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ПРИЛОЖЕНИЕ (продолжение)

пп
Место

находка Опнсанпе, датировка, вес, лптерату|>а

Гордиагг III, мопетпый двор Рим, 240 г. (первая четверть года)
логр. 3 Л. cm. IMP CAES М ANT GORDIANVS AVG Погрудиос46  изобра-

жеггие Гордиапа в лавровом ве ско, в панцире п иалудамеегтуме,
вправо:

Об. cm. ROMAE AETERNAE Персотлфикация Рима в впде жеп-
cKoic фигуры, задраппровачсгосс, в шлеме, сидящей па тропе,
влево, в правой протяпутоГс руке Виктория, в левое! жезл, у
трона круглый шит; внизу черта.

4,87 г; в RIC, IV, 3 ire описана ● (однотипный и одновременный
антониниан — стр. 20, Л'г 38).

ПАРФЯНСКИЕ ДРАХМЫ I В.
П (10/11—38 гг.), монетссый двор ЭкбатанаАртабан

47 погр. 7 Л. cm. Погрудное изображение Артабана с дли tHoii прямой боро
дой II длинными волосами, влево, в диадеме, ленты хюторой
завязаны узлом, в кафтане, в ожерелье;

Об. cm. Искаженная надпись; B.ASTAEQS B.ASIAEQN (вверху)
АР—SAKOV (справа) EYEPPETOY ATKATOY (внизу) ЕП1ФА-
NOY2 OIAEAAHNOS (слева),
жапом шлеме,
ДЯ1ЦПН на

Внутри нидгшсп—Аршак в ко-
повязанном диадемоГс, в панцире и плаще, сп-

троне (передняя ножка трактована рядом точек) ,
вправо: в правой протянутой руке лук, под луком %

3,10 г; ВМС, Parth., стр., 165 слл., № 34—39 (как Готарз).
как 47\ 2,97 г v i /
как 47; 2,84 г
как 47; 2,20 г
как 47; 2,08 г
как 47 (?); 2,40 г
как 47, но передняя
как 53; 2,93 г
как 47 или 53;

ножка трона трактована крестом; 2,01 г
вес —

48 norj). 8
погр. 7
погр. 7
погр. 12
случ.пах.
погр. 7
погр. 7
случ.пах.

49
60
51
52
S3
54

55—58

Я. в. Го.пенко, Д. Г. Еапа)1адзе

COINS FOUND IN ZGUDERI (GEORGIAN
IN THE YEARS 1964-1965

by K. V. Golenko and D. G. Kapanadze

A publication of coin.s found in a cemetery discovered near the village of Zguderi
In m collection contains 58 coins: 13 aurei, from Domitian to Gordi-
n? V; Augustus and Faustina Senior, and 12 Parthian drachmae of Artaba-
nus 1 (ot Gotarzes , according to the British Museum Catalogue). These coins provide va-
imme material for judging the composition of the money circulation in Caucasian Iberia,
mong the aurei are hitherto unpublisliod and rare varieties.

SSR)
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ИЗ ИСТОРИИ поздней ОЛ1оВИИ

Древний город Ольвия привлек внимашш отечествепньгх з’^ченых более 150 лет
назад, но п в настоящее время многие страницы его истории известны слишком недоста*
точно. Этому не приходится удивляться, если принять во внимание, что ппсьмевшые
источники, содержащие упомпнапия об Ольвии, пелшогочпсленньг и отрывочны; это
относится в особенности к последним столетиям существования античного лшра, когда
Ольвия, превратившаяся к тому времешх в одно пз пограничных з'крепленпн Римской
пмпер1ш, почти соверишипо исчезает пз поля зрешгя греческих п латинских авторов.
Сравнительно мало помогают делу и археологические раскопки, так как самые поздние

наибольшей стеденп. В силу этого п вопрос о вре-слои древнего города разрзчпепы в
МСИТ1 гибели Ольвии как города в аптичпо.м смысле dtoi'O терьшна не может считаться
окончательно выясненным.

В научной литературе копца XIX в. гибель Ольв1Ш связывалась с нападением
мпогочисленеых союзников па дунайскую границу Римской плшерпл в чет-готов и их

вертом десятилетии III в. и сопоставлялась с прекращением чеканки ольвийскпх мо-
пет после Севера Александра (222-235 гг.) Найденный в 1902 г. в Ольвии жертвен-

посвятительпо1г надписью (IOSPE, I S № 167) позволил установить, что и в 248 г.
в ольвийской цитадели еще находился римский гарнизон 2, но дальнейшая псторпя

2 Поскольку в начале второй половпны III в. народы
Рнм-

иик с

города совершенно неизвестна
Причерноморья стали совершать морские походы на прппонтпиские провппцпп
CKoii империи ^ и при этом известно, что в одном случае они строплн своп корабли «у
реки Тиры, впадающей в Понт» (Zosim., Hist. I, 42,1, ср. Sui '■ ^^П1талпсь
полагали, что к этому времеш! не только город Тира, по также л Ольвия
в руках готов ^ На этом основаппп в последнее вре.мя в общих трудах по истор
п Археологии Причериоморьяиовторяется утверждение  о том, что
сущоствоиаиие во второй половине III в., и только ее руипы мо ли
оиориьш пунктом для римских отрядов ●. Следует, правда, ™ ™
которым повелось лично вести раскопки Ольвии,
со зпачительио большей осторожностью а некоторые считали воаыожиым говорить

г. г, тг ,т тчт о п Игслояованпя об истории и государственном
1 Например, В. %% 209, 211; Т. Моммзен, История Рима,

%"'206 cS {первое п^^ецкос издание вышло в 1885 г^; В. R а р р а-

1904. стр 5; И Р о с т о в ц е t Военная оккупация Ольвии рпмлянашг, ИАК,
№ 58, 1915, стр. 7. ., ^УП, 1937, стб. 2423.

3 См., например, Е. ^ i е h 1, Olbi Северного Причерноморья с Римом
^ А. М. Ро^‘еиииков Борьба племе G.schichte tier Deutschen Stamme

в 111 в., М., 1954, стр. 97, 114 сл., L. b СНШ1 u  , R а р р а р о г t. ук.
bis zum Ausgang tier Volkenvanderung, В., 1910, стр. Oi сл., ц i
соч., стр. 55 сл. g,j.p. 84; А. И. 3 о г р а ф, Монеты

3 Например, Р о м е н и и к о в, У ● > Ростовиева по этому вопросу протпво-
Тиры, М., Г957,'стр. 17-18; внеказывапия МЛЬ Р^ Херсшеса, ИАК № 23,

iS‘7r?т'p^!4fcp!^^Гж^"KeAa«^ Р—"●
стр. 65). 184;

1. Ф. Л ч!'

ToppjiTopHU СССР», М., laoD, схр. м
Севериого Причерноморья, М., 19Ы, стр^^^ - ^иев, 1951, стр. 15

■ Ыанримор, лавин, Древп^ q ф а р-
(ср. Нариси стаРодавпьо! icTopii Уьра ’см. также Д. П. Килли с т о в,
м а к о в с к и и, Ольвия, М., ^ Р ,Qcy 170- Д, Б. Ш е л о в, Аятич-
Северное Причерноморье в античную эпоху, 187- К М  а i е лу s к i, Olbia.
iibiii мир в Северном Причерноморье, 1956 стр lao к. м а j
Odci-ycia i badania archeologiczne, Warszawa, 1962, стр. 92.
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О нашгшп жпзнп на месте Ольопп пепрерыппо вплоть до ппзаптписного времени ®.
Вопрос не удалось до настоящего времени убедительно решить и путем раскопок:
отметим, в частностп, что среди ьшогочпслеппьгх и содержательных  эпиграфических
находок ольвийскпх экспедпцпп послевоенных лет пе было, насколько пам известно,

одного документа, который помог бы осветпть темную историю Ольвии III и IV вв.ЕЛ

Рис. 1. Фото надписи из Лдамклпсси с :
Ольвиополитапгкомз'

посвящением Юшперу

В связи со
,, ' казанным следует напомнить, что пандеппоо в 1902 г. посвяще-

нпе Меркурпго, датируемое, как уже было отмечено,^248
не является, как обычно годом (IOSPE, I-, Л^2 167),
„„ ^ утверлхдают, самым поздни.м эпиграфическим документом,
отлосящпмся к судьбам римского raimuaona Ольвии. Однако
вующии памятник ие привлек ппимашш оточестпеитчх

поскольку соотистст-
и зарубежных ynciriirx, специ

ально зашьмавшпхся псториен Ольшиг, позволим себе переиздать этот пеболыпой текст
по фотографии люоезпо прислаш.ой но пашей просьбе  в СССР директором Института
археологии СРР акад. Э. Копдураки

Зашшающш! нас документ был найден в начале 90-х годов XIX в. среди развалин
римского лагеря Tropaeum Traiani (совр. Лдамклпсси) в Добруджо, близ главных во
рог. мадпись вырезана на плите из местного известняка, npiiMeiiemroii и далм1сГш1е.%г
в качестве строительного материала. При вторичном нспользовашш к-амии oit был
подтесан слева параллельно краю; справа утрачена почти треть
в конце прошлого пека поступила в Бухарестски!! музей (ипп. № 349);
на (без воспроизведепия п без указания размеров) Гр. Точилеску и В
а также вошла в Берлинский корпус (CIL, III, Suppl. 2, № 12464). Издатс

11Л1!Т1)Г. Надпись еще
о!!а бы.га изда-
.  11|,11)ваио.м

:Л1! правиль

ного ^Исследования о древностях Южной России тг берегов Чер-
например ’ W Z i’e "'w V повторялся и В1юследств[ш, ср.,
1937, ст])! 32* с Ь о 1 1, Olbia. Бшо gnoclnsche SladL in Sudrusslaml. Ilambiii'g,

“ Письмо за 828 от 16 мая 1963 г. (архив ОАМ)
1892 (поп vidi)-in -к Traianum de la Adam Klissi. niicure^ti.
№46;V. P a r V a n ГрЛ “ I^umanien, AEiMO, XVll, 1895, crp. 103,
№116. ’ consideratii istorice, Bucure.?ti, 1912, стр. 165,

lU
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НО восстаповплл содержанпе текста, по в его распределепип по строкам п в чтенип неко
торых мест пе обошлось, как показывает сравнешш опубликованного текста с фото
графией, без пебольпшх петолпостей С псправленпем этих последних наднпсь чита
ется следующим образом:

[Iov]i 01biopol(i)t[ano et—]
(pro] salute ad(que) [incolumitate D(omiaorum) N(ostrorum)l
lImp(cralorum)D]ioclotiani et M[axiraiani Aug(ustorum) et Con-]
[stajnti. ct. Maximiani. Nobilissim[orum. ct. Invictoruin]
[Caesa]runi M(arcus) N(a)ovius Palmas T)ieotimianu[s—d(onum) d(edit)?]

Первую строку Тошглеску сначала дополнял [Achillli 01biopolit[ano], но для
заметен, судя по фото-шести букв перед I слишком мало места; к тому же на кампе

графин, остаток косой черты от буквы V, так что предложенное пздателяшг корпуса
дополпепие IIov]i следует считать нссомнеппым. В правой части этой строки чита-

божества. В слове OLBIOPOLTANOлось, по всей вероятности, имя какого-то другого
I и Т дапы в лигатуре.

Вторая строка надписи открывалась, надо полагать, предлогом pro, для которого
достаточно места в лакуне. Е в конце слова Salute повреждено, по пе вызывает сом-
ueiTiiii. В правой части строки стояло обычпое для таких надписей incolumitate, но

Щ1тать DDNN, переносявместо предложенного пздателялпт IMPPCAESS с.чедует
IMPP (или IMP) в начало следующей строки: во-вторых, для предложенного изда
телями надписи сокращения титулов недостаточно места, а во-вторых,

следующих строках «благороднейшими

поскольку

младшие соправители Дпоклетиаиа названы
цезарями», было бы пе совсем точно, если бы все четыре гошератора титуловались в
начало также цезарями.

В третьей строке утрачено в начале, как видно из сравнения с предшествовавшими
строками, около трех букв, а так как Макеншгап Младший (т. е. Галерпи, полное имя
которого было G. Galerius Valerius Maximianus) назван в следующей
го имени, то II здесь следует дополнять скорее IMPDIOCLEflAN , чем лг i ●
TIANI или VALDIOCLETIANI (полное имя п^шepaтopa было С. Aurelius
Dioclolianus). В npaooii частп камня издатели чптают после пмсШ1 акенмиана.
ETCONSTANT, по фотография дает возможность различпть NT1 в следующей строк ,
У'штьтвая II в этом случае наличие лакуны, следует прппятк, что в копце третьей стр
был ло.\1ещоп лишь первый слог имени Констанция Хлора.

Четвертая строка помещена ниже изображения щита и ыла вырезана в
порвопачалыю!! шприпы калшя. Перенося STANTI в ее начальную
убедиться,’’что справа утрачено пе менее 20 букв (середина строки прихо ,

буквы I); поэтому предлагаемое пздате.чямп дополне-
нача.че следующей строки, вы-размерам и положению щита, у

пне ORUMCAESA явно недостаточно, тем более, что в
posannoii гораздо болсо мелкилш буквами, чем все предыдущпе, л  „^тго чет-
все недостающие элементы слова Caesarum. Вполне вероятно поэтому, ч т j
вертой строки был помещен обычный эпитет императоров этой ’
это слово хорошо подходит и по числу знаков. Наконец, все слова
пены точкалш.  раосо

Последняя строка надписи открывалась, как предположено
гига, поело которого ва фотографии различаются остатки буквы М, за
потен посвятптеля; при этом Naevius начертано через Е вместо дифтопы
резчик стал сокращаться н соединил НЕ в лигатуру;  о его
судить написание А без поперечной черты. В утраченной частп пятой строки
помещены данные о служебном доложеппн Невия Теотилгаана, о том подразделенвн,
в составе которого он проходил службу, а также одна из обычных посвятительш.1х
формул.

поспешности позволяет
были

” Отмстим также, что па плите изображен не венок (Kranz —
GIL), а круглый щпт (parmula), слуяшвший знаком достоинства командного состав^ .
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Надпись переводится следующим образом: «Юшиеру Ольппополптанскому н
за здравие и благополучие господ нашпх шшераторов Дпоклстпана п Макспмпана ав
густов п Констапцпя п Макспмпана, благородпейппгх  л непобедимых цезарей, Марк
Невий Пальма Теотлмпап, [центурпоп (?) такого-то подразделеппя, воздвиг (плп пос
вятил)]». Она датируется временем тетрархпп, т. е. поставлена после провозглатеппя
Констанцпя Хлора п Галерия Макспмпана цезарями (1 марта 293 г.) и до торжестпеп-
ного отречения Дпоклетпапа л Макспмпана Геркулпя (1 мая 305 г.). Содержание ее
обычно: перед памп ордпнарнепшее поспящепие римского воппа за царствующих импе
раторов. Не вызывает замечаний и то, что надпись посвящена Юпитеру; особеипое
уважение, каким пользовался культ верховного божества pи^^cкoгo
военнослужащих, хорошо известно,
эпитет Юпитера, не позволяюпц1Й солшеваться, что перед па.ми поспящоппе по популяр
ному па Дунае Юпитеру Долпхепско.му и пе Юпитеру Всеблаго.му Велпчаитему
(luppiter Optiraus Maximus), который считался личным патроном Дпоклетпапа, носив
шего с J286 г. спецпальпъп! титул lovius. Но имеем ли лп>г осповапио для того, чтобы
связывать Юпитера рассматриваемой падппсп с городо.м Ольвией?

Заметим прежде всего, что эпитет Olbiopolitanus совершенно чужд культу рп.м-
ского Юпитера и его следует рассматривать как перевод греческого культового про
звания божества (эпиклеспс). Такой эпиклеспс известен: греческая религия знает

● евса Ольвия и Аполлона Ольвия Значение этого эппклесиса двояко: это довольно
редкий, хотя известный уже Эсхилу (Suppl. 526), свящеппьп! эпитет божества, прпме-
нявшпися в соотвотствпи со своим содержанием — счастливый, процветаю
щий, оогатый, ср. делать счастлпвы.м, блаженным)  и характеризовавши!! Зев¬
са как подателя счастья, прежде всего материального благосостояния, процветаппя
ь другой стороны, этот же эпиклеспс, никогда не

пантеона среди
Но пе может пе привлечь вппмапия необычный

теряя полностью своего :»тнмологП“
1тйятгт.с гл Употреолялся как локальпое обо.шачеппе божества в таких городах,
но Гел L произведено от того же корпя. Число этих городов сравпнтель-

ческого смысла,

Натичтгр далеко пе в каждом из пих местный пантеон возглавлялся Зевсом.
геогпаАпчегкп Ольвия в его локальном зыаченпп можно указать только в трех

р  щепных районах , а !гмепно: а) па юге Малой Лзпп, .между Тапро.м

LM, llV, 1909, “т6.‘’829-830- F^Tt^’r 7®' 2-129-2430; II о £ е г, Olbios,
siae , 1893, стр. 28—29, 135 ’ ^ ' ^ ^ ш а п п, Epitheta Веогиш, Lip-

стб. 1864— оЯРюд как beatus, dives, locuples (TLG, IV^,
33, стр. 356 ^^ебелов, Счастливые города, ИГАИМК,  № 100,14 Не касаясь

ссшр^Ние1уа''^устьГрио'^ ^о^р"^одГ:7)^™

;..я в л„гур,.„. Rub's ;< f
CJ). р. G о о S S 1-^ г Olbin <7 ” т!г v4rVr’ упоминаемый Стефаном па первом место;
совр. Тштвг?п1^ 2424-2429; 3) Олышя в Сардпшш,
Olbia (5), там же^ стб 242з"^'2424-‘ 4Г1Т шестом месте; ср. R- II а п э 1 i к,
Стефана на гргг^х^п» 4) известная только по лакопичиому упоминанию
менем ольбоврт??лт, ?Р Нллиршг, связанная, возможно, с лгестным илс-
ркме^я кол^ДГ ^ 25); 5) Ольбаса в Писидии (Р t о 1., 2, 7);
g е, Olbasa ’ Ж (развалины близ совр. Belenlu); ср. W. R и-
Princeton,’ 1950, стр Roman Rule in Asia Minor,
Ad alia- Степан rn-kit' ^'^28—1324, 6) Ольвия на границе Памфшпш и Лшши, у совр.
Ольбой icp Я t 7а к п^че/пертом месте, но помещает в стране солимпов и именует
Olbia Р t о 1., V. 5, 2); ср. W. Huge,
Фрате, !1звестпая ^тАт 2404—2405; М а g i е, ук. соч., стр. 1132; 7) Ольвпя на Ев-
(ес1. Roos И ‘^30V 7° упомипашпо в одном из отрывков «Парфпки» Арриана
(S. V. Arsinoel ПтгЛ‘т/7 ® ® ® п, Счастливые города, стр. 355; 8) согласно Стефану

), Ольвиеи называлась ранее Ареппоэ в Эфиопии.
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и побережьем; б) па берегах Дардапелльского пролива п Мраморного моря; в) в севе-
ponoiiTniicKoii Ольвии.

В первом пз указанных районов падппсп с посвящешгялш Зевсу Ольвию нахо
дят в святпттще этого божества, воздвигнутом Селевком Нпкатором (313—281 гг. до
п. э.) в ropnoir Кплпкпп, неподалеку от названного по его нменп города (совр. Selefke),
на возвышеппости, пменумой в настоящее время Уз>т1джа-Бурдж Здесь же, в не
скольких километрах к юго-востоку, на месте нынешнего поселка Ура, находится город
Ольба, основанный, по преданию, Аяптом, сьгаом Тевкра. В этой Ольбе (Стефан Впзап-
TiiiicKiiu именует ее Ольвпей и помещает па девятом месте в списке одпопменшях го¬
родов) уже в эллинистическое время владьпествовала династия наследственных жрецов
Зевса Ольвия; последний ее представитель был современпиком Тиберия (14—37 гг.).
В рн.мское время эти жрецы управляли не только соседней Трахеотидой, но также Кеп-
патпдой и Лалассидо!! Особое место Зевса Ольвия в религиозных вероваштях кплп-
KiriicKoii Ольбы подтверждается также тем, что па монетах с именами жрецов Аяпта
и Иолемона изображены трон этого божества и .чолпия, его сакральный атрпоут

Посвящения киликийскому Зевсу Ольвию известны далеко за пределами Кили
кии — в Италии II даже на Рейне (см. ниже). Поэтому пе было бы ничего невозможно
го и в том. что пайдешшя в Адамклпссп надпись является еще одним памятником куль
та этого прославленного божества вдали от его центра. IIo такому истолкованию
.мающей пас надписи противоречит, во-первых, то, что эпиграфические и нумизмати
ческие памятники киликийской Ольбы приводят этникои ее граждан всегда в форме

кпликийскомз' Зевсу Ольвию,

занп-

и , во-вторых, то, что латинские посвящения
найденные в Капуе и в Гeддepнгeiiмe, открываются фор.мулой lovi Olbio, а не Olbio-
politano Отсюда следует, что в посвящении пз Адамклпссп упо.мянут нс киликпп-
CKiiii, а како11-то iinoii Зевс.

Вторы.м районом, где пеодпократпо засвидетельствованы находки посвятительных
надписей Зевсу Ольвию (иногда просто «богу Ольвию» пли даже «богу Зевсу Ольвшш),
являются берега Геллеспонта к Пропонтиды. Такие доку.мепты обнаружены на а
л11лол1П1ском полуострове, среди руин древнего Сеста -®, затем на противоположном

развалинах Лампсака наконец, у современного местечка Папдерма па
II город Ольвия (воз-

11.менем нимфы

берегу,
юиспом берегу Мраморного моря ®*. В этих краях существовал
можно , даже два одноименных города);'его название связывалось с
Ольвии, прижившей с Посейдоном сына Астана, также эпонима одного пз приморских
^■opoдoв Вифишш ('тефан Впзанипюкпй онределепно помещает гтотсопмеиныи ни.мфе

третьем месте. Город лежал, по-впдпмо-город в Вифипии и ставит его в споем списке
.му, па южном берегу пыпешного Измидского залива; его не раз смешивали в новое вре -
мя с Лстаком, Ниномедие!! и даже с Пикеей. Скорее всего ^тот же город перенесен сос

на

И Н е Ь е г с1 е у. Ad. W i 1 li е 1 m, Reisen in Kilikien, DAW, XLIV, 1896,
85, № 166 (cp. RIG, № 1230-1231). .

■■ XVII, CTO. 2399-2403; M a g ie, ук. соч., стр. 1143-
, ......     .... ташке A. В. Cook, Zeus I, Cambr., 1914, стр. 125.
G. F. Hill, CBM, Lycaonia, L., 1900, табл. XXI, 7; XXii, /.
Например, IGR, III, Js(848; стр. В. V. II e a d, Historia

стр. 726—7^. Хотя Стефан Византийский u спутал, по-видимому,
с памфплийско!! Ольвие!!, приводимые им этнпкопы граждан этих юр
’OX^ia-Aol, ’OX^aloi) показывают, что на южпом берегу Малой Азии этниьон
не получил распространения. . . . . ,,т1г i 1яси гтп 216 №877

М

15

стр. 53, № 121; стр. 85, № 166 (ср. R1G, JNs ^
■ W. R U g е, Olbe, RE, XVII, стб. 2399-2403; М а  g i

1144. О культе этого Зевса см

10

17

16

. I h ш, Additamenta, Epliemens epigraphica, VIII, 1, lodl, стр. гю, J't. ом
(Капуя); C1L, XIII, 2, 1, № 7346 (Годдернгейм). ^

2" CIG, II, № 2017; J. М о г d t m а и п, Zur Epigrapluk von Ivvzikos, AM, v ii,

1882, пвдапа*^Л. Рейнаком н 1913 г.; эта публикация известна нам лишь по21

упомпнапию в RE, XVII, стб. 2430. . ^ . г.- . ● . ттга vvv ion=;
F. W. Hasluck, Inscriptions from the Cyzicene District, v  r’

стр. 56—57, 1, 2, 4, 6; E dhem Be y, Relief volifduMusee Ottoman, ВСИ, XXXJl,
1908, cTp. 523. ,, TIT r Q.)Q

22

II. Stoll, Astakos, Ш, I, сто. 645; о н ж е, Olbia, там же, III, стб. 829.23
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ставителем перппла псевдо-С1шлака в Мпзшо "■*, хотя пе лишено пероятпостп, что
лгазшшкая Ольвия была особым городом, которьп! следует искать западнее впфппско11 г
во всяком случае Стефан называет еще одну Ольвшо на Геллеспонте, хотя упомпвает
о ней столь лаконично («восьмая — геллеспонтская»), что но представляется возмож
ным судить об ее локализации

Что касается надписи из Адаш^лпссп, то ее связь с божеством,
берегах Пропонтиды, приходится считать весьма маловероятной. Хотя отнпкон граж
дан вифпнской (и тем более гипотетической геллеспонтской) Ольвии пепзвестон

по-гречески у.бХтю!; ’OXpi.a-<6? (ps.-Scyl.,
92 93), а по-латьши sinus Olbianus (Mela, Chorogr., I,100j другое его назвапие — Лс-
такенскпы залив, ср., например, Strabo, XII, 4, 2);
именовались ольвпанами, а не oльвI^oпoлптa^ш Поэтому Юпитер saniiMaion^eii
иадппси но может быть отождествлен с тем Зевсом Ольвием, посвящения которому нахо
дят в местностях, прилегающих к Дарданелльскому проливу.

Совсем иная картина вырисовывается, если обратиться к Ольвии,

почптавпшмся па

по залив, где она находилась, назывался

вполне вероятно, что и граждане
It ас

располагавшо1г-
ся в древности на правом берегу Бугского лимана. По свидетельству Геродота CIV
18,1), здесь гра кдане уже в середине V -
эта же форма этпикопа засвидетельствована

в. до н. э. называли себя ольвиополитами;
множеством эпиграфпческнх^докумеитов ,

самые ранние из которых относятся к IV в. дон. э.,'асамьте поздние — к III в. п. о.
на монетах с I в. до н. э. систематически воспроизводится та же форма этппкоиа
Ольвпополиташ! именовали ольвппскпх граждан и прочие греки, хотя иноземцы
называли их порой борисфепптами, а самый город — Борисфепом зо Наконец Плиии!!
приводит необьпшое имя города - Ольвпополь (HN, IV, 82); дозможпо, ппроче.м, что
такое название получено путем обратного производства от этпикона Таким образом,
с формальной сторошм нет никаких препятствии к тому, чтобы'связывать Юпитера О
виополптапского надписи из Лдамклисси именно с

Такая связь представляется, однако.

ль-
черыоморской Ольвией

отшодь пе только формальпой возможностью,
если принять во внимание, что северопонтпйская Ольвия является третьим из извест
ных населенных пунктов, где Зевс почитался как Olbios. Культ Зевса Ольвия до на
стоящего времени пепзвестеп здесь в догетскую эпоху, когда верховпыи бог древиегрс-
ческого пантеона почитался ольвиополитами как «Спаситель» (IOSPE Р 25 101)
«Царь» (там же, Д". 187) плл «Освободптель» (там же, № 160). Одпако’а римской Оль1
ВИИ известен культ Зевса Ольвия: сведения о пем появляются в
III в.. конце II или в начале

т. е. примерно столетием ранее надписи из Адамклиссп лишне при это.м . Ив

24
W. Rug е, Olbia (1), RE, XVII, стб. 2403—2404-

И, стб. 1774-1775; ср. J. Тб pffer,
(автор ошибочно доказывает тождество Астака

25 R U g е, ОШа (3), RE, XVII, стб. 2405. В

Astakos, «Herm
Ольшш

о п ж о, Astakos (2), там же,
-  . XXXI, 1896, стр. 124es»,

 Впфпиской).

olSux"* б™ °х д”?вд^™лль-
Стефана за oco6i>iii
в Азии,

монетах вифппскоп Олыши
И, В.,

и

что
ского пролива, так что если принимать геллеспонтскую Ольвию
город, нельзя определить даже, находилась ли она  в Европе плп

Эд. Мейер неправ, утверждая, будто на поздних - -
граждане именуются ольвиополитами (Ed. Meyer, Gescbichtrder^or'tums
MOTei-'"?; н*' ■”‘л' городу иообще псльоя пришгеать с улореппостью ш.какпхмонет, см . Head, ук. соч., стр. 900.

обозня312гГР^“''‘''' Впзаитийскпй считает этппкоп ’OXp^«vo( иормальнымоиозначеппем граждан городов , именуемых Ольвиями (S t е р h. В v z ч v Anrvn^
См., например, IOSPE, Р, М 20, 21, 40, 41, 174, 198, 199 п др
Ср. А. Н. 3 о г р а ф. Античные монеты, МИА, № 16 1951
Например, SIG, Р, № 286; IG, XI, 4, № 813, 814.

шЫс /7у оспаривает возможность названия города Ольвпополем(сп. Е D i е li 1

стр. 140 сл.30

ср пппп’ XVII, стб. 2407), следуя в этом случав за Авг. Беком (CIG, II, 86);
об иг?пп,! ’ В. В. Латышева последнему (Латышев, Исследования

^сударсрениом строе города Ольвии, стр. 35).
политямгт Византийский называет, правда, граждан лпгурпйской Ольвии ольвпо-
этих именует их и ольвпанами; существование на Западе первого из

S 1 е г! НЕ xvn. 0"ь«т,

29

см. Р- G о е S-

J
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подчеркн^'ть, что и от этой эпохи мы располагаем пе посвящеппями Зевсу Ольвпю, а
уполпшаш1ЯМП о его жрецах, что, безусловно, позволяет судить о его пемаловажном
месте в официальном пантеоне ольвпополитов, а пе  о религиозных чувствах отдель
ных граждан. Так, при Септпмпи Севере (193—211 гг.) один пз самых родовптых п
заслуженных представителей ольвпнской арпстократпп, Каллисфен сын Каллпсфена,
бывппп! стратегом, четырежды занпмавшпн должность первого архонта п удостоенный
особого почетного звания «отца города», являлся жрецом Зевса Ольвия (IOSPE, I-,
Ла 42); друго!! жрец этого божества, Трифон сын Трпфона, пзвестенкак посвятптель
найденной у с. BeiiKym надписи в] честь Ахилла Поптарха (там же, № 143); эта по
следняя, судя по характеру письма, относптся ко второй четверти III в. Сопоставляя с
этпмп документамп падппсь пз Адам1?лпссп, можно предполагать, что п она относится
к кругу культовых памятников ольвпйского Зевса, причем должна рассматриваться

первое известное посвящение этому божеству. О значении культа Зевса Ольвиякак
в религиозно!! жизни Ольвпополитов имеются и другие данные; так, примерно в конце
II в. бывшая гиеэодула прп храме Ахилла Понтарха, Брпсепда, полу‘Шла прн осво-
бождешгапмп ’0?v^[a, которое следует рассматривать' одновременно п как указанпе на

небесного защитника последпе!! О боль-пазвапие города, и как намек на эппклеспс
шом значопип культа Зевса Ольвия позволяет судить
выше Каллисфепа; здесь Зевс Ольвии прямо назван «покровительствующим пашелгу го
роду богом» (там же, № 42), т. е. онределепно охарактеризован как главное городское
божество Нельзя пе согласиться поэтому, что сакральны!! эпитет О?ф1.05 указывал
в римской Ольвии «скорее па принадлежность бога городу, чем па качество его» ,

форма Olbiopolitauus превращает это предположение  в твер-

декрот в честь упомянутогои

параллельная латинская
до устанавлпваелпдй факт.

Прпведегаыш! даппьиш по псчерпиваются материалы о
Ольвии. Но сообщению Диона Хрпсостома, посетившего город в
совет собпрался в храме этого божества (Dio Crys., XXXVI, 17), в одной пз надгшсеп
конца II в. отмечено, что в этом храме выставлялись для всеобщего
с почотными декреташ! (SEG, III, Лг584). В этих случаях молшо думать скоре
о храме именно Зевса Ольвия, существование которого в связи с упомппанпяш! о ^
цах пе может вызвать "сомпепн!!, тогда как все, что известно об Ольвии послегетск

городе одновременно нескольких хра-

культе Зевса в рпмекои
конце I в., городской

времени , делает очень маловероятным палпчпе в
мов одного ц того же бо/кества

Прямое отношеппе к культу Зевса в  гтох.-^тттт.
 пзобралченпя.Ольвш! пмеют и

Не касаясь здесь спорного вопроса о том, был ли представлен на ‘ . - j,,
пых в конце III в. до п. э. от пмешг коллегнп Сеш, Зевс плп фракпиекпн Великпи ,
ьш встречаем пе вызывающие сомпенпй пзображеппя Зевса на монетах ● ● ●

, лрпчем говорпть в обоих случаях об определешю.м орпгп ^  п ТП в38II I В. п. э.
весьма затруднительно. Зато о.чьвш!скпо монеты конца II в. п ’
когда монетные мастера охотно п нередко воспропзводплп ддцд
скульптуры позволяют судить о статуе Зевса, украшавшей, над именно
пз храмов города. Так как эти монеты передают к тому же скорее все
Зевса Ольвия, целесообразно остаповпться па них несколько подрооне

монетные

IOSPE, 1^, № 237. Ср. Л а ты ш с В, Эпиграфические новости, стр. 16. Му/К
скпе имена Ольбш! и Ольбнад известны и в Греции. „ясто педооценпвалось;

Следует от.метпть, что значенпе культа Зевса ® стр. 123 сл.
например, Дж. Г и р с т, Ольвпнскпе культы, 27^ 1  ^ е 11 е г,

Л атышев. Эпиграфичеекпе новости, стр. 16, прим. , 1
Griechische Mythologie, I, В., 1894, стр. 867.

Ольвии в 1—11 вв.

S3

34

см..

так же как Еют-^р и IToXiapx'nS
Впрочем , Зевс почитался в

(IOSPE, Р, № 162, 183).
3 о г р а ф, Античные монеты

А. В. Орешников, Этюды по пулшзматпке Черноморского
I, 1921, стр. 233. ^ ^ 7 ш

3® 3 о г р а ф, Античные монеты, табл. ал.л1У, 1,  < г»-'-
33 Там же, стр. 68 сл., 73, 76.

30

, табл. XXXIII, 18; ср. стр. 133. C>i. также’  - побережья, ИРАИМЬ.,
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Статуариое изображение Зевса появляется в ольвпйскоп нумизматике ранее всего
па старшем номинале серии медных монет, объединяющихся общим сокращением маги
стратского титула н нмепн, представленного в виде малопонятного ряда лигатур и букв^‘*.
Смысл этого сокращенпя был блестяще угадан А. С. Уваровым и уточнен в дальне/!-
шем А. Н. Зографом; первый понимал надпись как указание па четвертый год нрапле-
нпя архонта, в именп которого имеются буквы альфа,
сопоставил MOHeTiijno легенду с уполшпавшенся выше падш1сыо в честь Каллисфена,
заслуженного ольвпополита, бывшего также жрецом Зевса Ольвия Читая сокраще
ния п буквы на монете как apyov-rci; KaXXioOsvcu? ~Л-

четвертый раз»), А. Ы. Зограф получил возможность

каппа II ламбда а BTopoii

етарто-- («Каллисфена, архонтав
подкрепить высказ1.1навшееся

ранее предположение о том, что на захшмающих нас монетах изображен Зевс Олыши
новым аргументом: жрец Каллисфен был, согласно эпиграфическим данным, первым
архонтом олышополптов как раз четыре раза (IOSPE, Р, Л"» 42). В силу
ляется вполне вероятным, что па монете представлен Зевс Ольвий,
вполне согласуется п помещенное па другой стороне изображение родственного Зевсу
как подателю матерпальных благ (ср. сказанное вьпне о Зевсе Ольвии) божества — Ти-
хе или Фортуны, которая в эту эпоху мыслилась прежде всего
«доброй судьбы»,

этого прсдстав-
с чем, заметим,

как подательница
процветания и уда-т. е. в конечном счете опять-такп матерпальпого44ЧП

Зевс Олыши представлен на монетах Каллисфена восседающим па тропе с высокой
прямоугольной спннкои; нижняя половина тела и бедра задраппрованы гнматием;
правая рука оппрается на длинный скипетр, левая протянута вперед. Художник, ре
завший штемпель не принадлежал к числу выдающихся мастеров - голова и ноги
с^евса показаны строго в профиль, тогда как плечи  и грудь развернуты фасомк зрителю;
правая рука также дана спереди, по левая рука вытянута параллельно бедрам н пред
ставлена сбоку; троп снова изображен спереди. Однако   , “ целом, учитывая пеболынои
размер штемпеля (около 20 мм) и сравшшая монеты Калллсфева с предыдущими а,,.-
иусками ольеиискоц медп П я. «, нельзя ие признать, что мастер удоелетяоритольпо
справплся со своей задачей.

Выше было отмечено, что в изображении Зевса г

м  апределешгего статуарного оригш.ала.Это подтаерщдает-
ov, e„ тем, что на близкие по ереме,,,, .мопетал Ольш.и имеются другие мзоо-
нымГГ™ ■'У Ф-'-УРУ «щлщего Зевса, по о некоторыми песуществеи-
КвГ™ГТ!’'“'м известные изображениями Септимия Севера,Наракаллы п Юлии Мамеп , т. е.     ■ * ’

па монетах Каллисфена следует

относятся к несколько более позднему времени
серия с пмепем архонта Каллисфена (последняя чекапепч
II в.) 48 ‘тт п

. lia тетрассарпях, входящих в состав серии

, пежолн
е ранее середины 80-х гг.

, вынущепно!!
- в. (по Л. И. Зографу, между 198 и 207 гг.) «я,

ольвиополитами в иа-
изображепно Зевса на троне

чале III

ог\ ..о ^ к’ Bie antiken Munzen Nord-Griechenlands
3  0 г p a Ф, ук. СОЧ., табл. XXXIV, 18.

■Л. С. Уваров, Исследования о древностях Южной Рог^-и
пого моря, вып. 1. СПб., 1851, стр. 118, Лг 90.

Зограф, ук. СОЧ., стр. 143.
J и р с т, Ольвнискне культы, стр. 126, прим. 5.

юос 9 ^ ^ Р Р Bie mvtbologisciio Litoralur аиз den Jaliren 1808_l0n=; r г.-,
1906,^етр. 028 сл.; ср. Р г е 1 I о г, Griecl.i.scho Myll.ologie, I, "р 5« сл. ’ '

ьсе известн

I, I, 13., 1898, табл. XI,

и и берегов Чер-
42
43

44

ые нал1 :жземнляры тетрассарнеи Каллисфена выбиты
аверса с нзображонисм Зевса иа троне.

Р-, папрпмер, Зограф, ук. соч., табл. XXXIV, 12
туарпыр значешш подобного обстоятельства см. А. Ы. Зограф, Ста-

одним ШТСЙ1-иелем
4G

47 сл.

l.oof й ьЛ ИРАГ1МК, П, 1922, стр. 345, 357; ср. F. I ш-
VI, 1885, стр 51-52 ^ ^ ® Numismatic Commentary on Pausanias, JUS,48

Каллис4е^^с сопоставляет изображения Tiixe н
временем (cn 3 n гтзобра/кепнями па тресспсах Тиры, датируемых указанным

а ольвинских монетах

3 о г п ; ?ь Античные монеты, стр. 143, табл. XXIX, 6 и XXXIV, 18).
1 а ф , Античные монеты, стр. 144.
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Pnc. 2. Моиеты c пзображештем Зевса Ольвпя U— III ив.
j —архонта Каллисфена; 2 — Септимия Cenepa:!^—— Каракаллы;

б — Караналлы нлп ЭлагаСала; 6—7 Юлим Мамсн
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выполнепо тремя штe^шeля^ш, один пз которых сочетается всегда с портретом Севера,
а два — с пopтpeтa^ш его сына. На первом из указанных mTeNraeneii Зевс представлен
в манере, близко папомпнающей изображение на монетах Каллнсфена. Отлитае со
стоит в том, что трон здесь лишен сппшш, фигура сколшанована более свободно, показа
но положение обепх ног, хорошо различимы складш! гилштпя на коленях п свисающий
с плеча конец его. Еще более непринужденно, чтобы пе сказать небрежно, работал рез
чик штеьшелел монет с портретом Каракаллы, на которы.х находится наиболее худо
жественно исполненное изображение Зевса только анатомическая неправпльпость
в положешш и размерах рук, скрадывающаяся, заметим попутно, при небольшом раз
мере монетных кру/кков, изобличает в нем кошшста. При сравнешш всех этпх монет
не остается соашеппи, что ольвийские мастера стремились представить один общий об
разец; беспомощные в художественном отпошешт монеты, чеканенш.те в последние го
ды правления Каракаллы пли при Элагабале а также при Севере Александре,
подтверждают это заключеппе, прпче.м последние важны для определения Tirna, по¬
скольку на пих отчетливо заметен перун Зевса. Добавим также, что па монетах вре.ме-
пи Севера Александра вся фпгура, за псключеппем головы, подчеркнуто повернутой в
профиль, исполнена спередп.

Итак, па ряде ольвпйскп.х монет конца II п первой трети III в. помещено пзображе-
статуп Зевса. Было бы чрезвычайно важно определитьНПО

возмо/кпоо время сооруже
ния статуарного оригинала, но устойчивость типа восседающего па тропе Зевса с пору-
ном и скипетром в руках и недостаточно топкое исполнение ольвнйскпх штемполеп
лишают такие попытки пеобходи.мои почвы. Едппствеппое,
вероятным,— это то, что перед памп Зевс Ольвий, причем, поскольку у
божества отсутствуют бычьи рога
вым образом, отличным от Зевса Ольвия, почитавшегося па берегах Геллеспонта;
плодотворящая мощь этого последнего подчеркивалась таким атрибутом

Но если,

что можно считать вполпе
ольвппского

приходится счптать мифологическим п культо-его

согласно изложенному выше, в посвятительной падписп из римского
лагеря у Адамклпсси упомянут городской бог-покровитель npnnoHTnucKoii Ольвии,
то этот документ представляет интерес по только для истории древних культов При
черноморья. Представляется, во всяком случае, почти невероятным, чтобы римский
воин, находясь вдали от границ ольвийской территории, ^обращался с молитвой о
благополучии царствующих императоров к локальному божеству поселения, которое
в это время давно лежало в развалииах. Следует предполагать
постановки надппсп, т. е. между 293 п 305 гг., Ольвпя
пунктом, сохранявшим свой традпцподный городской культ, невозможный, очевидно,
без существования пзвест

напротив, что во время
все еще оставалась пасслеппым

ого количества гражданского паселеппя. Ведь если бы среди
ольвпнскнх руин находился лишь небольшой паблюдательпый ● отряд римского вой
ска, как это приходится читать во многих научных издаипях (ш. выше, прим. 5-6),
то вряд лп можно сомневаться в том, что по возвращении в пределы Империи любой
легионарий из бывшего ольвлйского гарнизона воздвиг бы посвящение обычным бо
жествам римского военного паптоопа, в первую очередь Юпитеру Паплучшему Велп-
чайшему, личному патрону Дпоклетиапа п Галория, но ынкак не полузабытому мест
ному божеству разрушенного п утратпвшего всякое самостоятельное зиачспис города.

Эти заключеппя имеют некоторую поддержку н со стороны археологических па-
МЯТШ1К0В. Для изучения рпмекой Ольвпп имели решающее
цитадели, предпринятые Б. В. Фар.маковским в 1902 г. п в следующпо

значение раскопки ita ее
годы эти ПС*

J. М а г с о, Antiko Muiizen aus
БО

Ср. макроснимок в альбоме М. И г Ь а s,
^Ibia und Pantikapaufii, Prag, 1959, табл. 57.

^  императора носили одно имя (Марк Аврелии Аптопии), определить
^ несомненностью принадлежность весьма поврежденной уникальной монеты пз собрания ГИМа не представляется возможным.

6 у. Relief votif du Musee Ottoman, стр. 521 сл., табл. IV; ср.
о о^й, Zeus, I, стр. 75. > t' . » i'

и ттотч важны результаты раскопок 1903—1907 гг. (см ОАК за этп годы)
о  послереволюционных экспедпцпй (ср. Б. В. Ф а р  м а к о в с к п й, Отчет
о раскопках Ольвии в 1924 г., СГАИМК, I, 1926, стр. 143 сл.).

52
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следоваппя, возоблоплспные п 1951—1954 п затем с 1964 г. подтвердили налпчпе в
Ольшш слоев III—IV ив. Не лпшне подчеркпуть, что  и удомяпутьп! выше жертвен¬
ник с посплтитолыюй надписью, датированной 248 годом (IOSPE, I-, № 167), был
обнаружен вделанным в более позднюю стену; это свидетельствует о строительных
работах второй половины или даже конца III в. Среди находок на ольвийской
цитадели встречается и некоторое количество керамики IV в.

Мысль о полном упадке Ольвии после Севера Александра, — во всяком случае,
как города в античном смысле этого термина,— была поддержана А. И. Зографом на
осповаппи изучения найденных здесь римских монет Однако в последние годы колп-
чество таких находок значительно увеличплось; значение их стаиовптся очевидным
при сравнении соответствующих данных с аналогичными сведениями, от1госящимпся
к другим древним центрам Причерноморья. Оставляя  в стороне Херсопсс, где подчас
за одни сезон находят больше рпмскпх монет, чем нх обнаружено в Ольвии за все годы
раскопок, и Тпру, данные о монетных находках в которой слишком недостаточны,
ограничимся ириведениом параллельных сведений о римских монетах (включая выпуски
провинциальных монетных дворов и вассальных государств), найденных в Ольвии и
в Истрни (табл. I)

Таблица 1

ИЛХОДН1Г МОНЕТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ П ОЛЫШИ и в ИСТР1Ш

Колпчсство монет
Дат111)01Н!а определенных монетных находок

Ольвия Истрня

I В.
(от Августа до Домициана)

II в.
(BJ)CMH Automiiiiod)

Koi£CU II—начало III в.
(время Северов)

Кризис III в.
(от Максимииа до Kajmiia)

Конец III — IV в.
(от Диоклетишса до Феодосия)

12(6,6%)

79 (43,5%)

55 (30,8%)

19(10,4%)

17(9,3%)

4(1,7%)

28(11,7%)

32(13,3%)

31 (12,9%)

145 (60,4%)

182(100%) 240(100%)Итого:

64 Т. II. К II и II о в и ч, Итоги работ Ольвийской археологической  экспедиции,
КСИИМК, № 51, 1953, стр. 112 сл.; о н а ж с, Перпстплыгый двор на торриторпн pn.\i-
ской цитадели в Ольшш, 1ВДП, 1953, Л'г 1, стр. 183 сл.; о п а ж е, Исследования тер-
рптории римской цитадели в Ольвии, КСИИМК, .X» 63, 195(5, стр. 139 ся.; Т. И. К п п-
п о в и ч, Л. М. Слав и и. Основные результаты раскопок Ольвии в 1952 п 1953 гг.,
КСПЛ АН УССР. .М 4, 1955, стр. 56 сл.; Р. П. В е  т ш т е й и, Раскопки римской
цитадели Ольвии, там же, Л*® 7, 1957, стр. 78 сл.

Л. М. С л а в II и. Периодизация исторического развития Олышп, ПИСП,
1959, стр. 105 сл.; ср. Ф а р м а к о в с к и й. Отчет о раскопках Ольвпи и 1924 г.,
стр. 152 сл.; о и ж е, Раскопки в Ольвии, ОАК за 1906 г., СПб., 1909, стр. 40 сл.

Б. В. Ф а р м а к о и с к и й. Раскопки в Ольвпи, ОАК за 1902 г., СПб.,
1904, стр. 25 сл.; ср. о и ж е. Отчет о раскопках  в Ольвии в 1924 г., СГАИМК, I,
1920, стр. 152 (характеристика I слоя).

См., иаиример, К и и п о в и ч, Пористильпый двор, стр. 185; В о т ш т е й и.
Раскопки римской цитадели, стр. 78.

3 о г р а ф. Античные монеты, стр. 144; ср. о п ж е. Римские моиет1>£ в Ольвии,
ИГАИМК, т. VI. шли. 4, 1930, стр. 10.

Кроме (шубликоваишлх ольвийских находок (см. П. О. К а р ы ш к о в с к и й,
Находки монет Рп.мской империи в Ольвии, «Нумиз.матика и сфрагистика», вып. 2,
Киев. 19(55, стр. 50 сл.; ср. W. К о .s к е, Neunzelm Munzen au.s Olbia, «Silzimgsbericbte
der Kiirlandisclien Ge.^ellschaft fiir Lileratur imd Kunst aus dem Jalirc 1934», Jelgawa,
1935, CTp. 19 СЛ.), нами учтены монеты, хранящиеся в собратш очаковского краеведа

1 2 Постник лревшЧ! 1

se

60
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Таблдца II

РИМСКИЕ МОНЕТЫ III II НАЧАЛА IV пв., НАЙДЕННЫЕ
В ОЛЬВИИ II В ПСТРЛИ

Количество монет
Датировка определенных монетных находок

Ольвия Истрпя

Север Александр
Макспмип Фракиец (235—238 гг.)
Горднаи Ш
Фплиип Араб
Траян Децнц
Требониап Галл
Волузпан
Вадерыан
Галлиея
Клавдий Готски!!
Аврелиан
Проб
Кар
Диоклетиан
Максимиан
Галерий
Констанццц Хлор
Максимин Дая
Лициеин Старший
Лпципий Младший
Константин

(222—235 гг.)

(238—244 гг.)
(244—249 гг.)
(249—251 гг.)
(251—253 гг.)
(251—253 гг.)
(253—260 гг.)
(253—263 гг.)
(268—270 гг.)
(270—275 гг.)
(276—282 гг.)
(282—283 гг.)
(284—305 гг.)
(286—305 и 307

5 10
2
4 4
4
1
1
1
2

53
51
7
9
1

152
6—310 гг.)

(293—311 гг.)
(293—306 гг.)
(305—313 гг.)
(308—324 гг.)
(317—326 гг.)
(306—337 гг.)

7
1
6

281
1 2
3 28

Итого: 31 134

Из приведенных в таблице I цифр видно, что общий характер,распредоления'мопет-
ных находок по периодам совершенно различен для Ольвии и для Истрии: если в пер
вой основная масса находок приходится на время Аптопипов и Северов (более 73% )t
тогда как ко времени Поздней Римской империи отпосятся лишь с’штапые монетные
находки (менее 10%), то в Истрпп, папротпв, ко времепп Диоклетиана и его преемни
ков до Феодосия включительно должно быть отпосепо более 60% зарегистрированных
и точно определенных монет Римский империи. В этом отчетливо проявляется различие
исторических судеб Ольвии, положение которой как торгового и ремеслепного цен
тра пошатнулось в ходе бурных событий III в., и Истршг, которая, оправившись
после готского разгрома, просуществовала вплоть до начала VII

Более детальное сравнение списков мопетпых находок из Ольвии и из Истрии
(табл. II) дает возможность уточнить сформулированный выше вывод.'Если ограничить
ся сопоставлением данных в пределах трех последних четвертей III в. и начала IV в
(точнее, от Севера Александра до Диоклетиана и его соправителей), нетрудно заметить,
что в Истрии монетные находкипрекращаются'после'Гордиапа'Ш (при
ТИМ попутно, город в последний раз чеканил] собственпую] монету)
тем лишь после преодоления наиболее острого кризиса Империи (при огромном объ
еме Галлионовой

U0в.

котором, заме-
и появляются за¬

пеканки вполне вероятно, что его_монеты проникали в'ату отдаленную
часть Империи даже после его гибели) ;[при Диоклетиане и его соправителях денежное
обращение в городе, по-видимому, временно стабилизируется. В отличие
Ольвии

от этого в
представлены монеты лочти^всех императоров до начала 70-х годов, а монеты

иств^йг1п1“™° римских и 17 провшциальных монет, найденных в Ольвии); об
di Histria Tioii’ находках см. Н. N и Ь а г, Aspetti della circolazione monetaria

- VET- - epoca romana, «Dacia», нов. серия, т. VII 1963 гтп 241 сл
Beitrage^zMScbVhi'* к""’’ Р i р р id i. Epigraphischeg zur ueschichte Histnas in hellemstischer und romischer Zeit, B., 1962,стр. 192 сл.

во
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Дпонлетиаиа практически отсутстпуют Это, как паы представляется,  свидетельству
ет скорее всего о том, что город пережил шапболее опаспыи период кризиса п его тор
говая жпзпь была подорвана по во второй половдпе 30-х гг. а во время массового по
хода причерноморских племен против балканских провппций Римской пмперпп в
269—270 гг. Победа рпмляп пад готамп п пх согозникамп обусловила, впрочем,
возможность выведеппя гарпизонов, или, по крайней мере, наблюдательных отрядов
в наиболее важные пункты Северо-Западного Причерноморья в течение всей послед-
neii третп III в. Подпись из Лдамклпссп подтверждает, что впх числе была Ольвпя,
которую, к слову сказать, можно считать спльпоп крепостью того времени
цитадели римские войска были выведены, как это видно из рассмотренной выше надпи
си, ПС рапео прсмепи Диоклетиана, скорее всего в связи с передислокацией всех воин
ских частей, являвшейся пемаловажиой составной частью его воеппых преобразовании.
Имеппо в это время был, по-ввдпмому, переведен пз Ольвии в Тгораеиш Traiani
Исвий Пальма Тсотимиап, который посвятил там свой скромный дар Юпитеру Ольвпо-
полптапскому, т. е. Зевсу Ольвпю, покровителю однопмепного города, с которым этот
римский вопи или центурион познакомился, очевидно, во время пребывания его под-
разделеппя па далеких берегах Гппаппда п Борпсфена.

В4-; из ее

и тот

Я. О. Карышковский

FROM THE LATER HISTORY OF OLBIA

by P. 0. Karyshhovshj

The author republishes with some corrections a Latin inscription from t e reign о
Diocletian (284—305), ЛYhich луаз found at the end of the last century in am
(Rumania). The inscription is a dedication to Jupiter Olbiopolitanus (OIL, I , ^PP ● ’
№ 12464) and the author shows that this divinity is identical with Zeus
cult is attested for North Pontic Olbia (lOSPE, P, № 42, 143). Adducing Olbian coins
bearing a representation of Zeus enthroned, the author argues in support of t le conjec ure
that the god depicted on the coins is no other than Zeus Olbios. The conclusion is галлт
that Olbia still existed as a city in Diocletian’s time, a conclusion that is a so suppor e
by archaeological data. However, analysis of Roman coins found in Olbia an
son of them with analogous Istrian material permits the conclusion that О la
at the time of the mass campaign of tribes from the Black Sea region ®
provinces of the Roman Empire in 269—270 (not in the thirties of t e t ir n ,
a Roman garrison stood in Olbia at least until the end of the third century.

Одна ПЗ пайденпых в Ольвпп монет времени
боснорекпп псевдостатер 287 г. (584 г. б. э.), а едпнственная реформы,
выпущена в первые годы его правления, во всяком случае до м

" Ср. 3 о г р а ф. Римские монеты в О^ьвип. стр. 10. Причерноморья...,
Ср. Р е м е н н и к о в, Борьба племен Северного н

Б. В. Фармаковекпй называет ольвпйскую цитадель у°^ОШ^1901
крепостью, <шпе forteresse du premier ordreii (В.  P h a г m a к о w s ^ к a n о -
1908, Fouilles et trouvailles, ИАК, вып. 33. 1909, стр. llf^SnS^4HUK ИГАИМК.
ш п п a, Оборонительные сооружения Ольвпп как пстори юскин пет ’
вып. 100, 1933, стр. 412 сл. Новейшпе раскопки не поколебали этого д
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стр. 125 сл.
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