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Я. Бодзек (Краков, Польша) 

ОЛЬВИЙСКИЙ «АСС», НАЙДЕННЫЙ В КОШАРАХ∗∗∗∗

 

 

 
рис. А. Бохнак 

 
С 1997 г. в рамках украинско-польского сотрудничества между 

Археологическим факультетом Ягеллонского университета и Одесским 
Археологическим музеем Национальной академии наук Украины, 
проводятся научные исследования античного городища и некрополя, 
возле села Кошары, Коминтерновского района Одесской области1. 

Особый интерес среди материала, полученного в ходе 
исследований, представляет нумизматический материал2. За время работы 
украинско-польской экспедиции была найдена 41 монета. Еще 12 монет 
получены во время предыдущих археологических исследований, которые 
проводились в 1955-1991 гг3. В целом, в результате раскопок, 
проведенных в Кошарах до 2007, была собрана нумизматическая 
коллекция в количестве 53 монет.  

Среди монетных находок преобладают монеты, принадлежащие к 
бронзовым эмиссиям из Ольвии. Прежде всего – это «Борисфены», затем 
монеты типа «Деметра / орел на дельфине», «Аполлон /дельфин», и 
хронологически близкие к «Борисфенам» монеты, типа «Тихе / лучник»4. 
Исключением можно считать экземпляр, принадлежащий к эмиссии Тиры 
– 1 экз 5.  

Одной из самых интересных монетных находок является находка 
в 2001 г. большого литого ольвийского асса. Предварительная 
информация об этой монете была представлена в отчетах о работе 
экспедиции, а также в каталоге «Сокровища Черного моря», который 
сопровождал выставку Одесского археологического музея в 
Национальном музее в Кракове6. Благодаря реставрации, проведенной в 
мастерской по реставрации металла при Национальном музее в Кракове, 
стало возможным точное определение описываемого экземпляра. 
Оказалось, что монета принадлежит к самой молодой группе «ассов», 
которые производились в Ольвии и датируется 350-330 гг. до н.э.7 
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Описание монеты: (рис. I) 
Л.с. Голова Деметры в ожерелье – анфас. 
О.с. Орел на дельфине в l., расправленные крылья, голова 

направо; сверху ΟΛΒΙΗ, внизу A. 
вес: 97,6 г; диаметр: 67,0 мм. 
В рамках группы «ассов» с головой Деметры можно выделить 

несколько серий, отличающихся друг от друга деталями обратной 
стороны, а точнее присутствием и формой дифферента. Итак, имеются 
монеты без дифферента, монеты имеющие знаки-буквы, а также монеты с 
символом в виде ветки или колоса. Описываемый экземпляр особенно 
интересен дифферентом на обратной стороне в виде буквы А. Несмотря 
на то, что такие «ассы», как правило, не являются редкостью, до 
недавнего времени они были известны только с буквами B, Γ, ∆, Ε, а так 
же Υ 8. Лишь найденный в 1968 г. в Ольвии, и опубликованный в 1972 
A.M. Гилевич клад «ассов» с Деметрой, принес новое открытие. В его 
состав входила монета со знаком – буквой A, которая, до этого момента, 
не встречалась9. В соответствии с доступной нам информацией, «асс», 
найденный в Kошарах – это второй известный экземпляр с таким 
дифферентом. Анализ обеих монет показал, что экземпляр из Kошар был 
выполнен в иной форме, чем опубликованный А.М. Гилевич, хотя, их 
стиль, конечно же, близкий. 

«Асс» был найден в верхнем уровне заполнения землянки № 5, 
расположенной в северо-восточной части Кошарского городища (раскоп 
ІІІ, квадрат 32)10

. На этом участке отмечено наличие еще нескольких 
землянок, некоторые из которых датируются в пределах первой половины 
- середины IV в. до н.э. К этому же периоду относится и большой дом, так 
называемый Дом с пифосами („House of the Pithoi”), расположенный к 
югу от землянки №511

. Вышесказанное свидетельствует об использовании 
этой территории с нач. IV в. до н.э.  

Для датировки землянки №5 хронологическими индикаторами 
служат фрагменты амфор и краснофигурный скифос второй четверти 
IV в. до н.э., найденный в придонной части землянки. Таким образом, 
землянка может датироваться первой половиной IV в. до н.э. К середине 
IV в. до н.э. земляночные постройки на этом участке уступают место 
наземным сооружениям. Прекращает функционирование и землянка №5. 
Она была присыпана и над ней возведены новые постройки, которые в 
процессе эксплуатации, на протяжении второй половины IV в. до н.э., 
перестраивались и перепланировались. Нужно отметить, что капитальные 
строения более раннего времени, такие как дом с пифосами, продолжал 
существовать и в этот период, но при этом был расширен за счет новых 
жилых и хозяйственных помещений.  
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Описываемая монета, залегающая в верхнем горизонте 
заполнения землянки № V, вероятно относится к периоду перестройки 
указанной территории, то есть ко второй половине IV в. до н.э.  

Датировка найденного «асса» соответствует хронологическим 
рамкам нумизматических находок из Kошарского археологического 
комплекса. Самые ранние монеты относятся ко втор. половине IV в. до 
н.э. 

Находки «ассов» с изображением Деметры всех серий известны 
на территории самой Ольвии, а также на территории поселений 
ольвийской хоры12. В самом городе были зарегистрированы находки двух 
кладов с описываемыми монетами. В первом, найденном в 1905 г., кроме 
«ассов» с Деметрой, находились также „aes grave” с горгонейоном / орлом 
на дельфине и надписью APIX13. Второй клад, о котором уже говорилось 
выше, открытый в 1968 г., содержал исключительно «ассы» 
интересующей нас группы, в том числе экземпляр с дифферентом A14. 
Kлады таких монет известны также вне территории Ольвии. В 1929-1931 
гг. на Березани был найден небольшой клад, содержащий 3 или 4 «асса» 
из Деметрой15. Довольно большой клад интересующих нас монет был 
открыт в конце XIX или в начале XX в. в городке Kуцуруб16. «Ассы» с 
Деметрой преобладали также в составе клада, найденного в с. 
Погорелово. 17 Значительно чаще встречаются единичные находки 
описываемых монет. Кроме многочисленных примеров, 
зарегистрированных во время раскопок в Ольвии18, «ассы» с Деметрой 
были найдены и на территории ольвийской хоры: на Березани19, недалеко 
от села Викторовка на Березанском лимане20, на территории села 
Варваровка21, в Очакове22, Васильевке23 на Kинбургской Kосе24. Стоит 
здесь напомнить о замечании А.Г. Загинайло, который обратил внимание 
на факт, что находки ольвийских литых монет всех эмиссий 
концентрируются в районе Днепро-Бугского лимана, в нижних течениях 
впадающих в него рек, а также дальше на Запад, на территории Одесского 
залива вплоть до Днестровского лимана25.  

Находка в Kошарах вписывается в эту картину. Стоит при этом 
добавить, что литая монета, принадлежащая к более ранней версии 
«ассов» - средний „асс” с надписью APIX (кстати тип, который иногда 
встречается вместе с «ассами» с Деметрой, например, упомянутый выше 
клад из Погорелово26) была найдена на восточном берегу Тилигульского 
лимана, напротив Кошар, в селе Kоблево27. Похожая монета найдена и в 
нескольких километрах от Kошар в селе Беляры 28. 

Несмотря на то, что описываемая монета из Kошар была найдена 
в определенном археологическом контексте, ее находка не дает 
возможности уточнить датировку эмиссии ассов с Деметрой. «Асс» из 
Кошар только подтверждает обобщенный хронологический период 
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существования данной группы литых монет, предложенный 
П.O. Kарышковским: 350-330 гг. до н.э.  

 

                                                 
∗ Здесь хочу поблагодарить Евгению Федоровну Редину за предоставление 
монеты для публикации и замечания, связанные с настоящим текстом.  
1 Редина E.Ф., Хохоровски Я., Носова Л., Папучи-Владыко Е., Бодзек Я. Раскопки 
древнегреческого поселения и могильника у села Kошары одесской области // 
Охрана и исследования памятников археологии в одесской области. – Вып. I. – 
Oдессa, 1999. – С. 19-24; Chochorowski J., Papuci-Władyka E. Odkrywanie antycznej 
przeszłości Ukrainy // Alma Mater, 11. – 1999. – S. 10-12; Chochorowski J., Papuci-
Władyka E., Redina E. Polish-Ukrainian Archeological Research of Ancient Settlement 
and Necropolis in Koshary, Odessa district. Preliminary Report // Studies in Ancient Art 
and Civilization, 9. – 1999. – P. 55-63; Idem. Polsko-ukraińskie badania wykopaliskowe 
zespołu stanowisk z okresu antycznego w miejscowości Košary koło Odessy // 
Materiały i sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, T. XX. – 
Rzeszów-Krosno-Tarnów, 2000. – S. 185-202; Chochorowski J., Papuci-Władyka E., 
Redina E.F., Kokorzhitskaya T.N., Nosova L.V., Bodzek J., Machowski W. The Polish-
Ukrainian Excavations at Koshary, Odessa District: 1998-2001// Ольвия та античний 
свiт. Mатерiали наукових читань присвячeних 75-рiччю утворeння iстopико-
aрхеологiчногo заповiдника „Ольвия” НАН України. – K., 2001. – C. 148-150; 
Papuci-Władyka E., Redina E.F., Bodzek J., Machowski W., Nosova L.V. Koshary. 
Greek settlement on the Northern Black Sea Coast. Polish-Ukrainian excavations in the 
2001-2003 Seasons // Études et travaux, XX. – 2005. – P. 193-234; Papuci-Władyka E., 
Redina E.F., Chochorowski J., Bodzek J., Machowski W. Greek Settlement on the 
Northern Black Sea Coast. Polish-Ukrainian excavations in Koshary (Odessa province): 
Third Preliminary Report – Seasons 2000-2003 // Recherches Archeologique de 1999-
2003. – Kraków, 2006. – P. 354-374; Redina E.F., Chochorowski J. „Koshary”// 
Ancient Greek Sites on the Northwest Coast of the Black Sea / ed. T.L. Samoylova. – K. 
2001, – P. 139-154. 
2 Papuci-Władyka E. Pięć lat w Koszarach // Alma Mater 50, 2003. – S. 12-13; Papuci-
Władyka E., Chochorowski J., Redina E.F. Koszary grecka osada nad Morzem Czarnym 
// Archeologia Żywa, 2 (21). – 2002. – Фoтo на c. 15; Papuci-Władyka E., Redina E.F. 
et al. Koshary. Greek Settlement … – P. 208 и след., 216, 225; Papuci-Władyka E., 
Redina E.F. et al. Greek Settlement... – P. 363 и след., 70; Bodzek J. Koshary (Ukraine) 
– Coin finds in 2004-2005 // PONTIKA 2006 (In print); Idem. Moneta Tyras znaleziona 
w Koszarach // Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w 
Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska (In print).  
3 Kарышковский П.O. Mонетноe дeлo и дeнежноe обращeние Ольвии (VI в. дo н.э. 
– I в. н.э.). Диссepтaция на coиcкaние учeнoй cтeпeни дoктopa иcтopичeских нaук. 
– Oдессa, 1968 (2002). – С. 294, № 28, Таб. XII=B4; XIV=C 10; Сымонович E.A. 
Ольвийские монеты с Kошарскогo горoдища // ВДИ. – 1969. – №2. – С. 105-106; 
Диамант E.И. Mонетныe находки кошарcкого поселeния (K вoпpocу o запaднoй 
грaницe oльвийcкого пoлиca) // Aрхеологические иccлeдoвaния северo- запaднoгo 
Пpичеpнoмоpья. – K. – С. 241-249; Левина E.A., Столярик E.С. Новые монетные 
находки с кошарскогo поселения // Древнее Пpичеpнoмоpье. II чтeния памяти 
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прoфессopа Петpа Oсиповича Kаpышковcкого. Тезисы дoкладoв юбилeинeй 
конфеpенции 9-11 маpта 1991 г. – Oдессa, 1991. – С. 51-54.  
4 Bodzek J. Koshary (Ukraine) – Coin finds in 2004-2005…(in print) 
5 Bodzek J. Moneta Tyras znaleziona w Koszarach…(in print) 
6 Papuci-Władyka E., Redina E.F. et al. Koshary. Greek Settlement … – Р. 209; 
Bulatovich S.A. Numismatics // Treasures from the Black Sea Coast – Gold, Sculpture, 
Pottery from the Archaeological Museum in Odessa / ed. J.Bodzek. – Kraków, 2006. – 
P. 181, № 37. 
7 Kарышковский П.O. З icтopiї монетної спpaви та гpoшовoгo обiгу в Ольвiї: 
ольвiйськи «аси» // Пpацi Oдеськ. Деpж. Унiверситету, сеp. iст. наук, T. 149, вип. 
7. – Oдесa. – С. 51 и след.; Idem. Mонетноe дeлo и дeнежноe обращeние Ольвии... – 
C. 161 и след.; Idem. Mонеты Ольвии. – С. 57 и след.; Зограф A.Н. Античныe 
монеты. – M., 1951. – С. 125, Таб. XXXI, 4; Анохин В.А. Mонеты античных 
городов северo-запaднoгo Пpичеpнoмоpья. – K., 1989. – С. 31-33, № 70-79, Таб. V-
IX; Mielczarek M. “As” – mønter fra Olbia // Nordisk Numismatisk Unions 
Medlemsblad 5, August 1988. – P. 108-115; SNG BM 390-393; SNG Stancomb 348; 
Фролова Н.A., Абрамзон М.Г. Mонеты Ольвии в собрании Государственногo 
Иcтopическогo Музея. Каталог. – M., 2005. – №225-241.  
8 Kарышковский П.O. Mонеты Ольвии. – С. 58 и след. 
9 Гилевич А.М. Kлад «ассов» из Ольвии // НЭ. – X. – 1972. – С. 74 и след. 
10 На тему топографии исследуемого места в Kошарах сравни Chochorowski J., 
Papuci-Władyka E., Redina E., Polsko-ukraińskie badania wykopaliskowe zespołu 
stanowisk z okresu antycznego w miejscowości Košary koło Odessy // Materiały i 
sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, T. XX. – Rzeszów-Krosno-
Tarnów, 2000. – S. 185 и след; Papuci-Władyka E., Redina E.F., Bodzek J., Machowski 
W., Nosova L.V., Koshary. Greek settlement on the Northern Black Sea Coast. Polish-
Ukrainian excavations in the 2001-2003 Seasons // Études et travaux, XX, 2005. – С. 
194 и след. 
11 Papuci-Władyka E., Redina E.F. et al. Koshary. Greek settlement. – P. 197. 
12 Kарышковский П.O. Mонетноe дeлo и дeнежноe обращeние Ольвии. – C. 162 и 
след.; Загинайло A.Г. K вoпpоcу об экономических связях запaднoгo и северo-
запaднoгo Пpичеpнoмоpья в VI-V вв. дo н.э. пo нумизмaтическим дaнным // 
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БИБЛЕЙСКИЕ И АНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ И СЮЖЕТЫ В  

РУССКОЙ ИКОНОГРАФИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ИСТОРИИ 

НИЖНЕГО ДОНА КОНЦА XVII-XVIII вв. 

 
В русском изобразительном искусстве XVII-XVIII вв. есть ряд 

интересных произведений, посвященных истории Приазовья. Они 
увековечивают победы русского оружия, изображая их в пафосных 
триумфальных сюжетах. Многие из них содержат прямые аллюзии на 
библейские сюжеты или эпизоды античной истории. 

Взятие Азова было очень важным событием в упрочении 
русского влияния в Северном Причерноморье и поэтому нашло 
отражение в большинстве видов изобразительного искусства той эпохи. 
Несколько памятников иконописи, традиционного для Руси вида 
живописи, посвящены взятию Азова. Они преподносят победу русских 
воинов как триумф христианской веры над «агарянами». 

Данная традиция, появившаяся еще в середине XVI в., в период 
расширения Московского царства1, приобрела особое значение в эпоху 
русско-турецких войн. Причиной этому была необходимость доказать 
преемственность Руси древним цитаделям православия, что воплотилось в 


