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НОВАЯ ОЛЬВИЙСКАЯ БРОНЗОВАЯ МОНЕТА V В. ДО Н.Э.  
ИЗ ГИЛЕИ 

 
Весной 2020 г. у местных жителей была приобретена 

бронзовая ольвийская монета, найденная в том же году в окрестностях 
с. Рыбальче Херсонской области1. Удалось узнать и точное место 
находки предмета. Монета найдена пастухами на грунте в 6 км к югу – 
юго-западу от с. Рыбальче, на юго-западном  побережье солёного 
озера Оджиголь, у дороги Рыбальче–Ивановка. Эта территория 
расположена в степной части Кинбурнского полуострова, между 
побережьями Днепровского лимана и Ягорлыцкого залива, у 
восточной окраины лесного массива, примыкающего к 
Черноморскому биосферному заповеднику НАН Украины (Рис. 1). 
Отметим то, что в 1977 г. отрядом Херсонского краеведческого музея 
под руководством М. И. Абикуловой в этих местах было 
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зафиксировано поселение конца V–IV вв. до н.э. Рыбальче-I (в 2,7 км к 
юго-западу от села) и посёлок IV–III вв. до н.э. Рыбальче-II (в 4 км к 
юго-западу от села)2. 

В июле 2020 г. было проведено визуальное обследование 
местности, где была обнаружена монета. Дополнительно была 
обследована и территория между тремя солёными озёрами Оджиголь, 
Пивнив и Рыбальчанское в районе вышеуказанных поселений. У 
непосредственного места находки монеты в незначительном числе 
были найдены фрагменты амфор и серолощёной керамики античного 
времени. Наибольшая их концентрация зафиксирована на участке 
между озёрами Оджиголь, Пивнив и Рыбальче. Здесь, кроме обломков 
керамики V–III вв. до н.э., фиксируется значительное число 
фрагментов посуды позднеантичного периода и средневековья, 
свидетельствующих о наличии на этой территории стоянок этих эпох.  

Монета является младшим номиналом (четверть обола) 
ольвийских ассов серии АРІХ (Рис. 2). На аверсе изображена медуза 
Горгона, на реверсе, в полях солярного колеса, буквы АРІХ. 
Сохранность монеты хорошая. Поверхность покрыта благородной 
патиной. Оборотная сторона слегка затёрта, что, вероятнее всего, 
свидетельствует о достаточно длительном употреблении монеты. 
Диаметр – 38-40 мм. Вес – 24,26 г. Облик Горгоны традиционен для 
этой серии младших номиналов. Волосы уложены шестью фестонами. 
Две нижние пряди в левой части лица более миниатюрны в сравнении 
с остальными. Неширокий рот изображен горизонтально. Слегка 
приоткрыт. Из него свисает язык, доходящий почти до края тонкого, 
округленного подбородка. Щёки медузы небольшие, округлые, плавно 
нисходящие к подбородку. Нижний контур лица заокругленной, 
подтреугольной формы. Чётко выделены широкие глаза и брови, 
сливающиеся с носом. 

Серию монет с надписью АРІХ выдающийся специалист в 
области античной нумизматики П. О. Карышковский относил к 465–
425 гг. до н.э.3, позднее переместив её в последнюю треть столетия4. 
Самые поздние «горгонейоны» среднего номинала учёным были 
отнесены к первым десятилетиям IV в. до н.э.5 Публикуемый 
экземпляр, судя по всему, следует датировать 430–420 гг. до н.э. или 
же несколько ранее, учитывая то, что П. О. Карышковский, опираясь 
на ряд стилистических наблюдений, предполагал, что монеты 
младшего номинала, сохранившие в себе черты архаического 
искусства, могли выпускаться несколько ранее крупных полновесных 
оболов6. В то же время, фиксируется и длительное хождение ассов 
серии АРІХ на территории Ольвийского полиса, часто встречающихся 
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на поселениях позднеклассического периода хоры Ольвии и других 
регионов Северо-Западного Причерноморья7. 

Рассматривая вопросы хронологии, П. О. Карышковский 
указывает и на конкретные места находок «горгонейонов»8. На 
территории хоры Ольвии это поселения позднеклассического времени 
Куцуруб, Козырка-II, Дидова Хата-I, Варваровка-I, Сиверсов Маяк-I, 
Лиманы-III, Кисляковка9. К перечисленным можно добавить и находку 
монеты на поселении Кателино-I10. Найдены они и за пределами 
Ольвийского полиса: у Новой Одессы, Христофоровки, Цюрупинска 
(ныне Олешки), в низовьях Тилигульского лимана у сёл Коблево и 
Беляры11. «Горгонейоны» известны в совместных находках с 
чеканными бронзовыми монетами, как в Ольвии, так и на других 
поселениях Северо-Западного Причерноморья12. Поздний 
«горгонейон» присутствует в кладе ассов серии «Деметра» из 
Мешково-Погореловки13. 

Таким образом, можем констатировать, что крупная медь, в 
том числе и серии АРІХ, использовалась ольвиополитами в денежном 
обращении вплоть до реформ, о которых указано в декрете Каноба. 
Его современная датировка – 340–335 гг. до н.э.14 Закон Каноба был 
связан, прежде всего, со стремлением ольвиополитов упорядочить 
внутреннюю торговлю и денежное обращение15. Громоздкая крупная 
медь на территории Ольвийского полиса была заменена широким 
применением серебряной монеты. О сопоставлении меди с местным 
серебром идет речь и в вышеуказанном декрете. В этом контексте 
вспомним и декрет в честь Каллиника, сына Евксена, начала 
последней четверти IV в. до н.э., в котором, в качестве одной из заслуг 
эвергета, упоминается его причастность к новшеству в деле выпуска 
ольвийской меди, что П. О. Карышковский связывает с переходом от 
литья полновесных литых монет к обычной чеканке медной разменной 
монеты этого номинала16. Очевидно, имплементация основных 
положений Закона Каноба охватила как минимум десятилетие, вплоть 
до появления серии бронзовых ольвийских монет «борисфенов»17. 

В связи с таким широким хронологическим диапазоном 
использования монет серии АРІХ широк и возможный исторический 
подтекст находки публикуемого экземпляра. Начнём с того, что 
монета найдена в исторической местности Гилея, в которую в 
античную эпоху входил и Кинбурнский полуостров. Гилея как 
священная территория не только для варварских народов, но, прежде 
всего, для греков-ольвиополитов, имела с эпохи колонизации 
важнейшее значение, о чём свидетельствуют упоминания на сей счёт у 
Геродота18. Лесистая Гилея, где издревле находились священные рощи 
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и святилища Гекаты, Матери Богов, Геракла и Борисфена, являлась 
одним из основных сакральных районов для ольвиополитов19. Из 
Гилеи начинал свой «бег» Ахиллесов дром – Тендровская коса, на 
оконечности которой находилось святилище Ахилла20, где в честь 
божественного героя периодически проводились празднества с 
различными спортивными состязаниями21. Местом поклонения 
Ахиллу следует считать и Кинбурнскую косу22, где, судя по надписи, 
датируемой IV в. до н.э., ему были посвящены жертвенник и плод 
кедра23. 

В римское время восточные территории полиса, в том числе и 
Гилея, находились под сакральным протекторатом Аполлона 
Простата, о чём свидетельствует находка посвящения ему от коллегии 
ольвийских стратегов, зафиксированная у с. Бехтеры, 
Голопристанского района Херсонской области24. Вероятнее всего, 
харистерия Аполлону Простату связана с успешно проведёнными 
лесозаготовками для строительства и ремонта фортификационных 
сооружений хоры – городищ и фортов25. Не исключено, что Аполлон 
почитался в Гилее и в более ранние времена26. Данное предположение 
подкрепляется наличием в Гилее в античное время крупных лесных 
массивов, которые, по известной античной традиции, обычно 
находились под покровительством Аполлона. 

Наличие в Гилее святилищ различных божеств предполагало и 
священные феории в эти земли, совершаемые как ольвиополитами, так 
и иноземцами. Одним из важных даров в храмы были и денежные 
пожертвования. Из Гилеи, а именно из района Кинбурнской косы, 
происходит значительное число монет как ольвийских27, так и 
иностранных28, которые в определённом контексте могли быть и 
дарами в святилища29. К сожалению, пока не удалось территориально 
идентифицировать ни одно из упоминаемых различными источниками 
святилищ. 

Тем не менее необходимо, прежде всего, учитывать вариант 
использования обнаруженной монеты в процессе обычных товарно-
денежных отношений. Заметим, что «горгонейон» зафиксирован у 
поселений дальней хоры Ольвии позднеклассического времени 
Рыбальче-I и II, в районе солёных озёр, где издревле велись промыслы 
по добыче соли. Там же, очевидно, производилась и её продажа, в 
процессе которой, вероятнее всего, и была утеряна ныне публикуемая 
монета. 
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Рис. 1. Ситуационный план места находки монеты 
 

 
 

Рис. 2. Младший номинал серии АРІХ из окрестностей с. Рыбальче  
(аверс, реверс). Фото Э.Меарагова. 
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РИТОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЦЕЗАРЯ ЮЛИАНА 
 

Тщательное исследование отдельных значительных военных 
событий, касающихся истории Римской империи последних веков ее 
существования, требует привлечения разных нарративных источников, 
в которых имеются необходимые свидетельства. Однако, как писал в 
своем известном труде Г. Дельбрюк, «хотя в IV столетии было много 
различных боев и сражений, но у нас есть сведения лишь о двух 
сражениях – при Страсбурге и при Адрианополе, которые можно 
использовать для военной истории»1. Что касается других крупных 
боевых столкновений этого же периода, то по поводу их изучения 
немецкий ученый сетует на отсутствие необходимых подробных и 
надежных сведений в источниках, вследствие чего просто невозможно 
восстановить хоть какую-то приблизительную картину происходящего 
во время этих битв. Так, по его мнению, «мы ничего не знаем 
относительно сражения при Фригиде (394 г.), в котором Феодосий 
победил Арбогаста и Евгения»2. Исходя из такого критического 
подхода, к сегодняшнему дню, на первый взгляд, сохранились не более 
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