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В.П. Алексеев (Одесса, Украина) 

УНИКАЛЬНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ МОНЕТНЫХ ЭМИССИЙ  

ОЛЬВИИ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ IV в. до н.э. 
 

В 2007 г. были найдены три ольвийские монеты – два статера в 

окрестностях Ольвии и один обол в Бугском лимане. Дадим их описание. 

Статеры 

1. Л. с. Голова Деметры с ожерельем на шее влево. 

 О. с. Орел с широко расправленными крыльями на дельфине 

влево. Под ним надпись – OΛΒΙΟ. Монета покрыта тонкой коркой 

патины. Серебро. 

д. – 2,4 см, в. – 8,5 г (рис. 1). 

2. Л. с. То же, но в надлобной части головы сверху прически 

изображены направленные в разные стороны верхние части двух 

пшеничных колосьев. Нижние пряди волос не опущены вниз, как на 

предыдущей монете, а в беспорядке развиваются. Штемпель иной. 

 О. с. То же, но хвост дельфина раздвоен шире, а срединные 

буквы надписи толще. Штемпель другой. Серебро. 

д. – 2,2 х 2,1 см, в. – 8,5 г (рис. 2). 

Хотя типы публикуемых монет давно известны, наш интерес к 

данным статерам обусловлен тем, что они могут быть отнесены к 

малочисленной переходной группе статеров от I ко II группе в 

предложенной П.О. Карышковским классификации ольвийских статеров 

IV в. до н.э. с отмеченными типами. Но прежде всего подчеркнем, что 

штемпеля сторон представленных статеров новые1
. Теперь обратимся к 

анализу их изображений. Крылья орла на них трактованы так же, как и на 

статерах подгруппы «Е» и «F» І группы (по классификации 

П.О. Карышковского): правое крыло представлено вертикально, левое 

расправлено горизонтально вдоль тела орла, оперенье верхних частей 

крыльев трактовано в виде многочисленных мелких рельефных точек2
. Но 

в отличие от статеров І группы на наших монетах отсутствуют какие-либо 

дифференты – нет ни именных магистратских сокращений, ни 

добавочных символов. Вместе с тем эта последняя особенность 

свойственна статерам ІІ группы3
. Дельфины на наших статерах 

изображены в грубо обобщенной манере, что сближает их с дельфинами ІІ 
группы, которые напоминают, по выражению П.О. Карышковского, 

«веретено»
4
. Палеографическая особенность написания буквы «лямбды» 

на публикуемых статерах совпадает с таким же графическим ее 

начертанием на некоторых статерах ІІ группы (боковые гасты, сходясь в 

вершине, сливаются в одну линию, которая продолжает значительно 

вытягиваться вверх – Λ)
5
. Веса представленных статеров (8,5 г) почти 

совпадают с весами некоторых статеров І группы6
, в то время как во ІІ 

группе отсутствуют статеры с весами ниже 9,75 г7
. 
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Таким образом, в результате проведенного анализа наших 

статеров и их сравнения со статерами І и ІІ групп становится ясным, что 

публикуемые статеры, занимая в указанной классификации 

промежуточное положение, являются связующим звеном – одними 

своими признаками принадлежат к эмиссии подгруппы «F» І группы, 

заимствуют некоторые ее особенности и одновременно предвосхищают 

определенные признаки выпусков статеров ІІ группы, которую полностью 

составляет подгруппа «G»8. На основании этого вывода публикуемые 

статеры, обладающие новыми штемпелями сторон, дополняют 

переходную группу от статеров І к статерам ІІ группы. Отметим условно 

ее буквами «f-g» и датируем началом или серединой последней четверти 

IV в. до н.э., исходя из того, что ІІ группа статеров чеканилась в 

последнем десятилетии IV в. до н.э.9 
Обол 

1. Л. с. Голова Деметры вправо. 

 О. с. Орел с приподнятыми крыльями на дельфине, клюющий 

ему в голову, влево. Слева дифферент в виде «звезды», под дельфином 

надпись – OΛΒΙΟ. Монета покрыта пятнами красной патины. Медь. 

д. – 2,4 х 2,3 см, в. – 9,3 г (рис. 3). 

Уникальный экземпляр. Все изданные медные монеты с 

указанными типами содержат изображение головы Деметры только 

влево10
, а на публикуемом оболе она представлена вправо. Второй 

особенностью данной монеты является отсутствие на реверсе 

сокращенных магистратских имен, отдельных букв и монограмм, которые 
присущи разным эмиссиям этой серии монет11

. Третья особенность 

нашего обола заключается в том, что добавочный символ в виде «звезды» 

помещен перед орлом, а не как обычно позади него12
. Вес 

представленного обола почти совпадает только с одной монетой, 

имеющей сокращение магистратского имени ΗΡΩ – 9,21 г13
. 

Вследствие того, что подобные медные монеты выпускались с 

однотипными статерами примерно в одно время14
, а статеры переходной 

группы не содержали никаких дифферентов, то, возможно, публикуемый 

обол, сохранивший в виде рудимента от прежних эмиссий медных монет 

символ «звезду» и утративший именное сокращение под влиянием 

статеров переходной группы, среди которых имеется статер с поворотом 

головы Деметры вправо15
, чеканился также в числе последних эмиссий 

медных монет с отмеченными типами, т.е. в середине последней четверти 

IV в. до н.э. Опираясь на выясненную в другой нашей работе 

продолжительность подобных оболов с Деметрой в 20 лет на основании 

количества имеющихся на них магистратских именных сокращений16
 и 

учитывая то, что эти оболы чеканились, по общему мнению нумизматов, 

раньше «борисфенов», выпуск которых начался в 325-300 гг.17
, то начало 

чеканки оболов, с учетом публикуемого, можно теперь относить не к 
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рубежу 30-х годов IV в. до н.э. или к 331-323 гг. до н.э.18
, а на 21 год 

раньше, т.е. примерно к 346 г. до н.э. Прекращение же их выпусков 

допустимо датировать серединой последней четверти IV в. до н.э. 
 

 
Монеты Ольвии последней четверти IV в. до н.э. – 1, 2 – статеры, 

образовавшие переходную группу между І и ІІ группами статеров (по 

классификации П.О. Карышковского); 3 – уникальный экземпляр обола. 

 

Итоги нашей публикации и наблюдений сводятся к следующим 

положениям: 

1. представлены два уникальных варианта статеров Ольвии с 

типами «Деметра – орел на дельфине» с новыми штемпелями сторон; 
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2. публикуемые статеры дополнили до шести экземпляров в 

проведенной П.О. Карышковским классификации ольвийских статеров с 

теми же типами переходную группу между І и ІІ группами («f» – «g»), а 

между подгруппами І группы «D» и «Е» был выявлен переходный этап 

(«d» – «e»); 

3. представлен уникальный вариант ольвийского обола последней 

четверти IV в. до н.э. – «Деметра – орел, клюющий дельфина», на котором 

на аверсе голова Деметры изображена в противоположность обычным 

изображениям богини на подобных оболах вправо, а на реверсе 

отсутствует свойственное этим оболам сокращение магистратского 

имени. 
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Н.А. Алексеенко (Севастополь, Украина) 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КРЫМА  

С СЕВЕРО-ЗАПАДНЫМ ПРИЧЕРНОМОРЬЕМ В XV в.  

ПО НУМИЗМАТИЧЕСКИМ ДАННЫМ:  

МОЛДАВСКИЕ МОНЕТЫ НА ТЕРРИТОРИИ  

ГЕНУЭЗСКОЙ КРЕПОСТИ ЧЕМБАЛО 

 

Генуэзская крепость Чембало расположена на территории 

современной Балаклавы (в 15 км от Севастополя) на вершине горы 

Кастрон – Крепостная (высота 117,1) на восточном берегу у входа в 

живописную бухту, в древности носившую имя Сюмбалон (бухта 

Символов). Об особенностях местной бухты писал еще древнегреческий 

географ Страбон. Удобное местоположение гавани, защищенной от 
штормов, изобилие рыбы в прибрежных водах, плодородные земли, 

пригодные для выращивания виноградной лозы и других 

сельскохозяйственных культур, способствовали освоению данной 

территории с самых древнейших времен. Находки монет, керамической 

посуды, предметов культа и быта античного и средневекового времени 

свидетельствуют о постоянном присутствии древнего населения в этом 

районе1
. 

После падения генуэзских колоний в Крыму летом 1475 г. турки 

дали Чембало новое название – Балык-юве («рыбье гнездо») или Балык-

айя («рыбная скала»). Крепость с приютившимся у ее стен городком стала 

одним из турецких опорных пунктов, являясь местопребыванием кадия 

Мангупского кадылыка и начальника таможни и административно 

подчиняясь каффинскому паше2
; неоднократно упоминается в 

письменных источниках, нарративных памятниках XIV-XVII вв. и 

описаниях знаменитых путешественников М. Броневского (1578), Э. 

Челеби (1666), З. Аркаса (1848)
3
. 


