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Стаття присвячена опису раннього етапу вивчення давньогрецького поселення Овідіополь та повної 
публікації комплексу античних знахідок, знайденого на ньому Нижньодністровською експедицією 
Інституту археології НАНУ (поч. – І.В. Сапожников) у ході досліджень Аджідерської (Овідіопольської) 
фортеці Нового часу в 2013 році. Крім того, у ній розглянуті проблеми датування так званої «Могили 
Овідія» й інших напівзабутих знахідок, знайдених переважно у 1793-1795-х роках під час зведення фортеці 
та на початку ХІХ ст. 
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На землях пгт. Овидиополь в разное время 

были открыты остатки до десяти поселений, 
относящихся в основном к ІV-ІІІ вв. до и к пер-
вым векам после РХ. Большая часть из них не 
исследовалась, а к настоящему времени почти 
все они в той или иной степени пострадали от 
абразии коренных берегов или оказались за-
нятыми усадьбами местных жителей. В этой 
статье речь пойдет о поселении Овидиополь, 
расположенном близ и собственно на северо-
западной окраине поселка, на мысу, образо-
ванном левым обрывистым берегом Днест-
ровского лимана и правым берегом балки Ад-
жидерка, которое ранее интерпретировалось 
как два или даже три отдельных памятника 
(Овидиополь І, ІІ и ІV) [4, c. 92-93].  

На данном этапе исследований появилась 
возможность в рамках одной статьи объеди-
нить описания известных античных предме-
тов и полностью опубликовать уникальный 
комплекс находок этой эпохи, происходящий 
из указанного района. Помимо этого, назрела 
необходимость пересмотреть датировки и ин-
терпретации отдельных находок и объектов, а 
также уточнить хронологию поселения Ови-
диополь, состоящего, как представляется, из 

разных участков, в том числе тех, которые свя-
заны с погребальными ритуалами и с некро-
полем.  

Первые сообщения о находках на террито-
рии Овидиополя предметов античности поя-
вились в самом конце XVIII века. За последую-
щие столетия в этих местах при разных об-
стоятельствах было открыто немало древно-
стей. Детально история этих открытий ото-
бражена в литературе [1, с. 7-18]. Здесь же мы 
напомним о наиболее важных вехах, касаю-
щихся обстоятельств нахождения самых из-
вестных овидиопольских антиков и их интер-
претаций. 

Первые открытия таковых связаны с появ-
лением Аджидерской крепости, разработчи-
ком проекта и руководителем возведения ко-
торой в 1792-1793 гг. был военный инженер 
Ф.П. де Волан. Описание самой первой находки 
оттуда сделал Ф.П. де Волан в письме 
П.С. Палласу. Этим предметом был фрагмент 
верхней части терракотовой статуэтки высо-
той около 7,5 см (рис. 1). Долгое время она бы-
ла самой известной древностью Аджидера, 
поскольку в конце ХVIII в. в ней увидели порт-
ретное изображение Юлии Младшей (Випса-
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нии Юлии Агриппины, внучки императора 
Октавиана Августа), которую соблазнил Си-
лан, чем обрек своего друга поэта Публия 
Овидия Назона (43 г. до н.э. – 18 г. н.э.) на по-
жизненную ссылку вдали от Рима. Дальней-
шая дискуссия о ее атрибуции, а главное – о 
возможной связи с гипотетическим десяти-
летним пребыванием Овидия на берегу Дне-
стра, почти сразу же свелась к проблеме дати-
ровки статуэтки: одни авторы относили ее (и 
сопровождающие предметы) к древнегрече-
скому, а другие – к римскому времени [1, с. 10, 
12-13]. 

Ф.П. де Волан сообщил также, что «этот 
достойный внимания предмет был найден в 
одной из могил, постоянно нами встречаемых 
во время работ по укреплению (курсив наш. – 
Авт.), производимых на берегу названного 
Днестровского лимана» [13, c. 133], а Матью 
Гатри уточнил, что погребение, позже широко 
известное как «Могила Овидия» (реже «Аджи-
дерская Могила»), выявили «при выкапыва-
нии фундамента форта» [18, p. 16]. Со своей 
стороны, мы можем утверждать, что находка 
«могилы Овидия» состоялась в 1793 г., когда 
интенсивными земляными работами руково-
дил Ф.П. де Волан [1, с. 13]. В том же письме 
инженер привел описание могилы, ее конст-
рукции и погребального инвентаря, проиллю-
стрированное рисунком («виньеткой») «Изо-
бражение древнегреческих предметов, обна-
руженных в могиле при строительстве крепо-
сти в Овидиополе на Днестре» (рис. 2) [20, 
vin. 10], который частично опубликовал и 
М. Гатри (рис. 2) [18, p. 18]. 

Процитируем выдержки из письма: «Со-
оружение этих могил столь же необычно, как 
и интересно: пять камней из сланца [местного 
известняка-«ракушечника»] образуют род 
ящика, содержащего человеческие кости, угли 
и в большинстве их род разбитой лампы с 
большим кувшином из той же терракоты [ке-
рамики], что и бюст. Я присоединил к этому 
описанию набросок рисунка этой могилы с 
двумя большими кувшинами, поставленными 
в том же положении, как тщились объяснить 
на рисунке… Изображенные на рисунке амфо-
ры найдены прислоненными к могиле и обо-
значены буквами а; b – глиняная лампа; с – 
кучи пепла с костями, находящиеся в образо-
ванной из каменных плит помещения могилы, 
вырытой на глубину десяти футов в земле; d – 
каменные плиты, составляющие могилу, 
имеющие два с половиной фута [76 cм] в квад-
рате при четырех дюймах [10 cм] толщины». 
Кроме того, в письме есть предположение, что 

погребенный в этой могиле при жизни, 
«…судя по величине могилы и другим атрибу-
там, например, двум кувшинам вместо одного, 
как в других могилах, был важной особой» [13, 
c. 133-134]. Заметим, что автор этих строк не 
писал о том, что именно из этой могилы про-
исходила глиняная женская головка, причем 
ее обозначение отсутствует на обоих рисунках 
(рис. 2-3). Правда, в одном месте книги 
М. Гатри прямо говорится, что «античная урна 
(urn) содержала пепел с сожженными челове-
ческими костями; в середине лежал малень-
кий женский бюст из обожженной глины, 
3 дюймов длины тонкой работы» [18, p. 17], а в 
другом приведен более правильный перевод 
письма Ф.П. де Волана [18, p. 433]. 

Анализ двух иллюстраций «Могилы Ови-
дия» (рис. 2 и 3) позволяет видеть в них не 
оригинальные рисунки с натуры, а в лучшем 
случае своеобразные графические реконст-
рукции, сделанные, скорее всего, по памяти. 
Сам Ф.П. де Волан, вероятно, не присутствовал 
при ее «раскопках» и у нас нет никакой уве-
ренности в том, что все артефакты рисунка, 
особенно амфора и два так называемых «кув-
шина» под буквами А, В и С, принадлежат к 
инвентарю одного погребального комплекса. 
Археологи уже обращали внимание на нере-
альность некоторых из изображенных пред-
метов. Так, две амфоры, отмеченные литерами 
а, не могли в принципе иметь горизонтальные 
ручки, а сосуды под литерами В и С, вероятнее 
всего, являются вазами на высоких ножках, но 
слишком абстрактны для определения. Более 
реальной является амфора под литерой А 
(рис. 2). 

В 2014 г. А.В. Буйских проанализировала 
эти рисунки. По ее мнению, головка однознач-
но принадлежит терракотовой статуэтке Аф-
родиты Сирийской. Для ее изображений ха-
рактерна прическа с двумя буклями (рис. 1), а 
наша статуэтка, скорее всего, относится к эл-
линистическому времени (последняя чет-
верть IV-I вв. до н.э.). В каталогах есть изобра-
жения подобных терракот, но прямую анало-
гию «Афродите Овидиопольской» обнаружить 
пока не удалось. 

Из других предметов исследовательница 
смогла предположительно опознать две ам-
форы под литерами а. Если вернуть на место 
обе их вертикальные ручки, то по форме они 
станут очень похожими на так называемые 
«южнопонтийские» остродонные длинные 
амфоры І в. до н.э. – І в. н.э. синопского произ-
водства (тип Син ІІІ по С.Ю. Внукову) [3, c. 102-
117]. Как считает А.В. Буйских, в принципе эта 
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датировка не противоречит и форме каменно-
го ящика «аджидерской могилы», прямую 
связь которого с двумя этими амфорами под-
черкивал сам Ф.П. де Волан. 

Таким образом, у нас впервые появились 
некоторые основания для того, чтобы связать 
«аджидерское погребение» с римским поэтом 
Овидием Назоном хотя бы по хронологии. Из 
других итогов открытия археологических 
объектов в Аджидере (Овидиополе) 1792-
1795 гг. наиболее важным, на наш взгляд, яв-
ляется факт обнаружения остатков некрополя 
какого-то довольно значительного и распо-
ложенного неподалеку поселения эллинисти-
ческого и римского времени.  

Любопытно, что вскоре здесь же была вы-
явлена находка, подтверждающая факт суще-
ствования такого города. Речь идет о мрамор-
ном пьедестале найденной в Овидиополе ан-
тичной статуи с древнегреческой надписью на 
двух боковых сторонах, описание которого 
опубликовал в 1801 г. Л.С. Вексель. По его сло-
вам: «камень № 6, наверное, был фрагментом 
нижней части статуи, найденной среди об-
ломков в устье Днестра неподалеку от Аджи-
дера, где некоторое время существовала гре-
ческая колония…», а на рисунке видна надпись 
«ΜΕΣΥΤΗΕΟΣ ΗΙΑΩΗΙΕ» [24, s. 8]. Последняя 
подробно проанализирована в классических 
эпиграфических изданиях [19, s. 17-18 и др.], а 
Э.Г. Муральт заключил, что данная надпись 
сделана на ионийском наречии древнегрече-
ского языка, что означает: существовавшая 
тут колония была основана выходцами из Ми-
лета [10, c. 137]. Существует мнение С.Б. Охот-
никова о том, что пьедестал античной статуи 
был найден одновременно с «могилой Ови-
дия» [12, c. 6], но оно не соответствует дейст-
вительности. 

Кроме того, Л.С. Ваксель сообщил о другой 
находке: «№ 24, один экспонат представляет 
медную монету, найденную среди руин непо-
далеку от Аджидера или Овидиополя. Видно, 
что она имеет следы [изображения] в форме 
орла». Очевидно, что это древнегреческая мо-
нета «ас» с Горгоной на аверсе, а также с орлом 
на дельфине и надписью «АРІХ» на реверсе, 
отлитая в Ольвии около 437-410 гг. до Р.Х. 
(рис. 1.16) [24, s. 12]. Подобные монеты, вес 
которых достигал 138 грамм, а диаметр 65 мм 
и в настоящее время являются довольно ред-
кими [8, с. 48-49]. 

Известны и другие античные артефакты, 
связанные с Овидиополем. В свое время кол-
лекционер и археолог И.П. Бларамберг, пода-
ривший Одессе свое собрание древностей, на 

базе которого в 1825 г. был создан Одесский 
археологический музей, сообщил о двух на-
ходках. По его словам, «возле Овидиопольской 
крепости встречались черепки грубой работы 
и между ними была найдена монета Алексан-
дра Македонского… На монете с одной сторо-
ны была видна голова Геркулеса [Геракла], а с 
другой лук, колчан и палица» [17, р. 7]. К сожа-
лению, мы не знаем, из какого материала была 
изготовлена эта монета, но она точно проис-
ходит из Ольвии и, по мнению П.О. Карыш-
ковского, датируется III в. до н.э. [8, рис. 8, 3, 
с. 89 и др]. 

Известна также так называемая «золотая 
ветвь из Овидиополя», хранившаяся в коллек-
ции одесского купца П.А. Маврокордато. Эту 
вещь Императорская археологическая комис-
сия приобрела в 1903 г. [11, с. 152, рис. 302]. 
Хотя обстоятельства ее находки остаются не 
выясненными, заметим, что подобные вещи 
чаще всего встречаются при раскопках антич-
ных могил. Сейчас, со ссылкой на А.В. Буйских, 
можно сказать, что данная золотая ветвь яв-
ляется деталью погребального венка и, по 
форме лепестков [1, рис. 1.9], может быть да-
тирована не ранее І в. н.э. 

Научно-археологический этап исследова-
ния памятника начался в 1948 г. с разведки 
под руководством М.С. Синицына [16, с. 51-66]. 
Однако эти работы долгое время не имели 
продолжения, поскольку в 1957-1976 гг., а 
спорадически и позднее одесские археологи-
антиковеды сосредоточили свои силы пре-
имущественно на исследованиях Роксолан-
ского городища и его некрополя. Только в 
1973 г. экспедиция Одесского университета 
(ОГУ) имени И.И. Мечникова под руково-
дством А.Г. Загинайло в ходе сплошной раз-
ведки территории Овидиопольского рай-
она [14] уточнила границы поселения, выяс-
нив, что его культурный слой распространяет-
ся на 300-350 м далее от крепости в северо-
западном направлении. Тогда же в указанном 
районе, примерно в 100 м от рва, при участии 
одного из авторов этих строк был заложен не-
большой разведочный раскоп, в котором на 
глубине около 60-70 см был выявлен участок 
вымостки, материалом для которой служили 
плоские необработанные камни местного из-
вестняка, фрагменты стенок амфор и галька 
из пляжа на берегу лимана.  

Только в 1981-1982 гг. А.Г. Загинайло уда-
лось провести на поселении первые стацио-
нарные исследования силами возглавляемой 
им Днестровской экспедиции ОГУ имени 
И.И. Мечникова и Одесского археологического 
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музея (ОАМ) АН УССР. Основное внимание то-
гда было уделено раскопкам участка поселе-
ния, расположенного вдоль изъеденной овра-
гами кромки обрыва, к югу от комплекса зда-
ний районной ветеринарной лечебницы, при-
мерно в 120-150 м к юго-востоку от края кре-
постного рва. В ходе работ были найдены ос-
татки нескольких землянок и полуземлянок, а 
также более 30 хозяйственных ям. Автор вы-
делил два строительных горизонта (1 пол. IV в. 
и 2 пол. IV – нач. III в. до н.э.). Среди материала 
также присутствовала монета македонского 
царя Филиппа ІІ (359-336 гг. до н.э.). Кроме ос-
новного раскопа была заложена траншея на 
месте шурфа 1973 г. Здесь также обнаружена 
каменная вымостка, которую автор раскопок 
функционально связал с расположенным по-
близости некрополем [5, с. 32-34; 7, с. 45-50]. 
Заметим, что на этом же участке поселения 
были выявлены отдельные находки первых 
веков от Р.Х., в частности, разрушенное погре-
бение с западной ориентацией, в котором на-
ходился красноглиняный сосуд [6, с. 4 и др.]. 

В 2013 г. Нижнеднестровская археологиче-
ская экспедиция под руководством И.В. Сапож-
никова провела раскопки внутри Овидиополь-
ской (Аджидерской) крепости, строения кото-
рой (пороховой погреб, арсенальный и казар-
менный комплексы) были основными объек-
тами поисков (заложено 10 шурфов и траншей 
общей площадью 350 кв. м). В ходе этих работ 
прослежены два участка, на которых сохра-
нился античный культурный слой. Первый из 
них был исследован в шурфе № 5 и в северо-
западной части траншеи № 7. Он представлял 
собой остатки вымостки из необработанных 
плоских камней ракушечника и редких фраг-
ментов амфор, залегавших на глубине 0,65-
0,75 м в нижней части гумуса на площади не 
менее 150-200 кв. м. Примечательно, что се-
верная часть вымостки была перерезана 
траншеей шириной до 0,9 м при строительст-
ве каменного фундамента северо-западной 
стены арсенала [1, с. 20; 15, с. 207-208]. 

Второе «пятно» было затронуто шурфами 
№ 1-3 в той же северо-западной части крепо-
сти, но гораздо ближе к береговому обрыву. 
Оно представляло собой участки тонкого и 
малонасыщенного культурного слоя, вклю-
чающего фрагменты керамики, кости живот-
ных и отдельные мелкие камни известняка, 
залегающие на глубине около 70 см. Только в 
последнем из этих шурфов обнаружена не-
большая колоколовидная в разрезе хозяйст-
венная яма с обломками амфор и лепной ке-
рамики в заполнении, которые не поддаются 

узкой датировке [15, с. 207-208]. 
Из материалов раскопок 2013 г. особого 

внимания заслуживает комплекс находок, ко-
торый происходит непосредственно из опи-
санных вымосток. Это амфора и красноглиня-
ный кратер1, а также два амфорных клейма, 
обломки светлоглиняного лутерия и монета 
Филиппа ІІ.  

Развал археологически целой красногли-
няной амфоры найден в шурфе № 5. Высота 
амфоры 98 см, диаметр тулова в широкой час-
ти – 37 см, диаметр венчика – 9,6 см (рис. 4-5). 
Она относится к варианту V-B производства 
Хиоса (с коническим туловом и колпачковой 
ножкой). Подобные сосуды датируются в ши-
роком диапазоне от рубежа V и IV вв. практи-
чески до конца IV в. до н.э. Однако, исходя из 
особенностей венчика и не ярко выделенного 
колпачка ножки, эту амфору можно отнести ко 
2-3 четв. IV в. до н.э. Важно, что несколько та-
ких однотипных амфор были использованы в 
качестве заклада в могиле № 2 кургана № 4, 
исследованного в 1973 г. при непосредствен-
ном участии И.В. Сапожникова на некрополе 
Никония [9, с. 21-22, табл. 12, 5].  

Кроме описанной амфоры, в 2013 г. оттуда 
же происходят два клейма Гераклеи и Фасоса, 
которые, по определениям В.И. Каца и 
Т.Л. Самойловой, датируются соответственно 
340-ми и 360-350-ми годами до н.э. (рис. 6).  

Наиболее важной оказалась находка архео-
логически целого красноглиняного гончарно-
го кратера с росписью по верхней части сосуда. 
Глина плотная, хорошо отмученная. Высота 
сосуда – 30,6 см, практически равна диаметру 
его венчика – 31,5 см. Диаметр тулова в наи-
более широкой части – 24 см, диаметр кольце-
вого поддона – 17,1 см. Пропорции кратера 
нарушены, несимметрично исполнены. Вен-
чик сильно отогнут, довольно резко (дугой) 
переходит в практически прямую шейку. Ту-
лово биконическое, с заглаженным (скруглен-
ным) местом перегиба, слегка закругляется к 
низу. Кольцевой поддон профилирован, сужа-
ется к верху. Выполнен с двумя перегибами и 
довольно широкой верхней частью, к которой 
прикреплено тулово сосуда. Симметрично 
расположенные ручки закреплены на тулове 
немного выше места перегиба. Они круглые в 
сечении, горизонтальные, петлевидные с во-
гнутой серединой. Венчик украшен врезными 
«овами». Верхняя часть кратера покрыта 
                                                
1 Оба предмета были опубликованы [1, с. 20, рис. 1.27-
1.28], но после очистки и реставрации С.К. Маевским в 
2018 году они заслужили републикацию в полном 
объеме. 
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красным расписным орнаментом в виде цве-
тущей лавровой ветви. Кроме того, ниже, по 
поясу на месте перехода от шейки к тулову 
сосуд покрыт полосой волн, направленных с 
двух сторон навстречу (рис. 7-8). 

Описанный выше кратер представляется 
весьма неординарной находкой. Вероятнее 
всего, он является местной, довольно детали-
зированной, но немного непропорциональной 
репликой на импортный сосуд. По предвари-
тельной консультации с В.В. Котенко, кратер, 
скорее всего, является херсонесским импор-
том, где подобная расписная керамика пред-
ставлена довольно широко, хотя и имеет иную 
морфологию. Аналогией, но только в морфо-
логическом плане, может считаться аттиче-
ский краснофигурный колоколовидный кра-
тер первой половины – середины IV в. до 
н.э. [23, p. 200-201, 228-229]. Вероятной исход-
ной формой мог выступать чернолаковый 
кратер с накладным орнаментом начала 
третьей четверти IV в. до н.э. [21, p. 131, 148]. 
Правда, нашу находку от оригинала отличает 
несколько моментов. Во-первых, это пропор-
ции, а также технология изготовления, так как 
«овидиопольский» кратер не покрыт лаком, а 
орнамент выполнен красной краской. Все ос-
тальные характеристики, особенно «овы» на 
венчике и изгиб ручек являются типичными 
признаками оригинальных кратеров именно 
для третьей четверти IV в. до н.э. Следует от-
метить, что данная находка вполне достойна 
отдельной, более детальной публикации. 

Другим предметом, который хронологиче-
ски синхронен описанным выше, является 
медная монета Филиппа ІІ, найденная в тран-
шее 7 (рис. 9). Монета имеет вес около 
7 граммов, диаметр 19 мм. На аверсе изобра-
жена голова Аполлона, на реверсе присутству-
ет надпись FILIPPOU, юноша на коне и буква Λ 
с точкой под ней. Монета датируется между 
359 и 336 гг. до н.э. и имеет довольно широкое 
распространение и много прямых аналогий. 
Отметим, что ближайшим «соседом» Овидио-
польского поселения был Никоний. Метропо-
лией Никония являлась Истрия, где зафикси-
ровано значительно большее количественное 
присутствие бронзовых монет Филиппа II и 
его сына Александра Македонского по сравне-
нию с другими полисами Западного Понта. 
Подобная ситуация наблюдается и для Калла-
тии [22, рart 8, 935].  

Автор раскопок 1981-1982 гг. интерпрети-
ровал исследованную им каменную вымостку 
в районе шурфа 1973 г. как часть специфиче-
ского участка памятника, вероятно, функцио-

нально связанного с расположенным непода-
леку некрополем [5, с. 32-34]. Следует отме-
тить, что открытое в 2013 г. скопление мате-
риалов является структурно подобным к уча-
стку с каменными вымостками и находится в 
непосредственной близости от последнего. 
Оба объекта, по мнению авторов, составляли 
единый комплекс, который служил для про-
ведения определенных обрядов, связанных с 
похоронами (возможно, кремацией) и носил 
ярко выраженный сакральный характер. Ис-
следованный комплекс находок можно уве-
ренно датировать 2-3 четвертями IV в. до н.э. 
Подобная узкая датировка полностью вписы-
вается в период существования поселения 
этого времени, которое, возможно с переры-
вами, функционировало с конца V в. до начала 
ІІІ в. до н.э. Такой вывод также хорошо увязы-
вается с наличием в материалах 1981-1982 гг. 
лепной керамики скифского и фракийского 
(гетского) облика [2, с. 129-134]. 

Итак, на сегодняшний день в северо-
западной части Овидиополя удалось открыть 
следы одного значительного по площади по-
селения. Возле него существовал и большой 
некрополь, на котором были могилы доволь-
но-таки богатых греков. Отдельные находки 
(особенно пьедестал статуи) говорят о том, 
что где-то в этом районе существовали и на-
стоящие городские кварталы с общественны-
ми зданиями. Сегодня мы можем только пред-
положить, что они располагались ближе к 
стрелке упомянутого мыса, то есть непосред-
ственно на территории современного поселка. 
Так это или нет, могут показать только даль-
нейшие целенаправленные исследования. 

Пока же мы можем сделать ряд замечаний 
о хронологии строительных комплексов посе-
ления, его участков и отдельных находок. Как 
уже говорилось, А.Г. Загинайло зафиксировал 
два датированных строительных периода: 
нижний – первая половина IV в. до Р.Х., и верх-
ний – вторая половина IV – начало ІІІ вв. до Р.Х. 
К двум названым можно добавить еще, как 
минимум, два хронологических периода оби-
тания поселения. Первый из них более ранний 
и связан с последней третью V в. до н.э. (оль-
вийская монета «ас» и некоторые керамиче-
ские находки из раскопа 1981 г.), второй – бо-
лее поздний относится к І в. до н.э. – І в. н.э. 
(«Аджидерская могила», золотая ветвь и раз-
рушенное погребение из раскопа 1982 г.).  

Таким образом, уже сейчас можно сделать 
вывод о том, что Овидиопольское поселение, 
основанное греческими колонистами из Ми-
лета (Ионии), существовало (вероятнее всего с 
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перерывами) с последней трети V в. до н.э. до 
первых веков н.э. во времена классической 
Древней Греции, эпохи эллинизма и Римской 
империи. Очевидно, что на протяжении столе-
тий оно было привязано к удобному заливу-
гавани Днестровского лимана и вместе с Ни-
конием и другими населенными пунктами 
входило в округу (хору) стоящего на противо-
положном берегу более крупного города Тира.  

Благодарности: Авторы выражают ис-
креннюю признательность д.и.н. А.В. Буйских 
за помощь в написании статьи и профессио-
нальные консультации.  
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The Complex of Antique Findings from the Adzhider Fortress:  
to the Dating of Ovidiopol Settlement and «The Tomb of Ovid» 

 
The paper presents a comprehensive analysis of currently known antique materials coming from the Ovidiopol settlement. 

First of all, they include mostly random in nature findings, that were made during the construction of the Adzhider fortress in 
1792-1793. The material complex found at that time included the «Tomb of Ovid», the upper part of the terracotta figurine, the 
marble pedestal of the statue and several other rather bright objects. The authors managed to reconsider the historiography of 
the issue and suggest the datings and interpretation of these materials. According to the analysis, the so-called «The Tomb of 
Ovid» is proposed to be associated with the Roman poet only according to the time of its creation, that is the 1st century B.C. – the 
1st century A.D. Several more items are also related to that time. The head belongs to the terracotta figurine of the Syrian Aphro-
dite and is related to the Hellenistic period. 

The next part of the work is devoted to the publication of the findings made in 2013 by the Lower Dniester Expedition of the 
Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine (headed by I.V. Sapozhnikov) in the course of research of 
the Adzhider (Ovidiopol) fortress of the Modern Period. Some of the materials from the expedition’s excavations were restored, 
which led to their republishing, as well as reconsidering of certain aspects of the chronology and interpretation of individual 
objects and complex in general as well. 

The material complex studied in 2013 was represented by findings coming from the site with coverings. A similar site was 
also studied by the expedition of A. G. Zaginaylo 1981-1982. Several items among the materials deserve special attention. Among 
them, the archaeologically whole amphora of Chios production, the red clay painted krater unique of its kind, the coin of Philip II 
and some others. 

The analysis of these objects allows dating the whole site with coverings to the 2-3 quarter of the 4th century B.C. and inter-
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pret it as part of the complex having clearly sacral character, taking into account its location at a short distance from the ne-
cropolis. 

Thus, as a result of research, it has become possible to establish the existence of one rather large ancient settlement Ovidio-
pol, in contrast to the previously supposed existence of three settlements dated to the 4th – 3rd centuries B.C. In addition, two 
chronological periods of its existence have been identified and specified: last third of the 5th – beginning of the 3rd cent. B.C. and 
the 1st century B.C. – the 1st century A.D. Also, in this area there used to be a large necropolis with a certain territory for the 
ceremonies related to the burial. 

Keywords: Adzhider fortress, «The Tomb of Ovid», settlement, burial ground, painted krater, a coin of Philip II, golden 
branch 
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Рис. 1. Фрагмент терракотовой статуэтки из могилы в Аджидеркой крепости (по С. Палласу) 

 

 
 

Рис. 2. Виньетка с изображением «Могилы Овидия» и других находок (по С. Палласу) 
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Рис. 3. «Могила Овидия» (по М. Гатри) 

 

 

Рис. 4. Хиосская амфора (фото А. Синельникова) 

 

Рис. 5. Хиосская амфора (рисунок А. Синельникова) 
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Рис. 6. Амфорные клейма Гераглейи (1) и Хиоса (2) (фото И. Сапожникова) 

 

 
 

Рис. 7. Кратер с росписью (фото А. Синельникова) 
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Рис. 8. Кратер с росписью (рисунок А. Синельникова) 

 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Медная монета Филиппа ІІ (фото И. Сапожникова) 
 
 
 


