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Ярослав Бодзек (Краков, Польша),  
Кирилл Мызгин (Варшава, Польша) 

ПО РАЗНЫМ СТОРОНАМ СТЕНЫ: НАХОДКИ МОНЕТ 
БОСПОРСКОГО ЦАРСТВА НА ВЕРХНЕГЕРМАНСКОМ И 

РЕТИЙСКОМ ЛИМЕСЕ 
 
За пределами Боспорского царства и греческих центров, 

расположенных в регионе северо-западного и восточного 
черноморского побережья, находки боспорских монет сосредоточены 
в районах к северу от этой зоны, в основном, в ареале черняховской 
культуры1. Гораздо меньше таких находок зафиксировано в других 
областях европейского Барбарикума – в лесной зоне современной 
Беларуси2 или на территории современной Польши, в ареалах 
пшеворской и вельбаркской культур3, где они маркируют западную 
границу притока боспорских монет в Центральный Барбарикум. 
Находки интересующих нас монет столь же редки в районе римских 
провинций, прилегающих к Барбарикуму, например, на территории 
современной Румынии4. В этом контексте чрезвычайно интересной 
следует считать небольшую группу боспорских монет, обнаруженных 
на территории современной Германии.  

Указанная группа состоит из семи монет, обнаруженных в 
пяти местностях: Вибельскирхен5, Гросс Герау6, Кирхберг7, Кирхайн8, 
Швабсберг/Бух9 (табл. 1). Таким образом, находки сосредоточены в 
юго-западных землях современной Германии (рис. 1). Такая 
концентрация находок боспорских монет, редко встречающихся в 
других регионах запада Imperium Romanum, конечно, не случайна. 

Хронологическая структура находок представляется 
следующей: одна из монет (Кирххайн) широко датирована 47 г. до н.э. 
– III в. н.э. Еще две монеты были отчеканены во время правления 
Савромата I (Вибельскирхен и Гросс Герау), еще две – во время 
правления Фофорса (Вибельскирхен и Кирхберг), и, наконец, 
последние две – в период правления Рескупорида VI (Кирхберг и 
Швабсберг/Бух). И если определение монеты из Кирххайн, 
опубликованное в Корпусе находок римских монет в Германии 
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(FMRD), настолько неточно, что ее не только трудно отнести к 
конкретному правителю, но и вообще к боспорской чеканке, то на 
основании анализа оставшихся монет можно сделать интересные 
выводы. Бронзовая монета Савромата I из Вибельскирхен 
представляет тип, относящийся к 5-й группе IV серии бронзовых 
монет этого правителя по Н. А. Фроловой и датируется около 108–
115 гг. (табл. 1, № 1)10. В свою очередь, вторая из монет Савромата I, 
обнаруженная в Гросс-Герау, вероятно, принадлежит к VI серии 
бронзовых эмиссий этого правителя, датируемых Фроловой 117/118–
123 гг. (табл. 1, № 3). Из двух монет Фофорса статер, обнаруженный в 
Вибельскирхен, принадлежит к выпуску 588 г. боспорской эры, то есть 
к 291 г. (табл. 1, № 2). Вторая монета того же правителя, также статер, 
найденный в Кирхберге и не очень точно описанный Э. Нубером, 
вероятно, был отчеканен в 599 г. боспорской эры, то есть в 302/303 гг. 
(табл. 1, № 4)11 Старшая из двух монет Рескупорида VI, обнаруженная 
в той же местности, скорее всего, относится к 1-му типу эмиссии 
статеров этого правителя, отчеканенных в 618 г. босп. э. т.е. в 
321/322 гг. (табл. 1, № 5)12. В свою очередь статер, обнаруженный в 
Швабсберге/Бух, был отчеканен в 621 г. босп. э., то есть в 324/325 гг., 
и принадлежит к числу отчеканенных в этом году статеров 1-го типа 
(табл. 1, № 7). 

Анализ географического распространения находок 
показывает, что три из них находятся за пределами лимеса, на 
территории Великой Германии (Germania Magna) (Кирхберг – 
2 монеты и Кирххайн – 1 монета), две находки (монеты из Гросс-Герау 
и Швабсберг/Бух) расположены на самой римской границе, а две 
монеты из Вибельскирхен были найдены на некотором расстоянии от 
лимеса, на левом берегу среднего течения Рейна (рис. 1). 
Картографирование находок показывает только одну закономерность: 
обе монеты Савромата I были найдены в пределах Империи, тогда как 
монеты Фофорса и Рескупорида VI находятся по обе стороны от 
римской границы. 

Характер и контекст находки также проливают свет на 
проблему интерпретации описанных находок. Все рассмотренные 
находки боспорских монет следует рассматривать как единичные. Из 
них три могут относиться к контексту, связанному с римским 
поселением. Монета Савромата I из Гросс-Герау была найдена 
неподалеку от римского военного лагеря на памятнике «Ауф Эш» 
(«Auf Esch»). Две монеты из Вибельскирхен не имеют ясного 
контекста, но они происходят из городов, где известны римские 
поселения. Оба объекта находились в провинции Верхняя Германия 
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(Germania Superior). Открытие, сделанное в Швабсберге/Бухе, связано 
с римским военным лагерем на Ретийском лимесе. 

Памятник «Ауф Эш» в Гросс-Герау расположен на песчаных 
дюнах над старицей р. Неккар. Он включает в себя римский лагерь 
(castellum), сопровождающий его викус (vicus) и некрополь13. Весьма 
вероятно, что монета Савромата I, определенная в FMRD как 
«случайная находка», происходит из викуса или лагеря14. Castellum 
использовался между 70 и 120/130 гг.15, поэтому связь монеты 
Савромата I, отчеканенной около 118–123 гг., с лагерем трудно 
доказать: если монета действительно происходит оттуда, она должна 
была бы попасть в него в период упадка существования castellum. 
Однако более вероятно, что описываемая монета имеет отношение к 
викусу, который динамично развивался вплоть до III в.16 Здесь также 
следует подчеркнуть, что Гросс-Герау находился на перекрестке 
важных римских дорог, в том числе дороги Майнц-Хайдельберг; 
Нойнхайм17. Гораздо менее вероятной видится связь монеты 
Савромата I с поселением аллеманов, которое частично располагалось 
в Гросс Герау только в третьей четверти III и IV в. н.э.18 

Находками, которые, возможно, также следует связывать с 
римским контекстом и провинцией Германия, являются монеты, 
обнаруженные в Вибельскирхен. В этой местности известны следы 
римского поселения в виде остатков загородной виллы (villa rustica) в 
«Касбруннен» (Käsbrunnen)19. Возле Вибельскирхен проходила также 
римская дорога, начинавшаяся в современном Толей (Tholey) и 
пересекающая реку Блис20. Обе боспорские монеты являются 
единичными находками, обнаруженными случайно во время раскопок 
осенью 1944 г.21 Контекст находки неясен, равно как и неясно, можем 
ли мы связать ее с римскими или германскими поселениями. Однако 
наиболее вероятна их связь все же с римским поселением, которое, 
очевидно, существовало на этом месте до рубежа IV/V вв.22 Связь 
находки с варварской средой нам видится менее вероятной. Тот факт, 
что обе монеты были обнаружены при рытье одной траншеи, вероятно, 
может указывать на то, что они попали в землю вместе или, по 
крайней мере, практически в одно и то же время. Было бы 
невероятным совпадением, если бы в местность, не имеющую 
большого римского поселения, в одно время и практически в одну 
точку, но в течении 200 лет, попали бы две монеты разных правителей, 
с большой временной разницей правивших так далеко расположенным 
Царством. 

Контекст, связанный с римским castellum, на этот раз 
расположенным на Ретийском лимесе, репрезентует находка из 
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Швабсберг/Бух. Форт расположен в деревне Бух, недалеко от 
Ретийской стены, рядом с римской дорогой, ведущей в Барбарикум23. 
Монета Рескупорида VI могла быть обнаружена во время прогулки по 
форту, на его северо-западной стороне24. Однако в контексте 
возможной связи находки с фортом проблема заключается в 
соотношении хронологии монеты и памятника: кастеллум в Бух был 
оставлен римской армией примерно в 260 г., тогда как монета была 
отчеканена на Боспоре спустя 60 лет25. Однако есть данные, что этот 
памятник продолжал существовать и после IV в. н.э.: на этом месте, 
возможно в районе бывшего римского викуса, функционировало 
какое-то поселение. Собственно статер Рескупорида VI вместе с 
другими вещами и является одним из свидетельств позднего 
существования памятника26. Монета была отчеканена в 324/325 г. и, 
очевидно, попала в Бух уже после этой даты, то есть была связана с 
новейшим этапом римского заселения. Однако в то же время нельзя 
отрицать и его связь с варварской средой: лагерь и викус были 
расположены на римской дороге, ведущей в Барбарикум, которая, 
вероятно, также использовалась после того, как римляне покинули 
лимес. 

Остальные находки боспорских монет имеют варварский 
контекст. Кирхберг, откуда происходят две боспорские монеты – 
статеры Фофорса и Рескупорида VI – находится за пределами лимеса, 
в районе, населенном в римское время германским племенем хаттов. В 
Кирхберге известно несколько памятников, в том числе поселение, 
существовавшее от римского времени по раннее средневековье27. 
Статер Фофорса был найден на участке, расположенном на поле «Ауф 
дем Кампф», откуда, кстати, происходят и другие римские монеты, в 
том числе и бронзовая монета времени Септимия Севера чеканки 
Пеллены на Пелопоннесе28; в случае же статера Рескупорида у нас 
подобных данных нет. Связь между этими двумя боспорскими 
монетами остается неопределенной, но однозначно примечателен сам 
факт обнаружения двух боспорских монет IV в. на этом памятнике.  

У нас нет никакой информации о контексте находки в 
Кирххайн. Единственный создан другими находками древних монет, в 
том числе ауреуса Нерона, якобы найденным в 1529 г. вместе с 
многочисленными серебряными монетами. При невозможности 
верифицировать определение и датировку монеты, мы можем только 
предположить, что в этом случае находка вероятной боспорской 
монеты связана с варварско-германской средой. 

Установить обстоятельства и направление притока боспорских 
монет на Верхнегерманский и Ретийский лимес является задачей из 



Стародавнє Причорноморʼя. Вип. ХІІІ 65 

непростых. Принимая во внимание рассмотренную выше хронологию 
и контекст находок боспорских монет в окрестностях 
Верхнегерманского и Ретийского лимесов, их можно разделить на две 
хронологические группы. Первую составляют сестерции, т.е. большие 
бронзовые монеты Савромата I, отчеканенные в начале II в. Вторую – 
бронзовые статеры Фофорса и Рескупорида VI, отчеканенные в самом 
конце III – первой половине IV в. В этом контексте можно предложить 
две теории относительно обстоятельств их притока. 

Согласно первой теории, монеты каждой из двух 
хронологических групп поступили в рассматриваемые районы вскоре 
после их чеканки двумя волнами, причем у каждой из этих волн были 
свои причины и обстоятельства. Монеты первой волны, то есть 
бронзовые эмиссии Савромата I (известны только в границах 
Империи), попали в провинцию Верхняя Германия во II в. в результате 
неопределенных коммерческих или военных контактов. Здесь следует 
подчеркнуть, что еще с конца I в. до н.э. Рим и Боспорское царство 
связывает длительная история непростых отношений, включающая как 
совместные военные операции, так и римско-боспорские военные 
конфликты29. Известно, что за все это время стационарных римских 
гарнизонов на Боспоре не было, но римские войска здесь появлялись 
эпизодически, в связи с конкретными военными экспедициями30. 
Благодаря такому типу контактов римские легионеры или ветераны 
могли приобретать боспорские монеты и доставлять на территорию 
римских провинций. В свою очередь считается, что еще с конца I в. до 
н. э. боспорские воинские формирования могли периодически 
привлекаться Римом для ведения боевых действий против врагов 
Империи (например, в Дакийских войнах Траяна)31. Поэтому нельзя 
исключать того, что боспорские монеты могли попасть на запад через 
боспорян, служивших в римской армии. В свою очередь, вторая волна 
притока боспорских монет может датироваться первой половиной 
IV в. Факт находок монет этой группы по обе стороны лимеса может 
объясняться результатом мирных или военных приграничных 
контактов (торговля, трофеи, служба германцев в римской армии). 

Другая теоретическая возможность заключается в том, что 
боспорские монеты могли попасть на территорию Германии 
посредством самих варваров, например, в результате контактов 
местного населения с варварским населением 
северопричерноморского региона. Речь идет о возможных контактах 
носителей памятников горизонта Лейна-Хасслебен с племенами 
черняховской культуры во 2-й пол. III в.32 На территории Восточного 
Барбарикума именно на ареал черняховской культуры приходится 
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наиболее широкое распространение находок боспорских монет за 
пределами Боспора33. 

Однако слабым местом первой теории является тот факт, что 
две волны монет, отчеканенных в одной и той же, далекой и довольно 
экзотической части древнего мира, попадали в один и тот же регион 
Империи с разницей в 200 лет. Более того, как указывалось выше, 
очень высока вероятность связи между находками монет Савромата I и 
Фофорса в Вибельскирхен. Именно поэтому следует предположить, 
что приток боспорских монет ограничивался одной волной, которую 
можно датировать первой половиной IV в. Совместное обращение 
монет, даже отчеканенных в больших хронологических интервалах, 
подтверждается материалами с Боспора34. Следовательно, ничто не 
мешает предположить, что сестерции Савромата I попали в Германию 
вместе с монетами Фофорса и Рескупорида VI. Контекст притока 
волны боспорских монет в IV в., то есть находок по обе стороны от 
лимеса, равно как и хронология чеканки монет и политическая 
ситуация в провинциях Германия и Реция, в этом случае 
свидетельствуют больше в пользу варварского происхождения монет 
или, другими словами, указывают на германцев, как 
распространителей боспорских монет в интересующей нас области. 
Однако без дополнительной информации и дальнейших исследований 
нельзя полностью исключить, что интересующие нас монеты могли 
сначала попасть на территории римских провинций, а уже оттуда – на 
«варварскую» сторону. Их «распространителями» могли быть также 
солдаты римских частей, в том числе и германцы или даже боспоряне, 
которые в результате перемещения войск, вернувшись домой со 
службы, или в результате других обстоятельств, оказались в римской 
Германии. 
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Табл. 1 
Находки боспорских монет на территории современной Германии 

 
№ 
п/п 

Место находки Эмитент Время 
чеканки 

Тип  

1 Вибельскирхен 
(Wiebelskirchen), 
окр. Оттвайлер, 

земля Саар 

Савромат I 108-155 гг. BMC Pontus 26; 
Фролова 1997. Ч. 
I. Табл. XLVII, 

12 
2 Фофорс 291 г. BMC Pontus 4; 

Фролова 1997. Ч. 
II. Табл. LXX, 

21-28; Табл. XXI, 
1-4; Анохин 737 

3 Гросс Герау 
(Gross Gerau), 

окр. Локо, земля 
Гессен 

Савромат I 117/118-
123 гг. 

BMC Pontus 26; 
Фролова 1997. Ч. 

I. Табл. XLIX, 
17-18; Табл. L, 1-

14. 
4 Кирхберг 

(Kirchberg), окр. 
Швальм-Эдер, 
земля Гессен 

Фофорс 302/303 гг. Фролова 1997. Ч. 
II. Табл. LXXVII, 

25-29; Табл. 
LXXIX, 1-16; 
Анохин 747a 

5 Рескупорид 
VI 

321/322 гг. BMC Pontus 2; 
Фролова 1997. Ч. 
II. Табл. XC, 5-

30; Табл. XCI, 1-
14; Анохин 767a 

6 Кирхайн 
(Kirchhain), окр. 

Марбург-
Биденкопф, земля 

Гессен 

? 47 г. до 
н.э. – III в. 

н.э. 

? 

7 Швабсберг/Бух 
(Schwabsberg / 

Buch), окр. 
Остальб, земля 

Баден-
Вюртемберг 

Рескупорид 
VI 

324/325 гг. BMC Pontus 7; 
Фролова 1997. Ч. 

II. С. 345-348, 
Табл. XCVIII, 26-
28; Табл. XCIX, 
1-32 и C, 1-30; 

Анохин 770 
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Рис. 1. Находки боспорских монет на территории современной Германии 

(серым цветом показана территория Римской империи). 
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