
Материалы семинара по проблемам античной нумизматики,
посвященного памяти Нины Андреевны Фроловой
(Магнитогорск, МГТУ им. Г.И. Носова, 20 октября 2017 г.)

Problemy istorii, fi lologii, kul’tury Проблемы истории, филологии, культуры
3 (2017), 319–333 3 (2017), 319–333
© The Author(s) 2017 ©Автор(ы) 2017

МОНЕТЫ ТОМИ С НАДЧЕКАНКОЙ ИСТРИИ
 

С.Ю. Сапрыкин
 

Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, 
Институт всеобщей истории РАН, Москва, 
 mithridates@mail.ru

Аннотация. В статье разбираются причины надчеканки монет города Томи в Запад-
ном Причерноморье эмблемой монет Истрии. Автор дает новую датировку серии монет 
Томи с типами «голова Зевса в лавровом венке – скачущие протомы коней Диоскуров, 
звезды», которую он относит ко второй четверти III в. до н.э. Выдвигаются аргументы 
против датировки этих монет концом II в. до н.э. и контраргументы против предложенной 
в литературе даты их надчеканки Истрией в конце II – начале I в. до н.э. По мнению автора 
статьи, надчеканка этих монет ранней истрийской монетной эмблемой связана с расшире-
нием торгово-экономического влияния Истрии в Западном Понте в первой половине III в. 
до н.э., что привело к войне между Византинм, Каллатисом и Истрией за монополию в 
Томи в середине этого столетия. 
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Рис. 1. Т-1. Монета Томи типа «Зевс в лавровом венке/протомы коней Диоскуров» с над-
чеканкой Истрии из коллекции С.Топалова

В 2015 г. С. Топалов опубликовал монету западнопонтийского города Томи 
типа «Ав. голова бородатого Зевса в лавровом венке вправо в круге из точек, над-
чеканка в виде круга – колеса с четырьмя спицами, от которых отходят короткие 
радиальные лучи. Рев.: протомы двух коней вправо, над которыми две восьми-
лучевые звезды – солнца, под ними легенда TOMI» (рис. 1). По его мнению, в 
надчеканке между спицами прочитывается сокращение Ι/Σ/Τ/Ρ, в котором восста-
навливается название Истрии – другого крупного греческого полиса на западном 
побережье Черного моря1. Надчеканенную монету с такими изображениями упо-
мянул еще Н. Мушмов, не указав, правда, тип надчеканки2. Т. Герасимов опубли-
ковал подобную монету, но ошибочно отнес ее надчеканку к Месембрии3. Еще 
одна монета с надчеканкой имеется в коллекции В. Стэнкомба (рис. 2) 4. 

По сообщению С. Топалова, к настоящему времени известно десять монет 
такого типа с подобной надчеканкой. Он датировал их концом II – серединой I в до 
н.э. и предположил, что надчеканка появилась в связи с политической ситуацией в 
Западном Причерноморье после освобождения региона от власти Митридата Ев-
патора. В это время «на монетных дворах Одесса, Дионисополя, Каллатиса, Томи 
и Истрии чеканятся монеты скифских властителей из района Малой Скифии», ко-
торым понтийский царь пожаловал царские титулы и право выпускать свои моне-
ты. С. Топалов считает, что «основные изображения на скифских царских монетах 
(Диоскуры, протомы и головы коней, звезды Диоскуров, их шапки-пилосы, укра-
шенные звездами – С.С.) заимствованы с монетных типов Митридата VI и вы-
пускавшихся в это время монет расположенных поблизости западнопонтийских 
городов». После освобождения от Митридата Евпатора, в результате приостанов-
ки союза с ним, города западного побережья Понта Эвксинского осуществили 
массовую надчеканку своих монет и тогда же Истрия «с пропагандистской целью 
ставила надчеканку колесо с четырьмя спицами и отходящими от колеса ради-
альными лучами на ходившие на ее рынке чужеземные монеты, отчеканенные во 

1   Топалов 2015, 445–450.
2  Мушмов 1912, 98, № 1731. 
3  Герасимов 1946, 62, 63.
4  SNG XI Stancomb, 280. 
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время протектората понтийского царя над Фра-
кией». При этом Истрия использовала типоло-
гию своих ранних литых монет-«колесиков» и 
легенду ΙΣΤΡ 5. 

Монеты Томи с головой Зевса и протомами 
коней Диоскуров со звездами были известны и 
раньше. Б. Пик, К. Реглинг и Ф. Имхоф-Блумер 
отнесли серию монет типа «голова Зевса в лав-
ровом венке/протомы коней, две звезды, TOMI» 
к автономному городскому чекану Томи и дати-
ровали ее не ранее середины II в. до н.э. и даже 
более поздним временем6. Они отметили, что 
эти монеты подобны серии монет типа «голо-
ва Великого бога с бородой и в повязке в воло-
сах – протомы двух скачущих вправо коней, над 
ними две 8-лучевые звезды, ТО вверху, внизу – 
сокращение имени магистрата» (рис. 3). Данная 
серия, по их мнению, относится к ΙΙΙ – первой 
половине ΙΙ в. до н.э. и по времени предшеству-
ет вышеописанной по следующим признакам: 
повязке на голове бога вместо лаврового венка, 
сокращением демотикона ТО вместо более пол-
ного TOMI, наличием имен магистратов, кото-
рые на первой серии монет отсутствуют7. Пред-
ложенная германскими нумизматами датировка 
означенных монет принята большинством ис-
следователей, которые относят начало автоном-
ного чекана Томи ко времени не ранее 260–250-х гг. до н.э., а окончание к 72 г. до 
н.э.8. На этом, как видим, основана датировка С. Топаловым монет типа «Зевс/
протомы коней Диоскуров, звезды». 

Однако предложенная болгарским исследователем дата означенных монет и 
их надчеканки вызывает ряд вопросов. Во-первых, это утверждение, что монеты 
скифских царей Добруджи чеканены по типу митридатовских монет и монет за-
паднопонтийских городов. Если в отношении городов левобережного Понта оно 
еще допустимо9, то атрибутика Диоскуров на монетах Митридата Евпатора со-
вершенно не соответствует типологии монет Малой Скифии и даже греческих

5  Топалов 2015, 445–450; cр. 2009, 126.
6  Pick, Regling 1899, no. 2461–2464, Taf. V, 10; XXI, 4. 
7  Pick, Regling 1899, 597, 642, Taf. V, 8. Монеты данной серии отчеканены в один хронологи-

ческий период времени вместе с монетами Tоми типа «голова Аполлона – треножник, TOMI» и 
«голова Великого бога с бородой и повязкой-тенией в волосах – орел, TOMI, имя магистрата» (ibid. 
2406, 2407, 2414; BMC 1877, 54, no. 1-2), которые также якобы предшествуют монетам типа «Зевс в 
лавровом венке – протомы коней, TOMI». 

8  Pick, Regling 1899, 590; Блаватская 1952, 37: относит появление чекана в Томи к началу III в. 
до н.э.; Poenaru-Bordea 1997, 25: начало работы монетного двора в Томи датирует 260 г. до н.э.; 
Karagianni (ed.) 2014, 295: первые монеты Томи появились в III в. до н.э.

9  Герасимов 1946, 57; Jouroukova 1977, 112. 

Рис. 2. Т-2. Монета Томи типа 
«Зевс в лавровом венке – протомы 
коней Диоскуров» с  надчеканкой 
Истрии из коллекции В. Стэнкомба
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Рис. 3. Т-3. Монеты Томи типа «Зевс в повязке – протомы коней Диоскуров» из коллекции   
В. Стэнкомба

городов региона с аналогичными символами. Культовые символы Диоскуров 
встречаются только на медных монетах Амасии, Амиса, Синопы типа «голова 
юноши (Эрота?) с крылышками/рог изобилия между пилосами Диоскуров»10. 
Подобное изображение на монетах царей Малой Скифии отсутствует, нет его и 
на монетах Томи. На монетах скифских царей запечатлены головы братьев-близ-
нецов Диоскуров и головы их коней11, а не полуфигуры коней, как на монетах 
Томи. Среди изображений на автономных монетах этого города можно увидеть 
звезды Диоскуров, протомы двух скачущих вправо коней, а на более поздних мо-
нетах – скачущих на конях Диоскуров в шапках, украшенных звездами, пилосы 
Диоскуров, в том числе обрамляющих колос пшеницы12. Пилосы со звездами и 
звезды этих богов-близнецов помещены и на тетрадрахмы Томи ок. 235–200 гг. 
до н.э. как символ этого полиса13. Из этого следует, что символика Диоскуров на 
монетах Томи появилась задолго до чекана монет с пилосами этих богов рядом го-
родов царства Митридата Евпатора. При этом типология монет с атрибутами Ди-
оскуров у скифских царей и на понтийских медных монетах совершенно разная. 
К тому же в настоящее время правление шести царей скифов в Добрудже относят 
к концу III – первой четверти II в. до н.э.14. Поэтому символы богов-близнецов 
Диоскуров на монетах царей Малой Скифии не связаны с культовой и религиоз-
ной политикой понтийского царя. Это обстоятельство ставит под сомнение вывод 

10  WBR I², 1, 4, 36, 62, pl. VII, 28; XXVI, 10; SNG Aulock I, 15, 16; VII, 230, 231; SNG IX BM 
1046, 1047, 1129-1133, 1520-1522; Ф. Имхоф-Блумер датировал их 120-111 гг. до н.э. (Imhoof-Blümer 
1912, 170), Ф. де Каллатай – 110-100 гг. до н.э. (de Callatay 2007, 282), Дж. Прайс – 125-100 гг. до н.э. 
(SNG IX BM, pl. XLII). 

11  Jouroukova 1977, 117–119; Андрух 1995, рис. 11, 16; 12, 10-14, 17, 18. 
12  BMC 1877, 54, no. 3–4; SNG IX BM 305, 306; cf. Pick, Regling 1899, Taf. V, 10, 20, 29; XXI, 4. 
13  Price 1991, 196, no. 1211-1213, pl. CLVII, 1213. 
14  Манов 2015, 425. 
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С. Топалова о денонсации городами Западного Понта, включая и Томи, союза с 
Митридатом Евпатором путем надчеканок на монеты, которые повторяли типоло-
гию монет скифских царей Добруджи, союзников понтийского монарха, после его 
поражения в конце 70-х гг. до н.э.

Во-вторых, если следовать логике болгарского нумизмата, то встает законный 
вопрос – почему Истрия наложила надчеканку исключительно на монеты Томи с 
изображением Зевса в лавровом венке и протомами коней Диоскуров. Подобная 
надчеканка отсутствует на других монетах с символикой того же культа Диоску-
ров, выпущенных в III–II вв. до н.э. Это заставляет предполагать, что она не имеет 
отношения к прекращению или приостановке союза с Митридатом Евпатором и 
его ставленниками – правителями Малой Скифии в начале I в. до н.э., а появилась 
гораздо раньше. Из этого следует, что истрийская надчеканка томитанских монет 
вызвана каким-то другим событием в истории Томи и Истрии. Для того чтобы по-
нять, какое это могло быть событие, следует рассмотреть правомерность датиров-
ки монет Томи типа «Зевс/протомы коней Диоскуров», предложенной более века 
назад Пиком – Реглингом – Имхоф-Блумером.

Датировка начала автономного чекана бронзовых монет в Томи серединой 
III в. до н.э. дала основание предполагать, что до этого времени Томи являлся не 
полисом, а эмпорием, основанным Истрией для утверждения своего влияния в 
Добрудже15. Однако в настоящее время доказано, что Томи был основан в конце 
VI или в V в. до н.э., скорее всего, колонистами из Милета, как типичная апойкия, 
которая быстро трансформировалась в земледельческий полис16. В таком случае 
трудно объяснить, почему Томи как полисная община не чеканил монету на про-
тяжении трехсот лет своего существования. Это создает законное основание для 
передатировки начала монетной чеканки города. М. Прайс, например, продатиро-
вал II до н.э. монеты типа «Великий Бог в диадеме/орел вправо, TOMI»17, которые 
ранее считались одними из самых ранних, выпущенными в середине – второй 
половине ΙΙΙ в. до н.э. Предложенная английским исследователем датировка мо-
нет этой серии представляется справедливой, поскольку их типология во многом 
совпадает с монетами Птолемея III Евергета 246-221 гг. до н.э., на которых изо-
бражены голова Зевса-Аммона вправо в повязке-тении и орел 18. Голова бородато-
го Зевса в диадеме вправо фигурирует также на медной монете вифинского царя 
Прусия I 228–183 гг. до н.э.19 На драхмах Эпира 238-168 гг. до н.э. изображена 
голова бородатого Зевса в венке вправо и орел вправо20, что почти полностью 
(за исключением венка) повторяет изображения на соответствующей меди Томи. 
Если это так, то монеты Томи с Зевсом в повязке и орлом не могут предшество-
вать сериям монет с Зевсом в лавровом венке и полуфигурами коней Диоскуров 
и звездами. 

15  См., например, Poenaru-Bordea 2004, 32, 33. 
16  Stoian 1961, 239; Ehrhardt 1983, 67–70; Nawotka 1997, 18; Karagianni (ed.) 2014, 293-295; ср. 

Блаватская 1952, 28, 29: Томи – колония Милета, основанная в VI в. до н.э.
17  SNG IX BM 301-304; cp. SNG XI Stancomb 275: конец III – начало II в. до н.э.
18  Sboronos 1904, no. 924; SNG Copenhagen 227. Орел на монетах Томи не имеет отношения к 

Египту, это общий тип монет милетских колоний на Черном море (Hind 2007, 9–22). 
19  WBR I, 2, 222, no. 12-15, pl. XXX, 7–9. 
20  Sear 1979, no. 1996. 
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По мнению Пика – Реглинга – Имхоф-Блумера, серия монет типа «Зевс с бо-
родой в повязке-диадеме вправо/полуфигуры коней Диоскуров, звезды» по вре-
мени совпадает с чеканкой монет с Зевсом и орлом, но предшествует серии монет 
с Зевсом в лавровом венке – полуфигурами коней Диоскуров со звездами в поле 
круга оборотной стороны. Их выпуск в разные временные отрезки (разница между 
ними получается тогда почти около 100 лет) обосновывался несовпадением леген-
ды-названия полиса ТО на первой серии и ТОМI на более поздней серии с теми же 
изображениями. Однако общая типология этих двух серий монет с Зевсом и про-
томами коней вряд ли подразумевает длительный промежуток времени между их 
появлением в обращении. Они должны были быть отчеканены либо в одно время, 
либо последовательно друг за другом. Пик, Реглинг и Имхоф-Блумер подметили, 
что обе монетные серии связаны между собой общим сокращением имени мо-
нетария ME – MENE – MEN21, что доказывает близость этих монет по времени. 
Легенда ТОМI на монетах с типом Зевса в лавровом венке не может служить до-
казательством их более позднего появления сравнительно с монетами серии «Зевс 
в повязке – полуфигуры коней, звезды, ТО». Аналогичное, почти полное название 
города фигурируется на монетах типа «Гермес/керикейон, ТОМI, магистратское 
имя», «Аполлон/треножник» и «Великий бог/орел», которые, согласно немецким 
нумизматам, предшествуют монетной серии с Зевсом в лавровом венке22. Эти на-
блюдения за монетной чеканкой Томи в III в. до н.э. показывают, что монеты с 
Великим богом (Зевсом) и орлом были чеканены в конце III – самом начале II в. до 
н.э. позднее монет с Зевсом в повязке-диадеме и полуфигурами коней. Последняя 
серия монет близко связана с монетами типа «Зевс в лавровом венке вправо/полу-
фигуры коней, ТОМI», поэтому можно предполагать и более раннее появление 
последних. Если же принять во внимание, что Зевс (или Великий бог) на монетах 
с орлом и Зевс (Великий бог) на монетах с полуфигурами коней Диоскуров объ-
единяются друг с другом изображением повязки на голове бога, то в таком случае 
монеты с полуфигурами коней обеих серий по времени предшествуют монетам с 
Зевсом и орлом. Тогда монеты типа «Зевс в повязке/полуфигуры коней, ТО, имена 
монетариев» могут быть датированы серединой или третьей четвертью – нача-
лом четвертой четверти III в. до н.э. По времени они совпадают с серией монет с 
Гермесом или же немного им предшествуют. Когда же в таком случае могли быть 
отчеканены монеты типа «Зевс в лавровом венке/полуфигуры коней, звезды Дио-
скуров, ТОМI»? 

Близость этих монет к монетам с Зевсом в повязке и аналогичным типом обо-
ротной стороны не вызывает сомнений. Лицевая сторона монет с Зевсом в лавро-
вом венке повторяет изображение Зевса в лавровом венке на тетрадрахмах маке-
донского царя Филиппа II чеканки Амфиполя 348–342 гг. до н.э. и 323–315 гг. до 
н.э. (посмертные выпуски)23. Монеты Филиппа ΙΙ имели широкое хождение во 
Фракии, в том числе в Гетике, где чеканили их подражания24. Голова бородатого 

21  Pick, Regling 1899, no. 2433, 2447, 2448, 2464. 
22  Pick, Regling 1899, no. 2406, 2407, 2425, 2433. Гермес в петасе в виде надчеканки на аверсе 

монеты «Великий бог (Зевс) – орел» (SNG IX BM 302) может указывать на более позднее появле-
ние этих монет по сравнению с монетами типа «Гермес – керикейон, ТОМI, имя магистрата» (Pick, 
Regling 1899, no. 2425–2439). 

23  Le Rider 1977 , 44.20; 46.11 – 46.13; 46.18; Rutter 1983, 39, pl. 9, 1-2. 
24  Donoiu 1980, 14–75, fi g. 1-62. 
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Зевса в лавровом венке вправо засвидетельствована на аверсе монеты царя Пэо-
нии Авдолеонта в 315–285 гг. до н.э. и на варварских подражаниях его монетам25. 
Она явно скопирована с монет Филиппа II. На монетах Эпира, появившихся в об-
ращении до 238 г. до н.э., фигурирует голова Зевса Додонского в венке вправо26. 
В 238–168 гг. до н.э. Зевс вправо в венке на лицевой стороне драхм Эпира изо-
бражался вместе с орлом вправо на оборотной стороне27. Их типология совпадает 
с монетами Томи с типами Зевса и орла, что подтверждает предложенную выше 
дату последних. Любопытно, что голова бородатого Зевса в лавровом венке вправо 
и орел встречаются на монетных выпусках Птолемея II Филадельфа между 285-
246 гг. до н.э., когда Египет добивался расширения влияния в районе Эвксинского 
Понта28. Следовательно, изображение бородатого Зевса в лавровом венке могло 
попасть на монеты Томи через Македонию и ее соседей на севере Балкан и в По-
дунавье, которые находились в сфере интересов македонских правителей. Нельзя 
исключать и воздействия монетного дела Птолемеев на выбор Томи типологии 
своих монет, так как оба типа – голова бородатого Зевса и орел – присутствуют в 
монетном деле этого города в конце III в. до н.э. 

Для датировки монет Томи с Зевсом в лавровом венке большую важность 
представляют изображения протом коней. Полуфигуры животных – льва, пан-
теры, быка, вепря, оленя, коня – на монетах греческих государств характерны в 
основном для раннего времени 29. Одни из наиболее ранних изображений – про-
томы льва на статерах Карии и коня на монетах островов Эгеиды ок. 530–520 гг. 
до н.э.30, протома коня вправо на драхмах города Скотусса в 450–400 гг. до н.э. и 
гемидрахмах города Трикка ок. 400 г. до н.э. в Фессалии31, полуфигура быка на 
монетах Самоса середины V в. до н.э.32 и монетах сицилийской Гелы в первой 
половине – середине V в. до н.э.33 Полуфигуры животных становятся наиболее 
распространенным изображением на монетах в IV – первой половине III в. до н.э. 
Протома волка, например, засвидетельствована на монетах Ларанды в Ликаонии, 
оболах киликийского Тарса, тетраболах Аргоса 361–334 гг. до н.э.34, протома ве-
пря – на монетах Пестума в Лукании 268–89 гг. до н.э.35, полуфигура пантеры 
вправо – на монетах царя Пеонии Леона после 306 г. до н.э.36 Полуфигура льва 
вправо присутствует на гемидрахмах Херсонеса Фракийского в 330–300 гг. до 
н.э.37, а быка – на монетах Херсонеса Таврического 370–364 гг. до н.э.38 Протома 
крылатого коня Пегаса вправо известна на золотых статерах Лампсака середины 

25  Pick, Regling 1906, Taf. XXXVIII, 7. 
26  SNG Copenhagen 106v.
27  Sear1979, no. 1996. 
28  Sboronos 1904, 610; SNG Copenhagen 114, 125, 129.
29  Kenneth F. Kitchell 2014, 20 suiv.
30  Carradice, Price 1988, pl. 2, 20, 22. 
31  SNG Copenhagen 250var.; Numizmatik Lanz München. Auktion 144, no. 169.
32  Carradice, Price 1988, pl. 9, 119.
33  Numizmatik Lanz München. Auktion 144, no.52, 53.
34  Rovithis – Livaniou, Rovithis 2012, 80-85, fi g. 7 d-e, 15 b, 19 b, 20 e.
35  SNG ANS 576.
36  Pick, Regling 1906, 206. Taf. II. 8. 
37  BMC Thrace, 8, 11; SNG Copenhagen 815; Numizmatik Lanz München. Auktion 144, no. 91-97.
38  Aнохин 1977, №. 24, 25.
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IV в. до н.э.39 Полуфигура коня часто встречается на монетах Танагры в Беотии в 
387–374 гг. до н.э.40, эолийского города Кимы в 350-250 гг. до н.э.41, ионийского 
Колофона в 360–300 гг. до н.э.42, сицилийского города Панорма в 336 г. до н.э.43 
Эволюция фигуры оленя от изображения в виде протомы до стоящего во весь рост 
хорошо прослеживается по монетам Эфеса. Его полуфигура с поджатыми перед-
ними ногами впервые появляется на монетах города в эпоху архаики, затем чека-
нится с 387 г. до 202 г. до н.э. (в 280–258 гг. до н.э. чередуется с фигурой стоящего 
оленя). После 133 г. до н.э. оленя изображали уже стоящим и только в 48–27 гг. 
до н.э. снова стали изображать в виде полуфигуры44. Изложенное показывает, что 
полуфигуры животных, включая коней, наиболее активно воспроизводились на 
монетах греческих государств приблизительно до середины III в. до н.э. После 
этого животных чаще изображали в полный рост за некоторыми редкими исклю-
чениями45. Если принять во внимание, что голова Зевса в лавровом венке на моне-
тах Томи может быть сопоставлена с аналогичным изображением бога на монетах 
IV – начала III в. до н.э., и если еще присовокупить к этому популярность изобра-
жений протом животных до середины III в. до н.э., то можно высказать предпо-
ложение о возможности чекана монет Томи типа «Зевс в лавровом венке/протомы 
коней» во второй четверти III в. до н.э. ближе к ее окончанию. В таком случае эти 
монеты появились в обращении незадолго до серии монет с аналогичными прото-
мами коней и Зевсом в повязке-диадеме, которые относятся к середине – третьей 
четверти III в. до н.э. Немного позднее или приблизительно одновременно с их 
последними выпусками появились монеты типа «Гермес/керикейон», а ближе к 
концу III – началу II в. до н.э. – монеты типа «Зевс/орел». Большая часть других 
монет c символикой Диоскуров, скорее всего, относится уже ко II в. до н.э.46 

Если монеты Томи типа «Зевс в лавровом венке/протомы коней Диоскуров и 
звезды» действительно появились в обращении в первой половине III в. до н.э., то 
их надчеканка Истрией могла производиться ближе к середине столетия в связи 
с тем, что этот полис имел собственные экономические и торговые интересы в 
регионе. Г. Поэнару-Бордеа отмечает, что бронзовые монеты Истрии типа «коле-
сика», которые датируются концом V в. до н.э.47, в большом количестве поступали 
в Томи, Оргам и Никоний, которые уже с VI в. до н.э. находились в сфере торго-
вых интересов истрийцев. Распространение торгового влияния и монет Истрии в 
Западном Причерноморье, в частности на территории Томи, в последующее вре-

39  Carradice, Price 1988, pl. 9, 119; 11, 153.
40  BMC Boeotia 29, 34; SNG Copenhagen 224var – 226, 229, 232.
41  Imhoof-Blümer 1897, 254-288, no. 5; BMC Aeolis, 14var, 21, 22; SNG Copenhagen 40. 
42  Milne 1941, no. 104v; BMC Ionia, 23var; SNG München, 548var.
43  Numizmatik Lanz München. Auktion 144 no. 62.
44  Head 1873, 10, периоды VII-ΙΧ: 288–202 гг. до н.э.; BMC Ionia,26-52, 58-67, 72-74, 78, 79, 86-

120; SNG Aulock 1968, 7822, 7823: 387-295 гг. до н.э., 7855, 7859: 48-27 гг. до н.э.
45  См., например, монеты Пантикапея 150-140 гг. до н.э. типа «голова Аполлона в венке вправо 

– протома скачущего коня вправо» (Aнохин 1986, №. 167; SNG Stancomb 571, 572). 
46  Например, монеты с изображением пилосов Диоскуров (Pick, Regling 1899, Taf. V, 20, 29; VI, 

2) и выпуски со звездами Диоскуров датируются II в. до н.э. (SNG IX BM 305, 306), так как пилосы 
этих богов встречаются в конце III – II вв. до н.э. на монетах города Солы в Киликии и фригийского 
города Синнада (Sear 1979, 471, 511, no. 5177, 5624). 

47  SNG IX BM 220-224.
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мя только возрастало, достигнув своего пика к 280 г. до н.э.48 Чтобы закрепить 
монопольное влияние Истрии в Томи в первой половине III в. до н.э., очевидно, 
приблизительно между 280 и 260 гг. до н.э. серия томитанских монет, отчеканен-
ных около этого времени, была надчеканена истрийской монетной символикой. 
Это обеспечивало их хождение на внутреннем рынке Томи и ее хоры от имени 
Истрии и монет Томи в Истрии для поступления доходов от торговли в истрий-
скую казну. Монетная политика Истрии была связана с вывозом хлеба и необхо-
димостью платить дань галатам. Богатства города возрастали и ок. 250 г. до н.э. 
Истрия выпустила золотые статеры с типами Александра49. Cоседний Каллатис 
еще до 281 г. до н.э. чеканил царские монеты с символикой Лисимаха, а в 280-250 
гг. до н.э. стал выпускать серебряные драхмы и гемидрахмы персидского стан-
дарта, которые предшествовали первым золотым статерам этого полиса с типами 
Александра Македонского, поступившим в обращение во второй четверти III в. до 
н.э. Одновременно город перечеканивал серебро Лисимаха, которое обращалось 
в Западном Причерноморье до середины III в. до н.э.50 Эти монеты активно уча-
ствовали во внешней торговле полиса и обращались в Западном Причерноморье 
среди местного населения51. Торговая активность Каллатиса и Истрии в Поду-
навье, в которой значительная роль отводилась городу Томи, имевшему превос-
ходную гавань, наносила серьезный урон экономическим интересам Византия. 
Этот крупный центр международной торговли, наживавшийся на вывозе зерна из 
Причерноморья через подконтрольные ему проливы, имел собственные торговые 
амбиции в Западном Причерноморье, которые реализовывал при содействии его 
бывшей апойкии Месембрии. В результате противоречий между Византием и на-
биравшими экономический вес в Западном Понте Каллатисом и Истрией вспых-
нул вооруженный конфликт. Его датируют периодом между 262 и 247 гг. до н.э., 
однако, согласно наиболее популярной точке зрения, он имел место в 250-х гг. до 
н.э.52 

Об этой войне сохранилось лаконичное свидетельство Мемнона (XXI), из 
которого следует, что вооруженное столкновение полисов произошло вследствие 
намерения византийцев установить свою «монополию» (τò μονοπώλιον) над га-
ванью или эмпорием Томи. В научной литературе неоднократно поднимался во-
прос о причинах, ходе и последствиях этой войны. В нашу задачу здесь не вхо-
дит подробно разбирать все эти нюансы, о чем подробно говорилось в науке. Мы 
лишь подчеркнем, что причины конфликта лежали в экономической плоскости. 
Это были, главным образом, торговые противоречия между Византием и Калла-
тисом, на помощь которому пришла Истрия. Борьба за «монополию» над гава-
нью или портом – эмпорием Томи – означала стремление поставить под контроль 
«рынок монопольной торговли» или «право монополии» одного полиса, в данном 
случае Византия, для извлечения доходов от экспортной торговли, главным об-
разом зернового хлеба. Война велась за то, чтобы валюта Византия в торговле 

48  Peonaru-Bordea 2004, 32–38, 69. 
49  Price 1991, II, no. 961-969, pl. IV, 965, 969.
50  Pick, Regling 1899, 91, 92, 105, 106, 146, 148, 531, 590, 591, 606-653; Severeanu 1930/1931, 

7–11; Le Rider, Olcay 1987, 22-34, no. 1-6; Price 1991, 173, 175, 176. 
51  Poenaru-Bordea 1974, 103–125. 
52  Pippidi 1953, 488; 1959, 120; 1984, 167; cp. Блаватская 1952, 114, 115; Newskaja 1955, 150, 151; 

Vinogradov 1987, 47–49; Сапрыкин 1995, 137–139. 
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с Западным Понтом была бы единственно приемлемой для торговых и денеж-
ных расчетов в экспортной торговле. Это делалось ради того, чтобы доходы от 
торговой деятельности Византия превышали бы доходы прежних монополистов 
в регионе – Каллатиса и Истрии. В результате победы в войне Византий ок. 235 г. 
до н.э. приступил к выпуску посмертных статеров Лисимаха, ставших основным 
платежным средством в международной торговле в Причерноморье. Одесс и Ме-
сембрия начали в это время чекан посмертных статеров Лисимаха, получивших 
сразу большое распространение во Фракии. В последней четверти III в. до н.э. 
Дионисополь чеканил монеты по типу Александра, а в середине столетия чеканку 
золотых статеров осуществила Тира53. В 235–200 гг. до н.э. там начали выпускать 
тетрадрахмы псевдо-лисимаховского типа54, что свидетельствует об экономиче-
ском подъеме города после поражения Каллатиса и Истрии в конкурентной войне 
за право контролировать доходы этого полиса от торговой деятельности. Истрия 
и Каллатис, напротив, сократили объем прежнего чекана и смогли оправиться от 
поражения только к последней четверти II в. до н.э.55 Это говорит о развитии 
экономики и торговли в Западном Причерноморье после устранения монополии 
в торговой деятельности в регионе, которую ранее до войны с Византием имели 
Истрия и Каллатис. 

Таким образом, можно предположить, что надчеканка Истрией медных монет 
Томи в конце второй четверти III в. до н.э. свидетельствует о монопольном захвате 
этим полисом денежного рынка Томи и его окрестностей. В результате все доходы 
от торговой деятельности поступали в казну Истрии и ее союзника – Каллатиса. 
Отсутствие истрийской надчеканки на серии монет Томи, которые были выпу-
щены после войны с Византием, говорит об изменениях на денежном рынке За-
падного Причерноморья. Вследствие устранения монополии Каллатиса и Истрии 
в торговле хлебом Византий и его союзники получили возможность активно уча-
ствовать в причерноморской торговле. Это позволило некоторым полисам Запад-
ного Понта, включая Томи, расширить собственный экономический потенциал. 
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COINS OF TOMI WITH ISTRUS’ COUNTERMARK
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Аbstract. The article is devoted to the series of Tomi bronze coins with “laureate head of 
Zeus/two horse foreparts and stars” supplied with Istrus’ countermark. Studying the reasons for 
the appearance of Istrus’ early countermark on the coins of Tomi, the author argues a new date 
for the Tomi’s countermarked coins. He dates it to the second quarter of the 3rd c. BC. Also he 
puts forward several arguments against the minting of these coins in the second half of the 2nd c. 
BC and the dating of the Istrus’ countermark to the late 2nd – early 1st c. BC as a result of the 
Greek poleis’ policy towards Mithridates Eupator and the Scythian kings of Dobruja. The author 
supposes that the Istrus’ countermark on the coins of Tomi could appear in the second quarter of 
the 3rd c. BC as a result of Istrus’ economic and commercial activity in the West Pontic Region 
and its predominance in the area of Tomi at that period. Such economic expansion caused a war 
between Byzantium, Callatis and Istrus for the “monopoly” in Tomi, happened about the mid-
3rd c. BC.

Кey words: Тоmi, Istrus, Callatis, Byzantium, Zeus, Dioscuri, Mithridates Eupator, the 
Scythians, Dobruja 




