Статеры Рискупорида IV 616 г. б.э., битые перекрестно замещавшимися парами штемпелей
лицевых и оборотных сторон: общие штемпели лиц. ст. – 10= 12 и 11=13 (дополнен диффе-
рентом  в нижней части прически бюста).
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В статерах Рискупорида IV из Керченского клада 2009 г. обнаруживают-
ся как неопубликованные, так и известные ранее, но по причине неудовлетво-
рительной сохранности неотмеченные вариантами дифферентов виды. В таб-
лице (Табл. III) представлено количественное распределение штемпелей лице-
вых сторон статеров Рискупорида IV по годам чеканки, а табл. IV иллюстри-
рует ее изображениями оттисков этих штемпелей. Особенностью этой чекан-
ки является внесение исправлений в рисунки штемпелей лицевых сторон или
дополнение их дифферентами. Подобные группы «правленных» (по термино-
логии К.В.Голенко) или дополнявшихся дифферентом штемпелей находятся в
табл. IV под номерами 5-6, 7-10, 11-13, 37-38, 47-48, 55-56, 58-59, 65-66, 99-
100, 104-105. Если в правке штемпелей лицевых сторон можно усматривать
только пролонгацию срока их эксплуатации, то в дополнении штемпеля диф-
ферентом при отсутствии каких-либо правок с целью реставрации должны
были заключаться определенные технологические маркировки штемпелей для
контроля над процессом их эксплуатации. В этой связи предположение В.А.
Анохина о предназначении дифферентов на боспорских статерах маркировать
продукцию монетного двора в зависимости от источников финансирования
не противоречит подобному наблюдению благодаря своей некорректности.
Функции качественного контроля продукции путем ее маркировки оправда-
ны при чеканке монет из лигируемых драгоценных металлов, а не бронзовых
и медных, как статеры времени Фофорса – Рискупорида IV. Вопрос «финанси-
рования» требует более точной формулировки, сводящейся к источнику дра-
гоценных металлов, который устраняется в чеканке деградированных стате-
ров. Количественный же контроль продукции монетного двора не мог обой-
тись без простого счета, в котором дифференты на монетах не имели значения.

Очевидно, одно из назначений дифферентов на статерах определялось возмож-
ностью контроля индивидуальной производительности работающего с определен-
ным штемпелем чеканщика в случаях, когда число одновременно задействован-
ных в работе мастеров было более одного. На рисунке (Рис. 4, 10-13) представле-
ны статеры Рискупорида IV, битые перекрестно замещающимися парами штем-
пелей лицевых (исходного и дополненного дифферентом) и оборотных сторон.
Соотношение их штемпелей свидетельствует об одновременном использовании
в 616 г. б.э. двух штемпелей оборотных сторон в период до и после снабжения
лицевого – дополнительным дифферентом  (в нижней части прически бюста).

Находка в составе клада из Ильичевки 1975 г. солидов Юстиниана I бе-
зусловно обнаруживает участие составлявших основу этого клада дегради-
рованных боспорских статеров в монетном обращении Боспора по крайней
мере до середины VI в. Наряду со статерами в обращении участвуют и под-
ражания им [21, № 743; 13, с. 57], представленные в Керченском кладе 2009 г.
(№№ 904-905) и известные также по находке в Тиритакском 1946 г. [52, № 106].
Для этой группы подражательных выпусков [23,  с. 157-158, рис. 1] характерно
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использование нескольких штемпелей оборотных сторон, в отличие от под-
ражаний, известных в чеканке с применением только одной пары штемпелей
[49, табл. XCVI, 12-13, XCVII, 12, XCVIII, 23-25]. Возможно, к подражаниям
могут быть отнесены две монеты из Керченского клада 2009 г. (№№ 906-
907), оставленные за недостаточностью аналогий неопределенными.

Датировка Керченского клада может лежать в широком диапазоне дат и
определяться временем, следовавшим за прекращением чеканки на Боспоре в
конце правления Рискупорида IV (341/2 г.) до VI в., когда медные боспорские
статеры продолжали участвовать в монетном обращении Боспора наряду с
их подражениями и литыми копиями.

 
Таблица  III.  Ðаспределение  количества  штемпелей  лицевых  сторон  статеров  

Ðискупорида  IV по  годам  чеканки  (в скобках  – абсолютное  число  с учетом  
штемпелей  смежных  годов ). Иллюстрации  оттисков  штемпелей  – таблица  IV 
 

Ãоды  босп. эры количество             д   и   ф   ф   е   р   е   н   т   ы 

 
штемпелей 
лиц. ст. «трезубец» «венок» «точка» без диф- 

ферента 
615-616 гг. б.э. 1                                                1 
616 г. б.э. 13(15) 12(13)                                          1(2) 
616-617 гг. б.э. 1 1    
617 г. б.э. 3(5) 3(5)    
617-618 гг. б.э. 1 1    
618 г. б.э. 11(13) 11(12) (1)   
618-619 гг. б.э. 1                1   
619 г. б.э. 11(12) 6(6)1 5(6)2   
620 г. б.э. 15(16) 8(8) 7(8)   
620-621 гг. б.э. 1                 1   
621 г. б.э. 23(25) 15(15) 8(10)   
621-622 гг. б.э. 1                 1   
622 г. б.э. 13(17) 4(4) 6(10) 3  
622-623 гг. б.э. 33                       3                        
623 г. б.э. 8(15) 3 2(9) 1 2 
623-624 гг. б.э. 44                       4                  
624 г. б.э. 9(15) (1) 6(11)                       3 
624-625 гг. б.э. 2 1 1   
625 г. б.э. 1(4) (1) (2)                        1 
625, 627 гг. б.э. 1                            1
633 г. б.э. 3(3)                                                                     3 
638 г. б.э. 2(2)                       2                                 
подражания 7 1 35 1  2 

 
1 Один из дифферентов «трезубец» и «звезда». 
2 Один из дифферентов «венок» и «копье». 
3 По К. В. Ãоленко  – 4: 1 – Патрей 334, 359, Кепы 617-623; 2 – Кепы 624-629; 3 – Патрей 333, 

356; 4 – Патрей 335-342 [21, с. 80, сн. 31]. Но, как представляется, штемпели 2-3 лицевых 
сторон Кепы 624-629 и Патрей 333, 356 идентичны (рис. 5,97).  

4 По К.В.Ãоленко  – 3: 1 – Патрей 362-368, 371, Кепы 676-684; 2 – Кепы 685-698; 3 – Патрей 
369-370 [21, с. 80, сн. 32]. 

5 Один из дифферентов – семь точек, расположенных кольцом.

.

- «трезубец» и «звезда».
- «венок» и «копье».
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Табл. IV. Оттиски штемпелей лицевых сторон статеров Рискупорида IV.
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Табл. IV (продолжение). Оттиски штемпелей лицевых сторон статеров Рискупорида IV.

31 МАИЭТ-XVII
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Табл. IV (продолжение). Оттиски штемпелей лицевых сторон статеров Рискупорида IV.

 

 
          74                    75                   76                    77                     78                    79 

     621/2 гг. б.э.     622 г. б.э.  
            80                    81                                       82                                                83 

 
          84                     85                     86                    87                   88                   89 

 
          90                    91                     92                    93                     94                   95 

  622/3 гг. б.э.       623 г. б.э.  
                                  96                    97                     98                                            99            

 
         100                 101                   102                  103                   104                 105 

     623/4 гг. б.э.  
         106                  107                                           108                109                   110 
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Табл. IV (продолжение). Оттиски штемпелей лицевых сторон статеров Рискупорида IV.

 

    624 г. б.э.  
        111                                         112                 113                   114                  115 

  624/5 гг. б.э. 
        116                117                 118                   119                120 

625 г. б.э. 625, 627 гг. б.э. 633 г. б.э. 
        121                 122                              123                                  124 

       638 г. б.э.  
         125                 126                 127                                         128                129 
Подражания статерам Рискупорида IV (130-132 – лицевые стороны) 

                              
      130                      131                   132                                                 133         

              
                 134                                           135                                         136 
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Сидоренко В.А.

Керченский клад 2009 г. деградированных боспорских статеров

Резюме

Статья посвящена публикации монетного клада, найденного в 2009 г. при археологи-
ческих раскопках в г. Керчи (в Босфорском переулке) и состоявшего из боспорских дегра-
дированных статеров (940), литых копий (8) и подражаний статерам Рискупорида IV (3).
Клад может датироваться периодом времени, следовавшим после прекращения чеканки на
Боспоре в конце правления Рискупорида IV (319-341/2 гг.), когда медные боспорские стате-
ры продолжали участвовать в монетном обращении Боспора наряду с их подражениями и
литыми копиями вплоть до VI в.

Сидоренко В.А.

Керчiнський скарб 2009 р. деградированих боспорських статерiв

Резюме

Стаття присвячена до публикацiї монетного скарбу, що був знайден у 2009 р. при
археологiчних розкопках в м. Керч (у Босфорському провулку) та складався з боспорських
деградированих статерiв (940), лiттєвих копiй (8) та iмiтацiй статерiв Рискупора IV (3).
Скарб може датуватися перiодом часу, який йшов за припиненням карбування на Боспорi у
кiнцi правлiння Рискупора IV (319-341/2 рр.), коли мiднi боспорськи статери продовжували
участь  в  монетному обiгу Боспору разом з iмiтацiями та лiттєвимi копiями щiльно до VI в.

Sidorenko V.А.

Hoard of Copper Staters of the Bosporus Kingdom Found in 2009

Summary

The article is devoted to the publication of a coins hoard found in 2009 during archaeological
excavations in Bosporus Lane in the city of Kerch. It contained Bosporus copper staters (940),
cast copies (8) and imitations of Reskouporos IV starters (3). The hoard can be dated by the period
which followed coinage termination in Bosporus at the end of the reign of Reskouporos IV (319-
341/2), when copper staters had been in coin circulation of Bosporus alongside with their imitations
and cast copies till the 6th century.
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Приложение 1. Список монет Керченского клада 2009 г.
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Рис. 5/1. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/2. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/3. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/4. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/5. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/6. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/7. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/8. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/9. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/10. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/11. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/12. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/13. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/14. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/15. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/16. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/17. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.

337 338 339

340 341 342

343  344 345

346 347 348

349 350 351

352 353 354

355 356 357



541

Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XVII

358 359 360

361 362    363

364 365    366

                   367 368 369

 370 371  372

373 374 375

  376 377 378

Рис. 5/18. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/19. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/20. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/21. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/22. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/23. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/24. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/25. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/26. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/27. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/28. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/29. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/30. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/31. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/32. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/33. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/34. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/35. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/36. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/37. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/38. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/39. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/40. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/41. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/42. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/43. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/44. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/45. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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Рис. 5/46. Монеты клада из раскопок в Босфорском переулке, Керчь 2009 г.
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