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Кольникова Е. (г.Нитра, Словакия), 
Котигорошко В.Г.  (г.Ужгород, Украина)

НОВЫЕ ДАННЫЕ О МОНЕТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ
МАЛОКОПАНЬСКОГО КОМПЛЕКСА

Памятник открыт в конце ХIХ ст. на юго-восточной окраине с.Малая 
Копаня (Mihalik, 1893), но только с 1977 года археологической экспедицией 
УжГУ предприняты его планомерные исследования, которые ведутся и по 
сей день (Котигорошко, 2008, с.188-197).

За 34 года раскопок в ур.Городище приобретены весомые данные 
о жизни и деятельности насельников укреплённого поселения. Среди 
огромного количества вещевого материала особую группу составляет 
коллекция монет (115 экземпляров), пополненная в 2011 году 32 находками.

Анализ монет проводила Е.Кольникова, выделившая по иконографии и 
месту чеканки четыре группы номиналов.

Первая группа представлена тетрадрахмами типа Медиешул Аурит 
(27 экземпляров), обнаруженными на северном участке XXXVIII раскопа 
(табл.1, 084,086-0111H, рис.1, 5,7-8; 2, 5,7-8; 3, 1-8; 4, 1-8; 5, 1-8; 6, 1-8; 
7, 1-8; 8, 1-8). 18 монет находились  в небольшой нише, примыкающей к 
столбовой конструкции, ещё две были в горелостях и завалах обмазки, а 
остальные в разных местах участка раскопа на глубине: от современной 
поверхности до 0,7 м. Вместе с предыдущими находками количество этих 
монет достигло 85 экземпляров (Кольникова, Котигорошко, 2010, с.90). В 
сравнении с номиналами данного типа с территории западной и северо-
западной Румынии, где отмечена их наибольшая концентрация (Preda, 
1973, p.290-292), это значительное количество, доминирующее среди 
известных находок (135 экземпляров) (Sǎşianu, 1980, fi g.2). Данный факт 
указывает на то, что эти монеты играли важную роль в денежном обороте 
Малой Копани, и, наиболее вероятно, здесь же и изготавливались. Их 
выпуск и использование на Малокопаньском городище датируется началом 
второй половины І в. до н.э. Не исключено, что качественные экземпляры 
из полноценного серебра, весом около 9 гр., чеканились и раньше, в конце 
первой половины І в. до н.э., на начальном этапе существования памятника. 
На других дакийских пунктах К.Преда датирует этот тип монет второй 
половиной ІІ - первой третью І в. до н.э. (Preda, 1973, p.293), а А.Сэшиану 
- 120 - 100 гг. до н.э. (Sǎşianu, 1980, p.64).

Тетрадрахмы типа Медиешул Аурит, обнаруженные в 2011 году, весят 
от 5,04 до 7,04 г (табл.1). Изготовлены они из серебра со значительной 
примесью меди (тёмное серебро). Анализ иконографии (на аверсе 
обращённая вправо стилизированная голова Зевса с большим глазом 
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и лавровым венком, на реверсе - стилизированный скачущий конь, 
обращённый влево, с треугольными копытами и  изображенной в 
виде кружков гривой (Pink, 1974, 326-328 - тип “mit Schnabelpferd”)) 
свидетельствует о том, что все экземпляры сделаны одним чеканом.

Во вторую группу находок 2011 года в ур.Городище вошли четыре 
римские республиканские монеты (табл.1, 080,082-083,085H, рис.1, 1,3-
4,6; 2, 1,3-4,6):

080H: денарий Калпурния Писо (90 - 89 гг. до н.э.) (Sydenham, 663; 
Crawford, 665);

083H: денарий Консидия Пета (46 г. до н.э.) (Sydenham, 991; Crawford, 
465/2a);

085H: легионный денарий Марка Антония (32 - 31 гг. до н.э.) (Sydenham, 
1215-1253; Crawford, 544);

082H: потёртый легионный денарий Марка Антония? (32 - 31 гг. до 
н.э.). 

Республиканские денарии составляют значительную группу монет 
Малой Копани - на сегодняшний день зафиксировано 16 экземпляров и три 
имитации. Это чеканки 122 - 31 гг. до н.э. Среди них наибольшее количество 
легионных денариев Марка Антония 32 - 31 гг. до н.э. (6 экземпляров).

Проблема распространения республиканских монет в дакийской среде 
широко представлена в научной литературе (Кольникова, Котигорошко, 
2007, с.55). Основные рассматриваемые вопросы касаются хронологии 
поступления денариев к дакам в 70 - 30 гг. до н.э. и их функционального 
назначения. Особо отмечается массовое проникновение номиналов в 
середине 60-х гг. до н.э. (Crawford, 1985, p.227-339; Torbágyi, 1993, s.122; 
Mihăilescu-Bîrliba, 1990, p.165-167).

Третья группа представлена бронзовой монетой восточнофракийского 
города Месембрия, датированная 200 - 100 гг. до н.э. (табл.1, 081H, рис.1, 
2; 2, 2). На аверсе изображение обращённой вправо женской головы с 
диадемой, на реверсе стоящая ориентированная влево Афина с копьём 
и щитом. По сторонам надпись MEΣAM/BPIANΩN (BMC, 11). В Малой 
Копане это первый экземпляр монеты с области западного Понта.

На дакийских памятниках чеканки Месембрии довольно хорошо 
известны (Glodariu, 1976, p.220-221; Mihăilescu-Bîrliba, 1990, p.85,90,135-
136). В Малую Копаню эта монета могла поступить с восточнофракийской 
территории через дакийские городища в юго-восточной, молдовской 
части Румынии (Е.Кольникова). С этой области, по обходному пути 
через восточнокарпатские горные перевалы на дакийские территории 
современной Румынии также проникали монеты фракийского Фасоса 
и Македонии Примы. И наоборот, с Карпатской котловины на земли 
Молдовы поступали драхмы Аполлонии и Диррахиума. Об этом, например, 
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свидетельствует клад 800 иллирийских драхм, обнаруженный в Виишоаре 
(Mitrea, 1958, p.27-93). Предположение о пути проникновения в Малую 
Копаню монеты из Месембрии  могут подтвердить или опровергнуть 
дальнейшие находки. Однако, есть и другое мнение (В.Г.Котигорошко), что 
номиналы с Месембрии могли поступать на территорию группы памятников 
под названием Падеа-Панагюрской колонии (Северо-Западная Болгария, 
Олтения, Банат и Южная Сербия) (Zirra, 1971, p.234; Woźniak, 1974; 
Котигорошко, 2010, с.68). Именно оттуда, можно полагать, происходило 
передвижение воинских дружин в начале I в. до н.э. в Верхнее Потисье по 
долине р.Тисы, что привело к организации таких крупных дав, как Малая 
Копаня и Земплин. На это предположение указывают и выявленные в 
Малой Копане (ур.Челленица) аналогичные сакральные действа и вещевой 
материал. В часности, это ещё раз подтверждается находками греческих 
монет иллирийских городов, составляющих четвёртую группу коллекции 
Малой Копани.

В 2011 году эта группа была дополнена семью драхмами Аполлонии 
и Диррахиума с ур.Челленица (табл.1: 0112-0117H, рис. 9, 1-7; 10, 1-7). 
Все они выявлены на площади 5 х 4 м, что казалось бы, позволяет отнести 
их к кладу. Вместе с тем, находки  располагались рядом с погребением 
24, на территории сакрального центра, что не даёт возможность 
классифицировать их как монеты клада.

Следует отметить, что ранее обнаруженные номиналы на территории 
урочища занимали довольно широкий участок, залегая на разных глубинах 
и время их чеканки не выходит за рамки первой половины І в. до н.э. 
(Кольникова, Котигорошко, 2010, с.89-97).

Таким образом, найденные в 2011 году и ранее монеты можно 
совместить с проведением определённого сакрального обряда. В нём 
представлены драхмы следующих магистратов:

Аполлония:
0113H: (NIKANΔ)POΣ / AN(ΔPIΣKOY - Никандр / Андриск (Ceka, 

1972, Nr.83);
0114H: ΞENOKΛΗ(Σ) / XAIPNOΣ - Ксенокл / Хайрен (Ceka, 1972, 

Nr.91);
0115H: NIKHN / AYTO(BOYΛOY) - Никен / Автобоул (Ceka, 1972, 

Nr.88);
0116H: TIM(EN) / DAMOΦONTO(Σ) - Тимен / Дамофонт (Ceka, 1972, 

Nr.115).
Диррахиум:
0112H: MENIΣKOΣ / (AP)XIΠΠOY - Мениск / Архип (Ceka, 1972, 

Nr.318);
0117H: ΞENΩN / AΓAΘ(IΩNΩΣ) - Ксенон / Агатион (Ceka, 1972, 
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Nr.353);
0118H: ΣΩΣTPION / (ΦANIΣKOY) - Сострион / Фаниск (Ceka, 1972, 

Nr.414).
Обнаруженные в Малой Копане (ур.Челленица) иллирийские драхмы 

можно рассматривать в аспекте их значительного распространения в 
Румынии (Conovici, 1983-1985, p.69-88; Torbágyi, 1993, s.119-122; 2008, 
p.221-228 и т.д.). При анализе данных монет обычно ставятся два основных 
вопроса: когда и почему они поступили с юга в северокарпатские области. 
Г.Цека их выпуск в Аполлонии и Диррахиуме датирует 150 - 30 гг. до н.э., 
поступление в Карпатскую котловину - началом І в. до н.э. (Ceka, 1969, p.277-
288). Обзор находок представлен в ряде других публикаций (Mielczarek, 
1989, p.63-65; Petrányi, 1996, p.140-41). М.Торбади их присутствие в 
кладах северо-восточной части Карпатской котловины рассматривает в 
двух временных горизонтах. В старшем горизонте кладов находки монет 
составляют драхмы многих выпусков, каждый из которых в незначительном 
количестве экземпляров (например, клад с Диеци, р-н Арад (Sǎşianu, 
1980, p.109-119)). Ко второму, младшему горизонту, исследователь отнёс 
клады, составленные из драхм немногих выпусков, но в значительном 
количестве каждого из номиналов. В кладах младшего происхождения 
преобладают драхмы магистратов (Ceka, 1972, Nr. 83,88,91,115,318), 
зафиксированных и в Малой Копане (ур.Челленица). М.Торбади датирует 
клады с иллирийскими драхмами на основании взаимовстречаемости с 
другими античными монетами. В старшем горизонте это тетрадрахмы 
Македонии Примы и Фасоса первых двух десятилетий І в. до н.э. Среди 
кладов особенно важна находка с Шиеу Одорхеи, р-н Быстрица Нэсэуд 
в северной Румынии, где кроме иллирийских драхм присутствовали не 
только тетрадрахмы из Македонии Примы и Фасоса, но и статеры бойев 
(Preda, Marinescu, 1983-1985, p.19-67). В части кладов иллирийских монет 
младшего горизонта встречаются римские республиканские денарии, 
которые позволили датировать находки 75 - 65 гг. до н.э. Массово 
республиканские денарии в дакийские области проникали около 60 г. до 
н.э., что привело к прекращению обращения иллирийских драхм (Torbágyi, 
1993, s.122). Поступление иллирийских драхм на северо-восток Карпатской 
котловины в старшем горизонте объясняется связями со скордисками, в 
младшем горизонте - балканской кампанией Буребисты (Torbágyi, 1993, 
s.121-122). В пользу военного трофея или контрибуции, связанных с 
войной Буребисты с кельтами, свидетельствуют и бойские статеры клада 
Шиеу Одорхеи (Paulsen, 1933, 261-270,302-306,342,682-686; Kolníková, 
2010, s.18-19). Иллирийские драхмы ур.Челленица, судя по использованию 
двух магистратных правителей, по теории М.Торбади принадлежат к  
старшему горизонту кладов с иллирийскими монетами в северо-восточной 
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части Карпатской котловины. Его верхняя граница датируется около 75 г. 
до н.э. После 60 г. до н.э. иллирийские драхмы не чеканились (Torbágyi, 
1993, s.122). Следовательно, поступление этих монет на Малую Копаню 
можно предположительно отнести ко времени возникновения городища.

 Таким образом, на 2011 год нумизматическая коллекция состояла из 
99 монет (Кольникова, Котигорошко, 2010, с.89). В прошедшем полевом 
сезоне она пополнилась 39 экземплярами, из которых 32 обнаружены 
в ур.Городище и семь в ур.Челленица. Как было показано выше, это 
тетрадрахмы типа Медиешул Аурит (27), римские республиканские 
денарии (4), драхмы иллирийских городов Аполлонии (4) и Диррахиума 
(3), а также бронзовая монета Месембрии.

По своему составу преобретённая группа находок соответствует 
коллекции, составленной в предыдущие годы, где отмечалось преобладание 
тетрадрахм типа Медиешул Аурит, римских республиканских денариев и 
иллирийских драхм (Кольникова, Котигорошко, 2007, с.48-74; 2008, с.27-
34; 2009, с.134-143; 2010, с.89-97).

Итак, в настоящее время коллекция Малокопаньского комплекса 
состоит из 138 монет, среди которых доминирующее положение занимают 
тетрадрахмы типа Медиешул Аурит. Как отмечалось выше, в 2011 году 
20 монет этого типа выявлены на ограниченном участке возле столбовой 
конструкции. Здесь же в процессе исследований были обнаружены мелкие 
капли серебра и оплавленные кусочки бронзы. Все эти находки указывают 
на наличие в ближайшей округе монетной мастерской.

Нумизматическая коллекция Малокопаньского комплекса, вместе 
с другими данными, позволяет отнести памятник к началу І в. до н.э. и 
связать его возникновение с продвижением воинских дружин Падеа-
Панагюрской колонии в Верхнее Потисье.

Ключові слова: даки, городище, сакральний центр, поховання, 
тетрадрахма, драхма, денарій, Аполлонія, Діррахіум, Месембрія.

Ключевые слова: даки, городище, сакральный центр, погребение, 
тетрадрахма, драхма, денарий, Аполлония, Диррахиум, Месембрия. 

Key-words: Dacians, hill-fort, sacrify center, grave, tetradrahm, drahm, 
denary, Apollonia, Dirrahium, Mesembry.
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Кольнікова Є. (м.Нітра, Словаччина), Котигорошко В.Г. 
(м.Ужгород, Україна)

Нові дані про монетну колекцію Малокопанського комплексу
(Резюме)

У ході археологічних досліджень 2011 року дакійської пам’ятки біля 
с.Мала Копаня Закарпатської обл. України було виявлено 39 монет. З 
них 32 на території  ур.Городище (Р-XXXVIII) і сім в ур.Челлениця. 
За своїм складом знахідки виділені в чотири групи. Перша, найбільш 
репрезентативна, це дакійські монети типу Медієшул Аурит (27 екз.), 
друга - римські пізньореспубліканські денарії (4 екз.), третя - драхми 
іллірійських міст Аполлонії (4 екз.) і Діррахіума (3 екз.), четверта - монета 
західнопонтійського міста Месембрії.

Таким чином, загальна кількість монет у речовому комплексі пам’ятки 
досягла 138 номіналів.

Домінуюча частина монет типу Медієшул Аурит дозволяє припустити, 
що на Малій Копані здійснювалося їх виробництво. Інші монети могли 
поступити як у результаті торгових зв’язків, так і в процесі переміщення 
військових дружин з півдня, з Падеа-Панегюрської колонії.

Кольникова Е. (г.Нитра, Словакия), Котигорошко В.Г. 
(г.Ужгород, Украина)

Новые данные о монетной коллекции Малокопаньского комплекса
(Резюме)

В ходе археологических исследований 2011 года дакийского памятника 
возле с.Малая Копаня Закарпатской обл. Украины было обнаружено 
39 монет. Из них 32 на территории  ур.Городище (Р-XXXVIII) и семь в 
ур.Челленица. По своему составу находки выделены в четыре группы. 
Первая, наиболее представительная, это дакийские монеты типа Медиешул 
Аурит (27 экз.), вторая - римские позднереспубликанские денарии (4 экз.), 
третья - драхмы иллирийских городов Аполлонии (4 экз.) и Диррахиума (3 
экз.), четвёртая - монета западнопонтийского города Месембрии.

Таким образом, общее количество монет в вещевом комплексе 
памятника достигло 138 номиналов. 

Доминирующая часть монет типа Медиешул Аурит позволяет 
предположить, что на Малой Копане было осуществлено их производство. 
Остальные монеты могли поступить как в результате торговых связей, так 
и в процессе передвижения воинских дружин с юга, с Падеа-Панегюрской 
колонии.  
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Kolniková E. (Nitra, Slovakia), Kotygoroshko V.G. 
(Uzhgorod, Ukraine)

New Data about Coin Collection of Mala Kopanja Complex
(Summary)

During archaeological recearchments of dacian monument near village Mala 
Kopanja of Zakarpattja district of Ukraine in 2011 39 coins were found. Among 
them 32 are on the territory of the Hill-fort (Р-XXXVIII) and 7 on the teritory 
of Chellenitsa. By its content fi ndings stood out into 4 groups. The fi rst one, 
the most representable, are dacian coins of type Medieshul Aurit (27 samples), 
the second one - roman laterepublican denars (4 samples), the third - drahms 
of illirian towns Apollonia (4 samples) and Dirrahium (3 samples), the fourth - 
coin of westpontic city Mesembria.

In this way, all quantity of coins in object complex of monument has become 
138 samples.

Dominate part of coins of Medieshul Aurit type allow to suppose, that their 
production was made on Mala Kopanja. The other coins can appear as a result 
of trade connections or in the process of movement of warriors from the South, 
from Padea-Panagurska colony.

Табл.1.  Малая Копаня. Монеты с ур.Городище (080 - 0111 Н) и ур.Челленица 
(0112 - 0118 Н).

Инв. № Номинал Металл Вес (г) Диаметр (мм)
080Н Римская республика, Калпурний Писо, 

денарий
Ag 3,26 18

081Н Фракия, Месембрия, бронза  Cu, Pb 6,07 21х23
082Н Римская республика, Марк Антоний?, 

денарий
Ag 2,63 16

083Н Римская республика, Консидий Пет, 
денарий

Ag 3,26 18х20

084Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,37 20х23
085Н Римская республика, Марк Антоний, 

денарий
Ag 2,92 16х19

086Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,47 22
087Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,64 21х25
088Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,86 21х22
089Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,19 21
090Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,04 21х22
091Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,64 19х22
092Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,66 21х23
093Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,90 20х22
094Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,26 22х23
095Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,89 20х21
096Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,68 21х22
097Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 7,04 20х22
098Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,49 20х24
099Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,63 21

0100Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,57 22
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0101Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,91 21х22
0102Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,00 22х23
0103Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,04 20х22
0104Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,49 21х23
0105Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,28 21х22
0106Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,13 21х22
0107Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,87 20х22
0108Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,72 21х22
0109Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 5,05 21х22
0110Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 6,33 21х23
0111Н Дакия, тип Медиешул Аурит, тетрадрахма Ag 1,49 19?
0112Н Иллирия, Диррахиум, драхма Ag 2,52 16х18
0113Н Иллирия, Аполлония, драхма Ag 2,05 17
0114Н Иллирия, Аполлония, драхма Ag 2,17 15х17
0115Н Иллирия, Аполлония, драхма Ag 1,96 17
0116Н Иллирия, Аполлония, драхма Ag 2,12 16х18
0117Н Иллирия, Диррахиум, драхма Ag 2,44 17
0118Н Иллирия, Диррахиум, драхма Ag 2,59 18
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