
 НАУКОВI ЗАПИСКИ               Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ                 Випуск 21 
 

 

 141 

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛІСОСТЕП  
У СКІФСЬКУ ЕПОХУ 

 
УДК.  902 (477) 

К ПРОБЛЕМЕ ТОВАРНО-ДЕНЕЖНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
У НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ  

В СКИФСКУЮ ЭПОХУ 

Сергей СКОРЫЙ, Роман ЗИМОВЕЦ (Киев) 

В статті надаються дані щодо античних монет, які відомі на сьогодення на теренах 
Східноєвропейського Лісостепу скіфського часу. Аналізуються умови їх знаходження, 
асортимент,  підкреслюється факт присутності  значної частини монет на поселеннях 
скіфської доби або в безпосередній близькості від них. Ставиться питання про 
використовування місцевим лісостеповим населенням еллінської монети  у якості грошового 
засобу, при розрахунках з греками, перш за все – купцями за ті чи інші товари або послуги. 
Надається каталог античних монет. 

Ключові слова:  Лісостеп Східної Європи, племена скіфської доби, греки, античні монети. 
В статье приводятся сведения об античных монетах, известных на сегодня на 

территории Восточноевропейской Лесостепи скифской эпохи. Анализируются условия их 
обнаружения, ассортимент, подчёркивается факт присутствия значительной части монет 
на поселениях скифской поры или в непосредственной близости от них. Ставится вопрос об 
использовании местным лесостепным населением эллинской монеты, в качестве денежного 
средства, при расплате с греками, прежде всего – купцами за те или иные товары или услуги. 
Дан соответствующий каталог античных монет. 

Ключевые слова: Лесостепь Восточной Европы, племена скифской эпохи, греки, античные 
монеты. 

The article discovers information about antique coins known in the territory of East European 
Forest-Steppe region in Scythian epoch. The circumstances of coins discovery and its range are being 
investigated. The fact of presence of substantial part of these coins in settlements of the Scythian epoch 
or nearby is emphasized. The authors raise the question about use of the antique coins by the regional 
Forest-Steppe inhabitants as monetary means of payment with Greeks, primarily with the Greek 
merchants. The catalogue of antique coins from East-European Forest-Steppe region in Scythian 
epoch forms a part of the article.  

Key words: Forest-Steppe of Eastern Europe, the tribes of Scythian period, Greeks, antique coins. 

Вероятно, тема, название которой вынесена нами в качестве 
заголовка настоящей статьи, не была бы для нас актуальной, если бы ни 
одно важное обстоятельство. Но об этом – несколько ниже. 

Общеизвестно, что степные скифы и население Восточноевропейской 
Лесостепискифского времени на протяжении VII – III вв. до н. э. имели 
тесные экономические отношения с эллинским миром Северного 
Причерноморья. Он поставлял местным племенам как продукты и 
предметы собственного производства, так и выступал в роли посредника, 
распространяя в автохтонной среде товары материковой и островной 
Эллады. В Степь и Лесостепь в качестве импорта поступали в большом 
количестве греческое вино и некоторые пищевые продукты в тарных 
амфорах, столовая, нередко – изысканная, керамическая и металлическая 
посуда, разнообразные украшения, в том числе, изготовленные из 
драгоценных металлов эллинским торевтами, отдельные предметы 
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вооружения, в частности – парадного для варварской знати, отличающиеся 
высокохудожественным уровнем. 

Экспорт из Лесостепи, был разнообразен: скот, меха, кожи, мёд, воск 
[1, с. 121 – 122; 2, с. 48]. Греки могли получать от лесостепного населения и 
скифов-степняков также рабов, захваченных в тех или иных военных 
акциях [1, с. 122; 2, с. 49]. При чём, по мнению отдельных исследователей, 
роль скифо-греческой работорговли особенно возросла к IV в. до н. э. [3, 
с. 278; 4, с. 38; 5, с. 97]. Кроме того, из Лесостепи в греческие полисы 
экспортировалось, вероятно, зерно [6, с. 60, 65; 7, с. 19], в том числе и 
фуражное [2, с. 49], а также – некоторые иные продукты. 

Сложилось вполне определённое мнение – и, видимо, вполне 
справедливое – о том, что внутри автохтонного населения, будь то степные 
скифы или племена Лесостепи, существовали безденежные отношения 
прямого товарообмена. Местное население не приняло греческой монеты 
для внутреннего общения [8, с. 58; 9, с. 424]. Выпуск же монет некоторыми 
скифскими царями (например, Скилом, Атеем), очевидно, был весьма 
ограниченным и диктовался не столько экономическими, сколько 
политическими соображениями [9, с. 424]. 

Находки отдельных греческих монет в Степной Скифии, прежде 
всего на территории известного Каменского городища (ныне там известно 
35 монет), в своё время рассматривались Б.Н.Граковым, как свидетельства 
некоего денежного обращения “с заезжими греками и греков с местными 
мастерами и мелкими торговцами”, не проникшего в толщу трудового 
туземного населения” [8, с. 58]. 

Позже новые находки монет, прежде всего IV в. до н. э., в кругу 
степных скифских памятников, позволили сделать более ответственный 
вывод о том, что в контактных зонах скифов с эллинским миром (Нижнее 
Побужье, Нижнее Поднепровье, Крым) всё же существовали товарно-
денежные отношения [3, с. 279 – 281; 4, с. 38; 5, с. 97]. 

В свете всего сказанного весьма своевременной представляется 
постановка вопроса, в каких же формах осуществлялись внешние торговые 
отношения – между эллинским миром Северного Причерноморья и 
населением Восточноевропейской Лесостепи, где – как уже отмечалось 
ранее – в значительном количестве представлен греческий импорт, начиная 
с конца VII в. до н. э. 

Ещё не столь давно доминирующим являлся тезис о том, что торгово-
экономические отношения автохтонов с эллинами носили характер 
прямого товарообмена. При этом, как писал Б.А. Шрамко, “в качестве 
всеобщего эквивалента при торговых сделках мог использоваться скот или 
другие товары-деньги. Такими товаро-деньгами могли быть и слитки 
металлов в виден брусков… Более мелкими единицами могли быть 
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бронзовые наконечники стрел, как широко распространённые предметы, 
имевшие и меновую и потребительскую стоимость” [1, с. 126]. 

Объективности ради, нужно подчеркнуть, что это мнение относится 
ко времени, когда на территории Лесостепи Восточной Европы античные 
монеты практически были не известны. Исключением являлась лишь 
единственная пантикапейская монета конца IV в. до н. э., найденная на 
Восточном укреплении Бельского городища. Считалось, что она попала на 
городище случайно, как художественное изделие [1, с. 126]. 

За прошедшие три десятилетия количество находок античных монет 
на лесостепной территории возросло. Правда, следует сказать, что до 
определённого времени это не был стремительный рост. Тем не менее, 
некоторые исследователи в той или иной степени отреагировали на этот 
факт. Так, одни авторы отмечают, в довольно обтекаемой форме, что 
увеличение таких находок стимулирует развитие представлений о роли 
античных денежных средств в жизни лесостепного населения [10, с. 24]. 

 Иные видят в новых нумизматических находках, например, на 
Бельском городище, подтверждение существования в античный период 
трансконтинентальных торговых путей, свидетельствующих о тесных 
связях с эллинским миром, в частности в V – IV вв. до н. э. [11, с. 174]. 

Безусловно, в данном контексте важнейшей нумизматической 
находкой стал клад электровых кизикинов (13 экз.), обнаруженный вблизи 
с. Медведовка Чигиринского района Черкасской области в 2004 г. Но он, не 
будучи опубликованным в научных изданиях, по сути, прошёл мимо 
внимания исследователей [12, с. 6]. 

Наконец, совсем недавно мы получили достоверную информацию о 
находках в 2001 – 2003, 2010 – 2011 гг. на самом крупном городище 
скифской поры в бассейне р. Сулла – Басовском (Днепровское Лесостепное 
Левобережье) 26 греческих монет, 25 из которых – ольвийские. Все они 
были обнаружены, увы, не в ходе археологических исследований. Монеты 
найдены с помощью металлодетекторов, на небольшой глубине (до 40 см) в 
различных частях городища. К сожалению, эти нумизматические находки 
разошлись по частным коллекциям. В наших руках оказалось лишь 6 из 
них. 

Именно обнаружение столь значительного числа античных монет в 
пределах одного городища скифской эпохи Лесостепи, уступающего 
количественно лишь нумизматической коллекции с Каменского городища в 
Степной Скифии, и явилось толчком для составления нами каталога 
античных монет с территории Лесостепи (см. ниже) и обращением к 
данной теме в целом. 
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Итак, в настоящее время мы располагаем сведениями о находках 68 
античных монет рубежа VI/V – середины III вв. до н. э.* в 18 пунктов 
украинской Лесостепи (22 монеты – в 7 местах Днепровского Лесостепного 
Правобережья; 46 монет – в 11 местах Левобережья) (Рис. 1). Разумеется, 
мы вполне осознаём, что монеты, данными о которых ныне предполагаем, 
это лишь часть (какая?) того, что на сегодняшний день найдено в 
Лесостепи. Из каталога следует, что на Правобережье монеты встречены 
пока только в Поросье (единичны) и в южной части Лесостепи – бассейне 
р. Тясмин (представлены намного лучше). В Киевском Поднепровье они не 
известны вовсе. На Левобережье же находки античных монет представлены 
значительно шире и территориально, и количественно, охватывая 
практически весь ареал памятников скифской культуры: от Посулья – до 
бассейна Северского Донца. 

Наиболее ранние монеты – это бронзовые ольвийские “дельфины” 
(рубеж VI/V – V/IV вв. до н. э.) и малоазийские электровые “кизикины” 
(500-450 гг. до н. э.), самые поздние – пантикапейские оболы 314 – 250 гг. 
до н. э. и ольвийские “борисфены” 260 – 250 гг. до н. э. 

Чрезвычайно важно, что 4 из 7 пунктов Правобережной Лесостепи – 
это либо поселения скифского времени (3 – в бассейне Тясмин), либо 
места, расположенные вблизи них (1 место находки в Поросье). Такая же 
выразительная картина и на Левобережье: из 11 пунктов находок – 4 это 
поселения скифского времени (по 1-му в бассейнах Суллы и Псла, 2 – в 
бассейне Ворсклы) и 3 места находок поблизости с поселениями. Таким 
образом, из 18 пунктов находок монет, 11 в той или иной степени связаны с 
поселениями скифской эпохи: в 7 случаях монеты найдены непосредственно 
на поселениях, в 4-х – вблизи них. Если исходить из количества находок, то 
преобладающее число монет найдено именно на поселениях: 41 из 68 экз. 

При этом подчеркнём, что на нескольких поселениях такие находки 
отнюдь не единичны. Так, что на Бельском городище в Поворсклье 
обнаружено 7 монет рубежа VI/V –V/IV – начала III вв. до н. э., на 
Басовском городище – по меньшей мере, 26, в основном, ольвийских монет 
325-300 – 260-250 гг. до н. э. 

Количество монет тех или иных античных центров на Правобережье 
и Левобережье Лесостепи таково. Наибольшие число нумизматических 
находок составляют монеты Ольвии – 39 экз. (5 типов), датирующиеся от 
рубежа VI/V до середины III вв. до н. э. При этом, ольвийские монеты 
целиком доминируют в Днепровском Лесостепном Левобережье (30 из 35 
найденных там экземпляров). Значительно меньшим числом представлен 
Боспор – 8 монет (3 типа) IV – середины III вв. до н. э. Боспорские монеты 
засвидетельствованы пока только в Левобережной Лесостепи. К числу 
                                                
* В каталоге приведены сведения о 48 монетах. Двадцать монет с Басовского городища (19 из них – 
борисфены) находятся в частных коллекциях и оказались недоступными для ознакомления. 
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важных ранних нумизматических находок, безусловно, принадлежат 
электровые кизикины (15 экз.) 500 – 450 гг. до н. э.: 13 из них найдено на 
Правобережье, в составе клада, 2 монеты известны в Левобережье. Монеты 
иных античных центров единичны: Херсонес – 2 монеты (300 – 90 гг. до н. 
э.), найденные в Правобережье, Македония – 2 монеты (359 – 323 гг. до н. 
э.) и Фракия – одна (207 – 281 гг. до н. э.). Последние три монеты 
обнаружены в Днепровском Лесостепном Левобережье. Несомненно, 
интересны находки двух медных ассов – по одному на правом (Поросье) и 
левом (Поворсклье) берегах. 

Итак, какие же выводы можно предложить из всего сказанного? 
1) Монетные находки, сведениями о которых мы располагаем, 

позволяют говорить о непосредственном проникновении греческих купцов в 
глубины Лесостепной Скифии, во всяком случае – примерно с рубежа  
VI/V вв. до н. э. Возможно, этот факт является определённым 
подтверждением высказанной уже раннее гипотезы не только о 
проникновении, но и проживании определённого количества эллинов-
торговцев на тех или иных лесостепных поселениях [13; 2, с. 48]. Хотя, на 
наш взгляд, по-видимому, скорее нужно говорить о временном пребывании 
там греческих купцов. Таковыми поселениями могли быть, в первую 
очередь, крупные городища, несомненно, являвшиеся не только политико-
административными, культовыми, но и экономическими центрами тех или 
иных регионов Лесостепи. 

2) Античные монеты на поселениях скифской поры, в том числе в 
культурном слое, в довольно представительном количестве, 
недвусмысленно указывают на то, что ими пользовалось в качестве 
денежных средств местное население при расчёте за товары или какие-
либо услуги с греками. Разумеется, эти товарно-денежные отношения ни в 
коей мере не следует отождествлять с более развитыми и масштабными их 
формами, имевшими место у греческого населения колоний Северного 
Причерноморья. 

3) Ведущее положение в торгово-денежных отношениях между 
греками и местным населением в ареале всей Лесостепи, с рубежа VI/V и 
по III вв. до н. э. занимали купцы из Ольвии. И это, очевидно, – 
закономерно, поскольку, как известно, уже в эпоху архаики импортные 
товары поступали в Лесостепь от нижнебугских эллинов, вначале из 
Борисфена, позже – Ольвии. Последняя поставляла как товары 
собственного производства, так и являлась главным посредником в греко-
варварской торговле, в частности в VI – V вв. до н. э. [14, с. 184], а, судя по 
нумизматическим находкам, и в последующее время. Таким образом, роль 
ольвийского вектора в торговых взаимоотношениях 
северопричерноморских эллинов с автохтонными племенами Лесостепи, 
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по-видимому, была доминирующей на протяжении всего скифского 
периода. 

Судя по монетным находкам, в IV – III вв. начинают проявлять 
активность в отношении Лесостепи боспорские торговцы. И данный факт 
вполне объясним, поскольку IV в. до н. э. – период расцвета Боспорского 
царства, его “золотой” век. В это время в среду варварской знати Степи и 
Лесостепи буквально хлынул разнообразный импорт, в том числе 
роскошные изделия эллинских торевтов. Несколько смущает, что монеты 
Боспора пока засвидетельствованы лишь в Днепровском Лесостепном 
Левобережье. Между тем, обилие боспорской продукции в местных 
древностях Днепровской Правобережной Лесостепи, делают находки монет 
этого античного центра на данной территории более чем вероятными. 

Роль остальных античных торговых центров (например, Херсонес  
и др.) в экономических связях с Лесостепью, судя по наличному 
нумизматическому материалу, была довольно скромной. 

4) В осуществляемых товарно-денежных операциях 
функционировали, прежде всего, бронзовые и в меньшей степени – медные 
античные монеты. Электровые кизикины, хотя и найдены в двух пунктах 
Лесостепи – как на правом, так и на левом берегу, по-видимому, являлись 
скорее исключением, чем правилом. 
 

КАТАЛОГ 
 

Античные монеты, найденные в Лесостепи Восточной Европы 
 

Днепровское Лесостепное Правобережье 
 

Бассейн р. Россь 
 

I) хутор Новоселица, в 0,2 км к югу от него, вблизи с поселением 
скифского времени, в 2,5 км к западу от от ур. Лысая Гора в г. Тараща 

Киевской области 
 
1) Бронзовый ольвийский “борисфен”. 
Av: Голова речного бога Борисфена влево. Rv:  Надпись – OЛВIO в 

перевёрнутом виде. Ниже – лук в горите, под ним – секира, внизу 
монограмма IК. Вес – 8,03 г. Сохранность – хорошая. Относится к 
подгруппе IIC, по П.О. Карышковскому. Прямая аналогия: [15, табл. II, 6 – 
7]. Дата: 320 – 310 гг. до н. э. [15, с. 65, табл. II, 5 – 15, XII, 16]. 

Монета обнаружена случайно, c помощью металлодетектора, на 
глубине 0,27 м. Не опубликована. Любезная информация В.В. Романюка. 

II. c. Владимировка Таращанского района Киевской обл., В 1.5 км к 
ЮВ от села, в урочище Гайдамацкий Яр, возле древнего источника 



 НАУКОВI ЗАПИСКИ               Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ                 Випуск 21 
 

 

 147 

2) Медный литой ольвийский асс.  
AV: Голова Горгоны в фас. Rv:Орёл на дельфине, вправо. Надпись не 

просматривается. Монета сильно потёрта. Диаметр 3,7 см, вес 17, 68 г. По 
В.А. Анохину, асс относится к серии монет около 400 – 380 гг. до н. э. [16, 
с. 104, 106, табл.III, 26]. По П.О. Карыщковскому, к 1-ой половине  
IV в. до н. э. [17, с.52]. В своё время А.Н. Зограф датировал такие монеты 
концом IV в. до н. э. [18, с. 241, табл. XXXI, 5]. См. также аналогии:  
[19, с. 36. – № 80]. 

Монета обнаружена в начале сентября 2013 г., случайно, c помощью 
металлодетектора, на глубине 0,28 – 0,30 м. Не опубликована. Хранится в 
частной коллекции. Любезная информация В.В. Романюка. 

 
Бассейн р. Тясмин 

 
III. с. Леськи Черкасского района Черкасской области 

 
3) Медный херсонесский дихалк. 
Av: Дева, поражающая копьём лань, справа – надчеканка с 

дельфином. Rv: бык влево, надпись не читается. Монета сильно затёрта. 
Дата: 300 – 290 гг. до н. э. [20,  № 80]. Найдена в 2001 г. на берегу Днепра 
(на плотине) [12, с. 78]. 

4) Медный херсонесский дихалк. 
Av: Дева, поражающая копьём лань, надпись – ХЕР. Справа от 

изображения, на самом краю – надчеканка с дельфином. Rv: бык влево, 
надпись – [Д] IAГ[ОРА]. Дата: 300 – 290 гг. до н. э. [20, № 78 в табл. 7]. 
Найдена в 2006 г. на берегу Днепра (на плотине) [12, с. 78, 87, № 4]. 

  
IV. с. Медведовка Чигиринского района Черкасской обл 

 
5-17) Электровые литые статеры малоазийского города Кизик, так 

называемые кизикины (13 экз.). 
Распаханный клад, найденный случайно на поле вблизи села в 2004 г. 
На Av четырёх монет, которые были даны на определение 

следующие изображения:  
1) Богиня победы Ника, идущая влево, голова вправо, в правой руке – 

тунец (аналогии в Орловском кладе кизикинов: [21, с. 222; 22, с. 76, табл. I, 
16 – 18]. Дата: 500 – 450 гг. до н. э. 

2) Свинья, стоящая влево, на тунце. Дата: 500 – 460 гг. до н. э. 
Аналогии в Мирмекийском кладе кизикинов: [23, №№ 60 – 62]. 

3) Обнажённый безбородый воин, припавший на одно колено, в 
коринфском шлеме с султаном, проверяет стрелу. Лук – висит на левой 
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руке, сзади – тунец в вертикальном положении. Дата: 500 – 460 в. до н. э. 
Аналогии в Мирмекийском кладе кизикинов: [23, № 76]. 

4) Обнажённый юноша влево, припавший на левое колено, правая 
нога вытянута вперёд, в правой руке держит петуха, левая рука занесена 
назад, внизу тунец, влево. Дата: V в. до н. э. 

На остальных монетах, по словам находчика, были изображения 
богини Ники, мужской фигуры, сфинкса, головы льва в фас, головы в 
шлеме, свиньи. Большинство монет имеет хорошие аналогии. 

На Rv всех монет – вдавленный квадрат, делящийся в свою очередь 
на маленькие 4 квадрата. Все они – V в. до н. э. 

 [12, с. 41, №№ 1 – 4]. 
 

V. с. Мельники Чигиринского района Черкасской области 
Мотронинское городище скифской эпохи (?) 

 
18) Бронзовый ольвийский “дельфин”. Дата: V – IV вв. до н. э. 

Находка 2003 г. [12, с. 41, № 5]. 
19 – 20) Бронзовые ольвийские “дельфины”. Один обломан. Дата: 

V – IV вв. до н. э. Находка 2004 г. [12, с. 41]. 
 

VI. cc. Жаботин-Михайловка-Грушковка Каменского района 
Черкасской области 

Поселение VII, V – IV вв. до н. э. в урочище Тарасова Криничка или 
Шпили. 

 
21) Литой бронзовый ольвийский “дельфин”. По А.Г. Сальникову, 

такой тип – “реалистический”. Время их обращения – рубеж  
VI – V вв. до н. э. – 470 – 460 гг. до н. э. [24, с. 44 – 58], В.А. Анохин 
выпуск всех видов мелких анэпиграфических “дельфинов” относит к 3-ей 
четверти VI – до конца IV вв. до н. э. [16, с. 40]. 

Найден в 2009 году верхнем слое жилища, вместе с керамикой  
V – IV вв. до н. э. Хранится в Каменском историческом музее Каменского 
государственного историко-культурного заповедника. Не опубликован. 
Любезное сообщение директора музея Ю.Ю. Ляшко. 

 
VII. с. Ивановка Александровского района Кировоградской области 

Селище скифского времени (VI в. до н. э.) в 1, 8 км к востоку от села. 
 
22) Литой бронзовый ольвийский “дельфин”. Сохранился целиком. 

Длина 3,5 см. Поверхность покрыта благородной патиной. VI –  
V вв. до н. э. 
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Найден в 2012 г. на вспаханной поверхности селища, га глубине 7 – 
10 см. Хранится в частной коллекции. Не опубликован. Любезное 
сообщение А.П. Орлика, старшего научного сотрудника Рабочей группы 
редколлегии тома “Свод памятников истории и культуры Украины”, по 
Кировоградской области. 

 
Днепровское Лесостепное Левобережье 

 
Левобережная Приднепровская Террасовая Лесостепь 

 
VIII. с. Градижск Глобинского района Полтавской области. 

  
23) Медный пантикапейский обол. 
Av: Голова бородатого Сатира в венке влево. На лице отпечаток 

части тавра – “звезда”. Вырезана в штемпеле. Rv: Сигмавидный лук, стрела. 
Ниже надпись – ПАN. Дата: 275 – 250 гг. до н. э. [19, с. 191, № 791]. 

Находка 1982 г. Хранится в Полтавском краеведческом музее. 
Поблизости расположено поселение скифского времени [25, с. 97]. 

 
IX. c. Кротенки Полтавского района Полтавской области Правый 

берег р. Ворскла, ниже двух поселений скифского времени у с. Гавронцы 
 

24)  Медный литой ольвийский асс.  
AV: Голова Деметры в фас. Rv: Летящий орёл с дельфином в когтях. 

Над орлом надпись – OΛBIH, внизу – буква Г. Монета патинирована, один 
из краёв нарушен, есть также отверстие небольшого диаметра для 
подвешивания. Диаметр монеты 6,5 см, вес 98,5 г. По В.А. Анохину, асс 
относится к серии монет 400 – 380 гг. до н. э. Подобные монеты: [16, с. 104, 
106, табл.V, 70 – 71, VI, 73, VII, 75, 77, VIII, 77]. Прямая аналогия: [16, 
с.105, VI, 72]. В своё время А.Н. Зограф датировал такие монеты более 
поздним временем – 350 – 325 гг. до н. э. [18, с. 241, табл. XXXI, 4]. 

Монета хранится в частной коллекции. 
 

X. c. Чеховка Чернобаевского района Черкасской области 
 

25) Бронзовый ольвийский “дельфин”. 
Дата – V – IV вв. до н. э. Найден на Днепре [12, с. 41]. 

 
Бассейн р. Сула 

 
XI. Лубенщина, бассейн Сулы (точное место находки неизвестно). 
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26) Медный пантикапейский тетрахалк.  
Av: Голова бородатого Сатира вправо. Rv:  Надпись – ПАN, протома 

грифона влево, внизу – осётр. Дата, по А.Н. Зографу – 375–340 гг. до н. э. 
[18, № 16, с. 245, табл.XL, 18], по Д.Б. Шелову– около 330 – 315 гг. до н. э. 
[26, с.216, табл.V, 57], по И.М. Станиславскому – 350 –325 гг. до н. э. [19, 
с. 184, № 771]. 

Находка поступила в Полтавский краеведческий музей в 1906 г. [27, 
с. 89]. 

 
XII. с. Басовка Роменского района Сумской области. Басовское 

городище скифской эпохи. 
 
В 2001 – 2003, 2010 – 2011 гг. с помощью металлодетекторов на 

небольшой глубине (до 04 м) было обнаружено примерно 26 античных 
бронзовых монет. Сведения о 21 из них – достоверны. Большая часть монет 
найдена на плато в урочище Башта, в районе основного укрепления 
городища, меньшая на площадке, в урочище Аршавское, ближе к речке 
Хмелевка. Из 21 монеты лишь одна является пантикапейской – обол 300 – 
275 гг. до н. э. (Av: Голова безбородого Сатира влево. Rv:  Надпись – 
голова быка влева, надпись – ПАN). Все остальные монеты – ольвийские 
“борисфены”. Для изучения удалось получить лишь 6 экземпляров. Все 
остальные – в частных коллекциях. 

27-28) Бронзовые ольвийские “борисфены” одного типа 
Av: Голова речного бога Борисфена влево. Rv:  Надпись – OЛВIO в 

перевёрнутом виде. Ниже – лук в горите, под ним – секира, внизу 
монограмма ФI.  Вес одной из монет 10,16 г. Сохранность обеих – хорошая. 
Относятся к группе IА, АЕ, по П.О. Карышковскому. Прямая аналогия: [15, 
табл.II, 11 – 12]. Дата: 325 – 300 гг. до н. э. 

Находки 2010 –2011 гг. Частная коллекция. 
29) Бронзовый ольвийский “борисфен”. 
Av: Голова речного бога Борисфена влево. Rv:  Надпись – OЛВIO в 

перевёрнутом виде. Ниже – лук в горите, под ним – секира, монограмма не 
читается. Вес: 9,28 г. Сохранность – средняя. Группа II В, по 
П.О. Карышковскому [15, с. 65, табл. II, 11 –12]. Дата: 325 – 300 до н. э. 

Находка 2010 – 2011 гг. Частная коллекция. 
30) Бронзовый ольвийский “борисфен”. 
Av: Голова речного бога Борисфена влево. Rv:  Надпись – OЛВIO в 

перевёрнутом виде. Ниже – лук в горите, под ним – секира, монограмма ГE. 
Вес: 9.81 г. Сохранность – плохая. Группа I А, АЕ, по  
П.О. Карышковскому. Прямая аналогия: [15, табл. I, 6].  
Дата: 325 – 300 до н. э. 

Находка 2010 – 2011 гг. Частная коллекция 
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31) Бронзовый ольвийский “борисфен”. 
Av: Голова речного бога Борисфена влево. Rv:  Надпись – OЛВIO в 

перевёрнутом виде. Ниже – лук в горите, под ним – секира, монограмма 
АР. Вес: 4,06 г. Сохранность – хорощая. Тип Х, по П.О. Карышковскому. 
Прямая аналогия: [15, табл.XI, 8 – 9]. Дата: 260 – 250 до н. э. 

Находка 2010 – 2011 гг. Частная коллекция. 
 
32) Бронзовый ольвийский “борисфен”. 
Av: Голова речного бога Борисфена влево. Rv:  Надпись – OЛВIO в 

перевёрнутом виде. Ниже – лук в горите, под ним – секира, монограмма АР 
(?). Вес: 5,05 г. Сохранность изображений – хорощая. Тип Х, по 
П.О. Карышковскому. Прямая аналогия: [15, табл. XI, 8 – 9].  
Дата: 260 – 250 до н. э. 

Находка 2010 – 2011 гг. Частная коллекция. 
 
XIII. с. Березоточа Лубенского района Полтавской областив районе 

поселения скифского времени 
 
33) Электровый литой статер из малоазийского г. Кизик,  

т.н. кизикин.  
Av: Коленопреклоненный юноша (на левом колене) влево, держащий 

правой рукой за хвост тунца. Rv: вдавленный квадрат, разделённый в свою 
очередь на 4 более маленьких квадрата. Прямые аналогии изображению на 
аверсе нам не известны. Наиболее близкие происходят из Орловского клада 
кизикинов, на котором представлен бегущий юноша с тунцом в руке [22, 
с.75, табл.I, 5] и Мимекийского клада, где на монете – юноша в 
аналогичной позе, но с двумя рыбами в руках [23, табл. XI, № 6]. 

Дата: 500 – 460 гг. до н. э. Частная коллекция.  
 
34) Электровый литой статер производства – Лампсак, Мизия,  

т.н. кизикин. 
Av: Протома Пегаса влево, ниже под ногами – ветвь с продолговатым 

плодом. Rv: три вдавленный квадрата. Прямая аналогия: [18, с. 230, 
табл. II, 5]. См. также монету в собрании Государственного Эрмитажа: [23, 
табл. XI, № 121]. 

Дата: около 500-450 гг. до н. э. Частная коллекция.  
 

Бассей р. Псёл 
 

XIV. с. Кнышовка Гадяцкого района Полтавской области 
Кнышевское городище скифского времен 
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35) Бронзовая македонская монета Филиппа II. 
Найдена при раскопках городища в 1981 г., нижнем горизонте, с 

материалами середины IV в. до н. э. Av: голова Аполлона в лавровом венке 
в профиль вправо. По краю изображения – мелкие точки. Rv: Изображение 
всадника вправо, сверху просматриваются буквы – ПIY. Относятся к 1-му 
(Филиппову) типу. Дата: 359 – 323 гг. до н. э. [28, c.52 – 53, табл. I, 5 – 18, 
II, 1 – 18, III, 1 – 5; 29, с. 87]. 

[30, с. 156, мал. 1]. 
 

Бассейн р. Ворска 
 

XV. Бельское городище Восточное укрепление 
 
36) Литой бронзовый ольвийский “дельфин” (передняя часть 

обломана). Чёткой датировки монета не имеет. А.Г. Сальников определяет 
данную форму “дельфина” как “схематическую” и относит к 3-ей четверти 
V в. до н. э. Находка – май 2000 г. 

 [11, с. 173, Рис.1, 2]. 
 
37) Бронзовая ольвийская монета. 
Av: Голова Деметры в венке вправо. Rv:  Орёл с поднятой головой м 

прижатими к телу крыльями, держаний в лапах колос. Под ним надпись – 
OЛВIO,  справа в поле буква – А. По П.О. Карышковскому, это особая 
подгруппа Tу, входящая в первую в истории Ольвии серию чеканенных 
монет, датированную примерно 385/380 – 360/355 гг. до н. э. [31, с. 92 – 93, 
98 – 99]. 

Находка – май 2000 г. 
[11, с.173, Рис.1, 3]. 
 
38) Бронзовая ольвийская монета, так называемый “борисфен”.  
Av – голова бородатого божества (Борисфена) влево. Rv – Лук в 

горите и секира, справа надпись – OЛВIO, слева монограмма ЭК. 
Распространённый тип ольвийских монет. Найденная монета относится к 
I группе, по П.О. Карышковскому) и датируется им 330–320 гг. до н. э. [17, 
с. 76, табл. 4]. В.А. Анохин предлагает иную датировку –  
300 – 280 гг. до н. э. [16, с. 40]. 

Находка – май 2000 г. [11, с. 173, Рис. 1, 4]. 
 
39) Медный пантикапейский обол. 
Av: Голова бородатого Сатира в венке влево. Rv: Лук, стрела и ниже 

надпись – ПАNTI. Монета конца правления Перисада I. 314 – 310 гг. до н. э 
[32, с. 78, рис.3, 2; 1, с. 126]. 
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Западное укрепление  
 
40) Литой бронзовый ольвийский “дельфин” (сохранилась средняя 

часть). По А.Г. Сальникову, такой тип – “реалистический”. Время их 
обращения – рубеж VI – V вв. до н. э. – 470 – 460 гг. до н. э. [24, с. 44 – 58]. 
В.А. Анохин выпуск всех видов мелких анэпиграфических “дельфинов” 
относит к 3-ей четверти VI – до конца IV вв. до н. э. [16, с. 10]. 

Находка – лето 2000 г. [11, с. 173, Рис. 1, 1]. 
 
41) Литой бронзовый ольвийский “дельфин”. 
Найден археологической экспедицией Харьковского национального 

университета им. В.Н. Каразина под руководством И.Б. Шрамко в 2008 г., 
случайно, на вспаханной поверхности. Не опубликован [33, с. 324]. 

 
42) Медная пантикапейская монета. 
Av: Голова бородатого Сатира венке влево. Rv: Голова осетра вправо 

и под ним надпись – ПАN. Серия II-15, по В.А Анохину (мелкая разменная 
монета), относящаяся к концу правления Сатира I – 393 – 389 гг. до н. э. 
Находка 1994 – 1999 гг. [10, с. 23, рис.1]. 

 
XVI. Селище эпохи бронзы, скифского времени и роменской культуры 

у с. Лукищино 
(Полтавский р-он, реки Ворскла-Днепр) 

 
43) Медная разменная монета Ольвии – халк (?).  
AV: изображение невыразительно типа завитка. Rv: дельфин и не 

сохранившееся изображение вправо. Надпись не сохранилась или не 
прочеканилась. Вес 3, 4 г. Дата – между 400 – 380 гг. до н. э. [16, с.105, 
табл.4, 33, 56 – 59]. 

Находка – весна 2012 г. 
[34, с. 84 – 85, рис.1, 5]. 
  

Бассейн р. Северский Донец 
 

XVII. с. Коропово Змиевского района Харьковской области 
 

44–46) Три медных пантикапейский тетрахалка.  
Av: Голова бородатого Сатира вправо. Rv:  Надпись – ПАN, протома 

грифона влево, внизу – осётр. Дата, по А.Н. Зографу – 375 – 340 гг. до н. э. 
[18, с. 245, табл. XL, 18], по Д.Б. Шелову– около 330 – 315 гг. до н. э. [26, 
с. 216, табл. V, 57], по И.М. Станиславскому – 325 – 300 гг. до н. э. [19, 
с. 184, № 771].   [35, с. 16]. 
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47) Серебряная фракийская тетрадрахма правителя Лисимаха. 
Конкретный тип не ясен. Предположительная дата – 297 –  

281 гг. до н. э. [29, с. 80]. 
[35, с.16 – 17]. 
 

XVIII. c. Гряково Чутовского района Полтавской области, стык 
бассейнов Ворсклы и Орели (междуречье Орчика и Коломака) 

 
48) Бронзовая македонская монета Филиппа II. 
Av: голова Аполлона в лавровом венке в профиль вправо. По краю 

изображения – мелкие точки. Rv: Изображение всадника вправо, cверху 
просматриваются буквы, последние – IV. Прочесть все затруднительно. 
Находка 1897 г. Монета относится к 1-му (Филиппову) типу. Дата: 359 – 
323 гг. до н. э. [28, с.52 – 53, табл. I, 5 – 18, II, 1 – 18, III, 1 – 5; 29, с. 87]. 

[35, с. 17]. 
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Рис. 1. Пункты находок античных монет на территории Восточноевропейской 
Лесостепи: I – хутор Новоселица, вблизи г. Тараща Киевской области; II – 
c. Владимировка Таращанского района Киевской области; III – c. Леськи  Черкасского 
района  Черкасской области; IV – c. Медведовка Чигиринского района Черкасской 
области; V – с. Мельники Чигиринского района Черкасского области; VI – cc. Жаботин-
Михайловка-Грушковка Каменского района Черкасской области; VII – c. Ивановка 
Александровского района Кировоградской области; VIII – с. Градижск Глобинского 
района Полтавской области, IX – c. Кротенки Полтавского района Полтавской области; 
X – c. Чеховка Чернобаевского района Полтавской области; XI – Лубенщина, бассейн 
Сулы;  XII – с. Басовка Роменского района Сумской области; XIII – c. Березоточа 
Лубенского района Полтавской области; XIV – с. Кнышовка Гадяцкого района 
Полтавской области; XV – Бельское городище (Полтавская, частично – Сумская 
области); XVI – c. Лукищино  Полтавского района Полтавской области; XVII – 
с. Коропово Змиевского района Харьковской обл; XVIII – c. Гряково Чутовского района 
Полтавской области. 


