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ЗАМЕТКИ ПО НУМИЗМАТИКЕ ДРЕВНЕЙ КОЛХИДЫ

Ш ироко известная под названием «колхидок», чрезвычайно обильная и крайне 
интересная по содержанию  группа нумизматических памятников в последние годы 
стал а  пополняться новыми, до этого совершенно не известными видами и вариантами. 
Покойный А. Н. Зограф, посетивший в 1937 г. ряд музеев республик и обла
стей К авказа, имел случай  ознакомиться с хранящ имися там нумизматическими фон
дами и, опубликовав весьма ценные свои наблюдения, тогда же говорил, что «есть 
основание предполагать, что дальнейшее исследование еще более обогатит эту 
группу» 1.

В течение долгого времени известно было всего лиш ь три основных типа колхи- 
док. Наиболее широко распространенными среди них являю тся  мелкие серебряные 
монеты — полудрахмы с изображ ениями человеческой головы на лицевой и головы 
быка на оборотной стороне (см. табл., 5 ).

Т акие же мелкие номиналы, но снабженные греческими буквами МО, О, А или 
Ф 2, встречаю тся реже. Но еще реже попадаю тся крупны е номиналы колхидок — ди 
драхмы, известные в единичных экзем плярах и пока представленные в двух основных 
типах: 1) изображение человеческой головы в линейном ободке на лицевой стороне 
и две такие ж е головы, обращенные лицом друг к  другу, но меньших размеров, поме
щенные в два вдавленных прям оугольника,— на оборотной стороне (см. табл ., б); 
2) изображение лежащ его льва с повернутой к туловищ у и оскаленной мордой на лице
вой стороне и коленопреклоненной быкоголовой человеческой фигуры во вдавленном 
прямоугольнике на оборотной стороне (см. табл ., 3 .)

Эта группа античных серебряных монет стала пополняться, особенно за последние 
годы, новыми типами. В 1939 г. С. И. М акалатия издал совершенно новый и крайне 
редкий тип мелкой колхидки, п олудрахм ы 3, с изображением оскаливш ейся головы 
льва на лицевой и протомы львицы (?) во вдавленном квадрате на оборотной сто
роне (см. табл ., 2). А. Н . Зограф, сводя колхидки в таблицы, дополнил перечисленные 
выше типы еще одним, до этого не изданным типом монеты (ук . соч., табл. I).

К сожалению, я  не располагаю  дополнительными сведениями, содержащ ими 
доводы или окончательные заклю чения издателя  по поводу этой монеты, но типологи
ческое, стилистическое и фактурное ее сходство с остальными колхидками, действи
тельно, совершенно очевидно. Н евзирая на полное отсутствие сведений об обстоя
тельствах и месте находки этой монеты, А. Н. Зограф, не колеблясь, вклю чает ее 
изображение в общую таблицу вместе с уж е признанными остальными колхидками, 
прямо указы вая, что «типологическое сходство этой монеты с «колхидками» делает 
вполне возможной и ее принадлеж ность к  этой группе» (ук . соч., стр. 36).

Надо отметить, что еще до выхода в свет работы А. Н. Зограф а эта монета среди 
грузинских археологов и нумизматов тоже слы ла за  колхидку. Н есколько видоизме
ненный рисунок лицевой стороны этой монеты (см. табл ., 4 ) (львиная голова в фас, 
а  не в профиль) типологическими и стилистическими своими чертами сходен с дидрах
мой II типа (см. табл., 3) и с недавно изданной С. И. М акалатия полудрахмой (см. 
табл., 2 ), а тип оборотной стороны (головы быка) абсолютно идентичен с рисунком 
оборотной стороны обычной мелкой колхидки (см. табл., 5). Весовые данные ( = 5 ,5 2 г) 
этого, повидимому, уникального экземпляра, хранящ егося в Кутаисском краеведче
ском музее, дают основание считать его тоже пока единственным известным в группе 
колхидок номиналом драхмой.

Среди поступлений, обогативших за последние два десятилетия наш и музейные

1 А. Н . З о г р а ф ,  Распространение античных монет на К авказе, ТОНГЭ, I 
(1945), стр . 36.

2 Последний вариант известен мне по единственному экзем пляру, хранящ ем уся 
в Государственном музее Грузии имени акад. С. Н . Д ж анаш иа.

3 С. И. М а к  а л  а  т и я, Новый клад колхидских монет, В ДИ, 1939, № 4 стр. 15.
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хранилищ а, имеется еще один экзем пляр (см. табл., 1 ), очень близко соприкасаю щ ийся 
с описанными тут монетами и имеющий основания быть включенным в число колхски х  
монет. Вместе с  остальными монетами этот экзем пляр был приобретен Государствен
ным музеем Грузии в октябре 1933 г. от некоего А. И ванова, но, к а к  мне уд ал ось  
установить, раньш е он принадлеж ал известному местному коллекционеру инж . 
А. И. Н абоких. Будучи лично знаком с А. И. Н абоких, я  неоднократно от него слы 
шал, что значительная часть его коллекции приобретена им непосредственно от м ест
ного населения и, повидимому, представляет собой местный же, найденный на тер 
ритории Грузии материал.

Д л я  того чтобы говорить о происхождении монеты, эта справка, конечно, скуп а  
и лаконична, но привлечена она потому, что Е . А. Пахомов рекомендует не пренебре
гать и таким и. О сновываясь на своем долголетнем опыте, в одной из своих работ он 
утверж дает, что не только среди монетных запасов местного населения, но даж е среди 
приобретаемых «в торговых фирмах преобладаю т монеты местные, только собранные 
с большого района: так в Тифлисе -— со всего З ак авк азья ...»  и т. д . 1

У казан н ая  монета изготовлена из серебра, диаметр ее 22—23 мм, вес — 13,80 г. 
Л ицевая сторона: левый профиль головы льва. О скаленная пасть обнаж ает мощные 
клыки и судорожно вытянутый язы к. К онтур разинутой пасти трактован  туго н а т я 
нутой, крутой дугой, которая в общем ансамбле с напряж енны ми мышцами морды 
зверя придает ей крайне свирепый и грозный облик. Впечатление это еще более у с и 
ливается и широко раскрытым глазом, над которым дыбом торчат волоски брови. 
Грива изображена тремя рядами мелких, параллельно расположенных клины ш ков, 
создающих впечатление вздыбленной. К ругового ободка нет. Оборотная сторона: 
протома скачущего вправо Пегаса с разинутой пастью и преувеличенно вытянутой, 
несколько стилизованной головой. Грива вздыблена и передана торчащ ими вверх 
и расположенными по дуге шеи черточками, загибающимися к концам. И зображ ение 
это помещено во вдавленном квадрате.

Общий вид этой монеты, ее типологические и стилистические черты сближ аю т 
ее в первую  очередь с колхской полудрахмой, опубликованной в 1939 г. на страницах 
Б Д И . Уже при самом беглом взгляде на наш у таблицу становится совершенно очевид
ной общность типа лицевых сторон нашей монеты (1 ) и полудрахмы , опубликованной 
С. И . М акалатия (2). Эти ж е лицевые стороны обеих указанны х монет, несомненно, 
являю тся лиш ь деталью  общего изображ ения, помещенного на колхской  дидрахме 
II типа (3). Рисунок всех этих трех монет, в свою очередь, вплотную  примыкает к ун и 
кальной драхме Кутаисского м узея (4 ), которую  А. Н. Зограф  тож е вклю чил в об
щую группу колхидок. И зображение льва на остальных монетных типах колхидок уж е 
не повторяется, но связь, объединяю щ ая все эти монеты в одну общую группу, все ж е 
не прерывается, так как  помещенное на оборотной стороне последней из выш епере
численных монет изображ ение быка абсолютно тождественно такому ж е изображ ению  
оборотной стороны обычной полудрахмы  (5). И, наконец, сходство лицевых сторон 
этой обычной полудрахмы  и дидрахмы I типа (6 ) неоспоримо.

Остановимся подробнее на сходстве изображ ений оскаливш ейся морды льва  на 
монетах № №  1 и 2 и отметим детали, подчеркиваю щие сущ ествую щ ую  между ними 
разницу. Это отличие вы раж ается лиш ь в величине и различном направлении изобра
ж ения зверя. Д ля  устранения этой разницы и облегчения процесса сравнения изобра
жение монеты № 2 повторно помещено на таблице, но теперь оно уж е дано негативно 
и в увеличенном до размера № 1 виде (см. табл. 2). Таким образом, изображ ение 
львиной головы монеты №  2 искусственно повернуто в ту ж е сторону, куда она н а 
правлена на монете № 1. Этим фотоприемом более наглядно вы является крайне близкое 
типологическое и стилистическое сходство сравниваемых монет: та ж е трактовка оска
ливш ейся пасти, одинаково обнаж аю щ ая клы ки зверя; тем ж е приемом передана 
взды бленная грива; то ж е крайнее напряж ение мышц и ш ироко раскрыты й глаз. Все

1 Е . А. П а х о м о в ,  Монетные клады  А зербайдж ана и З ак авк азья , 1926, 
стр. 5.
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эти совпадающие детали устраняю т даж е мысль о случайном сходстве и даю т полное 
основание говорить о том, что ш темпеля обеих сравниваемых монет резались одним и 
тем же мастером или же, во всяком случае, мастерами одной и той ж е ш колы. Ещ е бо
лее очевидно сходство с монетой № 3. П оразительно фактурное сходство, наблюдаемое 
при сличении данной монеты с крупными номиналами колхидок—дидрахмами. Все 
они одинаково представлены плотным диском, большей частью  неправильной формы 
и с закругляю щ им ися краям и. Подобно большинству античных монет, они отли
чаю тся вы пуклой лицевой и вогнутой оборотной стороной, но в данном случае эта 
особенность проявляется  не так резко, переходы тут несколько смягчены. Е сть и еще 
одна черта, объединяю щая сравниваемые монеты в одну группу: это одинаково высокий 
рельеф изображений, являю щ ийся характерны м дл я  всех ранних колхидок, как, 
впрочем, и вообще для  ранних античных монет.

Сопоставление нашей монеты № 1 с остальными колхидками, пож алуй, было бы 
неполным, если бы без внимания были оставлены их весовые данные. В плоть до по
следнего времени известно было всего лиш ь два номинала колхидок: полудрахма 
(2 и б) и дидрахма (3 и в). О публикованный А. Н . Зографом экзем пляр, судя  по раз
меру и весу, заполняет существующий между этими двумя номиналами пробел и, та 
ким образом, долж ен быть признан драхмой. Р ассм атри ваем ая ж е нами монета 
№ 1 по размерам и весовым данным приближ ается уж е к  тетрадрахме, тож е имевшей 
в античное время широкое распространение.

Сравним эти данные с имеющимся в нашем распоряж ении фактическим материа
лом и выбранными из специальной литературы  сведениями.

.в
'в
%

Типы колхидок
Сред
ний
вес

Предельные цифры
Колич.
взвеш .

экз.
Примечание

1 Обычная п о л у д р ах  1,98 1,45 2,51 ок. 300 ГМГ
ма (5)

2 П олуд рахм а с изоб 2 ,34 2,21 2,22 2 ,6 3 ГМГ — 3 экз.
раж ением  льва
(2)

3 Д рахм а Кутаис. ? 5,52 1 У н и к .
м узея (4)

4 Д и драхм а I типа 9,90 8 ,69 10,81 10,36 8 ГМГ — 5 экз.
(б) 11,34 9 ,16 9,60 К утаис. м у з—  2 экз.

10,10 и 10,40 Горийск. м у з .—1 экз.

5 Д и драхм а II типа 8,99 8,06 9 ,39 10,36 Собр. Е . А . Пахомо
(з ) в а — 1 эк з .

8 ,57 и 8 ,58 5 ГМГ — 2 эк з ., б. собр.
Я к у н ч . — 2 экз .

6 Т етрадрахм а ГМГ ? 13,80 1 У н и к .
( 1 )

При наблюдающемся в пределах одного и того ж е номинала резком колебании 
веса монет выводить их средние показатели  несколько затруднительно, но некоторую 
исходную цифру, во всяком случае, наметить можно. Средний вес монеты исчислялся 
двумя способами: для  обычной полудрахмы, при наличии большого количества в зве 
шенных экземпляров, это было вычислено простым делением на два суммы показателей 
наибольш его и наименьшего веса, а  для  остальных номиналов — делением общей сум
мы всех имеющихся данных на соответствующее количество взвеш енных в каждом 
отдельном случае монет. Весовой ремедиум, как  об этом свидетельствует уж е другая

13*
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таблица, во всех случаях оказался крайне чувствительным и показывает еле: 
отклонения:

Е
в
£

Типы колхидок
Сред
ний
вес

Предельные 
весовые показа

тели

Отклонен, в сто
рону понижен, 
или повышения 

веса

Процентное
отклонение

1 Обычная полудрахм а <5 1,98 1,45— 2,51 - 0 ,5 3 + 0 ,5 3 2 6 ,8 - 2 6 ,8
2 П олудрахм а со львом 2 2,34 2 ,21— 2,60 - 0 ,1 3 + 0 ,2 6 5 ,5 0 —11,10
3 Д рахма К утаисск . м уз. 4 С равнительны х показателей  нет
4 Д и драхм а I типа 6 9,90 8 ,6 9 -1 1 ,3 4 - 1 ,2 1 + 1 ,4 4 1 2 ,2 0 -1 4 ,5 0
5 Д и драхм а II типа 3 8,99 8 ,0 6 -1 0 ,3 6 —0 ,9 3 + 1 ,3 6 10,93—15,10
6 Т етрадрахм а ГМГ 1

„ 1

С равн и тельн ы х показателей  нет

Если допустить, что рассматриваем ая нами монета принадлеж ит к категории лег
ковесных экземпляров и, аналогично другим крупным номиналам этой группы , вее 
ее ( = 1 3 ,8 0  г) в данном случае отклонился тож е в сторону понижения, хотя бы на 
10%, то, прибавив эту потерю веса, мы получим цифру, равную  15,18 г, т . е. совер
ш енно нормальны й вес д л я  тетрадрахм того времени.

С опоставляя все перечисленные аналогии, факты и расчеты и ан ализи руя  ход 
моих мыслей, я  не заметил в них логических наруш ений и полагаю , что высказанны е 
предположения являю тся наиболее вероятными и правдоподобными. Но даж е При 
этих условиях я  все еще не решаюсь окончательно и с полной категоричностью  настаи
в ать  на колхеком происхождении этой крайне интересной монеты. Это было бы риско
ванно еще и потому, что некоторые вопросы о несравненно более обильно представ
ленных типах колхидок по сущ еству окончательно щ  решены и. сейчас.

П убликация монеты была вы звана главным образом необходимостью непременно 
ввести ее в круг внимания специалистов и этим избавить ее от опасности быть забытой. 
И если привлекаем ая мною связь  сравнений и вытекающие отсюда выводы будут 
признаны достаточно убедительными или, еще того лучше, дополнены указаниям и 
сведущ их лиц на те или иные детали, ускользнувш ие от моего внимания, то цель, 
преследуемую этой работой, я  буду считать достигнутой.

Д . Г . Капанадзе
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