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В 2011 г. В. л. Строкиным была вве-
дена в научный оборот ранее неизвест-
ная разновидность медных монет панти-
капейской чеканки типа: л, с. — голова 
безбородого сатира вправо. О, с. — го-
лова быка в ¾ влево, по контуру буквы 
п-А-N. Главная особенность нового 
вида заключается в том, что «пи» рас-
положена под головой быка [Строкин, 
2011, с. 86, рис. 1,1; см. табл. I,1,1а1 ]. 
номинал монеты определён как халк. на 
данный момент имеются сведения уже о 

восьми подобных экземплярах: вес — от 
0,85 до 1,23 г; размер — от 9 до 11 мм.  
(см. http://bosporan-kingdom.com/114-
2103). В. л. Строкин отнёс выпуск монет 
этого типа на конец 90-х гг. IV в. до н. э. 
Основания для такой датировки, по мне-
нию автора, заключаются в следующем: 

1) «ранняя» стилистика2, выгодно 
отличающая данную монету от монет 
обычного вида [Строкин, 2011, с. 85]. 

2) «…реверсный сюжет — бычья 
голова показана в профиль, а буква Π 
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К вопросу датировки новой разновидности 
пантикапейской меди IV в. до н. э.

А. Е. Терещенко 

Предлагаемая статья посвящена вопросу датировки новой разновидности медной пан-
тикапейской монеты типа «голова безбородого сатира — голова быка, Π-Α-Ν». Проведя 
анализ характера монетной легенды и изменения аверсного рисунка, автор предлагает 
датировать эти монеты рубежом 40/30 гг. IV в. до н.э.
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1 Эта и все другие фотографии монет, за исключением обола Фарсалы взяты на сайте «Монеты 
Боспора. Каталог-архив» http://bosporan-kingdom.com/
2 В личной переписке В. л. Строкин дал более развёрнутую характеристику определения: «глу-
бокий оттиск верхнего штемпеля с плоской рабочей поверхностью и сравнительно высокий 
рельеф изображений».
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находится не слева, как обычно, а под 
ней. последний нюанс ясно даёт по-
нять, что одна из самых популярных 
схем размещения букв легенды на мо-
нетах пантикапея IV в. здесь находится 
ещё в стадии формирования» [Строкин, 
2011, с. 85]. 

В свою очередь, считаю необходи-
мым обратить внимание на некоторые 
моменты, не позволяющие безогово-
рочно принять аргументы уважаемого 
исследователя. 

Так, на сегодняшний день, благодаря 
интернету, нам стала доступна инфор-
мация (фотографии, вес, размеры, ино-
гда и район обнаружения) о множестве 
боспорских монет из частных коллек-
ций, в том числе и об интересующих нас 
типах. В итоге, среди монеток «обычно-
го вида»3, по выражению В. л. Строки-
на, мы встречаем экземпляры с точно 
таким же глубоким оттиском верхнего 
штемпеля поверхностью и высоким ре-
льефом изображения (см. табл. I,2-3а), 
как и на новой разновидности. Более 
того, подобное смешение «стилистик» 
в рамках одного монетного типа харак-
терно для всей пантикапейской меди 
почти на всём протяжении IV в. до н. э. 
(см. табл. I,4-11а). наиболее вероятно, 
что здесь мы имеем дело не со стили-
стической, а технологической особен-
ностью, точнее — небольшим произ-
водственным браком, когда монетная 
заготовка оказалась немного сдвинутой 
с матрицы в процессе чеканки. 

Таким образом, в пользу ранней да-
тировки свидетельствует единственный 
аргумент — положение литеры «Π», не 
характерное для традиционного для это-
го вида монетной легенды, размещения 
букв, что позволяет видеть здесь, якобы, 
её изначальную форму. но соответству-
ет ли этот вывод действительности?

прежде всего, обратим внимание 
на то, что размещение начальных букв 
названия полиса треугольником — до-
статочно редкий, можно сказать, уни-

кальный художественный приём. Один 
из самых ранних примеров такой ком-
поновки можно встретить на оболах 
фессалийской Фарсалы, датируемых 
серединой V в. до н. э. (см. табл. II,9). 
В пантикапее подобную форму леген-
ды впервые стали использовать при из-
готовлении золотых статеров (см. табл. 
II,3). первая серия этих монет выпу-
щена в середине 70-х гг. IV в. до н. э. 
[Зограф, 1951, с. 245, №7; Шелов, 1956, 
с. 213, №29; Анохин, 1986, с. 140, №91; 
Фролова, 2002, с. 288; Терещенко, 2013, 
с. 111]. Согласно заключению Ю. А. Ви-
ноградова и И. Ю. Шауба, чрезвычайно 
насыщенный разнообразными элемен-
тами реверсный сюжет самых крупных 
пантикапейских номиналов несёт сим-
волику, характерную, прежде всего, 
для Аполлона Гиперборейского, а вся 
монета в целом «…должна ассоцииро-
ваться с двумя божествами — Диони-
сом и Аполлоном» [Виноградов, Шауб, 
2005, с. 221]. Вторая серия статеров (см. 
таб. II,4), чеканка которых приходится 
на вторую треть IV в. до н. э. [Зограф, 
1951, с. 245, №8; Шелов, 1956, с. 214, 
№30; Анохин, 1986, с. 140, №97; Фроло-
ва, 2002, с. 289; Мельников, 2003, с. 155, 
№1; Терещенко, 2013, с. 114], является 
одним из общепризнанных шедевров 
античного прикладного искусства. если 
принять во внимание высочайшие ху-
дожественные качества этих монет, то 
создаётся впечатление, что перед нами 
нечто большее, чем просто денежный 
знак. перед нами — предмет, достой-
ный быть принесённым в качестве под-
ношения божеству [Терещенко, 2012, с. 
141]. Конечно, эта оценка субъективна 
и, что не исключено, излишне эмоцио-
нальна, но, как бы то ни было, необхо-
димо воспринимать все детали сюжета, 
в том числе и надпись, как вполне про-
думанные и неотъемлемые части пред-
ставляемого на монетах образа. 

Со своей стороны, предполагая гла-
венство сакрального значения монет-

3 Датируется этот тип в весьма широких пределах: 375-340 гг. до н.э. [Зограф, 1951, 245, табл. 
XL №21], 340-330 гг. до н.э. [Шелов, 1956, с. 216, №51], 327-319 гг. до н.э. [Терещенко, 2013, с. 
124], 314-310 гг. до н.э. [Анохин, 1986, с. 140, №114]. 
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ных сюжетов, их семантическую мно-
гоплановость, рискну предположить, 
что именно при таком композицион-
ном решении размещения букв леген-
ды, реверсный рисунок приобретает 
определённую завершённость. Символ 
божества заключается в священный 
ограждающий круг именем города, в то 
же время, подразумевая, что и сам город 
находится под защитой высших сил. 
Впрочем, это сугубо личное мнение. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и 
то, что только через значительный пе-
риод времени эта форма легенды стала 
помещаться на монеты из менее «бла-
городных» металлов. произошло это в 
тот момент, когда в арсенале пантика-
пейских монетариев появился новый 
сюжет — «голова быка». Ранее я пред-
положил, что триумфальное, хотя и не 
слишком длительное, шествие этого 
образа, берёт начало в серии, включа-
ющей серебро типа «голова бородатого 
сатира в ¾ — голова быка в ¾», «голова 
Аполлона — голова быка в ¾», и медь 
«голова бородатого сатира в ¾ — голо-
ва быка в ¾» (см. таб. II,5-7). Выпуск 
этих монет, скорее всего, сделан во 
второй половине 30-х гг. IV в. до н. э. 
[Терещенко, 2013, с. 121]. Рассматри-
ваемые же здесь халки я, подразумевая 
определённое сходство в передаче черт 
головы молодого сатира, синхронизи-
ровал с серебряными оболами с прото-
мой орлиноголового вправо на реверсе 
(см. табл. II,8), и отнёс к 330-327 гг. до 
н. э. [Терещенко, 2013, с. 122], однако 
сейчас должен признать свою ошибку. 

Учитывая то, что это единственный 
монетный тип, в котором голова быка 
повёрнута строго в профиль, то пра-
вильнее будет отнести его в самое нача-
ло эмиссионного ряда с изображением 
данного животного. Хочу заметить, что 
В. л. Строкин, дабы оправдать свою да-
тировку (конец 90-х гг. IV в. до н. э.), 
полагает в этом нововведении «…не-
кую причастность данной эмиссии к со-
бытиям боспоро-феодосийской войны» 
[Строкин, 2011, с. 85]. Действительно, 
главным реверсным сюжетом феодо-
сийских монет является голова быка, но 

какое отношение это имеет к пантика-
пейской эмиссии? Тем не менее, автор 
предпочитает видеть здесь исключи-
тельно политическую подоплёку. 

на мой взгляд, поскольку рису-
нок «голова быка» почти всегда идёт 
в паре с изображением головы сатира, 
логичнее будет соотнести его появле-
ние с расширением круга официаль-
ной символики дионисийского куль-
та на Боспоре [см.: Терещенко, 2012,  
с. 147-148]. Да, истинные причины по-
мещения этого образа на монеты нам не 
ясны. Тем не менее, вполне очевидна 
вся бессмысленность хронологического 
расчленения блока монет, крепко свя-
занных общим реверсным сюжетом, в 
угоду невнятным и совершенно недока-
зуемым гипотезам. 

Возвращаясь к вопросу о времени 
выпуска халков типа «голова молодого 
сатира — голова быка, Π-Α-Ν», необхо-
димо учесть следующее. 

Во-первых, несмотря на всю свою 
важность, положение букв в надписи, 
отнюдь, не являлось каким-то каноном, 
когда размер и место жёстко регла-
ментированы. И различные варианты 
компоновки легенды, для достижения 
лучшего визуального эффекта, вполне 
допустимы. Этим, скорее всего, и объ-
ясняется первоначальный вариант над-
писи, когда литера «п» находится под 
головой быка (см. табл. I,1,1а). В даль-
нейшем было отдано предпочтение «зо-
лотому» (т. е., как на статерах) вариан-
ту, как наиболее оптимальному. 

Во-вторых. Экземпляры, которые, 
безусловно, завершают чеканку ин-
тересующего нас монетного типа, 
имеют весьма примечательный, эле-
мент — «чубчик» — на голове сатира  
(см. табл. I,3,3а). Впервые эта деталь 
причёски появляется в середине 50-х гг.  
IV в. до н. э. на золотых статерах тре-
тьей серии и серебряных гексадрах-
мах (см. табл. II,1,2) [Терещенко, 2013,  
с. 114-115]. Казалось бы, этот факт нам 
мало что даёт, но это только на первый 
взгляд. Весьма показательно, что точно 
такую же эволюцию формы причёски 
мы наблюдаем на халках типа «голова 
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безбородого сатира вправо, в точечном 
ободке — горит вправо, сверху и снизу 
надпись пАN–TI» (см. табл. I,8-9а). на 
последней разновидности монет этого 
типа, у сатира также имеется «чубчик». 
Датируется серия серединой — концом 
40 гг. IV в. до н. э. [Терещенко, 2013, 
с. 118]. Идентичность процесса измене-
ния причёски молодого сатира на этих 
двух типах халков, однозначно указы-
вает на их хронологическую близость. 

Таким образом, начало выпуска мед-
ных монет типа «голова безбородого 
сатира вправо — голова быка влево, 
п-А-N», и, соответственно, появление 
новой дионисийской символики можно 
датировать рубежом 40/30 гг. IV в. до 
н. э. при этом, ни в коем случае нельзя 
вырывать из общего хронологического 
ряда экземпляры с хотя и не характер-
ным, но вполне объяснимым размеще-
нием литеры «Π» под головой быка. 
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