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ГЕМИДРАХМА  АКРАГАНТА  ИЗ  КЕРЧЕНСКОГО  МУЗЕЯ

В статье публикуется серебряная гемидрахма Акраганта конца V в. до н.э. из фон-
дов Керченского историко-культурного заповедника. Эта исключительно редкая для 
Боспора находка вместе с другими немногочисленными монетами южноиталийских 
и сицилийских центров (Неаполя, Метапонта, Кротона, Тарента, Мегар, Сиракуз), 
найденными в Северном Причерноморье и на Боспоре, свидетельствует о возможных 
торгово-экономических контактах региона с Великой Грецией в конце V–III в. до н.э.

Ключевые слова: археология, Боспор, Сицилия, Великая Греция, античные моне-
ты, денежное обращение, торговые связи.

В фондах Керченского историко-культурного заповедника хранится серебря-
ная гемидрахма Акраганта1 последней четверти V в. до н.э., представляю-
щая исключительно редкую и важную находку для Боспора, как и всего 

Северного Причерноморья. Публикация данной монеты позволяет обратиться 
к малоисследованному вопросу о торгово-экономических контактах региона с 
Сицилией и Великой Грецией. Между тем эти почти неприметные (возможно, 
опосредованные) связи двух столь удаленных друг от друга областей периферии 
греческого мира находят отражение в материалах немногочисленных монетных 
находок конца V–III в. до н.э.

Экземпляр из КИКЗ принадлежит к хорошо известному выпуску акрагантских 
гемидрахм типа «орел, терзающий зайца / краб, внизу тунец» (рис. 1), который 
принято датировать 425–406 гг. до н.э.2, 415–406 гг. до н.э.3, 413–406 гг. до н.э.4 или 
концом V в. до н.э.5 Преобладает датировка, связанная с двумя историческими со-
бытиями: поражением афинян под Сиракузами в 413 г. до н.э., означавшим провал 
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1 Инв. № КП–178419; КН–7560. Вес 1,78 г, проба 855°. Автор выражает искреннюю 
благодарность директору Керченского историко-культурного заповедника (далее – КИКЗ) 
Т.В. Умрихиной и заместителю директора по хранению Н.В. Быковской за любезно предо-
ставленную возможность работать с фондами.

2 SNG Sweden I. 25; Förschner 1986, 140–141, № 381–382.
3 Hunt. Coll. I. 158, № 26–31.
4 McClean Coll. I. 240, № 245–248; SNG Copenhagen 53–60.
5 SNG Blackburn 142.
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афинской экспедиции в Сицилию, и катастрофой 406 г. до н.э., когда Акрагант был 
разорен карфагенянами, и его чеканка надолго прервалась. Разновидности типа 
данных гемидрахм различаются поворотом изображения орла на л.с. вправо или 
влево, а также тунца на о.с. – вправо или влево. Публикуемый экземпляр отно-
сится к следующему варианту, представленному в ряде крупнейших мировых ну-
мизматических собраний, в том числе Британского Музея, Музея Манчестерского 
Университета, Музея Фицвилльяма, Хантериан Музея, Мюнхенского Нумизмати-
ческого собрания, Датского Национального Музея, Музея Блэкберна6 и др.: 

Л.с. Орел с расправленными крыльями стоит влево на зайце, лежащем на спине. 
Точечный ободок.

О.с. Краб; внизу тунец вправо; вокруг АКРА. 
Гемидрахма Акраганта приобретена музеем в составе коллекции золотых, се-

ребряных и медных боспорских монет из Германии, конфискованной в 2006 г. в 
федеральной земле Гессен и переданной ФРГ в 2010 г. в Институт археологии 
Национальной академии наук Украины, откуда она поступила на постоянное 
хранение в фонды КИКЗ. По мнению экспертов, эти монеты могут происходить 
из довоенного нумизматического собрания Керченского музея древностей. Всего 
коллекция из Германии включает 488 монет, подобранных по тому же принципу 
представительства, что и собрание монет Керченского музея древностей, утра-
ченное в годы Второй мировой войны. Это подтверждает и имеющийся в фондах 
КИКЗ каталог – «Описание древних монет и медалей, хранящихся в медальере 
Керченского Музея древностей (1877–1901 гг.)», которое передавали друг другу 
при вступлении в должность директора Керченского музея. Сохранившиеся в ар-
хиве КИКЗ документы свидетельствуют о том, что 19 мая 1942 г. Оперативным 
штабом рейхслейтера Розенберга была произведена конфискация коллекций Кер-
ченского историко-археологического музея. В августе 1943 г. наиболее ценные 
материалы были перемещены в Симферополь, а затем отправлены в Германию. 
Часть вывезенных в Германию экспонатов была возвращена в Керченский музей в 
1948 г., однако среди них не оказалось наиболее ценных вещей, находившихся на 
хранении в нем до войны7. 

Гемидрахма Акраганта – единственная иноземная монета среди боспорских ти-
пов в коллекции из Германии. Однако целостность этого тщательно составленного 

6 BMC 2. 68; Mclean Coll. 240, №  2048. Pl. 65, 17; Hunt. Coll. I. 158, № 28–29; SNG Man-
chester 373; SNG Copenhagen 58; SNG München 84; SNG Blackburn 142.

7 Быковская, Иванина 2011, 40–42.

Рис. 1. Гемидрахма Акраганта из КИКЗ. 413–406 гг. до н.э.
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собрания, представляющего, по моему мнению, великолепную репрезентативную 
выборку боспорских типов, в том числе мелких фракций раннего серебра и, по-ви-
димому, монет из кладов, не дает повода сомневаться в боспорском происхожде-
нии младшего номинала сицилийского серебра и его принадлежности к данной 
коллекции. Точное место находки гемидрахмы неизвестно, но и в упомянутом 
«Описании» сведения о ряде иноземных монет, поступавших в музей в разное вре-
мя (кроме случая покупки дирекцией музея поддельных золотых иноземных монет 
на Керченском аукционе), также не имеют указания точных мест и обстоятельств 
находок. Так, в «Описании» фигурируют найденные, по-видимому, в Керчи или ее 
окрестностях, серебряный статер Левкады коринфского типа «Пегас / голова Афи-
ны»8 (480–420 гг. до н.э.); серебряная афинская монета типа «голова Афины / вдав-
ленный квадрат, в нем сова, АΘЕ» (до 479 г. до н.э.); золотая монета македонского 
царя Филиппа II (359–336 гг. до н.э.) достоинством в 1/8 статера типа «голова Ге-
ракла / трезубец, ФIΛIППОY»; тетрадрахмы Филиппа II и Александра III Великого 
Ои т.д.9

В Пантикапее, Нимфее, Фанагории и других центрах зарегистрированы и другие 
немногочисленные иноземные монеты VI–IV вв. до н.э. из драгоценных металлов, 
занесенные на боспорский денежный рынок в результате торговых операций10. Кро-
ме ранних монет Лесбоса11, Фив12, Самоса13, Фокеи14, кизикинов, найдены мелкие 
фракции серебра, чеканившегося в V–IV вв. до н.э. в Афинах15, Фасосе16, Кизике17, 
Лампсаке18, Неандрии19, Эрифрах20, Гераклее Понтийской21, Синопе22 и т.д. Все 
это – привозные монеты центров-контрагентов Боспора, торговые связи которого в 
основном ориентировались на Эгеиду и Малую Азию. Мелкое серебро Акраганта 
конца V в. до н.э. могло же попасть на Боспор в результате торговых контактов 
региона с Сицилией и Великой Грецией, о которых нам почти ничего не известно. 

Примечательно, что публикуемая гемидрахма Акраганта примыкает к неболь-
шому кругу очень редких находок монет, происходящих из Центральной Европы, 
Иллирии и Греции, Крита, Восточного Средиземноморья, Северного Причерно-

8 Ср. BMC 12, 125, № 3–6. Такие «пегасы» корифского типа, выпускаемые рядом цен-
тров, в том числе и Сиракузами, и игравшие роль интерлокальной валюты, встречаются 
поодиночке и в кладах в Греции (например, IGCH 72 – Коринф, Левкада и т.д.; IGCH 151 – 
Коринф, Сиракузы и т.д.), Сицилии, Причерноморье (см. ниже). 

9 Абрамзон, Иванина 2010, 13–14, 158.Табл. 8.
10 Абрамзон 2010, 477–520; 2013, 61–107.
11 Биллонный гемистатер 550–440 гг. до н.э. (раскопки Пантикапея). См. Анисимов 1992, 

329–330, 350, № 254. Табл. 1, 254.
12 Зограф 1945, 60, № 57.
13 В составе нимфейского клада 1907/1908 гг. См. Бурачков 1884. Табл. XXII, 171.
14 Тригемиобол (?) из р-на Феодосии. См. http://coins.ucoz.ru/forum/2-455-1
15 Драхма из Фанагории (Алексеев, Лобода 2008); триобол из Пантикапея (Абрамзон, 

Иванина 2010, 158. Табл. 8); тригемитетартемории: 1) Нимфей (Мельников 2001, 434, 
№ 16. Рис. 2, 16); 2) Тирамба (Abramzon, Frolova 2004, 47, № 53. Pl. IV, 53).

16 Гемиобол с поселения Таманский 3. См. Розов 2014, 292, № 1.
17 1) Тригемитетартеморий из Тирамбы (Abramzon, Frolova 2004, 47, № 54. Pl. IV, 54); 

2) два гемиобола с поселения Приморский 23 (Розов 2014, 275. Рис. 1, 5–6; 293, № 5–6).
18 Диобол из Краснодарского края. См. Абрамзон, Кузнецов 2013, 87. Прим. 76.
19 Гемиобол из Фанагории. См. Розов 2014, 275. Рис. 1, 7; 293, № 7.
20 Драхма (раскопки Пантикапея). См. Анисимов 1992, 349, № 305.
21 Гемиобол из Нимфея (Мельников 2000, 217, № 17); диобол с поселения Приморский 23 

(Розов 2014, 297, № 31).
22 Драхма с поселения Волна Революции 2. Розов 2014, 297, № 31.
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морья23 (рис. 2). Эти регионы находились за пределами главной зоны распростра-
нения монет Южной Италии и Сицилии. Начиная с конца V по III в. до н.э. основ-
ной поток монет и изделий центров Великой Греции (главным образом Тарента) 
шел в пункты Апеннинского п-ова, побережий Адриатического и Ионического 
морей. Достаточно заметны торговые связи центров Сицилии и Великой Греции и 
с Испанией, откуда происходят клады с монетами Метапонта, Кум, Сиракуз, Леон-
тин, Гелы, Селинунта, Акраганта, Сегесты24.

НАХОДКИ  ЮЖНОИТАЛИЙСКИХ  И  СИЦИЛИЙСКИХ  МОНЕТ  В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ЕВРОПЕ,  ИЛЛИРИИ  И  ГРЕЦИИ,  КРИТЕ,  ЛЕВАНТЕ

Германия и Швейцария. Монеты Сицилии и Великой Греции заносились на 
территории этого мира племен крайне редко, проделывая путь через всю Италию 
и Альпы – из греческих городов в земли италиков, а затем к кельтам (в том числе 
гельветам) и германцам. Зарегистрированы всего две находки сицилийских мо-
нет: сикуло-пунической в Шварценберге (Германия) и сиракузской (Гиерона II) – 
Аванше (Швейцария)25. Отмечу, что и на огромной территории соседней Галлии 
зафиксирована лишь единственная подобная находка: пара медных монет Неаполя 
в кладе из Монако (1880 г.)26.

23 Нами учтено всего немногим более двух десятков пунктов находок южноиталийских 
и сицилийских монет в этих регионах (см. приложение).

24 См. IGCH 2310, 2312–2314, 2317, 2338.
25 Mirnik 1987, 376, 378.
26 IGCH 2354.

Рис. 2. Индивидуальные находки и клады монет Сицилии и Великой Греции (Центральная Европа, 
Греция, Левант, Северное Причерноморье). Германия: 1 – Шварценберг. Швейцария: 2 – Авенти-
кум. Иллирия: 3 – Мазин; 4 – Киринград; 5 – Прозор; 6 – Вранкамен; 7 – Босански Петравац; 8 – 
Донья Долина. Греция: 9 – Левкада; 10–11 – Евбея; 12 – Афины; 13 – Кефалления; 14 – Гортина 
(Крит). Левант: 15–16 – Киликия; 17 – Хауран; 18 – Масиаф. Северное Причерноморье: 19 – Левка; 

20 – Пантикапей; 21–22 – Горгиппия.
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Иллирия и Центральная Греция. Другая область племенного мира, контактиро-
вавшего с греками, – Восточная Адриатика, куда южноиталийские и сицилийские 
монеты поступали заметно реже, чем в Италию и Западную Адриатику. Так, в За-
падном Иллирике зарегистрировано всего несколько индивидуальных находок и 
кладов с небольшим количеством монет Великой Греции, абсолютное большинство 
которых принадлежит Гиерону II (см. приложение). Часть кладов включала также 
монеты Нумидии, Карфагена, Птолемеев, Испании, кельтов и италийские aes rude и 
aes grave. Пункты находок сиракузских монет в Боснии и Герцеговине – Вранкамен, 
Босански Петровац, Донья Долина; в Харватии – Мазин, Истра, Киринград, Прозор. 
Каким образом проникали италийские монеты в Восточную Адриатику, в земли 
яподов, не установлено27. Скорее всего они поступали с Адриатического побережья.

На островах Ионического моря, через которые проходили оживленные торговые 
пути, изредка встречаются клады с монетами городов Южной Италии и Сици-
лии. Они свидетельствуют о том, что основное время поступления монет Великой 
Греции в восточном и северо-восточном направлениях приходится на последнюю 
четверть V – первую четверть III в. до н.э. Несмотря на немногочисленность, эти 
монетные находки – показатель широкого размаха торговых операций с южно-
италийскими и сицилийскими центрами (особенно Тарентом и Сиракузами). Так, 
например, клад серебряных монет с Левкады (ок. 1925 г.), датируемый временем 
около 300 г. до н.э., содержал монету Сиракуз28. С соседней Кефаллении происхо-
дит зарытый около 300–275 гг. до н.э. клад (1935 г.), который включал два золотых 
статера Тарента, серебряные дистатер Фурий и статер Велии29.

В Центральной Греции монеты Великой Греции встречаются достаточно редко. 
Свидетельствами торговых связей с Сицилией являются два клада с Евбеи. Один 
из них (Халкида, 1964 г.), зарытый около 422–415 гг. до н.э., целиком состоял из 
монет Гимеры, Леонтин и Сиракуз30. Другой клад (1940 г.), сокрытый около 175 г. 
до н.э., включал монету Гиерона II31.

В Афины после окончания Пелопоннесской войны и в IV–III вв. до н.э. посту-
пают немногочисленные единичные сицилийские и южноиталийские монеты. Так, 
при раскопках афинской агоры найдены монеты Кротона (IV в. до н.э.), Брундизия 
(217–200 гг. до н.э.), Регия (после 203 г. до н.э.), Акраганта (420–406 гг. до н.э.), 
Гелы (420–405 гг. до н.э.), мамертинов (220–200 гг. до н.э.), Сиракуз (410–400 гг. до 
н.э. и 317–289 гг. до н.э.), сикуло-пунические (310–270 гг. до н.э.)32. 

Крит. На другом важнейшем перекрестке торговых путей – Крите, в районе 
Гортины в 1915 г. найден клад (рис. 2, 12), сокрытый около 280–270 гг. до н.э., в 
состав которого входили «пегасы» коринфского типа, в том числе и чеканки Сира-
куз33, отражающей тесные экономические и политические связи Великой Греции с 
Коринфом и городами коринфской ориентации.

Юго-Восточная Анатолия и Левант. Еще реже сицилийские монеты встречаются 
в Восточном Средиземноморье. В Киликии, например, зарегистрировано всего два 

27 Mirnik 1987, 370–371, 383–384.
28 IGCH 119. 
29 IGCH 140.
30 ICCH 26. Следует отметить, что в V в. до н.э. в ряде центров Сицилии (например в 

Мессане) получил распространение евбейско-халкидский стандарт.
31 IGCH 230.
32 Kroll 1993, 171–172, № 418 (Брундизий), 419 (Кротон), 420 (Регий), 421 (Акрагант), 

422 (Гела), 423–424 (мамертины), 425–427 (Сиракузы), 428–429 (сикуло-пунические).
33 IGCH 151. 
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клада, из которых наиболее ранний был зарыт около 480 г. до н.э. и включал тетра-
драхму Мессаны (Занклы)34. Второй клад (обнаружен до 1914 г.) был сокрыт в 380 г. 
до н.э. и наряду с афинскими тетрадрахмами и серебром малоазийских и островных 
центров содержал тетрадрахму Сиракуз35. В эллинистическое время поступление 
монет Великой Греции в клады Юго-Восточной Анатолии и Леванта не отмечено.

Изредка тетрадрахмы Акраганта и Сиракуз достигают побережья Леванта, 
что демонстрирует клад из Масиафа (Северная Финикия, 1961 г.), зарытый около 
425–420 гг. до н.э., в состав которого входило по одной тетрадрахме Акраганта 
(472–413 гг. до н.э.) и Сиракуз (ок. 470 г. до н.э.)36. Клад из р-на Хаурана (Иордан, 
1967 г.) включал статер Мессаны 489–484/480 гг. до н.э.37 Таким образом, многие 
из перечисленных монет относятся к V в. до н.э., так же как и гемидрахма Акра-
ганта с Боспора, а нередко и синхронны ей.

НАХОДКИ  МОНЕТ  СИЦИЛИИ  И  ВЕЛИКОЙ  ГРЕЦИИ  
В  СЕВЕРНОМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

В Северное Причерноморье исключительно редко поступали монеты центров 
Сицилии и Великой Греции, причем вряд ли они могли проникать в регион через 
Фракию и Западное Причерноморье, где они не встречаются в кладах. Безусловно, 
южноиталийские и сицилийские монеты завозились в регион морским путем, о 
чем свидетельствуют нумизматические материалы из раскопок в XIX в. святили-
ща Ахилла Понтарха на о-ве Левке, среди которых присутствуют монеты Неаполя 
(Кампания), Мегар (Сицилия) и Сиракуз (Гиерон II)38. На Боспоре связи с центра-
ми Великой Греции тоже прослеживаются на ряде монетных находок с побережья. 
Так, Г. фон Блау39 в своей статье, изданной в 1868 г., упоминает клад греческих 
южноиталийских монет (Кротона, Тарента и др.), привезенный к нему в Трапезунт 
с черкесского берега, куда, по его мнению, он попал вследствие древнеколхидских 
торговых контактов40. Двумя годами позже К.К. Гёрц упоминает эти сведения в 
библиографическом обзоре нумизматической литературы41. Е.А. Пахомов включил 
данную находку в свою сводку монетных кладов Кавказа, понимая под «черкес-
ким берегом» Анапский (?) р-н Краснодарского края (Таманский отдел Кубанской 
области). Он считал происхождение этого клада сомнительным, поскольку других 
находок монет южноиталийских городов на Кавказе не было зарегистрировано42. 

Между тем крайне редко монеты Сицилии и Великой Греции все же встречают-
ся на Боспоре. Так, в 1897 г. на территории бывшей Кубанской области43 найдена 
медная монета Сиракуз. Она была приобретена В.И. Долбежевым и поступила в 
Императорский Российский Исторический музей44. Е.А. Пахомов указывает, что 

34 IGCH 1177.
35 IGCH 1259.
36 Kraay, Moorey 1968, 210, № 1 (Акрагант), 2 (Сиракузы); IGCH 1483.
37 Kraay, Moorey 1968, 182, № 1; IGCH 1482.
38 Зограф 1941, 153.
39 Консул Прусского королевства в Трапезунте, известный собиратель и исследователь 

античных и византийских монет.
40 Blau 1867, 151. 
41 Гёрц 1870, 61.
42 Пахомов 1940 (III), 11, № 672.
43 Кубанская область большей частью (Ейский, Темрюкский, Таманский, Екатеринодар-

ский и частично Черноморский отделы) занимает бывшую территорию Боспорского царства.
44 ОАК за 1897 г., 1899, 65; 175.



166

эта монета найдена «в пределах Краснодарского края (Таманском отделе Кубан-
ской области)»45. А.Н. Зограф также упоминает ее в своем списке находок антич-
ных монет на Кавказе с примечанием – «подробности неизвестны»46. В ОАК за 
1897 г. отсутствуют описание монетного типа и указание на дату. Но, как известно, 
Сиракузы чеканили медь начиная с последней четверти V в. до н.э. до 212 г. до н.э., 
а затем в течение непродолжительного времени после установления римского гос-
подства. Предпочтительнее, по-видимому, датировать сиракузскую монету с Куба-
ни концом V–III в. до н.э.

На Азиатский Боспор проникали и медные монеты Метапонта IV–III вв. до н.э., 
о чем свидетельствует находка в некрополе Горгиппии в 1972 г. золотой индикации, 
оттиснутой с аверса монеты данного центра с изображением головы Гермеса47. 
Индикация с монеты Метапонта, безусловно, была изготовлена в горгиппийской 
мастерской. Атрибуция предложена А.М. Новичихиным и О.В. Галут48, и хотя сами 
монеты Метапонта на Боспоре не зарегистрированы, в пользу нее может свидетель-
ствовать находка в районе Анапы упомянутого выше клада южноиталийских мо-
нет. Размер индикации (16 мм) и иконография изображения предполагают исполь-
зование в качестве матрицы типа «голова Гермеса в петасе / три зерна», который 
принято датировать IV–III вв. до н.э.49, 350–272 гг. до н.э.50 или 212–207 гг. до н.э.51

Таким образом, в Северном Причерноморье зарегистрированы находки монет, 
по крайней мере, четырех центров Южной Италии – Неаполя, Метапонта, Крото-
на, Тарента, а также трех центров Сицилии – Акраганта, Мегары и Сиракуз.

При этом самая ранняя из зарегистрированных сицилийских монет на Бос-
поре – гемидрахма Акраганта из КИКЗ – может быть связана с торговлей как в 
конце V в. до н.э., так и с более поздними контактами. Дата выпуска гемидрахмы 
относится ко времени Пелопоннесской войны, точнее к периоду после провала 
Афинской экспедиции, во время которой Акрагант сохранял нейтралитет и вел 
активную торговлю до тех пор, пока не был разрушен карфагенянами. После пора-
жения Афин в Пелопоннесской войне и роспуска Афинского морского союза неза-
висимость получили все афинские союзники из числа причерноморских городов. 
В частности, на Боспоре из Афинского морского союза выбывает Нимфей, кото-
рый присоединяется к Боспору около 405 г. до н.э.52 С IV в. до н.э. наступает время 
максимального экономического и политического расцвета независимых причерно-
морских полисов, в том числе и боспорских. Афины, лишившиеся сицилийского 

45 Пахомов 1940 (III), 12, № 677.
46 Зограф 1945, 82–83, № 185.
47 Погребение 19. Раскопки А.И. Салова. Место хранения – Краснодарский госу-

дарственный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д. Фелицина. Инв. 
№ КМ 8365/22264.

48 Новичихин, Галут 2013, 52. Авторы датируют индикацию I–II вв. н.э., а монету Мета-
понта относят ко второй четверти III в. до н.э. Эта датировка индикации вызывает у меня 
сомнения из-за огромного хронологического разрыва между ней и монетой-матрицей. 
Между тем отмечено, что большинство оттисков синхронны монетам, хотя часть их могла 
изготавливаться по традиции и позднее. Самые ранние из известных индикаций относятся 
к эллинистическому периоду, причем матрицами для них в ряде случаев служили инозем-
ные монеты именно III в. до н.э. 

49 BMC 2180; SNG München 1042–1043; SNG Braunschweig 395.
50 Hunt. Coll. I. 95, № 64 с драпировкой вокруг шеи, как на индикации. Однако я не ис-

ключаю использование медных монет Эретрии середины II в. до н.э. (ср. BMC 8, 99, № 48).
51 SNG Evelpidis 235.
52 Зубарь, Зинько 2006, 53–54.
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рынка зерна и испытывавшие в нем острую нужду, обнаруживают особый интерес 
к боспорскому хлебу53. В этом же столетии и особенно в следующем в Северном 
Причерноморье и на Боспоре фиксируются немногочисленный импорт и редкие 
монеты южноиталийских и сицилийских городов. Не исключено, что вместе с 
ними только в первой половине IV в. до н.э. на Боспор попадает и гемидрахма 
Акраганта, заметно изношенная и, следовательно, уже находившаяся в обращении 
длительное время с момента выпуска.

Здесь важно отметить наличие эпиграфических свидетельств пребывания вы-
ходцев из Сицилии на Боспоре, которые также относятся к IV в. до н.э. Так, в эпи-
тафии из Пантикапея (КБН 203) назван сиракузянин, который обретался в боспор-
ской столице в первой половине данного столетия. Ю.Г. Виноградов считал этого 
сиракузянина торговцем54. Однако В.П. Яйленко полагает, что тот, скорее всего, 
был наемником, поскольку торговых связей Боспора с этим отдаленным центром 
не было. Он отмечет также, что круг купцов – контрагентов Боспора не выходил на 
пределы Эгеиды, и трудно представить, что могло интересовать тут в IV в. до н.э. 
торговца с Сицилии, – во всяком случае, не хлеб, основная статья боспорского 
экспорта. По его мнению, более предпочтительным выглядит предположение о си-
ракузянине как наемнике, поскольку в IV в. до н.э. Сицилия поставляла наемников 
в разные области греческого мира55.

Известен в Северном Причерноморье и на Боспоре и крайне немногочислен-
ный южноиталийский импорт конца V–III в. до н.э., представленный несколь-
кими категориями археологического материала. Прежде всего, это расписная 
краснофигурная керамика Южной Италии, главным образом Апулийской шко-
лы, в деятельности которой выделяют два этапа – ранний (420–380 гг. до н.э.) и 
поздний (380–300 гг. до н.э.). Так, например, в Ялтинском историко-литературном 
музее хранятся сосуды этой школы, относящиеся к IV в. до н.э. и происходящие 
предположительно из раскопок Ольвии56. Далее следуют ювелирные украшения, 
производство которых также ассоциируется с Южной Италией и Сицилией. Так, 
например, из кургана Аморетти у Карантинного шоссе (вторая плитовая гробни-
ца, открытая Д.В. Карейшей 20 октября 1835 г.) происходит пара золотых серег в 
виде дисков, украшенных филигранными розеттами с подвесками в виде эротов 
(П.1834.94), которые М. Джексон предположительно относит к продукции ма-
стерской Тарента IV в. до н.э.57. В погребении «воина», открытом А.Б. Ашиком 
15 ноября 1834 г. близ шоссе, ведущего к Еникале, в районе Нового Карантина, 
найден круглодонный серебряный кубок с припаянными к дну ножками в фор-
ме серебряных раковин П.1834.36. Он имеет аналогии с серебряными сосудами 
из Музея Метрополитен, которые, возможно, происходят из нелегальных рас-
копок Моргантины на Сицилии – и в таком случае датируются серебряной мо-
нетой 216–212 гг. до н.э. – или же из нелегальных раскопок в Арпи в Апулии58. 

Пара серег из кургана, раскопанного на Таманском полуострове в 1855 г., имеет 
параллели среди подобных изделий второй половины IV в. до н.э., в том числе, 
возможно, происходящих из Южной Италии. Ожерелья с пронизями в виде двой-
ных цветков лотоса из каменного ящика № 5 Большой Близницы также находят 

53 Кузнецов 2000, 107–120.
54 Vinogradov 1997, 31–32, 124.
55 Яйленко 2001, 478–479.
56 Вдовиченко, Турова 2006, 9; 39–42; 112–115. 
57 Jackson 2006, 133–134. М.Ю. Трейстер (2010а, 590) не согласен с предложенной 

М. Джексоном датировкой этих серег эпохой раннего эллинизма.
58 Трейстер 2010а, 598.
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аналогии среди ожерелий Южной Италии59. Из склепа 1 Большой Близницы про-
исходит перстень со щитком в виде полого скарабея. Находки подобных золотых 
перстней с вращающимися щитками в в форме скарабеев сконцентрированы глав-
ным образом в Южной Италии и на территории Азиатского Боспора60.

Итак, многие из рассмотренных монетных находок синхронны гемидрахме Ак-
раганта с Боспора, что, безусловно, не является случайностью. С конца V в. до н.э. 
редкие южноиталийские и сицилийские монеты (рис. 3) распространяются в на-
правлении север – северо-восток и восток и проникают на территории племен 
кельтов, германцев, яподов и т.д., а также в Левант и Северное Причерноморье, 
отражая их торговые связи с Великой Грецией. Нумизматические материалы по-
зволяют констатировать, что основное время этих контактов приходится на конец 
V–III века до н.э. При этом повсеместно лидирует чекан Сиракуз. 

59 Трейстер 2010б, 554–555.
60 Трейстер 2010б, 557.

Рис. 3. Центры Сицилии и Великой Греции, монеты которых найдены в Центральной Европе, Илли-
рии и Греции, Леванте, Северном Причерноморье.
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Таблица 

Находки южноиталийских и сицилийских монет 
(Центральная Европа, Иллирия и Греция, Левант, Северное Причерноморье)

Центры Центральная 
Европа Иллирия Греция и 

о-ва Левант
Северное 

Причерномо-
рье

Салапия +
Теате +
Брундизий +
Велия +
Кротон + +
Метапонт +
Неаполь +
Регий +
Тарент + +
Фурии +
Акрагант + + +
Гела +
Гимера +
Леонтины +
Мегара +
Мессана +
Сиракузы + + + + +
Сикуло-пунические + +

Примыкая к кругу редких находок южноиталийских и сицилийских монет в 
Северном Причерноморье, публикуемая гемидрахма Акраганта может рассматри-
ваться как важное свидетельство торгово-экономических связей Боспора с Вели-
кой Грецией в конце V – первой половине IV в. до н.э. Возможно, в данное время 
эти связи были еще опосредованными.

Наконец, исключительность находки гемидрахмы Акраганта подчеркивается 
и тем обстоятельством, что монеты этого самого богатого и влиятельного города 
южного побережья Сицилии крайне редко встречаются в рассмотренных областях. 
Мне известны только четыре такие находки: в Аттике (Афины) – 1, Леванте (Сирия 
и Иордания) – 2, на Боспоре – 1. При этом гемидрахма из КИКЗ представляет 
самую северо-восточную находку монет Сицилии и Великой Греции на периферии 
греческого мира. Так же редки монеты Акраганта в Северной Африке и Испании, 
в которых зафиксировано по одной находке61. Таким образом, всего шесть находок 
монет Акраганта известно на огромном пространстве за пределами Сицилии и Ита-
лии. Все зарегистрированные монеты Акраганта датируются периодом не позднее 
последней четверти V в. до н.э. Период беспримерного процветания этого важно-
го торгового города и его блестящей чеканки прервало карфагенское вторжение 
в 406 г. до н.э., после которого Акрагант находился в упадке и не выпускал монет 
до времени Тимолеонта (338 г. до н.э.). Возрожденный город в эллинистическое 
время так и не смог восстановить былого могущества, и его монеты за пределами 
Сицилии и Великой Греции более не встречаются.

61 Клад 1905 г. из Бизерты (Тунис), зарытый около 420 г. до н.э., содержал тетрадрахмы 
Акраганта, Мессаны, Гелы, Сиракуз и Афин (IGCH 2252). Клад 1962 г. из Эль Арагала (Ис-
пания), датируемый 450–400 гг. до н.э., включал тетрадрахмы Акраганта, Гелы, Леонтин, 
Сегесты, Метапонта (IGCH 2310). 
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62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73  Приложение

Индивидуальные находки и клады с монетами Сицилии и Великой 
Греции (Центральная Европа, Иллирия и Греция, Левант, Северное 

Причерноморье) 
I. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

Германия
1. Шварценберг62 Сицилия: сикуло-пунические   1

Швейцария
2. Аванш (Авентикум)63 Сиракузы: Гиерон II 

(274–216 гг. до н.э.)
  1

II. ИЛЛИРИЯ  И  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГРЕЦИЯ

Западная Иллирия
3. Мазин (1896 г.)64 Салапия   1

Теате   2
Неопределенные   2
Сиракузы: Гиерон II   4

4. Истрия или Хорватское побере-
жье65

Сиракузы: Агафокл 
(317–289 гг. до н.э.)

  1

Гиерон II   3
5. Киринград (1906 г.)66 Сиракузы: Гиерон II   1
6. Прозор (1898 г.)67 Сиракузы   1
7. Вранкамен-Берг (1887 г.)68 Сиракузы: Гиерон II   1
8. Босански Петровац (1946 г.)69 Сиракузы (?)   2
9. Босния? (1899 г.)70 Сиракузы: Агафокл   1

Гиерон II   1
10. Донья Долина (1904 г.)71 Сиракузы: Гиерон II   1

Акарнания
11. Левкада (ок. 1925 г.) Сиракузы   1

Евбея
12. Халкида, 1964 г.72 Гимера   1

Леонтины   4
Сиракузы   35
Сиракузы (?)   11

13. Евбея (до 1940 г.)73 Сиракузы: Гиерон II   1

62 Mirnik 1987, 376.
63 Mirnik 1987, 378.
64 IGCH 644.
65 Mirnik 1987, 384.
66 Mirnik 1987, 384.
67 Mirnik 1987, 385.
68 IGCH 643.
69 Mirnik 1987, 380.
70 Mirnik 1987, 383.
71 Mirnik 1987, 383.
72 IGCH 26. Следует отметить, что в V в. до н.э. в ряде центров Сицилии (например в 

Мессане) получил распространение евбейско-халкидский стандарт.
73 IGCH 230.
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Аттика
14. Афины74 Кротон   1

Брундизий   1
Регий   1
Акрагант   1
Гела   1
мамертины   2
Сиракузы   3
Сикуло-пунические   2

III.  ПЕЛОПОННЕС

15. Кефалления (1935 г.)75 Тарент   2
Фурии   2
Велия   1

IV. КРИТ

16. Гортина, 1915 г.76 Сиракузы   1
V. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ  АНАТОЛИЯ  И  ЛЕВАНТ

17. Киликия (до 1914 г.)77 Сиракузы   1
18. Киликия (1961 г.)78 Мессана-Занкла   1
19. Хауран (Сирия, 1967 г.)79 Мессана   1
20. Масиаф (Сирия, 1961 г.)80 Акрагант

Сиракузы
  1
  1

VI. СЕВЕРНОЕ  ПРИЧЕРНОМОРЬЕ

21. О-в Левка81 Неаполь +1
Мегара +1
Сиракузы: Гиерон II +1

22. Пантикапей и окрестности 
(до 1941 г.?)

Акрагант   1

23. Горгиппия (1972 г.)82 Метапонт   1
24. Анапский р-н (клад до 1868 г.)83 Кротон +1

Тарент +1
25. Кубанская область (1897 г.)84 Сиракузы   1
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A HEMIDRACHM  FROM  AKRAGAS  IN  THE  MUSEUM  OF  KERCH

Mikhail G. Abramzon

The hemidrachm from Akragas of the last quarter of the 5th century BC preserved in the 
Museum of Kerch is a very rare and important fi nd both for the Bosporos and the whole of the 
North Pontic Area. Coins from Neapolis, Metapontos, Croton, Tarentum, Megara and Syracuse 
have also been discovered in this region. These fi nd shed some light on the poorly explored 
question of commercial contacts between the North Pontic Area and Graecia Magna. These 
contacts, almost indiscernible, perhaps indirect, are also refl ected in the scarce material of South 
Italian import of the 4th and 3rd centuries BC.

The uniqueness of the hemidrachm is also due to the fact that coins of this richest and most 
infl uent centre of South Sicily are extremely rare on the vast territory beyond Graecia Magna. 
Besides, all known Akragas coins are dated to the time before 406 BC, when its unprecedented 
economic and commercial heyday was interrupted by the Carthagenian invasion. The hemidrachm 
from Akragas, as well as other coins and artifacts from South Italian and Sicilian centres found 
on the Cimmerian Bosporos, show that import from Graecia Magna must have begun in the 
1st half of the 4th century BC.

Keywords: hemidrachm, Akragas, coins, Cimmerian Bosporos.
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