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И. В. ШОНОВ
I. V. SHONOV

О МОНОГРАММАХ НА МОНЕТАХ 
СКИФСКИХ ЦАРЕЙ В ДОБРУДЖИ 154 – 116 гг. до н. э.

ABOUT MONOgRAMS ON COINS
SCYTHIAN KINgS IN DOBRUDZHA 154 – 116 bc.

Ввиду того, что в последнее время появляется достаточно большое количе-
ство нумизматического материала боспорского, понтийского, скифского царств, 
имеющих общие монограммы, возникла необходимость в написании данной ра-
боты, в которой основное внимание будет уделяться монетам скифского царства 
в Добруджи во II в. до н. э. Помимо нумизматического материала Малой Скифии, 
эпиграфический материал позволяет анализировать данный период в целом в 
Причерноморье. Это время С. И. Андрух относит к IV этапу стабильного прожи-
вания скифов в Добруджи в рамках Малой Скифии с середины III – I вв. до н. э. 
Данный этап основывается на скифских погребениях. Находки скифской керами-
ки на поселениях гетов согласуются с эпиграфическими и нумизматическими ма-
териалами. В рассматриваемый период формируется государственное образование, 
известное, по Страбону, как Малая Скифия, с установлением якобы протектората 
над греческими городами.  Правят Малой Скифией скифские цари Танусак, Канит, 
Сариак, Акросак, Харасп и Айлий. Завершается этот этап включением народов этого 
царства в антиримскую коалицию Митридата VI Евпатора [Андрух, 1995, с. 94-95]. 
Полный анализ о территории Малой Скифии проделан в ряде работ [Knechtel, 1919, 
р. 29 – 34; Canarache, 1933, р. 77 – 83; 1950, р. 225; Карышковский, 1971, с. 50-51]. 
Обширная территория, подвластная Малой Скифии, должна была бы привести ски-
фов к господству над всем западно-понтийским регионом и возможности влиять на 
поселения ближайших регионов [Андрух, 1995, с. 96]. Почему это не происходило? 
Ответ на этот вопрос является очень важным на сегодняшний день не только для 
Скифии в Добруджи, но и для всего понтийского региона. 

Особо важные в этом вопросе являются работы В. Канараке [1933, р. 60 – 83] 
и Т. Герасимова [1946, с. 51 – 81; 1953, с. 53 – 85; 1975, р. 25 – 27], а также более 
современный труд по данной теме С. И. Андрух [1995, с. 205]. Дальнейшее ис-
следование монет Добруджи будет проводиться в той же последовательности, 
которую придали им данные исследователи. В конце описания этих монет, после 
расшифровки всех монограмм, они будут выстроены в новый хронологический 
ряд. Денежные эмиссии царя Канита, как самые обильные, исследователи отно-
сят к первой группе монет Добруджи. Данные монеты были разбиты на восемь 
типов [Андрух, 1995, с. 120-121, рис. 11]. 
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При исследовании монет Добруджи я опирался на три основных момента. 

Первый – это монограммы сирийских или египетского правителей. Первую группу 
монет заполняют теофорные имена, которые отвечали за конкретный выпуск. Второй 
опорной точкой в изучении данного вопроса является имя скифского царя, которое, 
как и монограммы, поможет более точно объединить исследуемые монеты в груп-
пы. Третьей опорой в исследовании данной темы является изображение аверсов и 
реверсов монет Добруджи. Иконография этих монет схожа и важна для изучения, но 
является второстепенным фактором в отличие от двух первых. Из-за неполного на-
личия фотографий монет Малой Скифии я использовал таблицу 1. «Характеристика 
царских монет» из работы С. И. Андрух, а также описание и изображения этих монет 
из книги этой исследовательницы [1995, с. 121, рис. 11, с. 125. рис. 12, с. 128 – 131, 
табл. 1]. Помимо этого, была составлена собственная таблица некоторых изображе-
ний монет по этой теме (рис. 1,8). Выводы по изложенному материалу постоянно 
сравнивались с выводами по монетам Пантикапея этого же времени.

После победы над Лисимахом к 280 г. до н. э. Селевк I решил завоевать север-
ные районы Малой Азии. Боясь нападения Селевка I, Гераклея Понтийская собрала 
в союз Византий, Колхидон и Понт. Это стало началом Северной Лиги – союза го-
родов Малой Азии и эллинистических монархов для противостояния Селевкидам. 
Но к 255г. до н. э. при Антиохе II Сирия уже являлась членом Северной Лиги 
[McGing, 1986, p. 17]. В 279 г. до н. э. был заключен союз между Антиохом I и 
Антигоном Гонатом [Сапрыкин, 1986, с. 133]. По-видимому, после этих событий 
произошел раздел территории на сферы влияния в Причерноморье. К 250 г. до н. э. 
Селевкиды уже имели традиционное влияние в Черноморском регионе [Ранович, 
1950, с 117]. В конце III в. – начале II в. до н. э. возросло могущество Антиоха 
III. Он возвращает себе утраченные территории, такие как Великая Фригия. Это 
резко изменило ситуацию в Малой Азии. Не осталось без внимания и Северное 
Причерноморье. Очевидно, по договору Македонии и Сирии Боспорское царство 
в III в. до н. э. отошло Македонии [Шонов, 2020, с. 101 – 110]. А Херсонес по-
падает в зону селевкидского влияния [Шонов, 2020, с. 427 – 437]. Очевидно, что 
при правлении в Сирии Антиоха III Великого укрепляются связи на Балканах. 
Исключением не стала и Малая Скифия в Добруджи. На это указывает декрет 
граждан Одеса в честь антиохийца Гермия, который датируется рубежом III – IIвв. 
до н. э. [Граков, 1939, с. 125; Bibloteca di studi superiori, 1976, № 124, р. 139 – 141; 
Карышковский, 1962,  с. 111]. Благодаря сопоставлению текста этого декрета с 
документом этого же времени из Аполлонии, который оповещает о заключении 
оборонительного договора между Аполлонией и Месембрией с одной стороны и 
Антиохом III  – с другой. Х. Данов рассмотрел их как деятельность Антиоха III 
Великого [1968, с.411, сн. 30]. Очевидно, что чеканка монет Добруджи началась в 
154 г. до н. э., что, возможно, связано с каким-то договором о помощи греческим 
городам Одессу, Томы, Каллатису в случае нападения на них. Во главе этого со-
юза стоял царь Сирии Деметрий I Сотер. Ранее было отмечено, что выпуски мо-
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нет скифских царей Добруджи наиболее близки Каллатису и Томы II-I вв. до н. э. 
[Андрух, 1995, с. 144]. Возможно, что в этих центрах они выпускались. Подобно как 
монеты царя Скилура выпускались в Ольвии.

Первая группа монет царя Канита 154 – 150 гг. до н. э.
К первой группе монет относятся пять выпусков монет с монограммами  теофор-

ных имен и именем скифского царя Канита. На этих монетах Канита  присутствуют 
монограммы  ВIХО, АРIΣ, АN, АПОΛ,  [Андрух, 1995, с. 122-124] (Табл. I,1-5), 
которые читаются как имена Арес и Аполлон. Монограмма ВIXO, на первый взгляд, 
варварское имя, но в малазийских именах оно отсутствует [Zgusta, р. 320], присут-
ствует в греческих именах, читается Бахус [Dornseiff, Hansen, р. 295].

Первые пять этих выпусков монет царя Канита можно отнести к последним 
пяти годам правления в Сирии царя Деметрия I Сотера, Никатора, Филадельфа 
(годы правления – 162-150 гг. до н. э.). Соответственно, эти монеты можно от-
нести к выпускам 154 – 150 гг. до н. э. Обоснование этих дат будет приведено 
ниже. Именно при этом сирийском правителе у нас есть доказательства союза 
Селевкидов и царей скифов в Добруджи. Этот селевкидский правитель в 162 г. 
до н. э., будучи сыном царя Сириии Селевка IV, бежал из Рима, где он нахо-
дился в качестве заложника. В побеге ему помогал известный греческий исто-
рик Полибий. Расправившись со своими конкурентами: Антиохом V и реген-
том Лисием, стал править самостоятельно. Позднее Деметрий убил полководца 
Тимарха, а в Кападокии вместо Ариарата I посадил нового царя [Тарн, 1949, 
с.50]. Позже, по-видимому, какую-то смену правителей Деметрий произвел и в 
Добруджи, укрепив этим позиции скифского царя Канита. Очевидно, что к этому 
времени весь скифский мир был в союзе с Селевкидами. Парфы – скифское пле-
мя по происхождению [Попов, 2008, с. 55]. Цари Парфии издавна состояли в со-
юзе с Селевкидами. Скифы из царского рода служили у Селевкидов верховными 
военачальниками [Шишова, 1956, с. 117; Шонов, 2022, с. 164 – 166]. 

Монеты Добруджи данного времени не имеют монограмм селевкидских пра-
вителей. Все ограничивалось теофорными именами лиц, отвечающих за выпуск 
монет. Аналогией безмонограммных монет при правлении в Сирии Деметрия I яв-
ляются монеты Пантикапея. Это драхмы типа «голова Аполлона вправо – горит, 
ПАNTIKAПAITΩN”[Шонов, 2021, с. 98 – 100]. Монограммы на данных типах ранее 
и позже не встречались. К драхмам примыкают безмонограммные гемидрахмы типа: 
«голова Аполлона вправо в точечном ободке – тирс влево ПАNTIKAПAITΩN”. К 
этой группе примыкает безмонограммный статер с именем царя Перисада [Анохин, 
2011, с. 184, № 1281; Шонов, 2021, с. 98-99, 113, табл. 1, №9-12, 14]. Очевидно, 
что как и в Пантикапее, так и в Добруджи отсутствие монограмм объясняется от-
сутствием средств у Деметрия I.  Выпуски в Пантикапее при этом сирийском пра-
вителе осуществляет царь Боспора Перисад IV. Помимо перисадовских монет, к 
пантикапейской чеканке этого времени относятся драхмы типа «Аполлон – горит, 
ПАNTIKAПAITΩN, с монограммой » с весовыми нормами 3,29 – 4,16 г. А так-
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же гемидрахмы типа «Голова Аполлона в точечном ободке – тирс влево, внизу мо-
нограмма  , надпись в две строки ПАNTIKAПAITΩN», их средний вес 1,73 г 
[Анохин, 2011, с. 158-159, № 1093]. Впервые монограмма  появляется на золо-
тых статерах Александра Македонского, закрепившись в это время за египетскими 
царями с именем Птолемей (Шонов, 2022, с. 167). Данная монограмма встречает-
ся на сирийских тетрадрахмах времени правления в Сирии Деметрия I [Houghton, 
Catherin, and Oliver, 2008, vol. II, plate 14, № 1633а, 1635б, 1636]. Данная монограм-
ма  встречается на монетах Фарнака I [Сапрыкин, 1996, с. 83], что указывает на 
крепкий экономический и политический союз между Фарнаком I и Птолемеем VI 
Филометором, к которому и относится данная монограмма на монетах Пантикапея. 
Царь Птолемей VI на протяжении долгого времени курировал Сирию при царях: 
Деметрии I, Александре I Баласе и Деметрии II Никаторе [Тарн, 1949, с. 51]. В 
Причерноморье ухудшались отношения между скифами и эллинами. В 179 г. до н. э. 
мирный договор между Фарнаком I Понтийским, Эвменом II Пергамским, Пруссием 
II Вифинийским и Ариаратом V Каппадокийским были включены сарматский царь 
Гатал и общины автономных городов Гераклеи, Месембрии, Кизика и Херсонеса 
Таврического  [Полибий, XXV, 2]. Союз Херсонеса с Фарнаком продлился до 157г. 
до н. э. В 160-159 гг. до н. э. был принят декрет афинян в честь Фарнака I. Из декрета 
видно, что в эти годы Фарнак взял в жены Нису, сестру или племянницу Антиоха IV 
Эпифана, сына Антиоха III Великого. Брак позволил укрепить связи с Селевкидами 
в лице Деметрия I, что позволило Понту выйти из политической изоляции, улучшив 
отношения с Римом [Сапрыкин, 1996, с. 85-86]. В 156 г. до н. э. в войне Пергама 
с Вифинией участвовал уже как царь Понта Митридат IV Филометр Филадельф 
[Полибий, XXXIII, 12. 1]. Отсюда следует, что Фарнак I умер в 157 г. до н. э. либо 
в начале 156 г. до н. э., прожив в браке с Нисой 2-3 года. Очевидно, что этот брак 
был закреплен союзом между Фарнаком I и Деметрием I, по которому после смер-
ти Фарнака Херсонес оставался за Селевкидами [Шонов, 2021, с. 405-406]. В эти 
годы к финансированию Боспора причастен царь Крымской Скифии Аргот [Шонов, 
2021, с. 100]. Этот представитель скифского царского рода известен на основании 
надписи из КБН, упоминающей Перисада IV Филометора, его мать Камасарию, 
дочь царя Спартока, и Аргота (без царского титула), супруга Камасарии. Камасария 
Филотекна заключила повторный династический брак с представителем царской се-
мьи таврических скифов между 170 – 150 гг. до н. э. [Vinogradov, 1997, р. 531 – 537; 
Stolyarik, 1998, р. 96 – 97; Толстиков, Виноградов, 1999, с. 295 – 296]. Благодаря 
эпитафии скифского царя Аргота [Виноградов, Зайцев, 2003, с. 44 – 53] в истории 
Таврики выделяется объединение Скифии и Боспора. Очевидно, что этот брак рас-
пался не позднее 154 г. до н. э. [Сидоренко, 2005, с. 68 – 69]. Все эти события нача-
лись еще при правлении в Сирии Антиоха IV Эпифана (годы правления  – 175-164гг. 
до н. э.), но большее количество времени этих событий приходится на правление 
Деметрия I Сотера (годы правления  – 162-150 гг. до н. э.), который продолжал по-
литику Антиоха IV, очевидно, объединив под своими знаменами скифов в Таврике, 



121

#################  Боспорские исследования, вып.XLVII
Добруджи и Парфии. Можно предположить, что брак Камасарии и Аргота был за-
ключен с благословения сирийского правителя не ранее 168 – 167 гг. до н. э., когда 
в Сирии правил Антиох IV, т. к. к 168 г. до н. э. Сирия отказалась помогать своему 
союзнику Македонии, перейдя на сторону Рима. Селевкидские цари, очевидно, по-
лучают возможность с позволения Рима активно влиять на Боспор и через него на 
крымских скифов, ранее входивших в зону влияния македонских царей [Шонов, 2020, 
с. 101 – 114; 2020, с. 427 – 430; 2021, с. 93]. Во II в. до н. э. известны нападения местных 
варваров на Херсонес [Шонов, 2019, с. 98 – 99], которые, очевидно, случались до 167г. 
до н. э. После заключения брака Аргота  и Камасарии нападения на Херсонес, скорее 
всего, прекращаются. Возобновляются они лишь к 116 г. до н. э.  В этот год началась 
война между Антиохом IX Кизекенским и Антиохом VIII Грипом. По договору 116 г. 
до н. э. Антиоху VIII Грипу отходил Херсонес, а Антиоху IX достался Боспор. Этот до-
говор зависел от куратора Сирии Птолемея VIII [Аппиан, История Рима: Сирийские 
войны 68]. После этого Херсонес становится лакомой добычей для царя Скилура 
[Шонов, 2022, с. 164]. Брак Аргота и Камасарии решал проблемы по улучшению поли-
тической обстановки в Таврике. Исходя из четвертой строки эпитафии скифского царя 
Аргота, этот царь, правивший в столице таврических скифов, по отношению к эллинам 
был настроен воинственно, завоевывал причерноморские греческие города, очевидно, 
вплоть до Византия. Он покорял фракийцев и меотов, взимая со всех дань. Оберегая го-
рода от нападения других варваров, при всем при этом учитывались интересы Боспора 
и Сирии. Все это длилось до 154 г. до н. э. В этот год умирает царь Аргот. На смену ему 
в Неаполе, по-видимому, приходит царь Скилур, с которым у Боспора и Селевкидов со-
храняются хорошие отношения. Скилуру так же, как и Каниту, представляется возмож-
ность курировать для Селевкидов город Ольвию и прилегающую к ней хору. Об этом 
свидетельствуют, как и в Добруджи, монеты с монограммами египетских и селевкид-
ских правителей, а также надписи на монетах с титулом и именем Скилура [Анохин, 
1989, с. 111 – 112, табл. XX, 321 – 331]. Исследователей интересовал политический 
аспект отношений Скилура с Ольвией, признавая разную степень подчинения города 
царю, проводя параллель с чеканкой царей Малой Скифии в Добруджи [Фролова, 1964, 
с. 52 – 54]. Ранее считалось, что выпуски монет Скилура, как и монеты Добруджи, веро-
ятно, должны были удовлетворять амбиции скифских династов, поскольку их монеты 
очень редки  и чеканены в дешевом металле [Анохин, 1989, с. 52-53]. Всех этих иссле-
дований явно не хватает, и данная тема требует новых изысканий.

Вторая группа монет Канита 149 – 144 гг. до н. э.
Данная группа монет Канита не имеет на своих реверсах царских монограмм (табл. 

I,6-11). Шесть выпусков монет приходятся на 149 – 144 гг. до н. э. В Сирии в это время 
правит царь Александр I Балас (годы правления 150 – 145 гг. до н.э.). Претензии на 
престол Александра I были признаны Римом и Птолемеем VI Филометором, который 
в 149г. до н. э. отдал замуж за Александра I свою дочь Клеопатру Тею. После чего 
Птолемей VI осуществлял протекторат над Сирией. Клеопатре в эти годы был отдан 
доход с Боспора, что отразилось чеканкой монет с ее монограммой [Шонов, 2001, 
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с. 100 – 101]. В Добруджи все доходы, очевидно, принадлежали царю Каниту. По-
видимому, все это продолжалось до 144 г. до н. э. 

Третья группа монет Канита и Сариака 143 – 139 гг. до н. э.
Третья группа монет чеканилась со 143 по 139 г. до н. э. (табл. I,13-16). Первые 

пять лет монеты выпускал царь Канит (табл. I,12-15) и лишь в 139 г. до н. э. монеты 
чеканил царь Сариак. По-видимому, Сариак был старшим сыном Канита. Все мо-
неты данной группы несут на реверсах монограммы Птолемея VI. Этот египетский 
царь, очевидно, стал получать доход с выпусков монет в Добруджи, разделяя  при-
быль с царем Канитом. А в 139 г. до н. э.  –  с царем Сариаком. Это отразилось в 
монограммах Птолемея VI – ПОΛY, , . Очевидно, что причиной привлечения 
к чеканке Добруджи Птолемея VI была сложившаяся ситуация в Сирии и тот факт, 
что Птолемей VI, скорее всего, в это время был соправителем Александра I Баласа. 
Действия критских войск Деметрия II в Сирии вызвали оппозицию. Полководец 
Александра I Баласа Диодот посадил на трон юного царевича, сбежавшего в Аравию 
в 145 г. до н. э. Диодот забрал царевича к себе и провозгласил царем в противовес 
Деметрию II. В 142 г. до н. э. Диодот свергнул юного царя Антиоха VI, убив его, и 
сам стал править, приняв имя Трифон. Деметрий II, воюя с парфянами, попал в плен 
к Митридату I  Парфянскому [Тарн, 1949, с. 52]. В Сирии Клеопатра Тея противо-
стояла Трифону. Несмотря на  трудности, царица сохраняет за собой Боспор, осу-
ществляя там чеканку монет вместе с Перисадом IV, царем Боспора, и эпистатом 
Теофилом (Феофилом), который продолжает служить царице до 138 г. до н. э. [Тарн, 
1949, с. 52]. А может быть, и дольше [Шонов, 2021, с. 103]. Скорее всего, чтобы со-
хранить влияние дочери в Добруджи, отец Клеопатры Теи Птолемей VI всячески по-
могает ей в этом, в том числе финансирует денежные эмиссии в Добруджи.  

четвертая группа монет царя Сариака 138 – 136 гг. до н. э. 
Выпуск монет при правлении в Сирии Антиоха VII длился со 138 по 136 г. до н.э. 

Три года выпусков равны четырем типам монет с именем царя Сариака (табл.I,17-
19а), который финансировал эти эмиссии. Возможно, что в эти годы Сирии не хва-
тало ресурсов из-за войн с Диодотом, чуть позже с парфянами. В 139 г. до н. э. брат 
Деметрия II, Антиох VII Сидет, вернулся с Родоса на помощь Клеопатре. Чуть позже 
Антиох VII женится на ней, после чего устраняет Трифона [Тарн, 1949, с. 52]. Но пар-
фяне в противовес Антиоху VII выставили находившегося у них в плену Деметрия 
II. Войско Антиоха VII было разбито, а сам царь покончил с собой, бросившись в 
пропасть [Ранович, 1950, с. 133].

Пятая группа монет Канита и Сариака 135 – 131 гг. до н. э. 
К этой группе относятся семь типов монет, чеканенных в 135 – 131 гг. до н. э. 

Монеты этих выпусков несут на своих аверсах монограмму ВАК. Большинство уче-
ных видят в ней собственное имя монетного магистрата. Эти же буквы присутствуют 
и на монетах царя Танусака (Sutzu, 1916, р. 2; Canarache, 1950, р. 237; Герасимов, 
1953, с. 55; Карышковский, 1962, с. 54; Jouroukova, 1977, р. 111). Первые пять лет 
чеканки царя Канита и два последних года – 130-129 гг. до н. э. монеты чеканит царь 
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Сариак (табл. I,20-26). Монограмма ВАК может принадлежать сирийской царице 
Клеопатре Теи и читаться – как царица Клеопатра. Очевидно, что в 136 г. до н. э. 
ПтолемейVI передает все доходы в Добруджи своей дочери Клеопатре, которая пра-
вит в Сирии, и он продолжает чеканить монеты в Пантикапее [Шонов, 2021, с. 103 
– 104]. Неограниченная власть царицы в эти годы ни кем не оспорима. В Добруджи 
она разделяет доходы с Канитом со 136 до 132 г. до н. э. Очень возможно, что в 
следующем 131 г. до н. э. скифский царь Канит скончался, оставив царство своему 
соправителю, возможно сыну. Монеты выпускаются с монограммой ВАК и именем 
царя Танусака в 131 – 130 гг. до н. э.

Шестая серия монет царя Акросака 129 – 126 гг. до н. э. 
После гибели Антиоха VII к власти приходит царь Деметрий II. Вернувшись до-

мой, Деметрий предъявил претензии на трон и Клеопатру Тею. Став царем, он начал 
войну с Египтом. Египет в противовес Деметрию выдвинул Александра II Забину, яко-
бы сына Александра I Баласа. Началась гражданская война, которую Деметрий II про-
играл, после чего он бежал в Птомелиаду. Там при попытке к бегствув 126г. до н.э. 
Деметрия убили по приказу Клеопатры [Тарн, 1949, с. 60]. После смерти Деметрия II 
Александр II Забина взял под контроль  почти всю территорию Сирии. За Теей оста-
лись Птомелиада и небольшие земли вокруг нее. Боспор прекращает чеканку мо-
нет с монограммой Клеопатры. Очевидно, что Боспор в 128 – 126 гг. до н. э. был 
потерян для Клеопатры. В Пантикапее, как и в Сирии, выпускаются серебряные 
монеты с датами правления Александра Забина. Добруджи не стала исключени-
ем. В эти годы чеканятся три типа монет с монограммами Александра II Забина 
(табл. I,27-32). На аверсе монет стоит имя царя Акросака, очевидно пришедшего 
к власти при Александре II, сменив царя Танусака в конце 129 г. до н.э. Потеря 
Боспора для Клеопатры Теи в 128 г. до н. э., очевидно, отразилась и на крымской 
Скифии. В столице скифского царства Неаполе впервые в 140 г. до н. э. строится 
первая оборонительная стена, которая сгорела в первом пожаре. Этот первый пожар 
в городе датировался 135 – 131 гг. до н. э. [Зайцев, 2003, с. 21, табл. 2]. Если судить 
по родосским клеймам Эпонима Тимофея, данный пожар произошел в 128 г. до н. э. 
[Сапрыкин, Внуков, 2015, с. 113, прим. 48; Badoud, 2015, р. 258]. Очень возможно, 
что войска Александра II, возможно наемники-сарматы, вслед за наведением поряд-
ка на Боспоре и в Херсонесе выдвинулись в глубь Скифии. Очевидно, скифы были 
разбиты, а их столица была сожжена. После пожара на месте Мегарона строят-
ся царский дворец и оборонительная стена вокруг акрополя Неаполя [Иванчин, 
2017, с. 36, 42]. По-видимому, дворец мог быть полностью отстроен после 126 г. 
до н. э., тогда, когда сирийский царь Александр II Забина теряет свои позиции в 
Сирии и Причерноморье. 

Седьмая группа монет Хараспа и Айлия 125 – 124 гг. до н. э. 
В эту группу входят три типа монет царей Хараспа и Айлия. Эти монеты не-

сут на своих реверсах монограмму  Селевка V, старшего сына Клеопатры Теи. 
Данная монограмма читается как второе имя Селевка V Филометора. Два типа монет 
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(табл.I,33-34) соответствуют двум годам выпуска до н. э  – 125 и 124. Объединившись 
с Египтом в начале 125 г. до н. э., Клеопатра смещает с трона Александра II Забина 
и начинает править Сирией. В конце 125 г. до н. э. либо в самом начале 124 г. до н. э. 
Клеопатра убивает своего старшего сына Селевка Филометора и начинает править с 
малолетним Антиохом VIII.  

Восьмая группа монет царя Айлия 123 – 121 гг. до н. э.
В данную группу входят три типа монет с именем и титулом царя Айлия  

(табл.I,35-37). На своих реверсах монеты несут монограммы Клеопатры Теи 
 , , ТАЕ и, очевидно, чеканились три года – 123-121 гг. до н. э. В эти годы 

Клеопатра правит Сирией самостоятельно. Ее соправитель Антиох VIII еще очень 
молод [Еврейская энциклопедия, 1908, т. 2, с. 783]. С возрастом Антиох VIII стал 
мешать матери править, предъявив претензии на трон. В 121 г. до н. э. Тея решила 
отравить сына, но Антиох заподозрил мать в том, что поданное ею вино отравлено. 
Сын заставил выпить это вино мать, после чего Клеопатра умерла. До 121 г. до н. э. 
Клеопатра получала доходы с Боспора, что отразилось на выпуске монет Пантикапея 
с похожими монограммами [Шонов, 2021, с. 105-106].

Девятая группа монет Акросака и Сариака 120 – 116 гг. до н. э.
В эту группу входит четыре типа монет Акросака и Сариака, чеканивших монету в 

120 – 116 гг. до н. э. Реверсы этих монет (табл. I,38-43) имеют монограммы Антиоха VIII 
Грипа , , ЕY . Первая монограмма, читается как имя Антиоха, вторая как одно из 
имен Антиоха VIII – Эвергет. Третья читается как третье имя Антиоха VIII – Эпифан. На 
монетах Сирии этого же времени имеются похожие монограммы [Houghton, Catherin, 
Oliver, 2008, Part II, Vol. II, р. 508, 509, 511]. В 120 г. до н. э. Антиох VIII еще чеканит 
свою драхму в Пантикапее, обозначая ее своей монограммой. Очень малое количество 
этих драхм указывает на недостаток средств у этого царя, который, убив мать в 121 г. 
до н.э., правит самостоятельно. На Боспоре прекращение чеканки монет с его моно-
граммой происходит к 120 г. до н. э. А к 116 г. до н. э. чеканка прекращается вообще. В 
Добруджи чеканка монет также прекращается к 116 г. до н. э. При Антиохе VIII в Сирии 
царило спокойствие со 121 по 116 г. до н. э., но восточные провинции были потеряны. 
Обострились отношения с Птолемеем VI из-за смерти его сестры. Это вело к полному 
упадку в Сирии. Попыток вернуть себе утерянные земли не было [Rawlinson, 1899, р. 25]. 
Антиоху VIII нужны были какие-то меры, чтобы удержать территории Причерноморья в 
зоне своего влияния. В эти территории входили земли двух Малых Скифий. Антиох VIII 
пытается наладить связи со скифским царством в Крыму. Все его попытки были безре-
зультатны. К 117 г. до н. э. этот царь теряет Боспор [Шонов, 2022, с. 163 – 165], а в 116 г. 
до н. э. теряет часть Сирии, проиграв войну своему брату Антиоху IX Кизекену. Договор, 
который предоставил Антиоху VIII управлять частью Сирии, очевидно, зависел от 
Птолемея VIII [Аппиан, История Рима: Сирийские войны 68]. Видимо, по договору с 
Птолемеем VIII Антиох VIII теряет влияние на Малую Скифию в Добруджи к концу 
116г. до н.э. На это указывает полное прекращение монетной чеканки. После 116г. до 
н. э. невозможно отследить дальнейшую историю скифской династии в Добруджи.
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Таблица I. Типы скифских монет в Добруджи 154 – 116 гг. до н. э.

№ Год вы-
пуска 

до н. э.

Описание монет Монограмма Номер 
по та-
блице 
С. И. 

Андрух

Номер 
монет 

по 
рис. 1.

1

2

3
4

5

154

153

152
151

150

Зевс – орел на молнии, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Деметра и Кора – два факела и 
колос,ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Зевс – палица, ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Деметра и Кора – два факела и ко-

лос, ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Гермес – кадуцей и пальмовая ветвь 

ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

А 

ВIХО

АП
ARIΣ

А Л

9

3

15
3

22 2

6

7

8

9

10

11

149

148

147

146

145

144

Деметра и Кора – два факела и ко-
лос, ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Зевс – орел на молниях, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Зевс – горит и палица, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Геракл – горит и палица, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Гермес – кадуцей, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Дионис – тирс, гроздь винограда, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

-

-

-

-

-

-

2

8

12
16

20
24

1

12

13

14

15

16

143

142

141

140

139

Деметра – колос и факел, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Деметра – колос и факел, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Зевс – горит и палица, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Диоскуры – головы двух коней, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Деметра – два колоса, 

ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY

ПОЛУ

 

6

7

14

26

29
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17

18

19

19а

138

137

136

136

Деметра – два колоса, 
ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY
Аполлон – треножник, 
ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY

Гермес – кадуцей, 
ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY

Гермес – звезда, ВАΣ, ΣАР

-

-

-

-

28

30

31

- 3

20

21

22

23

24

25

26

135

134

133

132

131

130

129

Зевс – рог изобилия, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Деметра и Кора – два колоса, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Геракл – лук и палица, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Гермес – кадуцей, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY
Аполлон – треножник, 
ВАΣIΛЕΩΣКАNITOY

Диоскуры – два коня,  ВАΣIΛЕΩΣ 
ТАNYΣAY

Деметра и Кора – два колоса, 
ВАΣIΛЕΩΣ ТАNYΣAY

ВАК

ВАК

ВАК

ВАК

ВАК

ВАК

ВАК

11

4

18

21

23

50

51

27

28

29

30

31

32

128

128

127

127

127

126

Деметра и Кора –  два колоса, 
ВАΣIΛЕΩΣ АКРОΣА

Диоскуры – два коня, ВАΣIΛЕΩΣ 
АКРОΣА

Деметра и Кора –  два колоса, 
ВАΣIΛЕΩΣ АКРОΣА

Диоскуры – два коня, ВАΣIΛЕΩΣ 
АКРОΣА

Диоскуры – один конь, ВАΣIΛЕΩΣ 
АКРОΣА

Диоскуры – два коня, ВАΣIΛЕΩΣ 
АКРОΣА

АNДР

АNДР

АNДРЕ

АNДРЕ

АNДРЕ

АNДРО

34

38

35

40

41

39

33

34

125

124

Диоскуры – орел на молнии, 
ВАΣIΛЕΩΣ ХАРАΣПOY

Гилиос – две розетки,   ВАΣIΛЕΩΣ 
AIΛIOΣ

44

49

4
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35

36

37

123

122

121

Гилиос – две розетки,   ВАΣIΛЕΩΣ 
AIΛIOΣ

Диоскуры – два коня, ВАΣIΛЕΩΣ 
AIΛIOΣ

Диоскуры – два коня, ВАΣIΛЕΩΣ 
AIΛIOΣ

ТАЕ

48

46

47

5

6

38

39

40

41

42

43

120

119

118

117

116

116

Головы диоскуров вправо – голо-
вы двух коней вправо, ВАΣIΛЕΩΣ 

АКРОΣА
Зевс – рог изобилия, 
ВАΣIΛЕΩΣАКРОΣА

Деметра и Кора – два колоса, 
ВАΣIΛЕΩΣАКРОΣА
Гера – палица, колос, 

ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY
Геракл – колчан, 

ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY
Геракл – колчан, палица, колос, 

ВАΣIΛЕΩΣΣАРIАКОY

       EY

-

37

36

27

32

33
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Резюме
История Северного и Северо-Западного Причерноморья во II в. до н. э. была связана с ди-

настией Селевкидов и Птолемеев. Изучение скифских монет Добруджи II в. до н. э. и сличение 
их с нумизматическим материалом Сирии, Египта и Боспора по сходным монограммам проли-
вают свет на политическую ситуацию Причерноморья во II в. до н. э. Данная статья предлагает 
анализ нумизматического материала скифских монет Добруджи 154 – 116 гг. до н.э. Селевкиды 
и Птолемеи в эти годы занимали доминирующее положение в Причерноморье, обладая огром-
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ными экономическими и военными возможностями, влияя на понтийский регион в целом. 
Все изучаемые монеты с именами скифских царей медные, имеют на своих реверсах моно-
граммы селевкидских и египетских правителей и являются индикатором денежно-торговых 
операций, доходы от которых получали цари Египта, Сирии и Малой Скифии, контролируя 
при этом греческие города.

Ключевые слова: Селевкиды, скифы, Добруджи, Сариак, Акросак, Аилиос, Харасп, Тану-
сак, Канит, Птолемеи, Боспор, монограмма.

Summary
History of the Northern and Northwestern Black Sea region in the 2nd century. BC e. was 

associated with the Seleucid and Ptolemaic dynasties. Study of Scythian coins of Dobruja of the 
2nd century. BC e. and their comparison with numismatic materials from Syria, Egypt and the 
Bosporus based on similar monograms sheds light on the political situation of the Black Sea region 
in the 2nd century. BC e. This article offers an analysis of the numismatic material of the Scythian 
coins of Dobruja 154 – 116. BC e. During these years, the Seleucids and Ptolemies occupied a 
dominant position in the Black Sea region, possessing enormous economic and military capabilities, 
influencing the Pontic region as a whole. All the studied coins with the names of the Scythian kings 
are made of copper, have monograms of Seleucid and Egyptian rulers on their reverses and are an 
indicator of monetary and trade transactions, the income from which was received by the kings of 
Egypt, Syria and Scythia Minor, while controlling the Greek cities. 

Key words: Seleucids, Scythians, Dobrudzhi, Sariak, Akrosak, Ailios, Haraspes, Tanusak, 
Kanit, Ptolemies, Bosporus, monogram.
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Рис. 1. Изображения монет скифских царей в Добруджи 154 –116 гг. до н. э.


