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Существует три концепции, описывающие греко-варварские контакты в Северном При-
черноморье, однако наиболее вероятной представляется версия, согласно которой местное
население оказало существенное влияние на греческих колонистов [5].

Разобраться в аспектах греко-варварских контактов раннего периода наиболее точно
можно на основе археологического материала Борисфена, поскольку сведения о нём яв-
ляются достаточно разнообразными.

Данное поселение на раннем этапе представляло собой нечто достаточно отдалённое от
того, что привычно называть греческим полисом, поскольку археологические данные го-
ворят о застройке жилищами, не свойственными метрополии, а землянками и полуземлян-
ками, что объясняется заимствованием данного типа постройки у местного населения [6].
При этом здесь встречаются разные по своей конструкции сооружения: 1) круглые, схожие
с варварскими жилищами Карпато-Дунайского Бассейна 2) четырёхугольные, схожие с
грунтовыми сооружениями лесостепной зоны, что позволяет говорить о греко-варварском
сожительстве на данном поселении, причем варварское население было разноэтничным по
своему составу [7].

Необходимо разобраться с тем обстоятельством, что достаточно долгий хронологиче-
ский промежуток времени пребывания греков на Березани характеризуется земляночным
и полуземляночным типом жилищ, в которых поживали колонисты.

Судя по всему, Березань на ранних порах своего существования выступала в качестве
торгового поселения, что объясняется необходимостью для первых поколений поселенцев
добывать средства для оплаты импорта из метрополии, а также тем фактом, что на слу-
чай перебоев в снабжении продукцией должна была присутствовать земледельческая хора,
которая смогла бы обеспечить пропитание населения Борисфена. Таковая действительно
была, однако размеры её были куда меньше той, что полностью обеспечивала полис на
столетие позднее [1]. Следовательно, импорт товаров поселенцы могли компенсировать
только путем продуктов, полученных в результате торгового обмена с местным варвар-
ским населением.

Таким образом, ранний этап греко-варварского взаимодействия можно характеризо-
вать как установление взаимовыгодных торговых отношений, которые оказались возмож-
ны ввиду различия их культурно-хозяйственных систем, а именно благодаря тому, что
данные системы определили ассортимент продукции, производимой данными сообщества-
ми, которая с одной стороны находилась в излишке, а с другой в дефиците и наоборот.

Подобные миролюбивые контакты между греками и варварами были не всегда, о чем
говорит начавшееся в начале V в. до н.э. строительство фортификационных сооружений
в Ольвии, что было вызвано, судя по всему, волной новых номадов, пришедших сюда с
Востока [7]. Подобная враждебность объясняется отличием культурных типов кочевни-
ков и оседлого населения, что подтверждается свидетельствами Геродота о враждебной
настроенности к чужеземцам данных кочевников [2], а также появляющимися в данное
время за границей ольвийского полиса погребениями кочевых скифов [4].
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Возросшее греко-варварское военное противостояние подтверждается многочисленным
количеством погребений, сраженных скифскими стрелами [1]. Интересным подтвержде-
нием является находка стелы Леокса [8], которая представляет собой двустороннюю ре-
льефную плиту с изображением греческого воина с одной стороны и амазонки с другой,
что отражает сформировавшееся в сознании жителей греческого полиса противостояние
двух идеологий: эллинства и варварства.

Тем не менее, не смотря на следы явного военного противостояния между греками
и варварами, наблюдается явный рост ольвийского поселения, что связано, судя по все-
му, в опоре греков на военные силы варварских элементов, заинтересованных в дальней-
шем тесном сотрудничестве с поселенцами [1]. Судить о данном явлении позволяют, в
первую очередь, свидетельства нумизматики. Особенно интересными в данном плане яв-
ляются ольвийские статеры с надписью EMINAKO, а также изображением натягивающего
лук Геракла, что отсылает к легенде о происхождении скифов [2]. Явным представляется
и то, что имя EMINAKO не греческого происхождения [3] и принадлежит оно, судя по все-
му, местном скифскому царю. Факт установления в Ольвии протектората прослеживается
также и в письменных источниках, а именно в повествовании Геродота о Скиле [2].

Таким образом, перед взором предстает картина, говорящая о самых тесных греко-вар-
варских контактах как на начальном этапе колонизации Северного Причерноморья, так
и на более поздних. В свою очередь первые характеризуются в основе своей положением
взаимовыгодного обмена дефицитными с разных сторон товарами, что было обусловле-
но разными культурно-хозяйственными типами поселенцев и местного населения. Данный
период также характеризуется и явным взаимовлиянием, что подтверждается заимствова-
нием греками местных типов жилищ и археологическими свидетельствами сожительства
на одних поселениях эллинов и варваров, что не могло не сказываться на культурной
жизни эллинов, в том числе и религиозной её составляющей.

Более поздний период сосуществования греков и варваров характеризуется куда бо-
лее близким сосуществованием, причиной которого явилось, судя по всему, передвижение
кочевых орд с Востока, что вызвало военно-политическую нестабильность в регионе. Ре-
зультатом данных событий стало установление военного союза близлежащих греческих
колоний на Боспоре и дружественно настроенных племен синдов, в Северо-Западном При-
черноморье же наблюдается картина установления скифского протектората, что просле-
живается как археологическими, так и письменными источниками.
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