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Условные обозначения центров производства 

Хиос Chios Ch. 
Лесбос Сероглиняный Lesbos Grey LG. 
Милет Miletos M. 
Самос Samos Sm. 
Коринф Сorinth Cth. 
Неустановленные центры Северной Эгеиды 

на сложнопрофилированном поддоне 
(«протофасосские»)  

North Aegean NA. 

Фасос Thasos Th. 
тип «Муригиоль» Type «Murigiol» Mr. 
Айнос Aenus An. 
Менда Mende Md. 
Эрифры Erythrai Er. 
Пепарет Peparethos Pp. 
Икос Ikos Ik. 
Парос Parion Pr. 
Родос Rhodos Rh. 
Книд Knidos Kn. 
Кос Kos Ks. 
Гераклея Понтийская Heraklea Pontica HP. 
Неустановленные западнопонтийские 

центры производства 
Unidentified West Pontic centers of 
production  WP. 

Синопа Sinope Sn. 
Херсонес Tauric Chersonese ChT. 
«Колхида» «Colchidian» Clh. 
Пунийские центры производства Punic centers of production Pn. 
Неустановленные центры производства Unidentified centers of production Un. 

Условные обозначения,  
используемые в Каталоге для передачи легенд клейм 

[] – восполнение лакун (не сохранившейся части штампа) издателями каталога;

[] – указывает, что лакуна не может быть восполнена и количество восполненных букв не 
может быть точно определено; 

() – сокращенные резчиком написания имен, которые раскрываются издателями каталога;

() – указывает, что имя сокращено резчиком, и количество сокращенных букв не может 
быть точно определено; 

| – перенос легенды в следующую строку. В нашем каталоге он означает также изменение 
направления строки в ромбовидных клеймах. 
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В рамках гранта РГНФ/РФФИ «Греческие ам-
форы VI–II вв. до н.э. из собраний музеев Крыма» 
(№ 15-31-10128) авторский коллектив в 2016 году 
издал Каталог, где была представлена коллекция Вос-
точно-Крымского историко-культурного музея-запо-
ведника (Керченского музея) (Монахов и др. 2016). 
Насколько нам известно, такого рода издание являет-
ся первым опытом публикации амфорной коллекции 
крупного музея. На сегодняшний день мы имеем се-
рию изданий амфорных клейм из целого ряда музей-
ных собраний (Придик 1917; Canarache 1957; Grama-
topol, Poenaru Bordea 1969; Шелов 1975; Avram 1996; 
Conovici 1998; Jöhrens 1999a, b; Garlan 1999; Garlan, 
Kara 2004; Кац 2015; Cankardeş-Şenol 2015, 2016a, b; 
Федосеев 2016), но, как ни странно, в мировой исто-
риографии до этого не существовало подобных ката-
логов амфор, даже для таких крупнейших музеев 
мира, как Лувр, Британский музей, Эрмитаж. Причи- 
на проста: тарные остродонные амфоры внешне не 
так выразительны, как расписная керамика, монеты 
или терракоты, амфоры по отдельности не так 
информативны, как материалы керамической 
эпиграфики, наконец, они просто физически тяжелы, 
да и их фиксация требует специального инструмен-
тария.

Это не означает, что амфорный материал вообще 
не публиковался, есть масса примеров изданий ам-
форных коллекций, полученных в ходе раскопок от-
дельных памятников, один из самых последних – вы-
борка архаических греческих амфор эрмитажного 
собрания из раскопок на Березани (Dupon 2005). Все 
чаще издаются амфорные материалы из последних 
раскопок на конкретном памятнике (Lawall et all. 
2010; Bîrzescu 2012, Чистов и др. 2012).

Вместе с тем, как мы неоднократно писали, 
(Монахов и др. 2016; Monakhov, Kuznetsova 2017) ам-
форный материал в наиболее полной мере отражает 
торговый обмен античной эпохи, поскольку остро-
донные амфоры использовались как основной вид 
тары для морской транспортировки ряда важнейших 
продуктов (Граков 1935; Will 1977; Grace 1979; Wal-
bank 1969; Брашинский 1984, 15; Монахов 1999а; 

Garlan 1983, 27; 1988; 1999: 10; 2000: 1, 12 ff.). С этим, 
видимо, связан и тот хорошо известный факт, что до 
90 % всех находок в культурных отложениях антич-
ных поселений составляет именно амфорный мате-
риал. 

За последние десятилетия «амфорология» (тер-
мин, предложенный И. Гарланом) достигла значи-
тельного прогресса в локализации групп амфор т.н. 
«неустановленных центров производства» и особен-
но в уточнении хронологии амфор (Монахов и др. 
2016: 19–36; Завойкин 2017: 133). 

Сейчас можно уверенно говорить о том, что в 
большинстве центров-импортеров амфорное произ-
водство носило массовый характер. Практически в 
каждом крупном центре существовали свои формы 
амфор, как правило, отличные от форм керамической 
тары других полисов. Вместе с тем, все чаще мы 
сталкиваемся со случаями сознательного копирова-
ния форм амфор наиболее известных винодельчес-
ких центров (Монахов 2003: 77 сл., табл. 52–58; 2015; 
2016a, b, c; Монахов и др. 2016: 169). 

На сегодняшний день мы имеем представление о 
керамической таре примерно 50–60-ти произво-
дственных центров от эпохи архаики до эллинизма. 
Отсюда следует, что именно амфорный материал 
предоставляет исключительную возможность через 
создание детальных типологических и хронологи-
ческих классификаций тары различных центров 
выявить динамику и направления торговых связей, и, 
в конечном счете, выйти на широкие палеоэкономи-
ческие реконструкции.

В работе по созданию классификаций амфор раз-
ных центров первостепенную важность представля-
ют комплексы керамической тары, включающие тару 
разных центров производства (Monakhov, Kuznetsova 
2017: 59–81). Напомним, что в свое время И.Б. Зеест 
использовала всего восемь таких поселенческих 
комплексов (Зеест 1960: 39 сл.). И.Б. Брашинский 
привлек для своего исследования уже 46 комплексов, 
прежде всего погребальных, наиболее важных для 
установления хронологии (Брашинский 1984: 131 
сл.). В 1999 году один из авторов этой работы опубли-
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ковал книгу, где проанализировано уже почти 200 
1комплексов керамической тары VII–II вв.  (Монахов 

1999а), причем значительная их часть происходит из 
погребений, куда амфоры, как правило, попадали 
спустя очень короткий срок после выпуска. В послед-
ние два десятилетия интерес к анализу керамических 
комплексов стал довольно устойчивым. В частности, 
А. Телеага опубликовал монографию о греческих 
импортах в некрополях Северо-Западного Причерно-
морья (Teleaga 2008), а С.В. Полин издал за недавнее 
время три монографии, где проанализировал около 
1000 скифских погребальных комплексов с массой 
керамического импорта, в том числе и большого 
числа амфор (Мозолевский, Полин 2005; Бидзиля, 
Полин 2012; Полин 2014). 

В томе каталога амфор из Керченского музея мы 
опубликовали 13 комплексов с Европейского Боспо-
ра (Монахов и др. 2016: 37 сл.). Вышло и большое 
число соответствующих статей по разным центрам 
(напр.: Полин 1991, 2010, 2014; Завойкин и др. 2013; 
Лимберис, Марченко 2001, 2005; Бочковой и др. 
2005; Лейпунская 2006; Колтухов 2012; Папанова 
2002, 2006; Федосеев и др. 2008; 2010 и др.). В дан-
ном томе Каталога амфор из Херсонесского музея бу-
дет представлено чуть более двух десятков комплек-
сов с синхронными группами керамической тары. 

В результате анализа керамических комплексов 
во многих случаях с высокой степенью надежности 
удается продатировать комплексы как в целом, так и 
весь входящий в них амфорный материал по отдель-
ности, выявляются надежно датированные реперы 
по наиболее массовым сериям керамической тары. 
Для эпохи поздней классики и эллинизма благодаря 
синхронизации клейменых амфор появляется воз-
можность внести определенные коррективы в хроно-
логические схемы клеймения тары для некоторых 
центров производства (Монахов 2016b: 357 сл.). В ря-
де случаев удается локализовать серии тары ранее 
неустановленных центров производства, а также оп-
ределить ранее неизвестные типо-стандарты (Мона-
хов 2003: 88 сл., 101 сл. и др.; 2016a: 309 сл.). 

Все это позволяет определить основные тенден-
ции в амфорном формотворчестве и является тем кар-
касом, который дает возможность разработать обос-
нованные и полноценные типологические и хроноло-
гические классификации керамической тары для 
большинства крупных эллинских торговых центров. 

Некоторые итоги такой работы были представ-
лены в книге 2003 года одного из авторов (Монахов 
2003). Кроме того, одновременно или чуть позднее 
они были дополнены разработками ряда исследова-
телей по систематизации амфор таких центров про-

изводства, как Клазомены, Милет, Самос, Лесбос и 
Хиос архаического времени (Соok, Dupont 1998; Bîr-
zescu 2012; Sezgin 2012), работами по керамической 
таре классического времени Эрифр (Carlson, Lawall 
2006a, 2006b; Dupont, Lungu 2010b; Монахов 2012, 
2013), Косa (Монахов 2014), Икоса (Монахов, Фе-
досеев 2013а; 2013b), Аканфа (Garlan 2006; 2014; Filis 
2012a, 2012b; 2013; Монахов 2013, 2015). Появлялись 
и другие работы по классификации и систематизации 
клейм и амфор (Завойкин 1992; Garlan 1996; Монахов 
1990, 1999b, 2001, 2002, 2007; Monachov 2010; Лим-
берис и др. 2011; Limberis et all. 2013).

Каталоги-определители целых форм амфор поз-
воляют разработать и столь необходимые определи-
тели для профильных частей сосудов (венцов и 
ножек). Только на этой базе, независимо от степени 
обеспеченности, можно переходить от приблизи-
тельных оценок торговли к статистически обосно-
ванному анализу торговых связей по всей совокуп-
ности массового амфорного материала (Кузнецова 
2013, 2014; Ломтадзе 2015; Монахов, Кузнецова 
2016: 199). 

Получив поддержку Российского гуманитарного 
научного фонда, а затем Российского фонда фунда-
ментальных исследований на трехлетний проект, ав-
торский коллектив решил на втором этапе сосредото-
читься на коллекции следующего после Керченского 
музея юга России – коллекции государственного исто-
рико-археологического музея-заповедника «Херсонес 
Таврический». Эта коллекция также одна из крупней-
ших, только целых или археологически целых форм 
нами зафиксировано более 200 единиц. Понятно, что 
за столетие, прошедшее после создания К.К. Косцю-
шко-Валюжиничем «Склада древностей», в Херсоне-
се и на его ближней и дальней хоре было сделано 
гораздо больше находок тарных сосудов. Однако 
некоторые из них по разным причинам оказались в 
фондах Эрмитажа, Евпаторийского, Черноморского и 
других музеев. Материалы из этих музейных собра-
ний в этой книге не рассматриваются. Кроме того, 
нельзя забывать о том, что многое было утрачено во 
время Великой Отечественной войны.

Мы сознательно определили хронологические 
рамки рассматриваемого материала в пределах V–II 
вв. Хотя поступление товаров в керамической таре на 
северные берега Понта началось с конца VII столе-
тия, самые ранние артефакты в коллекции Херсонес-
ского музея датируются V веком. Верхняя граница 
соответствует примерно концу II века, поскольку в 
конце эпохи эллинизма в структуре причерномор-
ской торговли происходят коренные изменения и на 
смену традиционным производственным центрам 
приходят новые торговые контрагенты, включенные 
в совершенно иной Римский мир. С этого рубежа 

1 Все даты здесь и далее даются до н.э., кроме особо ого-
воренных случаев.
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принципиально меняется морфология керамической 
тары, постепенно исчезает традиция систематичес-
кого клеймения, общим местом отныне становится 
унификация тарных сосудов по римским образцам и 
др. И хотя некоторые греческие центры традицион-
ного виноделия и виноторговли (Родос, Книд, Кос) 
продолжают массовый ввоз вина на причерномор-
ские рынки, греческое амфорное производство утра-
тило свою оригинальность и самобытность. 

Выборка амфорного материала, использованная 
в настоящей работе, обработана по единой програм-
ме с тщательной фиксацией основных качественных 
и количественных признаков. Каталог состоит из 
двадцати четырех разделов в соответствии с центра-
ми производства: амфоры Хиоса, Лесбоса, Милета, 
Фасоса, Менды, Эрифр, Пепарета, Икоса, Родоса, 
Книда, Коса, Гераклеи Понтийской, Синопы, Херсо-
неса, а также т.н. «протофасосских», «колхидских» 
сосудов, и амфор неустановленных центров произ-
водства. Каждая амфора в каталоге получила поряд-
ковый номер с сокращенной аббревиатурой в латини-
це, например, для Синопы – Sn.1, 2, 3 и т.д., для 
Фасоса – Th.1, 2, 3 и т.д. Естественно, указываются 
номера хранения, в отдельных случаях более ранние 
номера из книги поступлений.

Для каждой амфоры в Каталоге, после номера, 
дается описание морфологии сосуда, при необходи-
мости – описание глины, системы орнаментации, на-
личие дипинто или граффито и т.п. Приводятся ана-
логии по существующим классификационным схе-
мам, а также установленная по ним хронология. Да-
лее даются размерные характеристики (H – высота со-
суда, H  – его глубина, H  – высота верхней части, D – o 1

диаметр тулова, d – диаметр устья, d  – диаметр 1

венчика), иногда реконструированные в силу плохой 
сохранности сосудов. В отдельных случаях упомина-
ется емкость сосуда в литрах, измеренная математи-
ческим или эмпирическим путем. В обязательном 
порядке указывается происхождение амфоры с ука-
занием места, года находки и фамилии исследователя.

При наличии на ручке или горле клейма приво-
дится его чтение, и даются аналогии таким оттискам 
по публикациям или отсылки к месту хранения и ин-
вентарным номерам. В случаях с клеймами, где со-
держатся имена магистратов и фабрикантов, опреде-
ляется имя магистрата и даются хронологические 
привязки в соответствии с существующими класси-
фикациями. В ряде случаев даются датировки клейм 
по нескольким существующим схемам (И. Гарлана, 
М. Дебидура, Г. Финкельштейна, В.И. Каца, Н.Ф. Фе-
досеева, С.Ю. Монахова и др.). Чтения клейм и вос-
становление их легенд в большинстве случаев вы-
полнены авторами, а также М.В. Иващенко. Некото-
рые уточнения и восстановления сделаны В.И. Ка-

цем и Н.Ф. Федосеевым, что оговаривается отдельно.
Каждая амфора иллюстрируется фотографией и 

чертежом в масштабе 1:10, а также профилями ножки 
и венца в масштабе 1:2. Фотография клейма во всех 
случаях дается в масштабе 1:1. В большинстве слу-
чаев обмерные чертежи выполнены С.Ю. Монахо-
вым, Е.В. Кузнецовой и Н.Б. Чурековой. Обмерные 
чертежи в натуральную величину оцифровывались и 
масштабировались в специальных векторных прог-
раммах А.А. Жужловым и А.А. Савиновым, которым 
авторы выражают благодарность. 

Кроме Каталога том содержит две главы. В главе 
«История формирования коллекции амфор Херсо-
несского музея» дается краткий обзор основных от-
крытий греческих амфор при раскопках самого Хер-
сонеса и его округи, а также его некрополей за пос-
ледние полтора столетия. В главе «Амфорные ком-
плексы из раскопок Херсонеса Таврического и его ок-
руги» мы дали краткие очерки представительных ке-
рамических комплексов, материалы из которых при-
ведены в Каталоге. Авторы не посчитали нужным 
давать в данном томе обзор существующих типоло-
гических и хронологических классификаций кера-
мической тары, отсылая читателя к соответствую-
щей главе 2 в томе по амфорам Керченского музея 
(Монахов и др. 2016: 19–37).

Значительная часть информации вынесена в 
указатели и приложения. Так, одним из первых при-
ложен библиографический список использованной 
литературы и архивных документов, даются также: 
указатель географических названий, именной ука-
затель, а также стандартный указатель греческих 
имен магистратов и фабрикантов, которые облег-
чают поисковую работу. 

В книге анализируется значительный по объему 
амфорный материал, который получен за последнее 
более чем столетие и только частично введен в 
научный оборот. Работа над херсонесской коллекци-
ей велась с 1971 года на протяжении нескольких 
десятилетий С.Ю. Монаховым, а в 2016 и 2017 гг. под 
его руководством Е.В. Кузнецовой и Н.Б. Чурековой 
была проведена глобальная сверка и уточнение 
коллекции. В результате было выявлено отсутствие 
отдельных сосудов по сравнению с 1970–1990-ми 
годами. В таких случаях в Каталог вошли чертежи и 
фотографии, сделанные в предыдущие годы работы.

Конечно, работа с коллекцией оказалась воз-
можной благодаря любезному разрешению авторов 
раскопок, наших друзей и коллег, а именно: М.И. Зо-
лотарева, Л.А. Ковалевской, Г.М. Николаенко, 
С.Г. Рыжова, О.Я. Савели, Р.В. Стоянова, И.Ю. Суха-
новой, Е.Я. Туровского, М.И. Тюрина, С.В. Ушакова, 
А.А. Филиппенко, А.Н. Щеглова. Мы им весьма 
признательны. 
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За годы работы неоценимую помощь нам ока-
зали сотрудники фондов государственного историко-
археологического музея-заповедника «Херсонес 
Таврический» – Т.И. Костромичева, А.В. Шевченко и 
Г.И. Жесткова, а в последние годы – главный храни-
тель Н.Л. Демиденко, заведующая научно-фондо-
вым отделом О.П. Дорошко, хранители музейных 
предметов Е.М. Краснодубец и Э.М. Алиева, которые 
создали идеальные условия для работы. Многие 
уточнения по амфорной коллекции Заповедника в 
последние два года были сделаны Е.С. Лесной и 
Р.В. Стояновым. Их помощь бесценна.

Наконец, особая благодарность директору Запо-
ведника Светлане Евгеньевне Мельниковой и замес-
тителю директора по научной работе Ларисе Василь-
евне Седиковой. 

Мы благодарны нашим рецензентам д.и.н. 
Ю.А. Виноградову и к.и.н. И.И. Марченко за благо-
желательный отзыв о работе.

Авторы отдают себе отчет в том, что коллектив-
ный труд не только облегчает работу, но порой соз-
дает сложности. Мы не во всем согласны друг с дру-
гом, есть разночтения в интерпретации материала, и 
в Каталоге на это прямо указывается.
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В этом году исполняется 190 лет с начала первых 
раскопок в Херсонесе. По распоряжению главного 
командира Черноморского флота адмирала А. Грейга 
первые раскопки трех базилик на городище Херсоне-
са провел К. Крузе в 1827 году. Находки из этих рас-
копок были доставлены в Кабинет редкостей Черно-
морского депо карт в Николаеве. Туда же поступали и 
вещи, купленные у местных жителей. Несмотря на 
предложения архиепископа Иннокентия оставлять 
находки из раскопок на месте для дальнейшего обу-
стройства небольшого хранилища местных древнос-
тей, музей в Херсонесе так и не был создан. 

В начале 1850-х годов на территории Херсонеса 
был открыт монастырь, тогда же было сделано важ-
ное открытие – обнаружены остатки крупной визан-
тийской церкви, ставшей известной под именем Ува-
ровской базилики. В 1853 году графу Алексею Сер-
геевичу Уварову были поручены раскопки в Херсоне-
се. Им было вскрыто несколько десятков погребений 
на некрополе, а также полностью раскопано здание 
базилики, построенной в VII в. н.э. Начавшаяся 
Крымская война нарушила планы по дальнейшему 
исследованию храма. Часть находок была вывезена в 
Эрмитаж, оставшиеся вещи из хранилища при мо-
настыре, устроенного Иннокентием, были вывезены 
французами и англичанами и попали позднее в Бри-
танский музей (Тункина 2001: 102 сл.; 2002: 510 сл.; 
Стоянов 2009b: 523). 

До и после Крымской войны формально наблю-
дения за древностями 
Херсонеса осуществля-
ло Одесское общество 
истории и древностей. 
В его собрание посту-
пали отдельные наход-
ки с городища и некро-
поля, как правило, де-
паспортизованные. Од-
нако фактическое раз-
грабление Херсонеса 
продолжалось, особен-

но пострадала центральная часть городища во время 
строительства в 1861–1891 гг. собора Святого Влади-
мира.

Появлению собственного музея Херсонес обя-
зан неутомимому исследователю античных древнос-
тей – Карлу Казимировичу Косцюшко-Валюжиничу, 
который на берегу Карантинной бухты на средства 
Императорской Археологической комиссии в 1892 г. 
организовал «Склад местных древностей». В этом 
«плохоньком сарайчике…» (Горький 1897: 5–7) два 
помещения были заняты под экспозиции херсонес-
ских древностей, в здании располагались кабинет за-
ведующего с библиотекой. Несколько сараев и наве-
сов образовали просторный двор, где была сооруже-
на из архитектурных деталей копия византийской ба-

ГЛАВА 1

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ
АМФОР ХЕРСОНЕССКОГО МУЗЕЯ

Здание «Склада местных древностей» и 
реконструкция базилики (по: Стоянов 2009b: 528)

«Склад местных» древностей
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зилики, а также хранились крупные находки. Пред-
полагалось, что домики эти временные, и что со вре-
менем на их месте появится красивое здание музея: 
на это было получено Высочайшее разрешение, был 
разработан проект в византийском стиле, однако, в 
связи с начавшейся русско-японской войной строит-
ельство было отложено (Стоянов 2009b: 540). 

В монастыре также хранились некоторые на-
ходки, добытые монахами в ходе строительных ра-
бот. А.М. Горький пишет, что «монастырь также име-
ет в своём распоряжении целый чулан, беспорядочно 
набитый вещами, добытыми из земли во время рытья 
фундаментов для монастырских построек и храма 
святого Владимира» (Горький 1897: 5–7).

Основанный К.К. Косцюшко музей постепенно, 
трудами его приемников, и прежде всего, Р.Х. Лепера, 
Л.А. Моисеева, К.Э. Гриневича, превратился в 
полноценное музейное собрание, куда стали системно 
поступать находки из всех раскопок на территории 
городища и его округи. Хотя есть и исключения – из 
раскопок Н.И. Репникова в 1908 г. на некрополе 
напротив 20 куртины линии оборонительных стен 
известны две амфоры – Синопы с клеймом из погр. 
№ 2811 и Книда (?) из погр. № 2793 (инв. номер 

ГЭ.Х.1908.807) (Репников 1908: 179 сл., рис. 36; Мо-
нахов, Абросимов 1993: 128, табл. 7 -22; Стоянов 
2000: 135; 2011: 181 сл.). Часть находок из раскопок 
Г.Д. Белова 1930–1960-х годов также поступила в Эр-
митаж (амфора Синопы – инв. № ГЭ. Х.1963.4 и Ико-
са – инв. № ГЭ.Х.1965.7). Совершенно неизвестна 
судьба 37 амфор из раскопок 1960-х гг. Е.Г. Суровым 
некрополя, о чем нам сообщил Р.В. Стоянов со ссыл-
кой на рукописный архив ИИМК (д. № 6, 9, 12, 17).

На сегодняшний день в экспозиции и фондах 
Херсонесского музея хранится 214 целых и фрагмен-
тированных амфор V–II вв. различных центров про-
изводства. Пятнадцатью экземплярами представлена 
тара V века, принадлежащая следующим центрам: 
Айнос, Лесбос, Милет, «протофасос», Фасос, Хиос, 
Эрифры. Значительную часть коллекции составляют 
амфоры Херсонеса Таврического IV–II вв. – 45 экз. 
Чуть меньшим количеством представлена тара Ге-
раклеи Понтийской IV века. На нее приходится 39 
экз., из которых 30 имеют клейма. Весьма представи-
тельна выборка синопских амфор IV–II вв. – 27 экз., в 
том числе восемь клейменых. На остальные произво-
дственные центры приходится от 1 до 19 сосудов.

В амфорном собрании Херсонесского музея 
присутствует несколько очень редких экземпляров. 
Среди них следует отметить горло паросского сосуда 
с клеймом и два горла неустановленного западнопон-
тийского центра, относящихся к типу «джаферка». 
Особый интерес вызывает небольшая пунийская ам-
фора, находки которых в Северном Причерноморье 
единичны. Редкой для Херсонеса и его округи явля-
ется амфора «протофасосского» типа, хотя отдель-
ные фрагменты венцов данной группы тары встреча-
ются в ранних комплексах городища.

История формирования амфорной коллекции 
Херсонесского музея далее дается по фамилиям ис-
следователей, которыми получены те или иные на-
ходки керамической тары, естественно, с учетом хро-
нологического принципа.

Карл Казимирович Косцюшко-Валюжинич

К.К. Косцюшко-Валюжинич первым начал со-
ставлять планы раскопанных участков и давать опи-
сание находок, а в музее вести каталогизацию и экс-
понирование материалов. Как писали позднее, пора-
жали его «добросовестность и трудоспособность» 
(Белов 1948: 15) и «любовь к Херсонесу, граничащая 
с фанатизмом» (Гриневич 1927: 23 сл.). Масштабы ра-
бот К.К. Косцюшко-Валюжинича, по сегодняшним 
представлениям, были колоссальными, им получено 
огромное количество материала, в том числе и амфор-
ного (Стоянов 2009а: 529, 530). Особый интерес у 
К.К. Косцюшко вызывали клейма на амфорных руч-

Помещение и экспозиция «Склада местных древностей»
(по: Стоянов 2009b: 537)

Проекты здания Херсонесского музея
(по: Стоянов 2009b: 539)
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ках, именно он высказал идею о том, что часть ас-
тиномных клейм, встречающихся при раскопках го-
родища, являются херсонесскими. Об этом он напи-
сал в заметке, высланной В.Н. Юргевичу – вице-пре-
зиденту ООИД, а последний, заимствовав всю аргу-
ментацию о херсонесском происхождении клейм из 
переданной ему рукописи, издал собственную статью 
(Юргевич 1989: 47–60; Кац 2007: 62 сл.).

Систематизацией хер-
сонесских клейм Карл Ка-
зимирович занимался до 
самой смерти. В одном из 
последних рапортов в Ар-
хеологическую комиссию 
он указывает, что на конец 
лета 1906 года в Херсонесе 
обнаружено 1340 экзем-
пляров местных клейм, со-
держащих имена 113 асти-
номов. Все магистратские 
клейма были им проиллю-

стрированы образцово выполненными таблицами 
прорисовок (Кац 2007: 62 сл.). После смерти исследо-
вателя, описывавший его бумаги делопроизводитель 
Археологической комиссии А.С. Раевский, в своём 
рапорте пишет, что среди бумаг К.К. Косцюшко-Ва-
люжинича есть труд о надписях на амфорных ручках. 
Рукопись побывала в Петербурге, затем вернулась в 
Херсонес, но к концу 1914 года уже не значились в 
делах «Склада древностей» (Кац 2007: 66). Есть ос-
нования предполагать, что подготовленные К.К. Кос-
цюшко-Валюжиничем материалы были использова-
ны И. Маховым при издании первого свода херсонес-
ских клейм (Махов 1912). Революция и две мировые 
войны привели к депаспортизации материалов из 
раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича и в настоящее 
время все клейма из его раскопок сгруппированы в 
отдельные коллекции по центрам производства. При-
чина этого еще и в том, что К.К. Косцюшко не шифро-
вал находки и восстановить их паспорта невозможно. 
Не могут помочь в этом и описи «Склада древнос-
тей», о чем нам любезно сообщил Р.В. Стоянов.

В Херсонесском музее есть и некоторые амфоры 
из исследованных К.К. Косцюшко-Валюжиничем 
участков городища и некрополя, к сожалению, не 
имеющие паспортов. Им открыто более 2500 погре-
бений, но восстановить контекст находок невозмож-
но. Можно лишь предположить, что амфора «прото-
фасосского» типа (NA.1), на сегодняшний день одна 
из самых ранних амфорных находок в Херсонесе, 
происходит из раскопок К.К. Косцюшко на некрополе 
(Монахов, Абросимов 1993: 120, табл. 1 -1; Золотарев 
1993: 17, 18, табл. XIX; Монахов 2003: 40, 254, табл. 
24 -3; Monachov 2003: 250, fig. 2 -3). 

Из его же раскопок происходит серия гераклей-
ских амфор: целая с клеймом фабриканта Каллия 
(HP.5) самого начала IV века, целая без ножки с клей-
мом магистрата Скифа 360-х годов (HP.35), верхняя 
часть амфоры с клеймом магистрата Каллия 350-х го-
дов (HP.31). Особый интерес представляет горло ам-
форы с энглифическим клеймом Movsco(<<<) (WP.3).

Херсонесские амфоры из раскопок К.К. Косцюш-
ко-Валюжинича представлены в музее двумя сосуда-
ми редкого варианта II-В (ChT.38; ChT.39) второй 
половины III – начала II вв. (Монахов 1989: 62). Хер-
сонесским по происхождению является небольшой 
амфориск с росписью в виде листов плюща по пле-
чам и горлу (ChT.45). 

Скорее всего, из раскопок К.К. Косцюшко на 
некрополе также происходят целые амфоры Икоса 
(Ik.1) и Эрифр (Er.6). Сохранилась из его же раскопок 
ножка пепаретской амфоры с монограммным энгли-
фическим клеймом (Pp.4). 

Одним из самых интересных открытий К.К. Кос-
цюшко-Валюжинича было исследование в 1900 г. у 
башни Зенона керамической мастерской с обжига-
тельными печами, в развале одной из которых нахо-
дилось, как он пишет, несколько десятков амфор, 28 
из них имели на ручках клейма астинома Истрона, 
сына Аполлонида (Косцюшко-Валюжинич 1901: 36 
сл; 1902: 23 сл.; Борисова 1966: 15, табл. 4 -1). Это от-
крытие полностью подтвердило гипотезу о наличии 
в Херсонесе развитого гончарного производства, а 
также о существовании здесь практики массового 
клеймения керамической тары. К.К. Косцюшко пред-
принимал попытки склеить сосуды из печи, но к со-
жалению, в дальнейшем коллекция была депаспор-
тизована. Сделанная спустя десятилетия попытка 
моделирования и расчеты показали, что в печи, рас-
копанной в 1900 году, могло загружаться до 80 амфор 
разных размеров (Монахов 1984: 123–125). Можно 
предположить, что упомянутые выше две фрагмен-
тированные херсонесские амфоры (ChT.38; ChT.39) 
могли происходить из печи 1900 года. Любопытно, 
что в своде Придика-Гракова (IOSPE III) зафиксиро-
вано около 40 клейм Истрона, сына Аполлонида от 
трех штампов, и почти все они происходят из находок 
в Херсонесе. Буквально единичные клейма этого 
магистрата встречены в Ольвии и на Боспоре. Судя 
по всему, большая часть клейм Истрона в Херсонес-
ском музее найдены в печи 1900 года.

Роман (Роберт) Христианович Лепер

Р.Х. Лепер был назначен руководителем раско-
пок в Херсонесе после смерти К.К. Косцюшко-Валю-
жинича в 1907 году. С 1908 по 2014 гг. им были пред-
приняты широкомасштабные работы на городище и 
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некрополе (Басаргина 2008). 
К сожалению, Р.Х. Лепер не 
высылал отчетов в Архео-
логическую комиссию, да и 
публикаций почти не оставил. 
И если дневники его раскопок 
городища хоть в какой-то мере 
были изданы К.Э. Гриневи-
чем (Гриневич 1930), то мате-
риалы исследования некропо-
лей освещены в самой малой 
степени. По приблизитель-

ным подсчетам под руководством Р.Х. Лепера было 
исследовано не менее 970 погребальных сооружений 
(Стоянов 2009b: 548; Журавлев, Костромичев 2016: 
156). Тем не менее, кое-какие амфорные находки из 
его раскопок удалось идентифицировать. 

Так, горло с частью плеча хиосской «позднепух-
логорлой» амфоры третьей четверти V века найдено 
на Северном берегу в нижнем слое раскопа 1912 года 
у монастырской купальни (Ch.1). Скорее всего, ам-
фора происходит из раннего некрополя Херсонеса. В 
музее хранится также еще две хиосские амфоры на 
колпачковой ножке (Ch.11, 12), которые найдены 
Р.Х. Лепером в 1913–1914 годах «в монастырской ог-
раде между собором и восточной оградой», а также у 
монастырского кладбища. Из леперовских находок 
еще следует отметить две гераклейские амфоры, одна 
из них биконическая с клеймом магистрата Крония 
330-х годов (HP.38) и происходит из колодца у бази-
лики 1877 года. Вторая найдена в районе восточной 
ограды (HP.19). На западном некрополе в 1914 году 
Р.Х. Лепером обнаружена синопская амфора (Sn.9) 
конца IV – начала III вв. (Ахмеров 1948: 162; Монахов 
1992: табл. 7 -37; Monachov 1993: 130, fig. 5 -38). 
Наконец, очень редкая амфора производства Эрифр 
происходит из погребения № 42 херсонесского нек-
рополя (Er.7), вместе с которой найдены урна и крас-
нолаковый кувшин (Монахов 2013: 33, табл. VIII -50). 
Р.Х. Лепером также найдена херсонесская амфора с 
клеймом Кратона (СhT.1) в склепе № 10 у западной 
оборонительной стены (Ахмеров 1947: 161–162, рис. 
1; Борисова 1974: 105, рис. 3-а; Монахов 1989: 141, 
табл. III -14). 

Григорий Дмитриевич Белов

Самая большая выборка керамической тары 
происходит из раскопок Г.Д. Белова на Северном бе-
регу. В 1936 и 1937 годах, а также в послевоенное 
время им было исследовано несколько десятков пог-
ребений раннего некрополя Херсонеса, в том числе 
детских, для которых в качестве оссуариев использо-
ваны тарные амфоры (Монахов, Абросимов 1993). 

Всего в фондах музея хранится около 40 сосудов из 
этих раскопок. 

Из хиосских амфор самыми 
ранними являются два сосуда ва-
рианта «ботрос» (Ch.2, 3) из пог-
ребений 12 и 14 (1937 года), кото-
рые датируются в пределах пос-
ледней четверти V века (Белов 
1938; Монахов, Абросимов 1993: 
134, табл. 3 -7). Остальные 7 
хиосских амфор из раскопок 
1936 года относятся к группе ко-
нических с «колпачковой нож-
кой» (Ch.6, 7, 13–15, 17–19), из-
вестных нам по множеству ком-
плексов первой половины IV в.

Пять амфор из детских пог-
ребений принадлежат к продук-
ции Икоса, которые до недавнего 
времени признавались то «боспорскими», то «ранни-
ми херсонесскими» (Зеест 1960; Монахов 1989; Мо-
нахов, Кузнецова 2009; Монахов, Федосеев 2013b). 
Они найдены в погребениях № 14, 17, 41, 79, 82 (1936 
года) (Ik. 2, 6, 7, 9, 11) и погребении № 16 (1937 года) 
(Ik.5). Часть из них относится к ранней группе и дати-
руется в пределах второй четверти IV в., остальные – 
к поздней группе третьей четверти этого столетия. 

В некрополе на Северном берегу из раскопок 
Г.Д. Белова несколько амфор из погребения № 41 
(1936 г.) и № 1, 15 и 17 (1937 г.) относятся к керами-
ческой продукции Эрифр (Er.1, 3, 4) (Золотарев 1993: 
18, табл. XX -3; Монахов, Абросимов 1993: 122, табл. 
1 -2, 2 -5; Монахов 2003: 34, 249, табл. 19 -2, 4; 2013: 
30, табл. I -5; II -8, 10, 13). Эти сосуды датируются по-
разному – от середины V до середины IV веков. 

В коллекции Г.Д. Белова из раскопок некрополя 
имеется две гераклейские амфоры. На горле сосуда из 
погребения № 60 (HP.29) стоит клеймо фабриканта 
Дамофона второй четверти IV века. На другом горле 
из погребения № 8 (1936 г.) – клеймо магистрата Ев-
гетия 370-х годов (HP.27). 

Еще два горла из раскопок Г.Д. Белова на Север-
ном берегу в 1936 году относятся к условной группе 
«джаферка» и имеют необычную профилировку. На 
одном из них с манжетовидным венцом стоит рель-
ефное клеймо в виде листа плюща с сокращенным до 
трех букв именем Кер(кина) (WP.1). На втором горле 
фабрикантское и также рельефное клеймо Дионисия 
в одну строку (WP.2). Высказано предположение, что 
оба этих сосуда выпущены одним из западнопонтий-
ских центров (Монахов 2002: 176, рис. 5 -2; 2003: 140, 
327, табл. 97 -8; 2007: 91, табл. 1 -3–5; Monachov 2010: 
25, pl. 12 -3–5, 13 -1, 2). 

В погребении № 5 (1936 г.) Г.Д. Беловым найдена 
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нижняя часть пепаретской амфоры первой полови-
ны IV века (Pp.2) (Монахов, Абросимов 1993: 128, 
156, табл. 6 -19). Мендейская тара представлена дву-
мя сосудами «мелитопольского» варианта середины 
IV века: в одном случае это амфора из погребения 
№ 80/1936 г. (Md.9), в другом – нижняя часть сосуда 
из дома № 1 (Md.11). 

Известна неоднократно издававшаяся единст-
венная книдская амфора (Kn.6) из погребения № 6 
1937 г. (Белов 1937: л. 6; Монахов, Абросимов 1993: 
128, табл. 7 -21; Монахов 2003: 103, 302, табл. 72 -3). 
В коллекции имеется верхняя часть фасосской амфо-
ры с клеймом магистрата Навсона на ручке (Th.6), 
происходящая из раскопок Г.Д. Белова на неизвес-
тном участке.

Херсонесские амфоры в коллекции Г.Д. Белова 
известны в небольшом числе. Так, нижняя часть ам-
форы типа II (ChT.20) была обнаружена в погребении 
№ 11 (1937 года). Из раскопок цистерны на Северном 
берегу в 1949–1950 годах, начатых Г.Д. Беловым и 
продолженных С.Ф. Стржелецким, происходят две 
фрагментированные херсонесские амфоры (ChT.42, 
43) типа V, датирующиеся II веком (Белов 1956: 145;
Тюрин 2016). 

Наконец, из раскопок Г.Д. Белова известно нес-
колько амфор неустановленных средиземноморских 
центров производства. Первая из них с коническим 
туловом и высокой «пустотелой» ножкой (Un.2) 
происходит из погребения № 70 (1936 г.). Скорее все-
го, она датируется второй четвертью IV века (Зеест 
1960: табл. XII -26 (искаженный чертеж); Белов 1977: 
20, рис. 3 -3; Монахов, Абросимов 1993: табл. 6 -17; 
Стоянов 2009b: 242, рис. 2 -3–5; Завойкин, Монахов 
2012: 123, рис. 3 -1). Вторая амфора (Un.1) из погре-
бения № 43 (1936 года) с пифоидным туловом первой 
половины IV в. имеет ножку с небольшим расшире-
нием и неглубокой выемкой (Белов 1938: 177, рис. 21; 
Монахов, Абросимов 1993: табл. 8 -24). От третьей 
амфоры сохранилось только горло с массивным ва-
ликообразным венцом, который снизу выделен ши-
роким желобком (Un.4). Место находки неизвестно 
(Завойкин, Монахов 2012: 124, рис. 3 -3). 

Станислав Франциевич Стржелецкий

С.Ф. Стржелецкий – выдающийся исследова-
тель Херсонеса и округи. С его именем связано нес-
колько фундаментальных открытий, достаточно наз-
вать хотя бы три из них: исследования на ближней хо-
ре Херсонеса на Гераклейском полуострове, итогом 
которых стала монография «Клеры Херсонеса Тав-
рического» (Стржелецкий 1961); исследования тав-
рского поселения Уч-Баш в долине Черной речки; от-
крытие множества погребальных стел в башне Зе-

нона. Из его раскопок в Хер-
сонесе и на хоре происходит  
достаточно большая выбор-
ка амфорного материала. 

При раскопках некро-
поля на Cеверном берегу в 
1938 г. С.Ф. Стржелецким в 
сожжении № 31 обнаруже-
на гераклейская амфора 
(HP.10) варианта I-3 с тре-
угольным энглифическим 
клеймом фабриканта Дио-
нисия начала IV века (Монахов, Абросимов 1993: 132, 
табл. 8 -26; Монахов 1999а: 188, табл. 72 -2; 2003: 129, 
317, табл. 87 -6). 

Значительная амфорная выборка получена при 
раскопках усадьбы № 25 на Гераклейском п-ве 
(Стржелецкий 1961; Монахов 1989: табл. VII; 1999: 
524, табл. 223), откуда поступила серия херсонесских 
амфор (ChT.4, 5, 8, 11, 12, 22, 28). В большинстве сво-
ем это сосуды типа I-Б, но есть и отдельные амфоры 
фракционного типа II-A. Одна из амфор имеет на 
ручке желобчатое клеймо астинома Аполлатея конца 
IV – начала III вв. (ChT.5). 

Три амфоры были найдены С.Ф. Стржелецким 
на усадьбе № 26, где прослежено как минимум два 
строительных периода. К первому периоду относит-
ся горло амфоры Коса (Ks.2), обнаруженное в запол-
нении цистерны, которую С.Ф. Стржелецкий связы-
вал с первым строительным периодом. По морфоло-
гическим признакам горло по многочисленным ана-
логиям датируется рубежом IV – первой третью III в. 
(Монахов 2014: 207, рис. 7 -28).

Целая синопская амфора (Sn.17) относится к 
«позднему» типу тары и датируется приблизительно 
второй четвертью II века (Монахов 2003: 154, табл. 
104 -6). Нижняя часть еще одной синопской фракци-
онной амфоры (Sn.26) относится к следующему ва-
рианту того же типа и примерно того же времени. 

Еще одна крайне интересная херсонесская амфо-
ра типа I-Г (ChT.23) с желобчатым клеймом Damo-v
sion на сохранившейся ручке, которое интерпретиру-
ется как прилагательное «государственный», проис-
ходит из погребения № 13 некрополя у совхоза № 10 
(Монахов 1980: 164, рис. 1 -3; 1989: 58, табл. XII -76). 
Б.Ю. Михлин в свое время опубликовал горло такой 
же амфоры из Керкинитиды, на одной из ручек кото-
рой стоит аналогичное клеймо Damovsion, а на дру-
гой – клеймо астинома Героксена (Михлин 1979: 
156). Последнее датируется рубежом IV–III вв. (Кац 
2007: 442, прил. X).

Из случайных находок на городище с именем 
С.Ф. Стржелецкого связаны следующие сосуды. Это, 
прежде всего, книдская амфора без ножки (Kn.8), об-
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наруженная в 1963 году на участке раскопа 1931 года, 
а также найденная в 1959 году фрагментированная 
гераклейская амфора (HP.15) с клеймом Nivkwno" Ъ
»Pa(<<<)ј (Монахов 2003: табл. 72 -6). Клеймо датиру-
ется самым началом IV века.

Вера Васильевна Борисова

В.В. Борисова более 
20 лет работала в Херсо-
несском музее заведую-
щей античным отделом, а 
затем заместителем ди-
ректора по научной рабо-
те. Наиболее ярким дос-
тижением являются ее ра-
боты 1955–1957 гг. по ис-
следованию керамичес-
ких мастерских Херсоне-
са (Зубарь 2009: 90 сл.). 
Эти исследования стали широко известны в антико-
ведческом сообществе и вошли в золотой фонд науки 
(Борисова 1966; Garlan 2000: 33, fig. 14). Были раскры-
ты две рядом расположенные мастерские, перекры-
тые участком некрополя, материал с которого автор 
датировала после середины II в. В общей сложности в 
результате раскопок на территории мастерских ею 
было вскрыто девять печей для обжига керамической 
продукции. Она определила время деятельности мас-
терских с конца IV в. по середину II в. (Борисова 1958: 
144). Из этих раскопок в фондах музея хранится 29 
единиц находок амфор, представленных как целыми 
формами, так и крупными фрагментами. В соответст-
вии с тогдашними представлениями В.В. Борисовой о 
широком хронологическом диапазоне мастерских бы-
ла предложена и типология обнаруженных в печах 
херсонесских амфор (Борисова 1966: 13; 1974: 
99–125).

Вопрос о датировке мастерских неоднократно 
служил предметом дискуссий. А.Н. Щеглов считал, 
что некрополь на месте мастерских возник не ранее 
середины II в. (Щеглов 1970: 175). Р.В. Стоянов пред-
полагает, что это произошло не позднее самого на-
чала II века (Стоянов 2007: 148). С.Ю. Монахов все 
сосуды, обнаруженные в гончарных печах, отнес к 
периоду от конца IV до середины III века (Монахов 
1989: 53, 54).

Несмотря на уникальность комплексов гончар-
ных печей, материалы из них ни разу не были опубли-
кованы полностью. В.В. Борисова ограничилась пуб-
ликацией фотографий нескольких амфор, С.Ю. Мо-
нахов, учтя все сосуды из печей, опубликовал черте-
жи лишь целых форм.

В мастерской № 1 (1955–1957 гг.) было открыто 

шесть печей, две из которых использовались для об-
жига амфор (Борисова 1958: 148–151). К первому 
строительному периоду первой печи относится верх-
няя часть херсонесской амфоры (ChT.17) и средняя 
часть тулова сосуда варианта I-Б. Ко второму строи-
тельному периоду отнесены нижняя часть амфоры 
(ChT.15), две верхние части горл (ChT.19) варианта I-
Б, целая амфора варианта II-А без ножки (ChT.30) и 
средняя часть тулова такой же амфоры. Есть и клей-
меные образцы, прежде всего из слоя разрушения 
печи (Борисова 1955: л. 37) с именами астиномов Ге-
роксена (ChT.18), Аполлония, Нанона и Антибиона 
последней четверти IV – начала III вв. (Кац 1994: 77, 
табл. 3; 2007: 442). 

В гончарной печи № 2 мастерской № 1, которая 
сохранилась лучше остальных (Борисова 1958: 147), 
на поде обжигательной камеры зафиксированы in situ 
несколько амфор, одна из которых провалилась в то-
почную камеру. Некоторые из них относятся к ва-
рианту I-Б (ChT.6, 7, 9), в том числе фрагмент горла с 
желобчатым клеймом »Nјanwvno»" Ъ ajsјtunovm»ou на руч-
ке (104/36442). Три целых сосуда, одно горло и часть 
тулова с пода обжигательной камеры относятся к ва-
рианту II-А (ChT.26, 27, 33, 35, 36). В предтопочном 
помещении найдены амфоры типа II-A (ChT.30, 31) 
(Борисова 1958: рис. 2). Есть еще одно горло вариан-
та II-А (ChT.34), для которого не удается установить 
точное местонахождение. В гончарной печи № 2 об-
наружены одна целая (ChT.21) и одна верхняя часть 
амфор варианта I-В. 

В мастерской № 2 найденные амфоры не обжи-
гались, но вторично использовались в технологичес-
ком процессе (Борисова 1956: л. 10). Здесь найдены 
сосуд без ножки (ChT.29) и три горла (ChT.32, 35, 36) 
варианта II-А. Эти горла амфор идентичны сосудам 
из печи № 2 мастерской № 1, что говорит о синхрон-
ности их функционирования. Здесь же обнаружено 
горло крупного пифоида типа V (ChT.40) (Монахов 
1989: табл. XVI -107) и херсонесское клеймо астино-
ма Ксанфа конца IV в. (Борисова 1957б: л. 2).

Итак, время функционирования гончарных мас-
терских определяется следующими соображениями. 
Terminus ante quem помогают установить материалы 
из цистерны под гончарной печью № 9 (Кац 1994: 71; 
2007: 315), которая была засыпана перед сооруже-
нием печей. Среди обильного набора керамических 
клейм маркером является клеймо фасосского магис-
трата Клита, который надежно датируется концом 
360-х или самым началом 350-х гг. (Tzochev 2009: 58; 
Иващенко 2015: 39; 2016: 49).  

Время же прекращения работы мастерских мар-
кируется клеймами херсонесских астиномов Апол-
латея, Героксена, Нанона и штампами с прилагатель-
ным «Damovsion» (Борисова 1957а: л. 5; 1957в: л. 4,8). 
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Это дает основание предполагать разрушение мас-
терских в конце 290 – начале 280-х гг. (Кац 2007: 442).

Александр Николаевич Щеглов

А.Н. Щеглов – выдающийся археолог-античник, 
половина жизни которого прошла в Херсонесе, где он 
заведовал отделом раскопок (Зубарь 2009: 115). Он 
много работал на некрополе 
Херсонеса, а также на сельс-
кой округе (Bilde et all. 2003: 
7; Зубарь 2009: 115 сл.; Вино-
градов и др. 2010: 236–237). В 
дальнейшем он сосредото-
чился на исследованиях на 
дальней хоре Херсонеса в Се-
веро-Западном Крыму (Щег-
лов 1978; Panskoye I 2002). В 
коллекциях Херсонесского 
музея имеется один амфорный комплекс из его рас-
копок на Маячном полуострове.

В 1967 году А.Н. Щегловым было проведено об-
следование строительной траншеи на западном бере-
гу Казачьей бухты на перешейке Маячного п-ва, бы-
ли зачищены борта траншеи и собран весь античный 
материал. В свое время С.Ю. Монаховым часть этих 
находок была опубликована как керамический ком-
плекс (Монахов 1999а: 551–553). Позднее А.Н. Щег-
лов сделал ряд уточнений (Щеглов 2001: 58–75). 

Из комплекса происходят фрагментированные 
части восьми амфор разных центров производства. 
Прежде всего, это верхняя часть синопской амфоры 
(Sn.13)  с остатком клейма на ручке. В клейме видна 
лишь эмблема, но легенда реконструируется доста-
точно надежно: ajstunomou'to" Ъ Panv filou Ъ tou'  JEka-
taivou. Ъ Menivsko", эмблема «сидящая фигура Ирины» 
(аналогия: Garlan, Kara 2004: pl. LXVII, cat. 598). 
Астином Панфил, сын Гекатея, датируется последни-
ми полутора десятилетиями III века (Кац 2007: 436; 
по Н.Ф. Федосееву – около 213 года). В качестве ана-
логий этой форме амфоры можно привести несколь-
ко сосудов из курганов № 35, 45, 52 и 66 курганного 
некрополя Глиное в Поднестровье (Тельнов и др. 
2016: 243, 289, 320, 397, табл. 125 -4, 158 -2, 178 -5, 
225 -4), где на амфорах стоят клейма астиномов 260– 
250-х годов. Есть амфоры той же профилировки из 
Южного Причерноморья с клеймами астиномов 260– 
250-х годов (Dereli, Garlan 1997: 200, № 11, 12, 13; 
Монахов 2003: 153, 154, табл. 104 -1–3). Второе си-
нопское горло (Sn.14) из траншеи в Страбоновом 
Херсонесе той же морфологии, что и предыдущее и, 
надо полагать, должно датироваться тем же време-
нем. Синопская группа тары из траншеи представле-
на еще конусовидной ножкой амфоры без подрезки 

на подошве (глава 2, рис. 22 -1–3). Судя по тому, что 
она не имеет расширения, такая профилировка ха-
рактерна для тары III века (Монахов 2003: табл.104). 

Из траншеи происходит херсонесская амфора 
без верхней части горла, ручек и ножки (ChT.24) 
варианта I-В (Монахов 1989: 57, табл. XII -67, 68). По 
аналогиям с поселения Панское-1 (Panskoye I 2002; 
Монахов 2016a) и с усадьбы № 25 на Гераклейском 
полуострове она датируется около середины III века 
(Монахов 1999a: 524 сл., табл. 223). В траншее найде-
на также валикообразная ножка херсонесской ам-
форы с подрезкой выше валика и конусовидным уг-
лублением на подошве (глава 2, рис. 22 -5). 

В коллекции представлено также тулово родос-
ской амфоры (Rh.2) варианта «вилланово», который 
производился со второй четверти III и до конца II вв. 
(Монахов 2003: 117, табл. 80–82). В комплексе при-
сутствует также верхняя часть греко-италийской ам-
форы VI типа по Г. Олькезе (Un.6) конца III – первой 
половины II в. (Olceze, Coletti 2016: cat. 312.1). Еще 
одна редкая находка – горло с частью ручки узкогор-
лой коричневоглиняной «колхидской» амфоры 
(Klh.1). Такие амфоры датируются очень широко в 
пределах III–II вв. (Vnukov 2010: 29 ff., pl. 15). 

Станислав Григорьевич Рыжов

С.Г. Рыжов работа-
ет в Херсонесском музее 
с 1968 года в должности 
заведующего архитек-
турно-археологического 
отдела (в настоящее вре-
мя – отдел городище и 
некрополь). За почти 50 
лет своей полевой дея-
тельности он провел ис-
следования и реставра-
ционные работы в Севе-
ро-Восточном и Север-
ном районах городища, 
на некрополе (Зубарь 2009: 155 сл.). За многие деся-
тилетия им получено большое количество амфорно-
го материала, как в виде отдельных находок, так и в 
интереснейших комплексах.

Так, амфорный комплекс из раскопок С.Г. Рыжо-
ва 1977–1979 гг. происходит из дома на VI попереч-
ной улице. Там обнаружена хиосская колпачковая 
амфора без венца (Ch.8), два горла гераклейских ам-
фор (HP.7, 12), одно c клеймом магистрата LU(-), вто-
рое с клеймом раннего фабриканта Аристиппа. От-
туда же происходит синопское клеймо раннего асти-
нома Гестиея (глава 2, рис. 11). Весь набор датирует-
ся в пределах до середины IV века. 

19

Глава 1. История формирования коллекции...



___________________________________________________________________________________________________

В 1979 году во II квартале в помещении «Н» 
С.Г. Рыжовым открыт еще один амфорный комплекс, 
который включал хиосскую амфору на колпачковой 
ножке (Ch.9), а также херсонесскую амфору варианта 
I-Б без ножки (ChT.10). Судя по тому, что у хиосской 
амфоры верхний прилеп ручек размещен значитель-
но ниже венца, а ножка едва выделена, она должна 
датироваться  в пределах 330–320-х годов. 

В 1982 г. им открыта  яма № 1 на VII попереч-
ной улице в IX квартале городища (Рыжов 1982: 
л. 26). Отсюда происходит горло и ножка фасосской 
амфоры «фанагорийского» варианта «коническо-
биконического» типа (Th.4), которые по известным 
аналогиям датируются третьей четвертью V в. (Мо-
нахов 2003: 65, табл. 39 -5–6). Там же обнаружены 
фрагменты венцов амфор Айноса, ранее известные 
как сосуды «с раздутым горлом»: горло (глава 2, рис. 
3 -5), три фрагмента венцов и ножка (Рыжов 1982: л. 
26), которые могут быть продатированы третьей чет-
вертью V в. (Монахов 2003: 78, табл. 53 -6). Хиосские 
амфоры представлены фрагментами нескольких ва-
риантов тары, в т.ч. частями горл «развитого пухло-
горлого» варианта второй четверти V века, горлом 
«нимфейского» варианта, который датируется 
440–430-ми годами. Вариант «ботрос» того же типа 
представлен в яме четырьмя фрагментами венцов и 
четырьмя ножками 420–410-х гг. (глава 2, рис. 3 -
7–11). В заполнении ямы также присутствовал фраг-
мент венца «протофасосской» амфоры (глава 2, рис. 
3 -12) середины V века, а также горло сероглиняного 
лесбосского сосуда варианта III-А «классического» 
типа 420–400-х гг. (LG.1). На сегодняшний день это 
один из самых ранних амфорных комплексов, кото-
рый датируется в пределах 440–410-х гг. 

В 1992 году С.Г. Рыжовым был исследован ко-
лодец под полом средневекового помещения № 9 в 
X квартале херсонесского городища (Монахов 1999а: 
176–177, табл. 64). Оттуда происходит хиосская ко-
ническая амфора (Ch.16) «с колпачковой ножкой» 
первой четверти IV в. Еще одна нижняя часть амфо-
ры принадлежит продукции Менды варианта «порти-
челло» (Md.5), которая датируется тем же временем. 
Из колодца происходит целая гераклейская амфора 
варианта I-2 «пифоидного» типа с клеймом на горле 
фабриканта JHrakЪlevda (HP.3), который датируется 
390-ми гг. В комплексе также обнаружены две верх-
ние части неклейменых гераклейских амфор вариан-
та I-4 (HP.20, 21), одно из них с дипинто «H» в верх-
ней части горла. Кроме того, в колодце зафиксирова-
но несколько гераклейских раннефабрикантских 
клейм с именами:  jAristЪivppo("), EujruЪdavmo("), Civw(") 
(круглое), которые датируются самым началом IV 
века (Кац 2007: 429) (глава 2, рис. 7). Комплекс, без-
условно, хронологически однороден. 

В 2005 году С.Г. Рыжовым исследован участок в 
IX квартале на Северном берегу, где обнаружена 
ранняя оборонительная стена. Оттуда происходят 
две амфоры – одна хиосская с колпачковой ножкой 
(Ch.10), а вторая гераклейская (HP.26) с клеймом ма-
гистрата Евгетия 370-х годов.

Существует и целый ряд других находок из рас-
копок С.Г. Рыжова разных лет, которые вошли в ката-
лог. Так, верхняя часть гераклейской амфоры с клей-
мом раннего фабриканта Рамфия найдена в помеще-
нии 2 (1982 года) (HP.4). Верхняя часть синопской 
амфоры (Sn.12) с клеймом астинома Дельфиния, сы-
на Каллия рубежа III–II вв. найдена в 1985 г. в поме-
щении 10 VIII квартала. Другая верхняя часть си-
нопской амфоры первой трети II века (Sn.19) проис-
ходит из подвала 1982 года в IX квартале городища. 
Родосская амфора без ножки (Rh.4) была найдена в 
подвале в VII квартале городища в 1985 г. На обе-
их ручках клейма, в том числе магистрата Эвдема се-
редины II века (Монахов 2003: 119, 312, табл. 82 -4).

Мирон Ильич Золотарев

М.И. Золотарев рабо-
тал в Херсонесском музее 
всю сознательную жизнь с 
1970 по 2004 гг., с 1974 го-
да руководил экспедиция-
ми заповедника, плано-
мерно исследовал Северо-
Восточный и Портовый 
районы городища (Зубарь 
2009: 254 сл.). За эти годы 
им выявлено большое чис-
ло керамических комплексов в Северо-Восточном р-
не Херсонеса, в том числе датирующихся еще V и на-
чалом IV вв. (Золотарев 1993).

Так, комплекс из двух книдских амфор (Kn.9, 10) 
происходит из углубления в скале у II поперечной 
улицы 1975 года. Датируется он серединой – третьей 
четвертью III века. 

В западной части I квартала были доследованы 
остатки культурного слоя в ямах около цистерны 
«О» 1977–1978 гг., откуда происходит большое чис-
ло гераклейских, фасосских и синопских клейм, а так-
же четыре горла амфор Книда, Лесбоса, Фасоса и 
Хиоса (Золотарев 1996: 37 сл., рис. 2, 3; Монахов 
1999а: 217–220, табл. 91). На горле фасосской амфо-
ры довольно редкой «порфмийской» серии имеется 
крупное граффито QE (Th.2). Горло по аналогиям да-
тируется первой – началом второй четвертей IV века 
(Монахов 2003: табл. 39, 48). Горло сероглиняной лес-
босской амфоры с уплощенным венцом подпрямоу-
гольного сечения (LG.2) по аналогии с амфорой из 
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Афинского Керамика примерно датируется второй 
четвертью – серединой IV в. (Clinkenbeard 1982: pl. 71 
-7, 8; 1986: fig. 5 -4; Монахов 2003: табл. 29 -5–7). Еще 
одно амфорное горло принадлежит к достаточно из-
вестному типу книдских амфор с массивным грибо-
видным венцом (Kn.2) второй четверти – середины 
IV столетия (Монахов 2003: табл. 72 -3). Последнее 
амфорное горло из этого комплекса (глава 2, рис. 10) 
принадлежит хиосской амфоре на колпачковой ножке 
варианта V-B (Монахов 2003: табл. 12), которые по 
массе аналогий датируются в пределах второй чет-
верти – середины IV в. 

Еще один комплекс с амфорным материалом 
был открыт в ямах № 1 и 2 (1983 года) в III квартале 
Херсонеса (Золотаров 1990: 69–70; Монахов 1999а: 
215–217, 238–239, табл. 90, 97). Из ямы № 1 происхо-
дит гераклейская амфора типа I с энглифическим 
клеймом магистрата Аристокла (HP.11), а также 
верхние части таких же амфор с клеймами того же 
магистрата Аристокла и магистрата NIK(-). Оба 
должны датироваться в пределах конца 390 – начала 
380-х годов (Кац 2007: 429). 

В яме № 2 найдены пепаретская амфора (Pp.1) с 
двумя круглыми энглифическими клеймами с бук-
вами: «F» и «E», а также фрагментированная мендей-
ская амфора (Md.2) типа «портичелло» (Золотарев 
1990: 68–75; Doulgeri-Intzessiloglou, Garlan 1990: 383, 
fig. 33A, 34; Монахов 1999a: 328 сл., табл. 97). В яме 
также найдено большое количество аттических чаш, 
светильник и хиосский кубок-канфар, которые на-
дежно датируются в пределах конца V – начала IV вв. 

В яме в помещении № 3 в 1989 году М.И. Золо-
таревым был обнаружен не менее интересный комп-
лекс с амфорой северо-эгейского центра Айноса 
(An.1). Сосуд трижды публиковался (Золотарев 1993: 
16, 17, табл. XIX; Монахов 2003: 78, 282, табл. 52 -4; 
Ušakov, Bočarov 2014: tf. II -1). Вместе с ним были 
обнаружены горла и ножки хиосских «пухлогорлых» 
амфор второй четверти V в. и аттические скифосы, 
три фрагмента чернофигурных киликов группы 
Хаймона, другой материал. На сегодняшний день эта 
амфора Айноса является одним из наиболее ранних 
образцов тары на Херсонесском городище.

В другой яме 1989 года в III квартале под по-
мещением 42а средневековой бани был обнаружен 
еще один керамический комплекс с четырьмя архео-
логически целыми амфорами (Золотарев 1996: 37 сл.; 
1998: 32; Ушаков и др. 2013: 653). Первая из них – 
амфора Менды (Md.1) «раннего» варианта последней 
четверти V в. (Монахов 2003: 91, табл. 62 -1). Вто-
рая – редкая гераклейская амфора «пифоидного» ти-
па с очень широким туловом последних двух десяти-
летий V в. (HP.1) (Монахов 2003: 127, табл. 86 -1). Не 
менее редкая – синопская амфора без ножки коничес-

кого варианта I-А первой четверти IV века (Sn.1) и со-
суд без ножки неустановленного центра произво-
дства (Un.5).

Из отдельных находок М.И. Золотарева упомя-
нем верхнюю часть самосской (?) амфоры (или типа 
«à la brosse») (Sm.1) из мешаного слоя в т.н. «доме 
священника» в IV квартале. Эта амфора уникальна. 
Судя по всему, она должна датироваться в пределах 
первой четверти V столетия. 

Виталий Михайлович Зубарь

Крупный киевский ан-
тиковед В.М. Зубарь зани-
мался самыми разными воп-
росами археологии и исто-
рии античных государств 
Северного Причерноморья, 
но в первую очередь, вопро-
сами социально-экономи-
ческого развития Херсонес-
ского полиса. Многие годы 
исследовал Западный некро-
поль Херсонеса (Зубарь и др. 

1989; 1990а, b; Зубарь. Некролог 2009: 458, 459). Из 
его раскопок происходит всего две, но уникальные, 
амфоры. Так, в 1983 году им была найдена маленькая 
пунийская амфорка высотой 317 мм (Pn.1). А в 1986 
году в погребении № 72 – горло паросской амфоры с 
ретроградным клеймом Parv ion на ручке (Pr.1). 

Олег Яковлевич Савеля

Один из старейших сот-
рудников музея О.Я. Савеля 
работал в заповеднике с 1959 
года до своей смерти в 2016 
году. Его интересы лежали в 
основном в сфере изучения 
дальней округи Херсонеса 
(Зубарь 2009: 304). Им выяв-
лено много десятков поселе-
ний и некрополей широкого 
хронологического диапазо-
на, в том числе таврских. 

Из его раскопок херсонесской округи происхо-
дит две амфоры, в одном случае это горло гераклей-
ского сосуда (HP.2) из ямы 1985 года на поселении 
Алькадар у с. Любимовки с круглым клеймом, содер-
жащим сокращенное имя раннего фабриканта Си-
риса(?) начала IV века. Вторая амфора синопская 
(Sn.18), происходит из раскопок 1992 года в Юхари-
ной балке, датируется II веком.
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Галина Михайловна Николаенко

Г.М. Николаенко работает 
в музее с 1961 года. Многие го-
ды занимала должность замес-
тителя директора по научной 
работе. С 1979 года по сей день 
является руководителем Герак-
лейской экспедиции, исследую-
щей археологические памятни-
ки на ближней хоре Херсонеса 
(Николаенко 1999; 2001; Зубарь 
2009: 291 сл.). 

Из раскопок Галины Михайловны происходит 
две археологически целые амфоры – одна херсонес-
ская конца IV века из усадьбы, расположенной в балке 
Бермана (ChT.3) и вторая – синопская, рубежа IV– 
III веков с неясным клеймом (Sn.11) из усадьбы на 
наделе № 11.

Евгений Яковлевич Туровский

Е.Я. Туровский работает в 
Херсонесе с 1980 года, прини-
мал участие в работах на Ге-
раклейском полуострове, ис-
следовал однослойную усадь-
бу на наделе № 46. 

Из его раскопок в Херсо-
несском музее есть несколько 
тарных сосудов. Прежде всего, 
это комплекс амфор из усадь-
бы № 46 на Гераклейском по-
луострове. Оттуда происходит гераклейский сосуд с 
клеймом магистрата Стифона (HP.18) 370-х годов, 
горло и ножка коринфской амфоры (Cth.1) и херсо-
несская амфора (ChT.2) с клеймом магистрата Герея 
последней четверти IV века (Монахов 1999а: 
522–524, табл. 222).

Андрей Владимирович Сазанов

Из комплекса колодца (1989 
года) в III квартале Северо-вос-
точного района городища, ис-
следовавшегося А.В. Сазано-
вым, в коллекции Заповедника 
хранится две фрагментирован-
ные гераклейские амфоры, одна 
из которых имеет на горле клей-
мо магистрата Лиситея 360-х гг. 
(HP.30), а другая («биконичес-
кая», HP.37) – клеймо магистрата 
Кромнита 380-х гг. (Кац 2007: 431, 432).

Ирина Юрьевна Суханова

И.Ю. Суханова работает в 
музее с 1978 года, в том числе 
возглавляет экспедицию, исследу-
ющую усадьбы на Гераклейском 
полуострове. Из ее раскопок на 
наделе № 338 (2003 года) в Саран-
динакиной балке (Суханова, Кова-
левская 2003) известно о находках 
в колодце в пом. № 5 синопской ам-
форы (Sn.16) в контексте с фраг-
ментами «колхидской» амфоры (Сlh.2). В непосре-
дственной близости от колодца было зафиксировано 
фрагментированное родосское горло с клеймом фаб-
риканта Бромия (№ 1/37391), встречающегося с эпо-
нимами 160–108 гг. Датируется комплекс колодца 
концом III – первой половиной II века. 

Сергей Владимирович Ушаков

С.В. Ушаков работает в 
Херсонесском заповеднике с 
1989 года, с 2005 года возгла-
вил экспедицию М.И. Золота-
рева по исследованию город-
ской застройки восточной 
части Херсонеса (Зубарь 
2009: 393 сл.). В последние го-
ды им получен обильный ам-
форный материал из района 
базилики Крузе. 

Так, первый комплекс 
2008–2009 гг. открыт между 
базиликой и её оградой, где за-
фиксированы два заглубления 
в скалу, которые автор интер-

претирует как полуподвальные помещения эллинис-
тического здания (Ушаков 2013–2014: 203; Ushakov 
et all. 2016: 491–503). Здесь было обнаружено значи-
тельное количество керамики, в частности, фрагмен-
ты амфор Синопы (Sn.15), Херсонеса (ChT.37, 41, 
№ 15/37550), Родоса (№ 25/37550), Коса и Хиоса, а 
также клейма Гераклеи, Синопы, Херсонеса и Родоса.

Комплекс 2011 года был выявлен в колодце под 
центральным нефом этой базилики. Материал был 
оперативно опубликован, из публикации следует, что 
оттуда происходит большое количество фрагментов 
амфор и столовой посуды, в том числе обломки горл 
хиосских «позднепухлогорлых» амфор 450–420-х 
годов, венцы фасосских амфор «фанагорийского» ва-
рианта и амфор производства Айноса. Есть фрагменты 
венцов амфор Менды, ручки лесбосской тары (Уша-
ков и др. 2013b: 308 сл.; Ушаков 2013–2014). Весь этот 
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материал датируется в пределах второй половины V в. 
(Монахов 2003: табл. 7, 39, 52–54; 2016b: 114, 120). Ха-
рактерно, что в комплексе совершенно отсутствуют 
фрагменты гераклейской тары и материалы керами-
ческой эпиграфики Фасоса и Гераклеи Понтийской, 
что лишний раз свидетельствует в пользу обозначен-
ной даты.

Огромный и крайне насыщенный комплекс 
открыт С.В. Ушаковым в 2014– 2015 годах в колодце 
на Продольной улице возле базилики Крузе. Оттуда  
происходят 16 гераклейских амфор, как в виде целых 
форм, так и во фрагментах (HP.13, 14, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39). Некоторые из них имеют на горлах эн-
глифические клейма ранних фабрикантов Кро(м-
ния), Дионисия и Сотера, а также магистратов LU(<), 
Аристона, Дейномаха, Амфиты и Ора. Хронологи-
ческий разброс для них примерно соответствует пер-
вой половине IV века. Там же найдено 6 целых и 
фрагментированных синопских амфор (Sn.2–6), на 
ручках некоторых из них стоят клейма раннего фаб-
риканта Батиска, а также астиномов первой хроноло-
гической группы Гестиея и Эндема с эмблемой «орел 
на дельфине» (конец 360-х – 350-е годы). Из надеж-
ных хроноиндикаторов в колодце присутствует целая 
фасосская амфора «порфмийской» серии (Th.3) с 
широкой датировкой в пределах первой трети IV 
века, а также 4 горла фасосских амфор, в основном 
«биконического» варианта, на ручке одной из них 
стоит клеймо раннего магистрата Лаброса (390-е гг.). 

Тара других центров представлена двумя ар-
хеологически целыми и одной нижней частью мен-
дейских амфор вариантов «портичелло» и «мели-
топольский» (Md.4, 6, 10), одна из них с клеймом «H» 
на горле. Имеется несколько фрагментированных ам-
фор Икоса (Ik.3) середины IV столетия, две целые и 
верхняя часть книдских амфор с грибовидным вен-
цом «геленджикского» варианта (Kn.4, 5), которые 
датируются тем же временем, что и икосские. а также 
амфора Коса (Ks.3) второй – третьей четвертей IV ве-
ка. Из колодца также происходит одна пепаретская 
амфора «чертомлыкского» варианта (Pp.5) третьей 
четверти IV века, а также целая амфора типа Муриги-
оль начала этого столетия (Mr.1). Судя по всему, 
заполнение колодца включает материал в пределах 
первых трех четвертей IV века.

Андрей Анатольевич Филиппенко, 
Максим Игоревич Тюрин

Интереснейшая амфорная 
коллекция происходит из слоя 
разрушения укрепленной 
усадьбы «Масляная гора» на 
высотах над долиной р. Бель-
бек в 11 км к северу от Херсо-
неса. Всего обнаружено не ме-
нее девяти амфор разной сте-
пени сохранности (Филиппен-
ко, Тюрин 2015: 354 сл., рис. 2), 
шесть из которых – синопские 
варианта III-D (Sn.20– 25). Из 
этой выборки синопской тары 

особый интерес представляет целая амфора (Sn.25), 
находящая прямые аналогии среди давно известных 
сосудов из Танаиса, Неаполя Скифского и пантика-
пейской цистерны № 245 (Зайцев 1994: 116 сл.; 
Монахов 2003: 154, 160, табл. 105, 106; Толстиков и 
др. 2003; Монахов и др. 2016: 
58, 59, рис. 16), которые по 
контексту могут быть датиро-
ваны в пределах второй поло-
вины II в. Верхняя часть най-
денной там же косской амфо-
ры (Ks.4) с граффито «Babv a Ъ 
Mivrou» (Сапрыкин, Тюрин 
2015: 173 сл.) относится к ва-
рианту III-А и датируется в 
пределах второй четверти – 
середины III века (Монахов 
2014: рис. 9 -45). Раскопки на 
данном памятнике продолжа-
ются и, без сомнения, дадут еще массу интересней-
ших находок.

Все эти материалы значительно уточняют наши 
представления об амфорном производстве многих 
центров, вносят коррективы в существующие типо-
логические и хронологические классификации кера-
мической тары и, будем надеяться, на многие годы 
станут важнейшим источником по экономической 
истории античной Эллады. 

А.А. Филиппенко

М.И. Тюрин
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ГЛАВА 2 

АМФОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ИЗ РАСКОПОК 
ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО И ЕГО ОКРУГИ

За многолетнюю историю раскопок фонды 
музея-заповедника «Херсонес Таврический» попол-
нились колоссальным количеством археологическо-
го материала. Однако в научный оборот он введен 
далеко не полностью, что и не удивительно. Вместе с 
тем, открытые на территории города и его округи 
керамические комплексы представляют большой 
интерес. В первую очередь, это касается материалов 
V в., в силу их редкости и уникальности на данной 
территории. Немаловажное значение имеют и наход-
ки из керамических мастерских Херсонеса и усадеб 
на Гераклейском полуострове. 

К сожалению, в силу объективных причин, 
находки из раскопок К.К. Косцюшко-Валюжинича и 
Р.Х. Лёпера оказались депаспортизованы. Из-за от-
сутствия полевой документации обстоятельства их 
открытия во многих случаях не удается восстановить.

Ниже рассматриваются амфорные комплексы, 
состав которых известен достаточно надежно. Опи-
сание дается не по месту и времени находки, а, в ос-
новном, в соответствии с их хронологией.

Яма под помещением III средневековой бани 
в III квартале Херсонеса

(раскопки М.И. Золотарева 1989 г.)
вторая четверть – середина V в.

В ходе исследований средневековой бани в III 
квартале Северо-Восточного района Херсонеса 
экспедицией под руководством М.И. Золотарева в 
1989 г. была обнаружена яма под полом помещения III 
(Золотарев 1989а: л. 16). Она была вырублена в скале 
на глубину до 1,75 м и заполнена плотным щебенис-
тым грунтом со множеством керамических фрагмен-
тов. М.И. Золотарев отмечает, что значительная часть 
материала настолько фрагментирована, что невоз-
можно было установить даже принадлежность к оп-
ределенному типу сосудов. Лишь в нижней части ямы 
зафиксированы более крупные фрагменты. Яма ухо-
дила бортами под стену средневековой бани, в связи с 
чем исследователю не удалось выяснить ее конфигу-
рацию и назначение. 

Удалось собрать почти целую амфору Айноса 
(An.1) второй четверти V в. М.И. Золотарев отнес ее к 
продукции Лесбоса (Золотарев 1993: 16). Долгое 
время подобные сосуды принадлежали к «кругу Фа-
соса» типа «с раздутым горлом» (Монахов 2003: 78, 
282, табл. 52 -4). Совсем недавно было установлено, 
что они изготавливались в Айносе – греческом поли-
се на Фракийском побережье (Монахов 2016c: 114). 
Под венцом оттиснуто два энглифических колечка, 
между которыми две вертикальные энглифические 
черты (рис. 1 -1). Кроме того, там же были обнаруже-
ны еще несколько фрагментов венцов и, как мини-
мум, одна ножка амфоры этого центра (Золотарев 
1989б: л. 71, 73; ). Ušakov, Bočarov 2014: tf. II -1

Судя по иллюстрациям к отчету и полевой опи-
си, в заполнении ямы присутствовали фрагменты 
венцов и ножек хиосских амфор «пухлогорлого» типа 
(рис. 1 -2, 3) «развитого» и «позднего» вариантов вто-
рой – начала третьей четверти V в. (Монахов 2003: 
табл. 6, 7). Двумя ножками представлена тара Лесбоса 
красноглиняного (рис. 1 -4, 5) первой половины V в. 
(Монахов 2003: табл. 31). К продукции Фасоса второй 
четверти – середины V в. можно отнести горло без 
ручек (рис. 1 -6), фрагменты венцов и ножек (Золота-
рев 1989b: л. 70, 71, 73, 78). Все они принадлежат со-
судам «пифоидного» типа и датируются в пределах 
второй–третьей четверти V в. (Монахов 2003: табл. 35 
-6, 37 -6). 

Кроме того, в яме обнаружено горло и ножка ам-
фор условной группы «Самос-Милет» (рис. 1 -8–10), 
датирующиеся по аналогиям второй четвертью пя-
того столетия (Монахов 2003: табл. 19 -2). Особое 
внимание привлекает фрагментированное горло ам-
форы, которое можно отнести к производству Эрифр 
(рис. 1 -11). Близкое горло, обнаруженное в Никонии и 
хранящееся в Одесском музее, по морфологическим 
признакам было отнесено С.Ю. Монаховым к послед-
ней четверти V в. (Монахов 2012: 113, табл. 1 -3). Од-
нако, учитывая материал рассматриваемой ямы из III 
квартала Херсонеса, оно должно датироваться не 
позднее третьей четверти.

Помимо амфорного материала, в заполнении
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ямы присутствовало некоторое количество чернола-
ковой керамики. Отдельные фрагменты М.И. Золота-
рев отнес к первой трети V в. Однако этот вопрос 
требует отдельного рассмотрения. Тем не менее, учи-

420-х годов (Монахов 2003: 18 сл., табл. 7). 
Фасосская группа тары представлена несколь-

кими фрагментами венцов и ножек (Ушаков и др. 
2013b: 308, рис. 2 -6, 7, 9; 3 -1–3). Судя по всему, это 

1

An.1
100 20 см
20 4 см
10 2 см

3

2 4 7

5

Рис. 1. Фрагменты амфор из ямы под пом. III, 1989 г.: 1 – Айнос; 2, 3 – Хиос; 4, 5 – Лесбос красноглиняный; 6, 7 – Фасос;
8–10 – «Самос-Милет»; 11, 12 – Эрифры (2–12 по: Золотарев 1989b)

6 8

9

11

тывая все вышеизложенное, перед нами один из са-
мых ранних для Херсонеса Таврического керамичес-
ких комплексов, закрытый не позднее третьей чет-
верти V в., скорее всего, самого ее  начала.

Комплекс 2011 года в XCVI квартале у 
базилики Крузе в Херсонесе

(раскопки С.В. Ушакова)
середина – третья четверть V в.

В 2011 году в скальном углублении под цен-
тральным нефом базилики Крузе к югу от квартала 
XCVI С.В. Ушаковым была обнаружена небольшая 
линза сохранившегося раннего культурного слоя V в. 
размером 1×1 м. В этом комплексе было найдено 
большое количество фрагментов амфор и столовой 
чернолаковой и расписной «ионийской» посуды 
(Ушаков и др. 2013b: 308 сл.). 

В амфорной коллекции представлены фрагмен-
ты двух десятков сосудов разной степени сохраннос-
ти. Из них особый интерес представляют два фраг-
мента горл хиосских «пухлогорлых» амфор, первое из 
которых в публикации почему-то интерпретировано 
как амфора «развитого» варианта (Ушаков и др. 
2013b: 308, рис. 3 -1). На самом деле оба фрагмента 
(рис. 2 -1, 2) относятся к «позднепухлогорлому» ва-
рианту III-C, который датируется в пределах 450–  

образцы тары «ранней» и «средней» серий «фанаго-
рийского» варианта, частью может быть «коническо-
го» (Монахов 2003: 65, табл. 39 -5, 6, табл. 40, 47), 
которые надежно датируются второй половиной V в. 
(рис. 2 -3–9).

Следующая группа тары представлена серией 
небольших трапециевидных венцов и одной ножкой 
(рис. 2 -10–15) так называемых амфор «с раздутым 
горлом» (Ушаков и др. 2013b: рис. 2 -3–5, 8, 10; рис. 3 -
4), которые недавно аттрибутированы как продукция 
Айноса – (Монахов 2016b: 114, 120). Основной массив 
таких амфор датируется в пределах второй–третьей 
четвертей V века, но, возможно, их производство 
доходило и до конца столетия.

Один крупный венец (рис. 2 -16) авторы публи-
кации ошибочно отнесли к продукции Самоса (Уша-
ков и др. 2013b: 310), хотя это, скорее всего, милет-
ская амфора варианта «тигани» (Монахов 2003: 35, 
табл. 20) или амфора Эрифр последней трети V века 
(Монахов 2013: 31, 32, табл.1). 

Мендейская керамическая тара представлена 
двумя фрагментами венцов (Ушаков и др. 2013b: рис. 
3 -7, 8) вариантов то ли «раннего», то ли «портичел-
ло» (рис. 2 -17, 18), скорее всего, последней трети V 
века (Монахов 2003: 91, 92, табл. 62).

Зафиксированы также фрагменты тулова и руч-
ки лесбосской сероглиняной амфоры (Ушаков и  др.
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2013b: рис. 3 -12) неясной типологической принад-
лежности, а также фрагмент грибовидного венца 
амфоры неустановленного центра производства 
(рис. 2 -19). Весьма симптоматично, что в комплексе 
совершенно отсутствуют фрагменты амфор Герак-
леи Понтийской, производство которых начинается в 
самом конце V в. Нет и фасосских амфорных клейм, 
самые ранние из которых датируются началом сле-
дующего IV века.

Помимо амфорного материала, найдено доволь-
но большое количество ионийской и аттической ке-
рамики, которая суммарно датируется второй поло-
виной V века, хотя есть фрагменты и первой четверти 
столетия (Ушаков и др. 2013b: 311–314, рис. 4, 5, 6).

Таким образом, нужно согласиться с авторами 
публикации, что в целом комплекс датируется сере-
диной – третьей четвертью V века, хотя и содержит 
чуть более ранние артефакты.

Яма 1 (1982 г.) на VII Поперечной улице, 
Северо-Восточого района Херсонеса 

(раскопки С.Г. Рыжова)
440–410-е гг.

В 1982 г. во время исследований VII Поперечной 
улицы в IX квартале городища, после удаления на-
скального слоя, С.Г. Рыжовым были обнаружены 7 

1вырубленных в скале ям (Рыжов 1982а: л. 26) . Яма 

№ 1 была засыпана глиной, содержащей 67 фрагмен-
тов керамики, которая датируется серединой – вто-
рой половиной V века. Здесь обнаружено горло 
(Th.4) и ножка (Рыжов 1982b: № п.о. 403) фасосской 
амфоры «фанагорийского» варианта «коническо-би-
конического» типа (рис. 3 -1, 2). По известным ана-
логиям они датируются третьей четвертью V в. (Мо-
нахов 2003: 65, табл. 39 -5–6).

В яме также найдено несколько фрагментов ам-
фор Айноса, относимых ранее к типу сосудов «с раз-
дутым горлом»: горло, три фрагмента венцов и ножка 
(Рыжов 1982b: № п.о. 402; рис. 2 -4–6). Все они от-
носятся к третьей четверти V века (Монахов 2003: 78, 
табл. 53 -6). 

Продукция Хиоса представлена фрагментами 
нескольких вариантов тары. Самый ранний принад-
лежит сосуду «развитого пухлогорлого» варианта 
(№ п.о. 396) второй четверти V в. (рис. 3 -7). Фрагмен-
тированное горло с одной ручкой (Ch.4) «нимфейско-
го» варианта следующего типа «с прямым горлом» 
(рис. 1 -8) датируется 440–430-ми гг. (Монахов 2003: 
19–20, табл. 8 -3, 4). Вариант «ботрос» того же типа 
представлен в яме четырьмя фрагментами венцов и 
четырьмя ножками (Рыжов 1982b: № п.о. 400, 402б) 
420–410-х гг. (рис. 3 -9–11).

В заполнении ямы также присутствовал фраг-
мент венца «протофасосской» амфоры неустанов-
ленного центра (Рыжов 1982b: № п.о. 395) середины 
V в. (рис. 3 -12), а также горло сероглиняной лесбос-
ской амфоры варианта III-А «классического» типа 
420–400-х гг. (LG.1). Под венцом на горле прочерчена 
«D» по сырой глине (рис. 3 -3). Следует отметить, что 
в тексте отчета С.Г. Рыжова значится, что данное гор-

1 Впервые данный комплекс был представлен в устном 
докладе Е.С. Лесной «Комплекс керамики классического време-
ни из северного района Херсонеса» на конференции «Слово и ар-
тефакт: междисциплинарные подходы к изучению античной ис-
тории», г. Саратов, 23–25 сентября 2016 г.

1
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Рис. 2. Фрагменты амфор из слоя в скальном углублении у базилики Крузе, 2011 г.: 1, 2 – Хиос; 3–9 – Фасос; 
10–15 – Айнос; 16 – Милет или Эрифры; 17–18 – Менда; 19 – Средиземноморье (по: Ушаков и др. 2013b: рис. 2, 3)
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Рис. 3. Фрагменты амфор из ямы № 1 1982 г.: 1, 2 – Фасос; 3 – Лесбос; 4–6 – Айнос; 7–11 – Хиос; 
12 – неустановленный центр Северной Эгеиды; 13 – фрагмент краснофигурного кратера

(4–12 – по: Рыжов 1982b: л. 1, 4–6)

Th.4

LG.1

13

Ch.4

ло зафиксировано в яме № 6 вместе с горлом герак-
лейской амфоры с клеймом Евридама (Рыжов 1982а: 
л. 28). Однако в полевой описи и в иллюстрациях к 
отчету лесбосское горло отнесено к комплексу ямы 
№ 1 (Рыжов 1982b: л. 3). 

Помимо амфор, в яме обнаружено большое ко-
личество фрагментов чернолаковых, в том числе рас-
писных сосудов, ионийской и простой керамики 
(Рыжов 1982b: л. 73–79). Наибольший интерес пред-
ставляет фрагмент стенки краснофигурного кратера 
(Рыжов 1982b: № п.о. 385) с изображением семиле-
пестковой пальметты (рис. 3 -13). По ближайшим 
аналогиям он датируется серединой V века (Sidoro-
va 2000: 26, pl. XXII -1).

В целом, складывается впечатление, что ком-
плекс ямы № 1 должен датироваться в пределах 
440–410-х гг. Единичность более ранних фрагментов 
амфор не может служить основанием для понижения 
его датировки.

Землянка в помещении 42а (1989 года)
в III квартале Херсонеса
(раскопки М.И. Золотарева)

начало IV в.

В 1989 г. в III квартале Северо-восточного райо-
на Херсонеса под помещением 42а средневековой ба-
ни М.И. Золотаревым была открыта яма, интерпрети-
рованная им как остатки вырубленной в скале зем-
лянки (Золотарев 1998: 32). Реконструированные 
размеры ее составили 2,2×3,8 м (Ушаков и др. 2013а: 
653). На глинобитном полу сооружения были зафик-
сированы раздавленные амфоры.

Полностью удалось собрать мендейскую амфо-
ру (Md.1) «раннего» варианта «на рюмкообразной 
ножке» (рис. 4 -1) последней четверти V в. (Монахов 
2003: 91, табл. 62 -1). К этому же типу относится еще 
одна нижняя часть (Ушаков и др. 2013а: рис. 2 -5).

Гераклейская тара представлена фрагментиро-
ванным сосудом (HP.1) «пифоидного» типа с очень 
широким туловом (рис. 4 -2). Аналогичные амфоры 
известны из Ольвии (Монахов 2003: 127, табл. 86 -1) 
и котлована № 325 в Пантикапее, датирующиеся пос-
ледними двумя десятилетиями V века (Монахов и др. 
2016: 37, HP.1). 

Амфора Синопы без ножки относится к вариан-
ту I-А «конического» типа (Sn.1) и имеет расширяю-
щееся вниз горло и коническое тулово (рис. 4 -3), ха-
рактерное для первой четверти IV в. Наиболее близ-
кой аналогией является сосуд из погребения № 150 
Прикубанского могильника, обнаруженный вместе с 
гераклейской амфорой с клеймом магистрата 390-х 
годов Аристокла (Монахов 2003: 146, табл. 100 -4). В 
землянке присутствовала еще одна нижняя часть си-
нопской амфоры этого же типа (Ушаков и др. 2013а: 
656, рис. 2 -4).

Еще один сосуд без ножки относится к неуста-
новленному центру производства (Un.5). Он имеет 
высокое цилиндрическое горло, плавно переходящее 
к плечам, небольшой клювовидный венец. В нижней 
части овоидного тулова заметны два технологичес-
ких желобка, немного выше которых расположено 
граффити из 31 вертикальной черты (рис. 4 -4). Глина 
сосуда темно-коричневая, очень плотная, с редкой 
мелкой слюдой, ангоб темно-коричневый. Аналогии 
данной амфоре неизвестны.
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Рис. 4. Амфоры из землянки в помещении 42а, 1989 г.: 1 – Менда;
2 – Синопа; 3 – Гераклея; 4 – Средиземноморье

1 2

3
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Md.1
Sn.1

HP.1 Un.5

100 20 см
20 4 см

Для определения времени засыпки землянки  ог-
ромное значение имеет материал керамической эпиг-
рафики, происходящий из заполнения помещения 
42а. Здесь обнаружена большая коллекция керами-
ческих клейм Фасоса и Гераклеи Понтийской. В 
предварительной публикации данного комплекса 
клейма приведены суммарно, из засыпи помещений 
42 и 42а (Монахов 2017: 172–177). Работа с коллекци-
онными описями позволила выделить коллекцию 
клейм, относящуюся к данному комплексу (табл. 1).

Из фасосских клейм встречено два оттиска одно-
го штампа с легендой Labv ro(") Ъ Aisj cr(iwv n) (Avram 
1996: tabl. XIV; Garlan 1999: 97, № 139, gr. B) конца 
390 – начала 380-х гг. (Кац 2007: 414); 2) К тому же 
времени относятся клейма магистрата Леог(---) (Gar-
lan 1999: № 156; Кац 2007: 414, прил. ΙΙ). Встречено 

круглое клеймо «круга Фасоса» с легендой «IE», ко-
торое не имеет хронологической привязки (табл. 1 -5).

Многочисленные гераклейские клейма пред-
ставлены энглифическими оттисками штампов ран-
них фабрикантов Архелы, Дионисия, Каллия, Соте-
ра, Хиона и Тимасандра, а также клеймами эпонимов 
I и II магистратских групп: Аристокла, Lu(...), H(r...), 
Аристона, Этера и Дейномаха. Очевидно, что боль-
шая часть выборки приходится на конец V – 390-е гг. 
И лишь два клейма датируются 370-ми гг. (Кац 2007: 
429; аналогии см.: Федосеев 2016: № 1063, 1561, 
2079, 2203, 2520, 2527). 

Учитывая присутствие ранних фасосских и ге-
раклейских клейм в засыпи помещения 42а, есть все 
основания утверждать, что землянка была засыпана 
на рубеже V–IV вв. или в самом начале IV в.

№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Фасос (даты по: Garlan 1999)

1 (рис. 5-1) 21 a, b/37174 »Lavbјro(") Ъ »Aijsјcr(ivwn) Магистрат Lavbro", группа B, 393–381 гг.

2 (рис. 5-2) 21 c/37174 L»ewgј(<<<) Ъ Q»asi(..)ј Ъ 
Qr»as(wnivdh")ј

Магистрат Lewg(<<<), группа В, 393–381 гг.
3 (рис. 5-3) 20/37174 L»ewgј(<<<) Ъ Qa»si(..)ј Ъ  

jAris(tagorv e")

4 22/37174 »<<<ј Ъ »<<<ј Ъ »<<<ј вокруг эмблемы Не читается

«Круг Фасоса»

5 (рис. 5-4) 50/37174 IE

Гераклея (даты по: Кац 2007)j

6 (рис. 5-5) 24/37174  jArcЪevla Фабрикант  jArcevla", РФГ, кон. V – нач. IV в.

Таблица 1. Клейма из помещения 42а в III квартале Херсонеса, 1989 г.
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№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

7–10 (рис. 5-
9, 10)

30a, b/37174; 32, 
33/37151 (1988 г.) DionЪusivЪo ← по трем сторонам Фабрикант Dionusv io", РФГ, кон. V – нач. IV в. 

11–13 (рис. 
5-6, 7) 31 a, b, c/37174 »KјalЪ»lјiva Фабрикант Kalliva", РФГ, кон. V – нач. IV в.

14 (рис. 5-8) 33/37174 thvrЪSw ← Фабрикант Swthvr, РФГ, кон. V – нач. IV в.

15 (рис. 5-11) 34/37174 CivwЪno" Фабрикант Civwn, РФГ, кон. V – нач. IV в.

16 (рис. 5-12) 45/37174 TimЪasanv Ъdro»uј гроздь
Фабрикант Timavsandro", РФГ, кон. V – нач. 
IV в. 

17 (рис. 5-13)
39/37174, завал 

камней у стены А в 
пом. 42а

» jArјistoЪ»kјlh'" KovЪa

Магистрат  jAristoklh'", I МГ, 390-е гг. 
18 (рис. 6-1) 40/37174, засыпь 

стены А в пом. 42а jAristokЪlh'"  [OnaЪso

19 (рис. 6-2) 44/37174 Qe»oxevnјЪo jAr»istoјЪkl»evo"јЪ

20 (рис. 6-3) 26/37174 jAЪr»cјЪevla + Lu(...) в листе плюща Магистрат Lu(...), I МГ, 390-е гг.

21 (рис. 6-4) 37/37174 Qeogevneo" Ъ jH(<<<) лист Магистрат H(r...), I МГ, 390-е гг. 

22 (рис. 6-5) 42/37174 Ma»liva"ј Ъ  jAr»ivstwnј ? Магистрат  jArivstwn, II Б, 370-е гг.

23 (рис. 6-7) 41/37174 JHrodwvro Ъ Deino(mavcou) Магистрат Deinovmaco", II Б МГ, 370-е гг.

24 (рис. 6-6) 43/37174 JHraiЪn»<<<јЪ рельефное Уверенно не читается

25 (рис. 6-8) 27/37174 »<<<јaЪ»<<<јriw Уверенно не восстанавливается

Окончание таблицы 1

Рис. 5. Амфорные клейма из засыпи помещения 42а, 1989 г.: 
1–3 – Фасос; 4 – «Круг Фасоса»; 5–13 – Гераклея

10 2 см

1 2 3
4 5

6

7

8

9

10

11
12 13
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Колодец (1992 года) под полом помещения 9 
в X квартале Херсонеса

(раскопки С.Г. Рыжова)
начало IV в.

В 1992 г. С.Г. Рыжовым был исследован колодец 
под полом средневекового помещения № 9 в X квар-
тале херсонесского городища. В этом комплексе 
обнаружен достаточно представительный набор 
хронологически однородного материала. 

В состав комплекса входит хиосская коническая 
амфора (Ch.16) «с колпачковой ножкой» без горла 
(рис. 7 -1) первой четверти IV в. (Монахов 2003: 241, 
табл. 11 -4). Еще одна нижняя часть амфоры (Md.5) 
принадлежит продукции Менды варианта «порти-
челло» (рис. 7 -2). По известным аналогиям сосуд да-
тируется в пределах первых двух десятилетий IV ве-
ка (Монахов 2003: 292, табл. 62 -3, 5).

Целая гераклейская амфора варианта I-2 «пифо-
идного» типа имеет клеймо  JHrakЪlevda (HP.3). У со-
суда высокое, расширяющееся книзу горло, в сред-
ней части которого желобок, под венцом полоса крас-
ной краски, ножка острореберная с глубокой кони-
ческой выемкой (рис. 7 -3). Клейма фабриканта РФГ 
Гераклида датируются 390-ми гг. (Кац 2007: 429, 
прил. V). Н.Ф. Федосеев, ссылаясь на указанную ра-
боту В.И. Каца, почему-то ошибочно относит дея-
тельность фабриканта к 370-м гг. (Федосеев 2016: 
237, № 2321). 

В комплексе также обнаружена верхняя часть 
неклейменой гераклейской амфоры варианта I-4 
(HP.21). В верхней части горла имеется дипинто «H», 
выполненное красной краской (рис. 7 -4). Во время 

работы в фондах Херсонесского музея в 2016 году 
было обнаружено еще одно гераклейское горло, на 
котором стоит номер этой же коллекции (HP.20). Воз-
можно, оно также происходит из раскопок колодца, 
однако полной уверенности в этом нет. Морфологи-
чески горло идентично целому сосуду, помимо крас-
ной полосы под венцом, сохранилась вертикальная 
широкая полоса, спускающаяся почти до основания 
горла (рис. 7 -5). 

Кроме того, в колодце зафиксировано несколько 
гераклейских раннефабрикантских клейм с именами:  

1jArisv tЪippo(") , EujruЪdavmo("), Civw(") (круглое) и еще 
два клейма (одно круглое) с неясной легендой (рис. 7 
-6–10). Все клейма принадлежат фабрикантам и дол-
жны датироваться самым началом IV века (Кац 2007: 
429). Об этом же свидетельствует и морфология ге-
раклейских, мендейской и хиосской амфор, а также 
найденная там чернолаковая аттическая и «полоса-
тая» ионийская керамика этого времени.

Ямы № 1 и 2 (1983 года) 
в III квартале Херсонеса
(раскопки М.И. Золотарева)

начало IV в.

В Северо-Восточном районе херсонесского го-
родища М.И. Золотаревым было исследовано нес-
колько ям в скальном грунте, которые он интер-
претировал как полуземляночные жилища первопо-

1 Н.Ф. Федосеев, опираясь на предыдущую публикацию 
комплекса, где дана прорисовка клейма (Монахов 1999а: 176, 177, 
табл. 64 -3), ошибочно соотнес его с известным оттиском (Федо-
сеев 2016: 220, № 2043). Однако данное клеймо иного (нового?) 
штампа.

10 2 см

Рис. 6. Гераклейские клейма из засыпи помещения 42а, 1989 г.
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HP.3
3

HP.21
4

HP.20

5

Ch.16

1

Md.5
2

6
7

8
9 10

Рис. 7. Амфоры и клейма из колодца под помещением  № 9, 1992 г.:
1 – Хиос; 2 – Менда; 3–10 – Гераклея Понтийская

100 20 см
20 4 см
10 2 см

селенцев дорийского Херсонеса (Золотаров 1990: 
69–70). Ямы засыпаны приблизительно в одно время, 
о чем свидетельствует материал из перекрывающего 
слоя с клеймами гераклейских фабрикантов Эврида-
ма и Хиона, работавших в 390-е гг. (Монахов 1999а: 
215–217, 238–239, табл. 90, 97; эти клейма в публика-
ции не проиллюстрированы).

В яме № 1 обнаружена археологически целая 
гераклейская амфора типа I с энглифическим клей-
мом Qeoxenv Ъo  Aj ristoЪklevo" (HP.11), а также фрагмен-
тированные верхние части таких же амфор с клей-
мами Civwno"  Aj rЪistoklh'" и Dionuvsio(") NIK(-) (рис. 8 
-1–3). В последнем случае имя магистрата NIK(...) от-
тиснуто перпендикулярно к имени фабриканта. Ма-
гистраты Аристокл и NIK(...) были одними из самых 
ранних в первой магистратской группе, т.е. должны 
датироваться в пределах конца 390 – начала 380-х гг. 
(Кац 2007: 429). Следует отметить, что в последней 
монографии Н.Ф. Федосеева клеймо того же штампа 
с легендой Dionuvsio(") NIK(-) отнесено к 330-м гг. (Фе-
досеев 2016: 149, № 1321), что вызывает недоумение. 
Данный штамп типологически близок более распро-
страненным клеймам магистрата LU(<) тех же 390-х 

годов (Кац 2015: № 2197; Монахов и др. 2016: HP.4). 
В статье М.И. Золотарева есть чертеж нижней 

части амфоры, относящейся по всей видимости к 
продукции Хиоса третьей четверти V в. (рис. 9 -3). К 
сожалению, автор не оговаривает контекст находки. 
Учитывая подрисуночную подпись, мы можем го-
ворить с уверенностью только о том, что она проис-
ходит из одной из рассматриваемых ям (Золотаров 
1990: рис. 5).

В яме № 2 найдены пепаретская амфора (Pp.1) с 
двумя круглыми энглифическими клеймами с буква-
ми: «F» в нижней части горла и «E» на ножке (рис. 9 -
1), а также фрагментированная мендейская (Md.2) ам-
фора (рис. 9 -2) типа “портичелло” (Золотаров 1990: 
68–75; Монахов 1999а: 328 сл., табл. 97; пепаретская 
амфора также издана: Doulgeri-Intzessilog-lou, Garlan 
1990: 383, fig. 33a, 34). Оттуда же происходят два це-
лых аттических скифоса, чернолаковый килик, чер-
нолаковая солонка, чернолаковый светильник и дву-
ручный кубок-канфар (рис. 9 -4–9). Вся эта керамика 
суммарно по аналогиям с Афинской Агоры датирует-
ся в пределах конца V – начала IV вв. (Sparkes, Tallcot 
1970: № 322, 349, 621, 821).
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1

100 20 см
20 4 см
10 2 см

2

3

HP.11

Рис. 8. Амфоры из ямы № 1/1983 г.: 
1–3 – Гераклея (2, 3 по: Золотаров 1990: рис. 5)

Для синхронизации комплекса из ямы № 2 важна 
находка пепаретского клейма "F" того же штампа, 
что и на амфоре из ямы, в тризне кургана № 3 у с. Бог-
дановка в контексте с гераклейскими клеймами ран-
них магистратов Lu(<) и Pa(<) (Монахов 1999а: 328 сл., 
табл. 97; Полин 2014: 246–252, рис. 179). С.В. Полин 
склонен датировать богатый богдановский комплекс 
концом V века (Полин 2013: 251–252), однако нам 
представляется более вероятным относить его к пер-
вому десятилетию IV столетия. Видимо этим же вре-
менем следует датировать и херсонесский комплекс 
ям № 1 и 2. Примечательно, что хиосский кубок-
канфар из ямы № 2 (рис. 9 -6) совершенно аналогичен 
такому же кубку из погребения № 2 кургана № 3 у 
с. Богдановка (Полин 2014: 247, рис. 178). Удиви-
тельно, но чернолаковый килик из той же ямы № 2 
(рис. 9 -7) практически идентичен килику из погребе-
ния № 1 того же Богдановского кургана, что свиде-
тельствует об их бытовании в начале IV в.

Очевидно, что в целом комплексы ям № 1 и 2 
можно датировать первыми полутора десятилетиями 
IV столетия.

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Рис. 9. Амфоры из ямы № 2/1983 г.: 
1 – Пепарет; 2 – Менда; 3 – Хиос; 4–9 – чернолаковая керамика (3–9 – по: Золотаров 1990: рис. 5)
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Ямы и надскальный слой (1977 ) года
в  квартале ХерсонесаI

(раскопки М.И. Золотарева)
вторая четверть – середина  в. IV

В западной части  квартала в 1977 г. были досле-I
дованы остатки культурного слоя, образовавшегося в 
результате первого этапа наземного строительства 
дорийского Херсонеса. Обнаруженные керамические 
материалы весьма представительны и включают 
горла амфор Фасоса, Лесбоса, Книда и Хиоса, зафик-
сированные на скале у цистерны «О». Кроме того, в 
надскальном слое найдена достаточно выразительная 
коллекция клейм, в основном Гераклеи, а также Си-
нопы   и Фасоса (Золотарев 1996: 37 сл., рис. 2, 3; Мо-
нахов 1999а: 217–220, табл. 91).

На горле  амфоры имеется фасосской (Th.2) 
крупное граффито « » (рис.  - ), общие контуры QE 10 1
этого фрагментированного сосуда позволяют пред-
полагать, что перед нами довольно редкий образец 
амфоры «коническо-биконического» типа (но никак 
не «биконического», см.: Золотарев 1996: 39). Самые 
близкие аналогии происходят из раскопок в саду 
французской школы на Фасосе, где один из сосудов 
имеет на ручке клеймо магистрата Мииска (  Garlan
1985: 742, 6, 8, 10; 1999: . 1-  82.905; Монахов pl  ME
2003: табл. 39 - ). Целые амфоры этого типа (правда, 3
с более высоким горлом) встречены и в причерно-
морских комплексах погребени  № 187 Прикубан-: в и
ского некрополя, ям  № 8/1968 года из Порфмия, ни-е
конийск  подвале 1960 года, кургане у Топраисара и ом
др., в основном первой – начала второй четвертей IV 
века (Монахов 2003: табл. 39, 48).

Сероглиняные  амфоры IV века из-лесбосские
вестны в единичных экземплярах. От сосудов конца 
V века они отличаются очень высоким горлом, плав-
но переходящим в плечи, уплощенным венцом под-
прямоугольного сечения (а не валикообразным, как 
ранее) со стандартным небольшим рельефным пояс-
ком ниже венца. Ручки от нижнего прилепа, как пра-
вило, несколько расходятся вверх (рис.  - ). Наибо-10 2
лее близкой аналогией нашему сосуду будет (LG.2) 
амфора из Афинского Керамика, примерно датируе-
мая второй четвертью – серединой IV века (Clin-
kenbeard 1982: . 71 - , 8; 1986: . 5 - ; Монахов pl  7 fig  4
2003: табл. 29 - ).5–7

Третье амфорное горло принадлежит к (Kn.2) 
достаточно известному типу  тары «с мас-книдской
сивным грибовидным венцом» (рис.  - ). 10 3 Наиболее 
близкими аналогами будут амфоры из детского пог-
ребения № 6 (1937 года) на северном берегу Хер-
сонеса (Монахов, Абросимов 1993: 128, табл. 7 -21; 
Монахов 2003: табл. 72 -3), из Елизаветовского нек-
рополя и городища, кургана группы «Чередниковая 

Могила» (Монахов 1999а: 340–348; Полин 2014: 466, 
467), а также амфорные горла из Керкинитиды с 
клеймом «HR» на ручке (Кутайсов, Ланцов 1989: 4, 
рис. 2 -2), поселений Героевка I и Белозерское с клей-
мами PAQ (Монахов 2003: 102–104, табл. 71). Книдс-
кая принадлежность этой серии амфор с грибовид-
ными венцами в свете находок на полуострове Датса 
(Empereur 1988: 160, fig. 1) сомнений почти не вызы-
вает. Что же касается даты, то привлеченные анало-
гии в основном указывают на вторую четверть – сере-
дину столетия.

В комплексе также присутствовало горло хиос-
ского сосуда  (Золотарев 1996: 39, рис. 2) конического 
типа «с колпачковой ножкой» (рис.  - ). Высокое, 10 4
слегка расширяющееся книзу горло с небольшим 
валикообразным венцом можно продатировать вто-
рой четвертью – серединой  века (Монахов 2003: IV
22, табл. 11–12). 

Среди массового материала в этом комплексе 
найдено 25 керамических клейм, в том числе 16 ге-
раклейских, 6 синопских и 2 фасосских (табл. ). 2
Большая их часть хронологически однородна и дати-
руется самым началом IV века, однако некоторое чис-
ло клейм явно более позднее. Крупная коллекция ге-
раклейских оттисков в основном представлена дву-
строчными или фигурными (круглыми и листовид-
ными) штампами фабрикантов Аристиппа, Архелы, 
Евридама, Сатюриона, Силана, Хиона, а также ран-
них магистратов Аристокла и , т.е. датируются IA(<)
390-ми – может быть началом 380-х годов (Кац 2007: 
429–432) . Синхронно им  безэмблемное 1 фасосское
клеймо магистрата Лавра (табл. , № 2 ).2 4

Остальные клейма значительно более поздние. 
К 350–340-м годам относят деятельность магистра-
тов Сатира и Бакха (Кац 2007: 432). В слое также 
найдено двустрочное гераклейское клеймо фабри-
канта Онаса и магистрата Агасиала, которое по ана-
логии с комплексом кургана в Советском районе 
Крыма (Монахов 1999а: 349, табл. 52) следует дати-
ровать 340-ми г .  клейма содержат одами Синопские
имена астиномов Меналка, Хабрия, Геронима, Ман-
титея 1 и Леокрита и датируются в интервале с начала 
350-х по 320-е годы.  клеймо магистрата Фасосское
Никодема вообще относится уже к началу III  (в. Gar-
lan 2004–2005: 325). Кроме того, в коллекции присут-
ствует фрагмент ручки амфоры неустановленного 
центра производства с энглифическим колечком.

1 В публикации (Золотарев 1996: 42 43) в чтении и интер-–
претации гераклейских клейм встречаются неточности, что зас-
тавляет остановиться на этом подробнее. В клеймах № 5, 6, 7 и 8 
действительно фигурируют имена Эвридама, Сатира, Силана и 
Хиона, однако они были не магистратами, а фабрикантами. Кро-
ме того, в клейме № 9 сокращенное магистратское имя должно 
читаться как  jIa(<<<).
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Th.2

LG.2
1

Kn.2

3

2

4

Таким образом, комплекс из I квартала херсо-
несского городища определенно состоит из двух 
неравных частей, где большая часть, куда входят 
почти все гераклейские клейма и рассмотренные 
выше амфорные горла, датируется первой половиной 
IV века. Остальные находки второй половины IV 
столетия и начала III века попали в надскальный 
культурный слой в результате перекопов.

Рис. 10. Горла амфор и керамические клейма из надскального слоя, 1977 г.: 
1, 27, 28 – Фасос; 2 – Книд; 3 – Лесбос; 4 – Хиос (по: Золотарев 1996: рис. 2); 5–20 – Гераклея Понтийская;

21–26 – Синопа; 229 – неустановленный центр
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№ п/п
№ по: Золотарев 

1977: л. 15–23, 
номера хранения

Легенда Аннотация, хронология

Гераклея (даты по: Кац 2007)

1 (рис. 10-5) 6, 39/36985 jArivs»tјЪippo»"ј ← Фабрикант  jArivstippo", кон. V – нач. IV в.

2 (рис. 10-6) 9, 37/36985 jAЪrc»evЪlaј ← в форме листа Фабрикант  jArcevla", кон. V – нач. IV в.

3 (рис. 10-8) 1, 41/36985 EujrudЪavmo Фабрикант Eujruvdamo", кон. V – нач. IV в.

4 (рис. 10-7) 10, 45/36985 n»ovј Ъ S»ilaј ← Фабрикант Silanov", кон. V – нач. IV в.

5 (рис. 10-9) 3, 36/36985 »CivwјЪno"  «палица» между строк
Фабрикант Civwn, кон. V – нач. IV в.

6 (рис. 10-10) 12, 48/36985 no»"ј Ъ Civ»wј ← «палица» между строк

7 (рис. 10-11) 7, 43/36985 jjAri»stoklјЪh'" Sa»turivwјЪno" Магистрат  jAristoklh'". группа IА, 390-е гг.

8 (рис. 10-12) 8, 42/36985  JHraklevda  jIa вокруг «свастики» 
Вместо «D» прорезана «L» Магистрат  jIa(<), группа IА, 390-е гг.

9 (рис. 10-13) 2, 40/36985 SavturЪoх Магистрат Savturo", группа IIIБ, 360–350-е гг.

10 4, на черепице »Bјavkc»o"ј по кругу Магистрат Bavkco", группа IVА, кон. 350 – 
330-е гг.

11 
(рис. 10-14) 5, 38/36985 » [Oјnaso" Ъ  jAgasiv(llo") «гроздь» Магистрат  jAgasivllo", группа IVА, кон. 

350 – 330-е гг.

12 (рис. 10-15) 51/36985 Dio»nusivoј Магистрат Dionusivo" II, I МХГ, 390-е гг.

13 (рис. 10-16) 11, 44/36985 (<<<)op Не восстанавливается

14 (рис. 10-17) 13, 46/36985 (...)aЪ(...)h Не восстанавливается

15 (рис. 10-18) 14, 49/36985 (...)o(...) Не восстанавливается

16 (рис. 10-19) 15, 47/36985 »<<<ј Не восстанавливается

17 (рис. 10-20) 16, 50/36985 »<<<ј круглое Не восстанавливается

Синопа (даты по: Garlan, Kara 2004; Н.Ф. Федосеев)

18 
(рис. 10-21)

18,
27/36985

D»ionusivouј Ъ ejpi; »Menavlkeј Ъ 
ajs»tunovmouј [«орел на дельфине»]

Астином Menavlkh", группа IB по И. Гарлану, 
351–349 гг. По Н.Ф. Федосееву – 358 г. 

19 
(рис. 10-22)

17, на черепице
34/36985

Cabriva Ъ ajstunov(mou) Ъ  
jArcepto(levmo) щ «голова»

Астином Cabriva", группа IIA по И. Гарлану, 
330–320-е гг. По Н.Ф. Федосееву – 351 г.

20 
(рис. 10-23)

20,
32/36985

JHrwvn»umouј Ъ ajstun»ovmouј  
Poseid»wnivouј [«гроздь»]

Астином  JHrwvnumo", группа IIB по 
И. Гарлану, 330–320-е гг. По Н.Ф. Федосееву 
– 334 г.

21 
(рис. 10-25)

21,
31/36985

Mantiqevou Ъ ajstunov(mou) Dionusivo
«раковина, гроздь»

Астином Mantivqeo" 1, группа IIC по 
И. Гарлану, 327–323 гг. По Н.Ф. Федосееву – 
326 г.

22 
(рис. 10-26)

19,
30/36985

Lewkrivtou Ъ ajstu»nov(mou)ј Ъ 
Pos»eidwј            «ойнохоя и цветок»

Астином Lewvkrito", группа IIIA по И. Гарла-
ну, 322–315 г. По Н.Ф. Федосееву – 333 г.

23 (рис. 10-24) 22,
33/36985 jAstunovmo(u) Ъ »<<<ј Много вариантов восстановления

Фасос (даты по: Garlan 1999)

24 
(рис. 10-27)

23,
26/36985 Lavbro(") Ъ Aijscr(ivwn)

Магистрат Lavbro", группа B по И. Гарлану, 
393–381 гг.

25 
(рис. 10-28)

24,
28/36985 Qa»sivwnј Ъ Ni»kovdhmo"ј «амфора» Магистрат Nikovdhmo" 1, группа VIII/14, ок. 

287 г. 

Таблица 2. Клейма из наскального слоя в I квартале Херсонеса, 1977 г.
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Ямы 1 и 2 (1978 г.) 
на VI поперечной улице Херсонеса

(раскопки С.Г. Рыжова)
первая половина IV в.

В 1977–1979 гг. экспедиция под руководством 
С.Г. Рыжова проводила исследования на VI попереч-
ной улице, пролегающей между VI и VII кварталами 
Северо-восточного района Херсонеса. В результате 
работ 1978 г. было выявлено две ямы.

Яма № 1 располагалась у наружных стен VI 
квартала, её диаметр – 1,65 м, глубина – до 1,5 м. Яма 
№ 2, имеющая аналогичные размеры, обнаружена у 
наружных стен VII квартала. Автор раскопок пред-
положил, что ямы служили отстойниками (Рыжов 
1978: л. 78). В отчете дается суммарное описание 
чернолакового материала, среди которого выделены 
фрагменты глубоких толстостенных киликов, тарел-
ки со штампованным орнаментом (пальметты и два 
ряда насечек), фрагмент дна ионийского килика, от-
крытые светильники, как чернолаковые, так и без 
покрытия. В яме № 2 найдены три фрагмента терра-
котовой протомы (Рыжов 1978: л. 78, 79). 

Более подробно дается описание зафиксирован-
ной тарной керамики. В яме № 1 обнаружена хиос-

ская амфора (Ch.8), у которой отсутствует венец и 
вырезан бок тулова (рис. 11 -1). Сосуд относится к 
типу «конических с колпачковой ножкой» (Монахов 
2003: 242, табл. 12 -5). Вместе с ней зафиксированы 
два клейма (рис. 11 -2, 3). Синопское трехстрочное 
клеймо (№ 504/37000) » JIstiaivo Zw(<)ј Ъ aj»stun(ovmo)ј Ъ
Dexivo → «орёл на дельфине» ↓ относится к I С МХГ и 
датируется концом 350-х гг. (Кац 2007: 434) или 
около 357 г. (Н.Ф. Федосеев). Второе клеймо, рельеф-
ное, в прямоугольной рамке Lew С.Г. Рыжов отнес к 
производству острова Фасос (№ 503/37000), однако 
оно неустановленного центра производства. Анало-
гии ему найти не удалось. 

В этой же яме обнаружен фрагмент ручки 
кувшина (№ 505/ 37000) с оттиском геммы – «голова 
мужчины влево в пеплосе», над головой видны две 
буквы – DA (рис. 11 -4). 

Комплексу ямы № 2 принадлежит горло герак-
лейской амфоры (HP.12) с клеймом  JHrakЪlevda + Lu(-) 
(рис. 11 -5). Сокращенное имя магистрата оттиснуто 
дополнительным штампом. Клейма магистрата Lu(-) 
относят к I МГ и датируют началом IV в. 

Таким образом, судя по амфорному материалу, 
перед нами две разновременные ямы – начала и се-
редины IV в.

Рис. 11. Амфоры из ям 1 и 2 на VI поперечной улице, 1978 г.: 
яма № 1: 1 – Хиос; 2 – Синопа; 3 – Средиземноморье; 

4 – кувшин; 5 – Гераклея, яма № 2

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Ch.8
HP.12
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Некрополь в монастырской
ограде Херсонеса

(раскопки Р.Х. Лепера 1913–1914 гг.) 
первая половина IV в.

В 1913–1914 гг. Р.Х. Лепер проводил раскопки в 
монастырской ограде между собором и восточной 
оградой. В фондах Херсонесского музея-заповед-
ника хранятся три фрагментированные амфоры и 
одно горло. По учетным документам они числятся 
происходящими из раскопок помещения № 19, ис-
следовавшегося в 1913 г. Вместе с тем, в опублико-
ванных К.Э. Гриневичем полевых дневниках Р.Х. Ле-
пера за указанный год, данные сосуды не значатся 
(Гриневич 1930: 137–138). Приведенная в публика-
ции нумерация по полевым описям также не затраги-
вает интересующие нас сосуды. 

Однако в Отчете археологической комиссии за 
1913–1915 гг. упоминается, что во время раскопок 
Р.Х. Лепера в 1913–1914 гг. «между и около открытых 
близ монастырской оранжереи античных стен из 
прекрасно тесаных плит с рустами» была обнаруже-
на группа «античных погребений с терракотами и 
детские погребения в амфорах почти в центре монас-
тырской ограды» (Отчет за 1913–1915: 53). В тексте 
не уточняется, в каком именно году было сделано это 
открытие, но упоминается, что исследования в 1914 г. 
были остановлены в связи с начавшимися военными 
действиями, полевые дневники и иллюстративные 
материалы сохранились лишь частично, что не поз-
воляет полно осветить ход археологических работ. 
На двух интересующих нас амфорах вырезаны куски 
тулова, что говорит об их использовании в качестве 

оссуариев в погребениях. Кроме того, для амфоры 
HP.19 в книге поступлений указано, что она обнару-
жена между собором и помещением № 19. Данное 
обстоятельство позволяет предположить, что именно 
об этих сосудах идет речь в отчете Археологической 
комиссии.

Итак, в фондах музея хранится три археологи-
чески целых сосуда и одно горло. Гераклейская ам-
фора (HP.19) с отбитым венцом и ножкой (рис. 12 -1) 
относится к варианту I-4 «пифоидного» типа. Извест-
но несколько аналогичных сосудов с клеймами ран-
них фабрикантов – Каллия, Сотера и Дионисия, что 
позволяет продатировать наш сосуд первой четвер-
тью IV в. (Монахов 2003: табл. 87).

Две практически идентичные хиосские амфоры 
(Ch.11, 12) относятся к типу конических сосудов с 
«колпачковой ножкой» и по многочисленным ана-
логиям датируются первой половиной IV века (Мо-
нахов 2003: 22). У обоих отсутствуют нижние части 
тулова (рис. 12 -2, 3). 

В фондах музея также присутствует горло книдс-
кой амфоры (Kn.3). Близость полевого номера гово-
рит о происхождении фрагмента из указанных рас-
копок. Морфологические особенности (невысокое 
цилиндрическое горло, массивный грибовидный ве-
нец) и аналогии (Монахов 2003: табл. 71) позволяют 
отнести данное горло к 370-м гг. (рис. 12 -4).

Анализ материала показывает, что в районе 
монастырской ограды в первой трети или, шире, в 
первой половине IV в. совершались за-хоронения 
младенцев в амфорах. Однако очевидно, что этот 
набор амфор из раскопок Р.Х. Лепера не является 
каким-либо единым комплексом.

100 20 см
20 4 см

Рис. 12. Амфоры из раскопок Р.Х. Лепера 1913–1914 гг.: 1 – Гераклея; 2, 3 – Хиос; 4 – Книд
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Детские погребения в амфорах у ранней 
оборонительной стены в IX квартале 

Северного района Херсонеса
(раскопки С.Г. Рыжова 2005 г.)

450–330-е годы

В 2005 г. под руководством С.Г. Рыжова проводи-
лись исследования в северной части IX квартала, в 
результате которых был найден участок оборони-
тельной стены, фасад которой стоит на скале (Рыжов, 
Андреева 2006а: л. 7; Рыжов 2007: 20). При удалении 
второго слоя засыпи было обнаружено несколько 
погребений. От погребения № 1 сохранилась верхняя 
часть гераклейской амфоры (HP.26), лежащая на слое 
надскальной глины (Рыжов 2007: 24, рис. 4а). На ее 
горле имеется клеймо магистрата Евгетия, деятель-
ность которого относят к 370-м гг. (Кац 2015: № 678; 
Федосеев 2016: № 1458–1459). Рядом с гераклейским 
лежало горло хиосской амфоры первой половины IV 
века (Рыжов 2007: 24, рис. 4а).

Погребение № 2 было совершено в хиосской ам-
форе «с колпачковой ножкой» (Ch.10). Учитывая вы-
соту колпачка, глубину выемки и общие морфологи-

ческие характеристики (рис. 13 -1), сосуд можно от-
нести к середине IV в. (Монахов 2003: 22, табл. 12 -1). 
Рядом с костяком погребения № 3, помимо небольшо-
го кухонного горшочка, найдено два амфорных фраг-
мента, на одном из которых сохранились остатки эн-
глифического двухстрочного клейма, от обеих строк 
сохранилось только по одной букве «N» (Рыжов, Ан-
дреева 2006а: л. 91 -57).

Нет сомнений, что указанные погребения отно-
сятся к некрополю на Северном берегу херсонесско-
го городища, исследованному Г.Д. Беловым в 1935– 
1936 гг. С.Г. Рыжов в целом датирует некрополь кон-
цом V – первой половиной IV в. и к этому же времени 
относит открытую оборонительную стену (Рыжов 
2007: 23). Однако среди материалов погребений на 
Северном берегу присутствует керамическая тара 
гораздо более раннего времени. Не вызывает сомне-
ния тот факт, что захоронения здесь начали совер-
шаться еще в первой половине V века (Монахов, Аб-
росимов 1993: 140). Пересмотр материалов из соб-
рания музея подтверждает сделанные ранее автора-
ми выводы (см. настоящий каталог, № M.1, Ch.2, 3, 
Er.1, NA.1). 

Рис. 13. Амфоры и амфорные клейма из раскопок С.Г. Рыжова, ранняя оборонительная стена, 2005 г.
1 – Хиос; 2–8 – Гераклея (5–7 по: Рыжов, Андреева 2006а: рис. 88, 95, 111); 9, 10 – Синопа
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№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Гераклея (даты по: Кац 2007)

1 20/37422, рис. 13 -3 jEu»ruјЪdavmo Фабрикант Eujruvdamo", конец V – начало IV в.

2 21/37422, рис. 13 -4 jAЪr»cЪevјla бустрофедон

Фабрикант  jArcevla", конец V – начало IV вв.
3

33/37422,СВ сторона 
засыпи, слой 1, рис. 
13 -5

» jArcјЪevla

4 СЗ сторона засыпи, 
слой 2, рис. 13 -6 KavlЪlia «палица» между строк Фабрикант Kalliva", конец V – начало IV вв.

5
44/37422,СВ сторона 
засыпи, слой 3, рис. 
13 -7

jArivstЪwno" Фабрикант  jArivstwn, конец V – начало IV вв.

6 СЗ сторона засыпи, 
слой 2 (<<<)n Ъ (<<<)n Затерто, не читается

7 37422, рис. 13 -8 (<<<)o(<<<) Отбито, не читается

Синопа

8
39/37422, СВ сторона 
засыпи, слой 2, рис. 
13 -9

»Prwtјagovro Ъ ajstunov(mou)  
»Posјeidw(nivo) «ойнохоя»

Астином Prwtagovra" 1, группа II А, 
338–332 гг. (Garlan, Kara 2004: No. 46)

9
19/37422,СЗ сторона 
засыпи, слой 1, рис. 
13 -10

M»nhvsio"ј Ъ jA»stunovmoј Ъ M»avnewј
Астином Mnh'si" 1, группа II А, начало 
330-х гг. (Кац 2015: № 1302)

Менда

11 28/37422, СЗ сторона 
засыпи, слой 3 F Первая половина IV в.

Таблица 3. Клейма из раскопок засыпи ранней оборонительной стены, 2005 г.

Кроме того, основанием для понижения дати-
ровки стены служат и материалы из ее засыпи. Наря-
ду с керамическими клеймами IV в. (табл. 3) при раз-
боре третьего (надскального) слоя засыпи были за-
фиксированы амфорные фрагменты второй – третьей 
четвертей V в. Судя по иллюстрациям к отчету, среди 
материала присутствовали венцы и ножки хиосских 
сосудов «развитого» и «позднего» вариантов «пухло-
горлого» типа (Рыжов, Андреева 2006а: табл. 83 -1, 2; 
табл. 87 -17; табл. 101 -2 и др.). Зафиксированы и от-
дельные профильные части ранних амфор Фасоса 
(Рыжов, Андреева 2006а: табл. 88 -19; 89 -21, 23), Ай-
носа (Рыжов, Андреева 2006а: табл. 90 -28; 165 -43), 
Лесбоса (?) (Рыжов, Андреева 2006а: табл. 109 -23). 
Иллюстрации к отчету позволяют достаточно уве-
ренно определить принадлежность профильных ам-
форных частей тому или иному типу сосудов и уста-
новить их дату. 

Представляется, что датировка некрополя на Се-
верном берегу, а также присутствие материалов вто-
рой–третьей четвертей V в. в слое засыпи с северо-
западной и с северо-восточной сторон стены, позво-
ляют отнести ее строительство к середине – третьей 
четверти V века. Наиболее поздние амфорные клей-
ма из засыпи датируются концом 330-х годов.

Помещение «Н» во II квартале Северо-
Восточного района Херсонеса

(раскопки С.Г. Рыжова 1979 г.)
середина IV – первая треть III в.

В 1979 г. С.Г. Рыжов проводил исследования во II 
квартале Северо-Восточного района Херсонеса в 
продолжение работ Р.Х. Лепера 1908–1909 гг. с сох-
ранением его нумерации помещений. В результате 
раскопок 1979 г. был вскрыт двор и фундаменты стен 
помещения «Н», датированные С.Г. Рыжовым кон-
цом IV–III в. (Рыжов 1979: л. 8). Из отдельных фраг-
ментов удалось собрать практически полностью две 
амфоры. Хиосский сосуд (рис. 14 -1) относится к ва-
рианту V-В «конических амфор с колпачковой нож-
кой» (Ch.9). По аналогиям её можно отнести к третьей 
четверти IV в. (Монахов 2003: табл. 12 -5). У херсонес-
ской амфоры (ChT.10), обнаруженной в помещении 
«H», отсутствуют часть горла с ручкой и ножка (рис. 
14 -2). Сосуд относится к варианту I-Б и датируется в 
пределах конца IV – первой трети III века.

Для уточнения датировки комплекса помещения 
«Н» особое значение имеют материалы керамичес-
кой эпиграфики (табл. 4). Наиболее ранними в вы-
борке являются клейма Синопы. Так, амфорное клей-
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мо принадлежит астиному Дионисию 1 середины 
IV в. (Garlan, Kara 2004: 95, No. 13). Клеймо на чере-
пице более позднее, относится к деятельности асти-
нома Посейдона 3 и датируется 322–315 гг. (Garlan, 
Kara 2004: 96, No. 84).

Херсонесские клейма принадлежат астиномам 
Геродоту (конец I ХГ) и Аполлонию, сыну Пасиада 
(начало II ХГ) и датируются концом 290–273 гг. Кро-
ме того, зафиксировано два фабрикантских моног-
раммных клейма PA и MA, встречающиеся в сочета-
нии с клеймами астиномов IIА ХГ – Аполлонием, сы-
ном Пасиада и Герократом, сыном Невмения и соот-
ветственно датирующиеся 286–273 гг. (Кац 1994: 
122, 124; № 24-2, 32-10). Обнаруженные в помеще-
нии «Н» фрагментированные гераклейские клейма 
не поддаются восстановлению и не могут быть при-
влечены для уточнения датировки комплекса. То же 
относится и к клейму на ручке фасосской(?) амфоры. 
Наиболее поздним оттиском в нашей выборке яв-
ляется родосское клеймо астинома Антипатра, при-
надлежащее к группе VIС 107–88/87 гг. (Cankardeş-
Şenol 2015: 267, 003). Очевидно, что оно попала в за-
сыпь помещения случайно.

Анализ керамического материала засыпи двора 
и помещения «Н» во II квартале городища позволяет 
сузить хронологические рамки обнаруженных здесь 
остатков в рамках середины IV – первой трети III в. 

Таблица 4. Клейма из раскопок помещения «Н», 1979 г.

100 20 см
20 4 см

Рис. 14. Амфоры из помещения «Н», 
раскопки С.Г. Рыжова 1979 г.: 1 – Хиос; 2 – Херсонес

№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Синопа (даты по: Garlan, Kara 2004)

1 75/37020 jEp»i;ј Dionu(sivo) Ъ  jEp»ikravto"ј 
← «орел на дельфине» Астином Dionuvsio" 1, группа I B, 355–351 гг.

2 39/37020, на 
черепице

»Poseidwnivou Ъ ajstјunovm»ouј Ъ 
Neuјmhvnio»u Ъ tou' Lјavkwno"    «змея»

Астином Poseidwvnio" 3, группа III А, 322–315 
годы

3 38/37020, на черепице »<<<јЪ»<<<јЪ»<<<ј Не читается

Херсонес (даты по: Кац 2007)

4 41/37020 JHrodov»touј Ъ ajstunovmou Астином  JHrovdoto", IГ ХГ, начало III в.

5 42/37020 jApollwvnio" Ъ Pasiavda Ъ 
jAgor(anovmo")

Астином  jApollwvnio" Pasiavda, IIА ХГ, 
286–273 гг.

6 43/37020 PA ←
Фабрикантское, монограммное, 2А-32, 10,  
встречается вместе с клеймами Аполлония, 
сына Пасиада, IIА ХГ, 286–273 гг.

7 72/37020 MA
Фабрикантское, монограммное, 2А-24, 2, 
встречается вместе с клеймами Герократа, 
сына Невмения, IIА ХГ, 286–273 гг.

Родос (дата по: Cankardeş-Şenol 2015)

8 74/37020 jEpi; jAn»tipavјЪtrou » jUakinЪqivouј Эпоним jAntivpatro", группа VIC, 107–88/87 гг.

2

1

Ch.9

ChT.10
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№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Гераклея 

9 40/37020 jEpi; »<<<ј  ← Много вариантов восстановления
10 71/37020 »<<<јdik ← Много вариантов восстановления

Фасос (?)

11 73/37020 E IV в.

Окончание таблицы 4

Гончарные мастерские Херсонеса
1955–1957 гг. (раскопки В.В. Борисовой)

325–280-е гг.

В 1955–1957 гг. В.В. Борисовой были исследова-
ны остатки двух керамических мастерских, располо-
женных за внешней линией оборонительных стен к 
юго-западу от башни Зенона. В непосредственной 
близости от них располагался участок с гончарной 
печью, обнаруженной К.К. Косцюшко-Валюжини-
чем еще в 1900 г. (Косцюшко-Валюжинич 1902: 
21–23). Следует отметить, что среди материала обжи-
гательной печи 1900 года присутствовали 28 ручек с 
клеймами магистрата Истрона, сына Аполлонида, 
деятельность которого сейчас датируется концом 
270-х – первой половиной 260-х гг. (Кац 2007: 442).

Раскопками В.В. Борисовой были раскрыты две 
рядом расположенные мастерские, перекрытые 
участком некрополя, материал с которого автор дати-
ровала после середины II в. Данное обстоятельство 
позволило исследователю определить время деятель-
ности мастерских с конца IV в. по середину II в. (Бо-
рисова 1958: 144). В рамках столь широкого хроноло-
гического диапазона была предложена и типология 
обнаруженных в печах херсонесских амфор (Борисо-
ва 1966: 13; 1974: 99–125). Эта датировка неоднок-
ратно подвергалась критике. А.Н. Щеглов отметил 
ошибочность отнесения начала функционирования 
открытого участка некрополя к середине II в. (Щег-
лов 1970: 175). Недавний пересмотр материалов из 
некрополя позволил установить, что захоронения 
здесь стали совершать не позднее самого начала II в. 
При этом, как предполагает Р.В. Стоянов, с момента 
завершения функционирования мастерских должно 
было пройти по крайней мере полстолетия (Стоянов 
2007b: 148). Поводом для такого предположения пос-
лужила критика предложенной В.В. Борисовой типо-
логии и датировки херсонесских сосудов. В моногра-
фии, посвященной амфорам Херсонеса Таврическо-
го, С.Ю. Монахов все сосуды, обнаруженные в гон-
чарных печах, отнес к периоду от конца IV до середи-
ны III в. (Монахов 1989: 53, 54).

Несмотря на уникальность комплексов гончар-
ных печей, материалы из них ни разу не были опубли-
кованы полностью. В.В. Борисова ограничилась пуб-

ликацией фотографий нескольких амфор, С.Ю. Мо-
нахов, учтя все сосуды из печей, опубликовал черте-
жи лишь целых форм.

Первая мастерская, исследовавшаяся в 1955– 
1957 гг., состояла из двух помещений – «А» и «Б», в 
первом из которых открыто шесть печей. Две из них 
использовались для обжига амфор, остальные четы-
ре – для изготовления сосудов малых форм (Борисова 
1958: 148–151). При расчистке печи № 1 было зафик-
сировано несколько фрагментированных херсонес-
ских амфор. Стратиграфические наблюдения позво-
лили В.В. Борисовой выделить два строительных пе-
риода в функционировании печи № 1 (Борисова 1958: 
146). К первому строительному периоду относится 
верхняя часть неклейменой амфоры (ChT.17) и сред-
няя часть тулова сосуда (27/36438) варианта I-Б (рис. 
15 -1–2). Ко второму строительному периоду отнесе-
ны нижняя часть амфоры (ChT.15), две верхние части 
горл (ChT.18, 19) варианта I-Б и средняя часть тулова 
сосуда (№ 17/36438) варианта II-А (рис. 15 -3–6).

Особый интерес вызывает верхняя часть горла с 
частью ручки (ChT.18), на которой оттиснуто желоб-
чатое клеймо  HJ roxenv »ouј Ъ asj tunomv o»uј. Магистрат Ге-
роксен датируется самым концом IV века (Кац 2007: 
442). Судя по полевой описи и отчету В.В. Борисовой, 
данное горло было обнаружено в самом верхнем слое 
(I штык) разрушенной печи (Борисова 1955: л. 37). 
С.Ю. Монахов ошибочно отметил, что горло было 
зафиксировано вне печи (Монахов 1989: 54). Кроме 
того, в этом слое были зафиксированы одно астином-
ное нечитаемое и два монограммных клейма PA и 
SA, датирующиеся последней четвертью IV – пер-
вой четвертью III в. (Кац 1994: 77, табл. 3). Согласно 
полевым описям, в следующем штыке зафиксирова-
но еще два клейма, одно астинома Эсхина, а второе – 
астинома Аполлония, относящиеся к концу IV – на-
чалу III века (Кац 2007: 442). На уровне IV штыка вто-
рого строительного периода обнаружено клеймо ас-
тинома Нанона, работавшего несколько позже Апол-

1лония. Кроме того, в предтопочном помещении  было 
зафиксировано клеймо Антибиона (рис. 15 -15), од-
ного из самых ранних херсонесских астиномов.

1 См.: Борисова 1956: л. 1. Отсутствие полевых чертежей не 
позволяет точно локализовать положение «контрольного 
шурфа».
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27/36438

17/36438
1/36438

12/36438

5/36438
5/36438

13/36438

15/36438

14/36438

5/36438

Рис. 15. Амфоры и амфорные клейма Херсонеса из раскопок гончарной печи № 1, мастерской № 1, 1955 г.

Гончарная печь № 2, также относящаяся к ком-
плексу мастерской № 1, сохранилась гораздо лучше 
остальных (Борисова 1958: 147). При ее разборе не 
было выявлено отдельных строительных периодов, и 
амфоры, находившиеся на поде обжигательной каме-
ры, относятся ко времени разрушения печи. Три из 
них (рис. 16 -1–3) принадлежат к варианту I-Б (ChT.6, 
ChT.7, ChT.9). К этому же варианту относится горло 
(№ 60/36442), на одной ручке которого стоит желоб-
чатое клеймо »Nјanwnv o»" Ъ asj јtunovm»ouј. На второй руч-
ке оттиснуто монограммное фабрикантское клеймо 
PA (рис. 16 -7). К этому же варианту относится фраг-
ментированное тулово (№ 104/36442), обнаруженное 
под подом обжигательной камеры (рис. 16 -9). 

Единственным целым экземпляром представлен 
вариант I-В (ChT.21), синхронный предыдущему 
(рис. 16 -4). Два целых сосуда и одно горло (рис. 16 -5, 
6, 8) с пода обжигательной камеры относятся к ва-

рианту II-А (ChT.26, ChT.27, ChT.33). К этому же ва-
рианту принадлежит фрагмент тулова из-под пода 
обжигательной камеры (№ 103/36422, рис. 16 -10). 
Еще один сосуд без ножки (ChT.30) и фрагмент горла 
(№ 81/36442) этого же варианта (рис. 16 -11, 12) были 
зафиксированы в предтопочном помещении, распо-
ложенном между описанными печами (Борисова 
1958: рис. 2). Сосуд без ручек варианта II-А (ChT.31) 
был обнаружен в северном углу помещения «А» пер-
вой мастерской (рис. 16 -13). 

Вторая исследованная мастерская состояла из 
трех помещений – «В», «Г» и «Д». Только в первых 
двух открыто по одной печи. Печи данной мастер-
ской, по наблюдениям В.В. Борисовой, предназнача-
лись для обжига простой и расписной столовой кера-
мики (Борисова 1956: л. 10). Обнаруженный здесь 
амфорный материал, вероятно, использовался в тех-
нологическом процессе.

1

2

3
4 5

6

7

8 9

10 11
12

13

14

ChT.17

ChT.15

ChT.18
ChT.19

15

77/36442

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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104/36442

103/36442

ChT.7 ChT.6
ChT.9

ChT.21

ChT.27
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ChT.31

ChT.33

ChT.30

60/36442
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Рис. 16. Амфоры и амфорные клейма Херсонеса из раскопок гончарной печи № 2, мастерской № 1, 1955 г.

11

81/36442
100 20 см
20 4 см
10 2 см

Амфорный материал из района печи № 7 поме-
щения «Г» представлен сосудом без ножки (ChT.29), 
и четырьмя горлами сосудов (ChT.32, ChT.34–36) ва-
рианта II-А (рис. 17 -1–4). Обращает на себя внима-
ние тот факт, что горла амфор варианта II-А абсолют-
но идентичны (и по морфологии и по метрическим 
параметрам) сосудам из печи № 2 первой керамичес-
кой мастерской, что может говорить о синхронности 
их функционирования и разрушения. Здесь же обна-
ружено горло крупного пифоида (ChT.40, рис. 17 -5), 
отнесенное С.Ю. Монаховым к типу V (Монахов 
1989: табл. XVI -107). 

В помещении «В», в воронкообразном вырубе в 

скале зафиксирована нижняя часть амфоры, запол-
ненная необожженной глиной зеленоватого цвета 
(Борисова 1958: 151). Морфологические особеннос-
ти ножки (рис. 17 -6) позволяют отнести ее к варианту 
I-Б херсонесской тары (Монахов 1989: табл. XXI -34). 

Важность рассматриваемого комплекса керами-
ческих мастерских отмечалась неоднократно. Со 
временем функционирования данного произво-
дственного участка тесно связан вопрос о начале ам-
форного производства и, естественно, о начале прак-
тики клеймения в Херсонесе Таврическом. Для опре-
деления даты строительства мастерских, в первую 
очередь, привлекают материалы из цистерны, откры- 
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той под гончарной печью № 9 (Кац 1994: 71; 2007: 
315). Датировка заполнения цистерны неоднократно 
пересматривалась, особенно в связи с деятельностью 
фасосского магистрата Клита. Понижение времени 
исполнения им магистратуры с 330-х гг. (Кац 2015: 
416) до 350-х гг. (Tzochev 2009: 58; Иващенко 2016: 
49) заставляет понизить и время засыпки цистерны
до конца 360-х или самого начала 350-х гг. (Иващенко 
2015: 39). 

В.В. Борисова, хотя и ошибочно определила 
хронологию комплекса, отмечала, что гончарная 
печь № 9, построенная после засыпки цистерны, бы-
ла самой ранней в открытом комплексе мастерских 
(Борисова 1958: 155). Следует отметить два важней-
ших обстоятельства. Во-первых, данная печь не была 
предназначена для обжига амфор. Об этом свиде-
тельствует и зафиксированный в ходе раскопок мате-
риал, представленный фрагментами посуды, и не-
большие размеры обжигательной камеры (Борисова 
1966: 26, № 48). Её диаметр составляет 1,4 м, в то вре-
мя как печи для обжига амфор имели диаметр от 2 м 
до 2,9 м (Борисова 1966: 25, 26, № 40, 41, 46). В связи 
с этим попытки удревнить время функционирования 
данной печи (Мозолевский, Полин: 389) и, соответ-
ственно, понизить начальную дату херсонесского 
амфорного производства, нельзя считать правомер-
ными (Кац 2007: 316). 

Второе, немаловажное на наш взгляд обстоят-
ельство – следы неоднократного ремонта печи (Бо-
рисова 1958: 152), что говорит о достаточно продол-
жительном периоде ее использования. Данная печь 
была перекрыта площадкой, связанной с функциони-

рованием печей № 7 и 8. При разборе данной площад-
ки была обнаружена бронзовая херсонесская монета 
300–290 гг. (Борисова 1957: л. 10). Соответственно, в 
указанное время гончарные печи № 7 и 8 второй кера-
мической мастерской уже (или еще) действовали. Бо-
лее или менее точную датировку момента прекраще-
ния работы печи № 9 может дать материал из слоя над 
нею. Однако в отчете В.В. Борисовой описание мате-
риала дается суммарно из слоя под и над полом поме-
щения «Д», в котором находилась данная печь (Бори-
сова 1957а: л. 5). В этом слое зафиксированы клейма 
астиномов Нанона, Никея сына Гераклея, Никея, сы-
на Герогейта, два клейма «Damovsion» и монограммы 
«PA», «AU», «EUA» (Борисова 1957а: л. 5; 1957в: л. 
8). В то же время, автор пишет, что в момент функци-
онирования печи № 9 полом в помещении служила 
скала (Борисова 1957а: л. 4). Таким образом, обнару-
женные клейма принадлежат периоду, когда печь уже 
не использовалась и была перекрыта площадкой, а 
пол в помещении «Д» «был хорошо утрамбован и 
посыпан слоем золы с включением угля» (Борисова 
1957а: л. 4). При разборе перекрывающей площадки 
было зафиксировано клеймо астинома Аполлатея 
подгруппы IБ, 316–305 гг. (Борисова 1957b: л. 3). По-
левые описи также не дают возможности определить 
точное распределение клейм. Можно предположить, 
что клейма происходят из слоя, перекрывшего не 
только печь № 9, но и уровень пола помещения, син-
хронного времени работы печей № 7 и 8. Об этом же 
могут свидетельствовать и найденные в слое клейма 
более поздних астиномов.

Более конкретные данные имеются о находке 
монет. В полевой описи за 1957 г. указано, что в слое 
под полом, над печью № 9 обнаружены три бронзо-
вые монеты: две херсонесские (грифон влево – коле-
нопреклоненная дева) 330–310 гг. (Анохин 2011: 685) 
и монета Керкинитилы 300–290 гг. (Анохин 2011: 
611). Как сказано выше, одна из херсонесских монет 
найдена при разборе площадки, которой была пере-
крыта печь (Борисова 1957а: л. 10, № 2). Оставшиеся 
две монеты происходят из слоя под полом помеще-
ния «Д» (Борисова 1957а: л. 10, № 3, 4). Складывает-
ся впечатление, что печь № 9 была перекрыта пло-
щадкой в последнее десятилетие IV в. Возможно, пол 
помещения «Д» был сооружен несколько позднее, 
чем и объясняется присутствие под ним монеты 
Керкинитиды рубежа столетий. Этому предположе-
нию не противоречит  и вторая монета Керкинитиды, 
зафиксированная на площадке, связанной с деятель-
ностью печей № 7 и 8 мастерской № 2.

Идентичность амфорного материала, обнару-
женного возле этих печей, сосудам из мастерской № 1 
свидетельствует об одновременности существова-
ния обеих мастерских. Наличие же в устье первой

ChT.29
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3

5

ChT.36

ChT.32

ChT.40

1

2

4

100 20 см
20 4 см

Рис. 17. Фрагменты амфор из гончарной мастерской № 2
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печи горла сосуда с клеймом Героксена и горла с 
клеймом астинома Нанона в печи № 2 говорит, на 
наш взгляд о том, что мастерские были разрушены в 
конце 290 – начале 280-х гг. 

Присутствие среди материала засыпи печей 
херсонесских монет второй четверти – середины 
IV в. никак не может указывать на время их разру-
шения. Во-первых, они происходят из первого слоя 
раскопок, отмечаемого в описях, как насыпь на 
соответствующих квадратах и не имеющего отноше-
ния к комплексу печей. Во-вторых, В.В. Борисова 
указывает, что в квадрате Б, где зафиксирована моне-
та 380–370-х гг., присутствует слой, являющийся пе-
реотложенным после раскопок К.К. Косцюшко-Ва-
люжинича. Помимо монеты, в нем встречено много 
керамики разного времени (Борисова 1955: л. 5). 
Находка двух ранних херсонесских монет в насыпи 
квадратов «А» и «Б» никак не может являться основа-
нием для понижения даты начала херсонесского 
клеймения, на чем настаивает С.В. Полин (Мозолев-
ский, Полин 2005: 389). 

Гораздо больше оснований для определения 
времени разрушения мастерских имеет привлечение 
синопских клейм магистратов 280–260-х гг. Мнесик-
ла и Эсхина (Кац 2007: 435). Согласно полевым опи-
сям они происходят не из насыпи над печами, как 
считал В.И. Кац, а из заполнения цистерны «К», рас-
положенной в помещении «Б» (Борисова 1956b: л. 4). 
При этом, В.В. Борисова отмечала, что во время фун-
кционирования мастерских цистерна использова-
лась для получения воды. Засыпана она была, ве-
роятно, в момент разрушения печей, однако неко-
торые материалы могли попасть в нее и позже, т.к. 
«сверху в цистерну попали кости, сброшенные туда 
из разрушенных могил» (Борисова 1956а: л. 9). 

Гораздо сложнее определить время функцио-
нирования печи, открытой К.К. Косцюшко-Валюжи-
ничем в 1900 г. В.В. Борисова предполагала, что она 
была синхронна мастерским 1 и 2 (Борисова 1958: 
144). Однако находка в печи 1900 г. амфор с клеймами 
астинома Истрона сына Аполлонида конца 270-х гг. 
опровергает это утверждение. Складывается впечат-
ление, что она была построена после разрушения 
мастерских, раскопанных В.В. Борисовой, однако 
просуществовала недолго и тоже была разрушена. 
Возможно, что печь 1900 г. функционировала и рань-
ше, о чем косвенно может свидетельствовать обнару-
жение рядом с нею верхней части амфоры с клеймом 
астинома Герогейта конца IV – начала III в. (Ахмеров 
1947: 167; Зеест 1960: 99). Впоследствии печь 1900 г. 
могла быть частично или полностью разрушена 
одновременно с мастерскими 1 и 2, но позже была 
восстановлена (перестроена) и функционировала 
еще какое-то время.

Таким образом, анализ материалов из керами-
ческих мастерских, исследованных в 1955–1957 гг., 
позволяет говорить о том, что они существовали с 
последней четверти IV в. и были разрушены в самом 
конце 290-х или в первой половине 280-х гг. Это 
позволяет говорить в том числе о том, что херсонес-
ские амфоры варианта I Б, I В, II А и типа V изготав-
ливались одновременно. Определение сравнительно 
узкого периода существования мастерских позволит 
в дальнейшем установить и достаточно четкие хро-
нологические рамки для других групп керамики, из-
готовливавшейся в них.

Колодец К-4 в III квартале Северо-
Восточного района Херсонеса
(раскопки А.В. Сазанова 1989 г.)

середина IV в.

В 1989 г. экспедицией А.В. Сазанова в III кварта-
ле Северо-Восточного района херсонесского городи-
ща был исследован колодец K-4, который был выруб-
лен в скале до глубины 6,8 м. При разборке заполне-
ния было прослежено пять слоев засыпи, из которых 
два верхних состояли из суглинка и глины с включе-
ниями камней и редкой керамики. Три нижележащих 
слоя содержали достаточно обильный керамический 
материал. Комплекс опубликован Р.В. Стояновым 
(Стоянов 2007b: 245 сл.).

Из хронологически определимых категорий на-
ходок 8–14 % составляет чернолаковая керамика, до 
19 % – фрагменты черепицы и от 60 до 63 % – тарные 
амфоры, абсолютное большинство которых пред-
ставлены ножками, венцами, фрагментами горл. Чер-
нолаковая посуда в основном аттического и мало-
азийского производства и по аналогиям датируется 
последней четвертью IV – первой половиной III вв.

Амфорная продукция представлена фрагмен-
тами сосудов примерно 8 центров производства: Си-
нопы, Гераклеи Понтийской, Пепарета, Икоса (ат-
трибутирован как Херсонес), Фасоса, Хиоса, Книда, 
Родоса и неустановленных центров. Наибольший 
интерес представляют две фрагментированные ге-
раклейские амфоры. Верхняя часть одной из них 
(HP.30) относится к варианту I-А (см.: Монахов 2003: 
128– 131, табл. 88–89; публикация: Стоянов 2007b: 
268, рис. 13 -1) и имеет на горле энглифическое клей-
мо с легендой Mu'" Ъ Lu Ъ Lusivqeo" «гроздь» (рис. 18). 
Аналогии этому штампу достаточно многочисленны 
(IOSPE, № 583–584; Федосеев 2016: 189, № 1761– 
1766; Кац 2015: № 2201). Р.В. Стоянов считал, что 
резчик штампа во второй строке начал писать имя 
магистрата Лиситея, но не окончил и перенес его в 
третью строку (Стоянов 2007b: 269). Н.Ф. Федосеев, 
видимо, справедливо, считает, что Lu(<) во второй
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строке ни что иное, как патронимик к имени фабри-
канта Mu"' . Магистрат Lusiqv eo" относится к IIΙ Б МГ 
и датируется 360-ми (Федосеев 2016: 189) или 350-ми 
годами (Кац 2007: 429, прил. V).

Вторая гераклейская амфора без ручек, венца и 
ножки (HP.37) относится к варианту III-1 «бикони-
ческого» типа (см.: Монахов 2003: 140, табл. 98 -2, 3; 
публикация: Стоянов 2007b: 268, рис. 13 -2а). На ее 
горле энглифическое клеймо (рис. 19) с легендой  
jArivstwno" Ъ Krwmniv(o), имеющее многочисленные 
аналогии на Боспоре (Федосеев 2016: 128, № 1079– 
1081; Кац 2015: № 720). Магистрата Krwmnivth" 
включают в II МГ и датируют 380-ми годами (Кац 
2007: 429, прил. V; Федосеев 2016: 128). 

Создается впечатление, что колодец был засы-
пан мусором где-то около середины IV века, по край-
ней мере, предшествующим временем датируется 
абсолютное большинство чернолаковой керамики и 
амфорных фрагментов разных центров, хотя автор 
публикации считал, что это произошло на рубеже 
IV/III – в первой четверти III вв. (Стоянов 2007b: 281). 
Знаковым моментом в этом плане является отсу-
тствие в нижних слоях засыпи фрагментов херсонес-
ских амфор (в публикации за них приняты редкие 
фрагменты амфор Икоса). После этого заброшенный 
колодец продолжал использоваться в качестве хо-
зяйственной ямы для сброса мусора вплоть до конца 
IV в. н.э. (слои I–II). 

Рис. 18. Горло гераклейской амфоры из колодца К-4 (1989 г.)
с клеймом магистрата Лиситея

100 20 см
20 4 см
10 2 см

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Рис. 19. Гераклейская амфора из колодца К-4 (1989 г.)
с клеймом магистрата Кромнита

HP.37

Усадьба надела № 46
на Гераклейском полуострове

(раскопки Е.Я. Туровского 1986–1988 гг.)
320–270-е годы

Эта однослойная усадьба исследовалась в 1980-е 
годы и материалы из ее раскопок в обобщенном виде 
опубликованы (Туровский 1988: 159 сл.; Золотарев, 
Туровский 1990: 75, 76; Туровский 1994; Монахов 
1999а: 522–524, табл. 222). Археологически целые 
формы тары представлены гераклейской амфорой с 
ретроградным клеймом  HJ rakleidv a Stufv wno", херсо-
несской амфорой с клеймом астинома Герея ( HJ reav   
aj stunomoun' to" Dam), одной коринфской фрагменти-
рованной амфорой (рис. 20 -1–3) и солидным набо-
ром керамических клейм (табл. 5).

Гераклейская амфора типа I-4 (HP.18) на основа-
нии аналогий из нескольких десятков комплексов по 
своей морфологии может быть датирована не позд-
нее середины IV века (рис. 20 -1), что подтверждается 
и энглифическим клеймом с именем магистрата 
Стифона, который работал в 370-е годы (Кац 2015: 
№ 823–827; Федосеев 2016: № 1524–1531; Монахов и 
др. 2016: 143, HP. 23). 

Совершенно иначе датируется херсонесская ам-
фора (рис. 20 -3) с клеймом астинома Герея (ChT.2) 
группы 1 Г, деятельность которого относится к пер-
вым полутора десятилетиям III века (Кац 2007: 442).

Фрагментированная коринфская амфора имеет 
весьма редкую форму – высокое расширяющееся 
вниз горло, высокий нависающий венец, шаровид-

HP.30
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ChT.2

HP.17

Cth.1

ное тулово и кубаревидную ножку (Cth.1). В неболь-
шом числе такие сосуды встречались в слоях Севто-
поля (Балканска 1984: обр. № 8, 9), городища Чайка, 
поселения у с. Ново-Федоровка и др. (Павленков, Ту-
ровский 1988: 63 сл.). По классификации К. Келер 
данная серия тары занимает промежуточное положе-
ние между образцами конца IV и середины III века 
(Келер 1992: табл. 2b, c), что соответствует хроноло-
гии херсонесской амфоры.

Остальной амфорный материал представлен 
клеймами, причем эта коллекция достаточно вырази-
тельна, в фондах числится около 50 оттисков, обрабо-
танных в свое время В.И. Кацем. Херсонесская груп-
па насчитывает свыше трех десятков экземпляров, из 
которых 28 клейм магистратские, распределяются 
они в соответствии с классификацией В.И. Каца сле-
дующим образом. К первой хронологической группе 
(325–287 гг.) относятся клейма магистратов Герони-
ка, Кратона (2 экз.), Дамотела (на черепице), Герак-
лея, Нанона, Матрия, Герея, Диоскурида, Агасикла (4 
экз.), Истрона. Следующей хронологической группе 
II А (287–273 гг.) принадлежат клейма Агатона, сына 
Гнатона; Аполла, сына Хорея (на черепице); Герокра-
та, сына Невмения (2 экз.); Невмения, сына Филиста; 
Притания, сына Аристона; Котитиона, сына Арис-
тона. Большая часть выборки, как хорошо видно из 
данного перечня, относится к последнему тридцати-
летию существования усадьбы, гибель которой при-
ходится на 270-е годы.

Синопские клейма (поддаются определению 11 

экз.) также достаточно широко распределяются во 
времени. Мы имеем оттиски астиномов Гистиея 2 (3 
экз.) из I группы, Гиритта (2 экз.) и Аполлодора из III 
группы, Мнесикла и Микрия – из IV группы, Диони-
сия и Деметрия из V группы. Самое позднее клеймо 
из выборки принадлежит астиному Гестиею 2, сыну 
Артемидора из группы VI (244–237 гг.). В других 
комплексах III в. мы из этого списка встречаем только 
Микрия (комплексы елизаветовских подвалов 1988 и 
1993 гг.) и Гестиея в материалах усадьбы № 6 посе-
ления Панское I. Таким образом, мы имеем хроноло-
гический разброс в пределах почти столетия, хотя ос-
новной массив все же относится к первой трети III ве-
ка, что опять-таки заставляет остановиться на 270-х 
годах как наиболее вероятной верхней границе комп-
лекса. Обращает на себя внимание присутствие трех 
черепичных оттисков астинома Гистиея 2, датирую-
щиеся 340-ми годами (табл. 5).

Среди клейм усадьбы фигурирует также редкое 
ретроградное клеймо на обломке ручки родосской 
амфоры с легендой MelaЪv nqio". По данным И. Гарла-
на, клейма с именем Мелантия того же штампа из-
вестны с поселения Генеральское (2 экз.), один эк-
земпляр хранится в Эрмитаже. Еще один известный 
нам аналог стоит на ручке амфоры (сохранилась 
верхняя часть) из случайных находок 1970-х годов на 
городище Калос Лимена. На второй ручке этой ам-
форы имеется еще одно ретроградное клеймо, ко-
торое, по восстановлению Н.Ф. Федосеева, содержит 
имя Агелоха ( Aj gelv oco(u)). Клейма с именем эпонима

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Рис. 20. Амфоры из раскопок усадьбы на наделе № 46: 1 – Гераклея, 2 – Коринф; 3 – Херсонес

1

2

3

47

Глава 2. Амфорные комплексы...



___________________________________________________________________________________________________

группы Iа Агелоха известны в родосской керамичес-
кой эпиграфике и датируются в диапазоне 304–271 гг. 
(Cancardeş-Şenol 2015: 31). Вместе с тем, в списке ро-
досских фабрикантов имя Мелантия отсутствует.

Еще одно рельефное клеймо на ручке из нашей 
выборки также принадлежит неустановленному 
центру производства (табл. 5 -48). Глина фрагмента 
розовато-коричневая со слюдой.

Совершенно очевидно, что в данном комплексе 
мы имеем дело с хронологически разнородным мате-
риалом. Основной массив – херсонесская амфора и 
клейма, коринфская амфора и синопские клейма 

примерно синхронны – в пределах последних двух 
десятилетий IV – первой четверти III века. Совер-
шенно выпадает из контекста гераклейская амфора с 
клеймом магистрата Стифона. Сомнений в атрибу-
ции амфоры и клейма не возникает, она, по меньшей 
мере, на 50–60 лет старше всего остального. В прин-
ципе, не столь уж редки случаи длительного исполь-
зования в крестьянском хозяйстве пустых амфор, 
однако такой большой срок «задержки» фиксируется 
впервые. О том, что в данном случае это не случайное 
обстоятельство, свидетельствует и полное отсу-
тствие на усадьбе других гераклейских клейм.

№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Херсонес (даты по: Кац 2007)

1 5/37158 AI
Монограммное клеймо, встречается в 
сочетании с клеймами астиномов групп I Б, В, 
316–295 гг.

2 7/37137 HR ←
Монограммное клеймо, встречается в 
сочетании с клеймами астиномов групп I Б, 
316–305 гг.

3 29/37202 DA
Монограммное клеймо, встречается в 
сочетании с клеймами астиномов групп I В, 
304–295 гг.

4 32/37202 PA ←
Монограммное клеймо, встречается в 
сочетании с клеймами астиномов групп I Б, В, 
II А, Б, 316–266 гг.

5 30/37202  JHr»ovnјikou Ъ »ajstјunovmou Астином  JHrovniko", группа I А, 325–317 гг.

6 44/37126 Krav»twno"ј Ъ ajst»unovmouј

Астином Kravtwn, группа I А, 325–317 гг.
7 31/37202 Kravt»wno"ј Ъ ajstu»novmouј

8 27/37126 JHravkl»eiou Ъ ajstunovmouј Астином   JHravkleio", группа I Б, В, 316–295 гг.

9 4/37137 Nanwv»no"ј Ъ ajstun»ovmouј Астином Navnwn, группа I В, 304–295 гг.

10 1/37137 Mavtrio»"ј Ъ ajstunovmou r← Астином Ma'tri", группа I В, 304–295 гг.

11 6/37158, на черепице »Dјam»otevleiјo" Ъ »ajstuјnovmou Астином Damotevlh", группа I Г, 294–287 гг.

12 1/37158 JHreva ajstun»oјЪmou'nto" Dam
Астином  JHreva", группа I Г, 294–287 гг.

13 2/37158 » JHreva ajstuјnoЪ»mou'nto"ј Dam

14 33/37202 Dioskurivd»aј Ъ ajstunovm»ouј Астином Dioskurivda", группа I Г, 294–287 гг.

15 24/37126  jAgasiklevo" Ъ ajstu»nov(mou)ј їAQAЇ

Астином  jAgasiklh'", группа I Г, 294–287 гг.
16 34/37126  jAgasik»levo"ј Ъ ajstu»nov(mou)ј їDAMЇ

17 2/37137  jAgasik»levo" Ъ ajstunovmouј

18 3/37137  jAgasik»levo"ј Ъ ajstu»nov(mou)ј їDAMЇ

19 5/37137 » [Isјtrwn»o" Ъ ajstuјnov»mouј Астином  [Istrwn, группа I Г, 294–287 гг.

20 25/37126  jAgavq»wn GјЪnavqw»no"ј ajЪstu»novmwnј ← Астином  jAgavqwn Gnavqwn, группа II А, 
287–273 гг

21 8/37137, на 
черепице » jApovјlla Ъ »Coreivou Ъ ajstunovmјou

Астином  jApolla'" Coreivou, группа II А, 
287–273 гг

Таблица 5. Клейма из раскопок усадьбы на наделе № 46
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№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Херсонес (даты по: Кац 2007)

22 26/37126  JHrokrav»teo"ј Ъ Neumh»nivouј Ъ 
ajstu»novmouј Астином  JHrokravth" + Neumhnivou, группа II 

А, 287–273 гг.
23 34/37202  JHrok»ravteo"ј Ъ Neumhnivou Ъ 

ajstunov»mouј

24 37/37202 »KotutivwјЪn  jArivstwno Астином Kotutivwn +  jArivstwno", группа II А, 
287–273 гг.

25 6/37137 Neu»mhvniouј (tou') Ъ Filistivou Ъ  
ajstun»ovmouј

Астином Neumhvnio" + Filistivou, группа II А, 
287–273 гг.

26 35/37202 »Prutavnio"ј Ъ tou'  jArivstw»no" Ъ 
ajtunomou'nto"ј

Астином Pruvtani" + jArivstwno", группа II А, 
287–273 гг.

27 3/37158 »<<<ј Ъ »ajstunovјmoun»to"ј Не восстанавливается

28 4/37158 »<<<ј Ъ »<<<ј Не читается

29 33/37126 jA»<<<ј Не восстанавливается

30 35/37126 »<<<ј Ъ »<<<ј Не читается

31 49/37126 »<<<ј Ъ »<<<ј Не читается

32 50/37126 »<<<ј Ъ »<<<ј Не читается

33 51/37126 »<<<ј Ъ »<<<ј Не читается

Синопа (даты по: Garlan, Kara 2004)

34 31/37126, на 
черепице

 JIstiaivo Zw(<) Ъ ajstunov(mou)  
Mavnew                «орел на дельфине»

Астином   JIstiai'o" 2 Zw(<), группа I C, 
349–341 гг.

35 9/37137, на 
черепице

JIstiaivo »Zw(<)ј Ъ ajstunov(mou) Ъ 
Mavnew                «орел на дельфине»

36 10/37137, на 
черепице

JIsti»aivo Zw(<)ј Ъ ajstun»ov(mou)ј  
Mavnew [«орел на дельфине»]

37 30/37126, на 
черепице

Gurivttou Ъ »ajјstunov(mou) Ъ 
»Dјionousiou [«голова быка»]

Астином Gurivtto", группа III B, 314–310 гг.
38 11/37137, на 

черепице
Gur»ivttou Ъ ajstunov(mou)ј Ъ »<<<ј 
[«голова быка»]

39 32/37126, на 
черепице jApollod»wvrouј Ъ »<<<ј Ъ »<<<ј

Астином  jApollovdwro", группа III B, 
314–310 гг.

40 28/37126 Mikrivou ajstonoЪmou'nto" Ъ Teuvqra Астином Mikriva", группа IV C, 286–282 гг.

41 13/37137 » jAsјtunov»mou Ъ Mnhјsiklevuo»" Ъ tou'  
jApolјlwvniou Ъ »keramјevw"     «гроздь»

Астином Mnhsiklhv" 1, группа IV С, 
286–282 гг.

42 12/37137 »Kallisqevјnh" Ъ »ajstuјnovmou Ъ 
»Dјionusivou «канфар» Астином Dionusivo" 3, группа V А, 281–273 гг.

43 7/37158 » jAstunovmouј Ъ Dhmhtrivou Ъ [Arabo"
«голова» Астином Dhmhvtrio" 3, группа V B, 272–267 гг.

44 29/37126 jAstunov»mouј Ъ JEstiaivou t»ou'ј Ъ 
jArtemid»wvrЪou  jApatouvrio"ј «канфар»

Астином  JEstiai'o" 2   jArtemidwvrou, группа 
VI C1, 244–237 гг.

45 36/37202 »<<<ј Ъ »<<<јh" «цветок»? Не восстанавливается

46 38/37202  jA»<<<ј Ъ  jA»<<<ј Ъ  JHr»<<<ј Много вариантов восстановления

Гераклея (дата по: Кац 2007)

47 1/37126  JHrakleivd»aј Ъ Stuv»fwno"ј ← Магистрат Stuvfwn, группа II Б, 370-е гг.

Продолжение таблицы 5
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№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Неустановленные центры производства

48 14/37137 NI

49 42/37126 Mel»avјЪnqio»"ј
Известно в сочетании с клеймом эпонима 
jAgevloco" группы Iа, 304–271 гг.

Окончание таблицы 5

Усадьба надела № 25
на Гераклейском полуострове

(раскопки С.Ф. Стржелецкого 1950–1955 гг.)
320–270-е гг.

Исследованная С.Ф. Стржелецким усадьба № 25 
на Гераклейском полуострове является, как и усадьба 
№ 46, однослойным памятником (Стржелецкий 1961: 
88 сл.). Амфорный материал из этого закрытого ком-
плекса анализировался неоднократно. Целые формы 
херсонесских амфор были обработаны и изданы (Мо-
нахов 1989: 42 сл., 146 сл. № 33, 42, 45, 52, 130, 135; 
1999а: 524–529, табл. 223). Клейма систематизирова-
ны и частью изданы В.И. Кацем и Е.Я. Туровским 
(Кац 1994: 47, 61; Туровский 1996: 165 сл.).

Как и большинство объектов на хоре Херсонеса, 
усадьба № 25 демонстрирует полное преобладание 
херсонесской тары. Подсчет по амфорным ножкам 
показывает, что местная тара составляет 57,4 %, си-
нопская – 17,8 %, фасосская – 4,7 % от всей выборки, 
оставшиеся 20 с небольшим процентов приходятся 
на тару неустановленных центров производства (Зо-
лотарев, Туровский 1990: 75).

Неудивительно, что все сохранившиеся целые 
или археологически целые формы амфор представ-
лены продукцией Херсонеса (рис. 21). В основном 
это самый распространенный вариант I-Б (ChT.4, 
ChT.5, ChT.8, ChT.11–14, ChT.22, 6/36392), присутст-
вует также один образец фракционной амфоры 
(рис. 21 -10) варианта II-A (ChT.28). Эти серии херсо-
несской тары, как показывает практика, наиболее 
характерны для первой трети III века.

Более выразительную картину дает набор херсо-
несских амфорных клейм. Три десятка астиномов 
(всего 47 клейм) распределяются в соответствии с 
последней классификацией В.И. Каца (Кац 2007: 
442) следующим образом:

Группа IА (325–317 гг.): Антибион, Аполлонид, 
Эвклид, Героник (3 экз.), Кратон (2 экз.), Сотад.

Группа IБ (316–305 гг.): Аполлатей, Аполлоний, 
Батилл, Гераклей (4 экз.),  Сириск, Силан, Теламон.

Группа IВ (304–295 гг.): Эсхин, Александр, Мат-
рий (2 экз.), Нанон (2 экз.), Пасион, Филипп, Сокрит.

Группа IГ (294–285 гг.): Агасикл (2 экз.), Дио-

скурид (2 экз.), Гирей, Геродот, Истрон, Ксенон, По-
листрат (4 экз.).

Группа IIА (284–271 гг.): Герок, сын Геротима (2 
экз.), Герократ, сын Невмения; Котитион, сын Арис-
тона; Менис, сын Дамоклея; Пританий, сын Арис-
тона (2 экз.); Теоген, сын Аполлонида.

Группа IIБ (270–264 гг.): Матрий, сын Агасикла.
В публикации Е.Я. Туровского также говорится 

о 49 астиномных клеймах (Туровский 1996: 165), но 
имеются некоторые неточности в чтении легенд, кро-
ме того, за прошедшие 20 лет хронология херсонес-
ских клейм В.И. Кацем была уточнена.

В численном отношении преобладают клейма I 
группы. На период с 325 г. по 285 г. приходится около 
82 % херсонесских клейм рассматриваемой выборки. 
Однако о сокращении потребления продукции в сле-
дующий период говорить не приходится. С учетом 
протяженности рассматриваемых хронологических 
интервалов, можно с уверенностью утверждать, что 
объем поступавшей на усадьбу продукции не изме-
нился. Присутствие единственного клейма группы 
IIБ прямо-таки подталкивает к мысли, что гибель 
этой  усадьбы приходится на самый конец 270-х гг.

Синопские амфорные клейма еще более растяну-
ты во времени, что хорошо иллюстрируется распре-
делением имен астиномов по современным пред-
ставлениям Н.Ф. Федосеева (его любезное сообще-
ние): Протофан (345 г.); Дионисий II (327 г.); Истикон 
(317 г.); Посидоний II (316 г.); Феодорид (307 г.); Бо-
рий (298 г.); Мильтиад, сын Тисандра (295 г.); Демет-
рий, сын Феогнета (294 г.); Дионисий, сын Деметрия 
(285 г.); Дионисий, сын Аполлодора (284 г.); Артеми-
дор, сын Аполлодора (281 г.); Эвхарист, сын Демет-
рия (277 г.). Таким образом, имеется разброс дат с 345 
по 277 гг. Данное обстоятельство аналогично карти-
не, фиксируемой для усадьбы на наделе № 46 на Ге-
раклейском п-ве, а часть перечисленных астиномов 
встречена в таких елизаветовских комплексах 270-х 
годов, как помещение 52 и подвал 1993 года (Мона-
хов 1999а: 487 сл., 491 сл.). По сравнению же с ком-
плексом усадьбы № 6 поселения Панское I, где нет 
синопских клейм IV группы, здесь эти клейма пред-
ставлены достаточно полно.

Фасосских клейм на усадьбе № 25 найдено всего 
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четыре, о двух из них можно сказать только то, что 
они относятся к «поздней» группе с одним именем и 
этниконом. Два других восстанавливаются надежно: 
Qasiwv n Ъ Po»ul' јu", эмблема «плод» и »Qasiwv n | Kјrino-
menv »h"ј, эмблема «рыба» (аналогии: Bon, Bon 1957: 

№ 1045, 1412). Они содержат имена магистратов Пу-
лиса и Криномена, которые относятся к т.н. «по-
здней» группе с одним именем и этниконом и по сов-
ременным представлениям датируются в пределах 
315–309 гг. (Garlan 2004–2005: 324).

Рис. 21. Амфоры из раскопок усадьбы на наделе № 25: 1–10 – Херсонес; 11 – клеймо Антифила
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Керамическая эпиграфика Гераклеи представле-
на единственным энглифическим фабрикантским 
клеймом Aj ristoЪkravteo", аналогии которому встре-
чены в комплексе елизаветовского подвала 1993 года 
(Монахов 1999а: 487 сл.), а также в гетском поселе-
нии Сату Ноу конца IV – первой трети III века 
(Conovici, Irimia 1991: 140–141, № 3–22; Федосеев 
2016: № 2062). 

Из оставшихся примерно 7–8 монограммных и 
одноименных клейм неустановленных центров про-
изводства наиболее интересно рельефное клеймо 
ANTI|FILOU на фрагменте ручки (рис. 18 -11). Эти 
клейма довольно многочисленны, иногда их ошибоч-
но относят к числу гераклейских (Штаерман 1951: 
№ 75; Gramatopol, Poenaru-Bordea 1969: № 799–803). 
Встречены они в Севтополе (Балканска 1984: 152, 
обр. 4, № 62; Balkanska, Tzochev 2008: 188 ff.), в Каби-
ле, Каллатисе, Месембрии, Каварне и Одессосе (Ге-
тов 1995: 92; Getov 2000: 150, fig.), на Боспоре (Ель-
ницкий 1940: 324) и даже на Басовском городище 
(Онайко 1970: 110, табл. IV, № 604). Из 35 известных 
в Северном Причерноморье по IOSPE III клейм 
(№ 1150–1184), по крайней мере, 30 зафиксированы в 
Ольвии. Целая амфора с клеймом Антифила была 
найдена на ольвийском некрополе в земляном склепе 
№ 2/1991 года в контексте с чернолаковым канфаром 
конца IV – начала III века (Папанова 1993: 31, рис. 4; 
2002: 76, рис. 1; Монахов 2003: 83, 57 -2), а чуть ранее 
. точно такая же амфора найдена в могиле на некропо-
ле Кабиле с монетами первой четверти III века (Гетов 
1995: 93). Оба сосуда из Кабиле и Ольвии в своих 
основных морфологических характеристиках пов-
торяют фасосскую тару конического ти-па конца IV – 
первой половины III века. Отличается только форма 
ножки. Недавно было высказано предположение, что 
этот, пока неустановленный центр виноторговли, 
находился на Западном берегу Понта (Монахов 
2016с: 117).

Подводя итоги анализу амфорной коллекции из 
усадьбы на наделе № 25, следует отметить характер-
ный признак таких памятников – присутствие до-
вольно значительного числа амфор во вторичном 
использовании. Видимо, именно этим можно объяс-
нить наличие в коллекции достаточно раннего си-
нопского клейма Протофана. В пользу этого пред-
положения говорит и его единичность. Корректиров-
ка хронологии херсонесских и синопских клейм поз-
воляет утверждать, что рассматриваемая усадьба бы-
ла построена в начале 320-х гг., а не в конце IV в., как 
считалось ранее (Туровский 1996: 167).  Время же ее 
гибели следует определять в пределах конца 270-х гг.

Траншея в северо-восточной части
Страбонова Херсонеса

(раскопки А.Н. Щеглова 1967 г.)
середина – вторая половина III в.

В 1967 году А.Н. Щегловым было проведено об-
следование строительной траншеи на западном бере-
гу Казачьей бухты в пределах укрепления на пере-
шейке Маячного полуострова. Раскопок не проводи-
лось, было разрешено только зачистить борта тран-
шеи и собрать весь выброшенный в отвал античный 
материал. В свое время С.Ю. Монаховым часть этих 
материалов была опубликована как керамический 
комплекс (Монахов 1999а: 551–553). Однако позднее 
А.Н. Щеглов сделал ряд уточнений, которые имеют 
принципиальное значение (Щеглов 2001: 58–75). 
Справедливости ради хотим отметить, что несмотря 
на утверждение А.Н. Щеглова, что отчет о работах 
был сдан в архив Херсонесского заповедника, его там 
не оказалось (см.: Монахов 2003: 152, сс. 52).

По уточнению А.Н. Щеглова в отвале траншеи и 
при зачистке бортов найдены, помимо изданных в 
1999 году фрагментированных двух синопских, хер-
сонесской и родосской амфор, еще кое-какой матери-
ал, а именно: верхняя часть книдской и горло «кол-
хидской» амфор, синопская и херсонесская амфор-
ные ножки, фрагменты херсонесских кувшинов, зак-
раина сероглиняного рыбного блюда, херсонесская 
фрагментированная фляга, фрагментированный из-
вестняковый рельеф, нижняя часть синопского пифо-
са и восемь фрагментов синопских керамид и калип-
теров. Для уточнения хронологии комплекса значи-
мость имеет только амфорный материал. Попробуем 
последовательно рассмотреть его еще раз.

1. Верхняя часть синопской амфоры (Sn.13, рис.
22 -1) с остатком клейма на ручке. Это безусловно со-
суд варианта III-А «позднего» типа (Монахов 2003: 
333, табл.103). Клеймо на амфоре сохранилось час-
тично, фактически в нем видна лишь эмблема, кото-
рая была реконструирована как «сидящая фигура с 
копьем» (Монахов 1999а: 553). После консультаций с 
Н.Ф. Федосеевым в 1997 и, повторно, в 2017 г. надеж-
но установлено, что перед нами клеймо с легендой 
ajstunomou'to" Ъ Panfivlou Ъ tou'  JEkataivou, эмблема 
«сидящая фигура Ирины» (см. аналоги: Garlan, Kara 
2004: pl. LXVII, cat. 597, 598; почему-то имя астино-
ма читается как ПаМфил). Астином Панфил, сын Ге-
катея, датируется последними полутора десятиле-
тиями III в. (Кац 2007: 436), а по Н.Ф. Федосееву – ок. 
213 г. Предложенную А.Н. Щегловым реконструк-
цию эмблемы как «сидящего на шкуре пантеры (?) 
Диониса» (Щеглов 2001: 72) следует отвергнуть.

В книге 2003 года в качестве аналогии этому 
горлу приводится единственная целая неклейменая 
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амфора варианта III-A из собрания Ялтинского му-
зея, поднятая из моря. Однако этот сосуд не мог уточ-
нить хронологию в силу того, что он не стратифици-
рован и не имеет клейма, что дало основание для 
вывода: «хронология варианта пока базируется на 
косвенных соображениях и, прежде всего, на понима-
нии этой формы как исходной для всего типа III, что 
предполагает дату в пределах середины – третьей 
четверти III столетия...» (Монахов 2003: 153).

Однако за прошедшее время появились новые 
материалы. В частности, к данному варианту III-A 
относится несколько амфор из курганов № 35, 45, 52 
и 66 курганного некрополя Глиное в Поднестровье 
(Тельнов и др. 2016: 243, 289, 320, 397, табл. 125 -4, 
158 -2, 178 -5, 225 -4). На всех амфорах из этих погре-
бений стоят клейма астиномов Фемия, сына Теопей-
та (268 г.); Гиппона, сына Дионисия (258 г.); Гекесия, 

гии, как и № 1 (рис. 22 -2). Надо полагать, что и дати-
роваться оно должно тем же временем.

3. Ножка синопской амфоры конусовидная без
подрезки на подошве (рис. 22 -3). Судя по тому, что 
она не имеет расширения, такая профилировка ха-
рактерна для тары III века (Монахов 2003: табл. 104). 

4. Херсонесская амфора без верхней части гор-
ла, ручек и ножки (ChT.24, рис. 22 -4). На плечах 
граффито «NA» в лигатуре. По своим морфологичес-
ким особенностям относится к варианту I-В (Мона-
хов 1989: 57, табл. XII -67, 68). Самые близкие анало-
гии – амфоры с поселения Панское I (Panskoye I 2002; 
Монахов 2016a) и с усадьбы № 25 на Гераклейском 
полуострове, погибшей в конце 270-х гг. (Монахов 
1999а: 524 сл., табл. 223). Нельзя исключать, что ам-
фора могла быть произведена и позднее.

5. Ножка херсонесской амфоры валикообразная

сына Этеоника (264 г.) и Териклея, сына Аполлония 
(254 г.). Все эти синопские магистраты должны дати-
роваться в пределах 260–250-х годов. Кроме того, 
опубликовано еще несколько целых амфор следую-
щего варианта III-С такой же профилировки из Юж-
ного Причерноморья с клеймами Гекатея, сына По-
сидея (267 г.); Афениппа, сына Метродора (260 г.) и 
Гиппона, сына Дионисия (258 г.) (Dereli, Garlan 1997: 
200, № 11, 12, 13; Монахов 2003: 153, 154, табл.104 -
1–3). Очевидно, что амфоры варианта III-А начали 
производиться во второй четверти III века, и выпуск 
этого вида тары продолжался до самого конца столе-
тия, если судить по клейму Панфила, сына Гекатея.

2. Синопское горло (Sn.14) такой же морфоло-

с подрезкой выше валика и конусовидным углубле-
нием на подошве (№ 5/36683; рис. 22 -5). Такая про-
филировка характерна для различных типов херсо-
несской тары конца IV и всего III в.

6. Тулово родосской амфоры (Rh.2), отсутствуют
горло с ручками и ножка (рис. 22 -6). А.Н. Щеглов 
ошибался, приводя в качестве аналогии сосуд из 
усадьбы № 6 поселения Панское I. Скорее всего пе-
ред нами сосуд варианта «вилланова», который про-
изводился со второй четверти III и до конца II вв. (Мо-
нахов 2003: 117, табл. 80–82).

7. Верхняя часть греко-италийской амфоры VI
типа по Г. Олькезе (Un.6, рис. 22 -7). Она добавлена к 
комплексу А.Н. Щегловым, который почему-то пред-

Рис. 22. Амфоры из траншеи на Страбоновом Херсонесе: 1–3 – Синопа, 4, 5 – Херсонес; 6 – Родос;
7 – греко-италийская; 8 – Колхида (3, 5, 7, 8 по: Щеглов 2001)
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положительно отнес сосуд к продукции Самоса 
(Щеглов 2001: 64, 70 сл., рис. 7 -16). Такие амфоры 
встречаются достаточно часто в Италии, где датиру-
ются концом III – первой половиной II в. (Olceze, Co-
letti 2016: cat. 312.1). Близкий сосуд происходит из 
раскопок Ольвии, но датируется он третьей четвер-
тью II в. (Lawall et all. 2010: 404, pl. 301, No. L370). 
Еще одно близкое горло второй половины II в. обна-
ружено в ольвийской цистерне 1949 г. (Лейпунська 
1999: рис. 1 -3).

8. Горло с частью ручки узкогорлой коричневог-
линяной «колхидской» амфоры (Clh.1). Также добав-
лено к комплексу А.Н. Щегловым (Щеглов 2001: 70) 
(рис. 22 -8), который справедливо указывает для нее 
аналогию в цистерне № 1/1984 года из Нимфея (Щег-
лов 2001:66). В этой цистерне обнаружено два горла 
таких амфор (Монахов 1999а: 469, табл. 201). Позднее 
к материалам этой цистерны обращались О.Ю. Со-
колова и Н.Ф. Федосеев, которые пришли к выводу, 
что цистерна засыпана мусором в основном ранне-
эллинистического времени, но включающим и более 
поздние материалы вплоть до II столетия (Соколова 
2004: 178, 182, рис. 3 -1, 2; Федосеев 2009: 450). Еще 
один комплекс с такой колхидской амфорой происхо-
дит из ямы № 226 в Горгиппии, который датируется 
220-ми гг. (Зуйков 1987: 70 сл., рис. 2 -3; Монахов 
1999а: 550–551, табл. 231). По последней сводке «кол-
хидских» амфор такие сосуды датируются очень ши-
роко в пределах III–II вв. (Vnukov 2010: 29 ff., pl. 15). 

Таким образом, амфорные материалы из тран-
шеи в Страбоновом Херсонесе датируются достаточ-
но широко: в пределах середины – второй половины 
III века. Этот вывод принципиально отличается от 
вывода А.Н. Щеглова, который считал, что здесь мы 
имеем дело с двумя группами предметов: одна отно-
сится к концу IV – первым десятилетиям III вв., а вто-
рая должна быть помещена в первую четверть II века 
(Щеглов 2001: 74). Временной разброс в этой коллек-
ции присутствует, но он не столь значителен, как 
ранее представлялось.

Цистерна 1949–1950 гг. в Херсонесе 
(раскопки Г.Д. Белова и С.Ф. Стржелецкого)

320-е гг. – середина II в.

Водосборная цистерна «Б» была обнаружена во 
внутреннем дворе дома III в квартале XIX на Север-
ном берегу Херсонеса. Ее исследования были начаты 
Г.Д. Беловым в 1949 г. (Белов 1951: л. 6–10; 1956: 
145), завершил их в следующем сезоне С.Ф. Стрже-
лецкий (Стржелецкий 1950: л. 51). Цистерна имела 
грушевидную форму, глубина ее более 2,5 м, стены 
были покрыты известковым раствором. С.Ф. Стрже-
лецкий опубликовал обнаруженную здесь литейную 

ювелирную форму из родосской амфорной ручки 
(Стржелецкий 1951: 145, 146), клейма из засыпи ана-
лизировались В.И. Кацем (Кац 2007: 319) и В.Ф. Сто-
лбой (Stolba 2003: 162), хотя сами штампы в научный 
оборот не были введены. Совсем недавно М.И. Тю-
рин детально опубликовал весь материал из комплек-
са цистерны (Тюрин 2016). В фондах заповедника, по 
информации М.И. Тюрина, хранится более сотни 
предметов из цистерны, есть основание полагать, что 
подавляющая масса сданных в коллекцию предметов 
происходит из нижней части засыпи цистерны. 

Херсонесские амфоры представлены серией на-
ходок, в основном сосудами типа V (Монахов 1989: 
64–65, табл. 16 -106, 107). Эти сосуды имеют слегка 
припухлое горло с уплощенным валикообразным 
венцом с подрезкой, пифоидное тулово и цилиндри-
ческую ножку, судя по найденным там же фрагмен-
там и аналогиям. Глина типично херсонесская, розо-
вато-оранжевая с включениями пироксена и белых 
частиц известняка. Ангоб светло-бежевый. По ви-
зуальным характеристикам тесто сосуда не отличает-
ся от теста более ранних амфор, уверенно относя-
щихся к продукции Херсонеса. Две амфоры (ChT.42, 
ChT.43) сохранились почти полностью, за исключе-
нием ножек. Еще одна амфора (№ 27/36266) имеет 
ножку, но у нее отсутствует венец (рис. 23 -3). Имеет-
ся также два горла точно такой морфологии, на ручке 
одного из них стоит клеймо Симия, сына Евридама, 
херсонесского астинома IIIБ хронологической груп-
пы (Кац 2007: 443), которое датируется 209–198 гг. 
(рис. 23 -4), а также несколько отдельных ножек. Пе-
речисленные амфоры принадлежат разным фрак-
циям стандарта сосудов V типа. 

Несколько отличается от упомянутых валикооб-
разная ножка херсонесской амфоры (рис. 23 -9), ко-
торая, скорее всего, датируется значительно более 
ранним временем – первой половиной III в. 

Набор херсонесских керамических клейм де-
монстрирует несколько иную картину, чем целые и 
неполные формы амфор. Среди них абсолютно 
доминируют (7 экз.) оттиски I хронологической груп-
пы астиномов Александра, Евклида, Гераклея, Нано-
на, Силана  и фабрикантов  Aij(...) и Pa(...) (рис. 23 -
18–22), которые по В.И. Кацу датируются в пределах 
рубежа IV–III вв. (Кац 2007: 442). Единственное 
исключение – упомянутое выше клеймо астинома 
Симия, сына Евридама III группы, которое на столе-
тие младше. 

Синопская тара представлена верхней частью 
амфоры варианта III-С третьей четверти III века (Мо-
нахов 2003: 154, табл. 104) с валикообразным венцом. 
Есть также два синопских клейма, одно астинома Ги-
кесия 3, сына Бакхия (рис. 23 -17), относится к VIB 
хронологической группе и датируется 240-ми гг., вто-
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Рис. 23. Амфоры из цистерны 1949–1950 г.: 1–9, 18–22 – Херсонес, 5, 17, 26 – Синопа; 11, 12, 23–25, 27 – Родос;
(3–27 по: Тюрин 2016: рис. 2, 3)
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рое – астинома Клеоника, сына Мения, группы VIIВ 
(рис. 23 -26), датируется 208–191 гг. (Garlan, Kara 
2004: 97, 98). Таким образом, terminus post quem по 
синопской группе тары приходится на начало II века.

Керамическая тара Родоса представлена фраг-
ментированной амфорой (рис. 23 -11) поздней серии 

варианта «вилланова» (Монахов 2003: 118, 119, 
табл. 82). На ручках оттиснуто два клейма: 1) jEpi; 
T»imoјurЪ»rјovdo»uј Ъ Panavmou и 2) Bromivou «венок». Ма-
гистрата Тиморродоса относят к периоду IVа и дати-
руют 159–158 гг. (Finkielsztejn 2001: 193; Cankardeş-
Şenol 2015: штамп 002 (http://www.amphoralex. org/

ChT.43
ChT.42
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timbres/eponymes/accueil_epon/affiche_L_unnom.php
(дата обращения – 07.09.2017 г.). Из ряда фрагментов 
удалось собрать тулово другой амфоры того же типа с 
граффито (Тюрин 2016: рис. 2 -2). Встречено также 
горло фракционной родосской амфорки поздней се-
рии варианта «вилланова» (рис. 23 -12), которая по 
аналогиям датируется в пределах первой половины II 
века (Монахов 2003: 120, табл. 83 -7, 8). Помимо этих 
фрагментов найдено также четыре клейма (табл. 6) 
родосских магистратов Горгона, Герагора, Питогена 
и фабриканта Аристократа (рис. 23 -23–25, 27). Все 
магистраты датируются в пределах 150-х годов, а 
фабрикант – началом II века (Finkielsztejn 2001: 193).

Косская тара представлена верхней частью ам-
форы и кубаревидной ножкой (рис. 23 -13, 16). Эти 
фрагменты можно отнести к типу V, а самая близкая 
аналогия по профилировке горла и ножки – сосуд II в. 
из музея Бодрума (Монахов 2014: 214, рис.11 -55). 
Еще одно горло амфоры (рис. 23 -14) со светлым ан-
гобом отнесена автором публикации к неустановлен-
ному центру (Тюрин 2016: 128). На наш взгляд, оно 
также принадлежит продукции Коса варианта V-A и 
датируется первой четвертью II века (Монахов 2014: 
214, рис. 11 -53).

В цистерне найдена также ножка книдской ам-

форы с кольцевым налепом (рис. 23 -15)  так называе-
мого «веретенообразного» варианта (Монахов 2003: 
109, табл. 78), которую можно лишь широко датиро-
вать в пределах II века. 

В цистерне также было обнаружено несколько 
фрагментов коричневоглиняных так называемых 
«колхидских» амфор (не проиллюстрированы: Тюрин 
2016: 129).

Из всего набора надежных хроноиндикаторов 
время засыпи цистерны определяется серией родос-
ских клейм в пределах 150-х годов. При этом харак-
терно, что у херсонесских и синопских клейм хроно-
логический разброс более широкий – от конца IV до 
начала II веков (табл. 6). Это означает, как справедли-
во отметил издатель комплекса, что засыпь цистерны 
не выходит за пределы второй четверти – середины II 
века (Тюрин 2016: 136). Присутствие более ранних 
хроноиндикаторов означает, что цистерна была за-
сыпана мусором широкого хронологического диа-
пазона. 

Мы абстрагировались от других категорий нахо-
док – бытовой гончарной керамики, «мегарских» 
чаш и т. п., которые детально разобраны издателем и 
не меняют общего представления о хронологии 
комплекса.

№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Херсонес (даты по: Кац 2007)

1 84/36266 »Eјujkleivda Ъ »ajјstunovmou Астином Eujkleivda", группа IА, 325–317 гг.

2 32/36266 (рис. 23 -18) Silavn»ouј Ъ ajstun»ovmouј Астином Silanov", группа IБ, 316–305 гг.

3 85/36266 (рис. 23 -20) » JHraјkleiv»o Ъ ajstuјnovmou»nto"ј Астином  JHrakleivo", группа IБ, В, 325–295 гг.

4 87/37266  jAlexav»ndrou Ъ ajstunovmouј ← Астином  jAlevxandro", группа IВ, 304–295 гг.

5 86/36266 (рис. 23 -19) »Nanwvјno" Ъ »ajstunјovm»ouј Астином Navnwn, группа IВ, 304–295 гг.

6 50/36266 (рис. 23 -4)  jAstunomou'nЪto" Simaivou Ъ tou' 
Eujrudavmou

Астином Simai'o" Eujrudavmou, группа IIIБ, 
209–198 гг.

7 88/36266 (рис. 23 -22) AI

Монограммное фабрикантское клеймо, 
встречается в сочетании с клеймами астиномов 
групп IБ, В, 325–295 гг. Известно в сочетании с 
клеймом астинома   JHrovgeito".

8 86/36266 (рис. 23 -21) PA
Монограммное фабрикантское клеймо, 
встречается в сочетании с клеймами астиномов 
группы IБ, В, 325–295 гг.

Синопа (даты по: Garlan, Kara 2004)

9 49/36266 (рис. 23 -17) » jAјstunovmou Ъ » JIkeјsivou tou' Ъ 
»Baјccivou Ъ » JHraјk»leivdh"ј «нос корабля»

Астином  JIkevsio" 3 Bakcivou, группа VIB, 
249–245 гг.

10 Из отчета, по: Тюрин 
2016 (рис. 23 -26)

jAstu»nomou'nto"ј Ъ Kleon»ivkou tou'ј Ъ 
Mhvnio»uј Ъ »<<<ј                    [«трезубец»]

Астином Kleovniko" Mhvnio", группа VIЕ, 
208–191 гг.

Родос (даты по: Cankardeş-Şenol 2015)

11 65/36266 (рис. 23 -23)  jAr»istokravteu"ј «звезды» по углам Фабрикант Aj ristokv rath", период III, 198–161 гг.

Таблица 6. Клейма из цистерны 1949–1950 гг.
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№ п/п Номера хранения Легенда Аннотация, хронология

Родос (даты по: Cankardeş-Şenol 2015)

12, 
13 29/36266 (рис. 23 -11) 1) jEpi; T»imoјurЪ»rјovdo»uј Ъ Panavmou

2) Bromivou «венок» Эпоним Timourrovdo", группа IVa, 159–158 гг.

14 65/36266 (рис. 23 -24)  jEpi; JHragovra Ъ » jAgјrianivou Эпоним  JHragovra", группа IVa, 157–155 гг.

15 65/36266 (рис. 23 -27)  jEpi; GovrgwЪno" Ъ Sminqivou Эпоним Govrgwn, группа IVa, 154–153 гг.

16 65/36266 (рис. 23 -25)  jEp»i; PuqogevЪneuј" Ъ P»anavјmou Эпоним Puqogevnh", группа IVb, 150–147 гг.

Окончание таблицы 6

Усадьба на наделе № 26
на Гераклейском полуострове

(раскопки С.Ф. Стржелецкого 1954–1955 гг.,
А.А. Зедгенидзе 1976, 1983 гг.)

320-е гг. – третья четверть II в.

В 1954–1955 гг. С.Ф. Стржелецким было начато 
исследование усадьбы на наделе № 26 (Стржелецкий 
1961: 102 сл.). Известно также, что в 1960 г. проводи-
лись раскопки на северо-западной стороне усадьбы, 
однако отчет о них отсутствует (Зедгенидзе 1976: л. 
1). Было установлено, что ранняя усадьба погибла в 
пожаре. Большая ее часть впоследствии была разру-
шена, площадь снивелирована и служила внешним 
двором новой усадьбы. Основное здание второго 
строительного периода открыто полностью. Автор 
раскопок предположил, что ранняя усадьба возникает 
в начале III в. и погибает в огне во второй половине 
II в. Основное здание второго строительного периода 
было ос-тавлено жителями в конце II в. или самом 
начале I в. (Стрежелецкий 1961: 108, 109). Архео-
логические исследования на усадьбе надела № 26 
были продолжены А.А. Зедгенидзе в 1976 и 1983 гг. В 
результате этих работ было выявлено, что ранняя 
усадьба лишь частично перекрывалась строениями 
второго строительного периода. Основная часть 
зданий первого строительного периода последующей 
застройкой не затронута (Зедгенидзе 1976: л. 4).

Датировка обоих строительных периодов нес-
колько раз пересматривалась. Успехи, достигнутые в 
области керамической эпиграфики, позволили доста-
точно надежно установить, что ранняя усадьба на 
наделе № 26 возникла в последней четверти IV в., о 
чем говорит присутствие ранних херсонесских 
клейм (Кац 1972: 28–37; 1994: 45–49; Золотарев, Ту-
ровский 1990: 71 сл., с библиографией). Вместе с тем, 
в вопросе о гибели усадьбы первого строительного 
периода не так все однозначно. М.И. Золотарев и 
Е.Я. Туровский считают, что она была разрушена од-
новременно с усадьбами на других наделах в конце 

первой трети III в. Действительно, на полах помеще-
ний здания первого строительного периода зафикси-
рованы херсонесские клейма первой группы и груп-
пы II А. Однако в помещении «a» (с очагом) обнару-
жено горло синопской амфоры с двумя клеймами: ajs-
tunovmou  jApollodwvrou tou' Dionusivou, эмблема ско-
лота, на второй ручке клеймо фабриканта Savgari". 
Магистратское клеймо относится к VI B МГ и дати-
руется 254–250 гг. (Garlan, Kara 2004: 97). Исследова-
тели привлекают данную находку для установления 
даты возникновения усадьбы второго строительного 
периода. Однако С.Ф. Стржелецкий однозначно ука-
зывает на то, что данное горло относится к уровню 
ранней усадьбы (Стржелецкий 1956: л. 61; 1961: 
108). Из насыпи на полу помещения «a» (с очагом) 
происходит также херсонесское горло с клеймом на 
ручке астинома Аполлония (группа I Б) и херсонес-
ское черепичное клеймо астинома Мэния, сына Да-
моклея (группа II А), суммарно датирующиеся 
316–273 гг. (Кац 2007: 442).

Кроме того, расчистка засыпей на полах других 
помещений усадьбы первого строительного периода 
также не дает узкой датировки. Так, в помещении «b» 
зафиксировано херсонесское монограммное клеймо 
«HR» (Стржелецкий 1956: л. 64). По классификации 
В.И. Каца подобные клейма встречаются в сочетании 
с астиномными групп I Б, В и датируются 316–295 гг. 
(Кац 1994: 120, № 16; 2007: 242). Среди находок из 
засыпи на полу помещения «d» происходит херсонес-
ское клеймо астинома Теодора, сына Притания 
(Стржелецкий 1956: л. 66), относящегося к группе 
III А 227–210 гг. (Кац 2007: 442). В помещении «e» 
обнаружено херсонесское черепичное клеймо ас-
тинома Филиппа, группы IВ, 304–295 гг. (Стржелец-
кий 1956: л. 68; Кац 2007: 442).

По неясным причинам внимания исследовате-
лей, публиковавших материалы из усадьбы на наделе 
№ 26, не привлекли работы А.А. Зедгенидзе. В ре-
зультате раскопок 1976 и 1983 гг. были доследованы 
северо-западная и северо-восточная сторона усадь-
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бы, а также расчищено пять помещений и начато ис-
следование двора усадьбы первого строительного 
периода. В помещении № 17 были зафиксированы: 
херсонесские амфорные клейма астиномов группы 
I Б Ксанфа и группы II А Котютиона, а также два че-
репичных херсонесских клейма астиномов Филиппа 
(группа I В) и Аполлония, сына Пасиада (группа II А) 
и одно черепичное синопское, предположительно 
Деметрия I (табл. 7). Вместе с тем, по наблюдению 
автора раскопок, материалы из дернового слоя, пере-
крывавшего помещения ранней усадьбы датируются 
концом III – началом II в. (Зедгенидзе 1983: л. 6).

100 20 см
20 4 см

Рис. 24. Амфоры из раскопок усадьбы 
на наделе № 26: 1, 2 – Синопа; 3 – Кос

1

2

3

Sn.17

Sn.26

Ks.2

№ п/п
Номера 

хранения
Легенда Аннотация, хронология

Синопа (даты по: Garlan, Kara 2004 / по данным Н.Ф. Федосеева)

1 15/36454, на чер. For»mivwnј Ъ Fil»onivkouј Ъ ajstu»novmouј 
[«орел на дельфине» ←]

Астином Filovniko", группа I С, 349–341-е гг. / 
362 г.

2 На чер. Fovrba Ъ ajstunovm(ou) Ъ Filokravtou
Астином Fovrba" 1, группа I С, 349–341 гг. / 
306 г.

3 6/36449, на чер. P»rwtagovroј Ъ ajst»unov(mou)ј  
Pos»eidw(nivo)ј [«гроздь»]

Астином Prwtagorv h" 1, группа II А, 338–332 гг. / 
348 г.

4 55/36450, пом. 
«Е»?

 jEpievlpo»u Ъ ajstuјnov(mou) Ъ 
»Dhmhјtriv(ou) [«палица»]

Астином  jEpievlph", группа II С, 327–323 гг. / 
330 г.

5 53/36450 Poseidwnivou Ъ jIfio" Ъ ajstunovmou 
«колос, гроздь» Астином  \Ifi", группа III А, 322–314 гг. / 324 г.

6
14/36418, на чер. 
Завал с наружной 
стороны стены

Posei»dwnivouј Ъ ajstu»novmouј Ъ 
Neum»hnivouј Ъ tou' L»avkwno"ј 
[«свернувшаяся змея»] Астином Poseidwnv io" 3, группа III А, 322–315 гг. / 

314 г.
7

На чер. Завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

»Posјeidwvni»ou Ъ ajsјtunovmo»u Ъ 
Neuјmhvniou Ъ »tou'ј Dionuvsiou

8 33/36421 JHrakleivdou Ъ ajstunov(mou). Ъ 
Neikostravtou «лев» ←, «палица»?

Астином  HJ rakleidv h" 1, группа III С, 309–308 гг. / 
322 г.

9 47/36450, пом. 
«Е»?

»Nikјiva". Ъ ajstunovmou Ъ Dionusivou 
«канфар» Астином Dionuvsio" 3, группа V А, 284 г. / 284 г.

10 2/36420 jAstunovmou Ъ Dhmhtrivou Ъ jApollwvnio" 
«голова Геракла» ← Астином Dhmhvtrio" 1, группа V А, 278 г.

11
5/36418, завал с 
наружной СЗ 
стороны ус. в.с.п

jAstunovmou Ъ JEkataivou «тирс» → Астином  JEkatai'o" 2, группа V А, 264–262 гг. / 
279 г.

12
5/36421, разведка 
на западном углу 
ус., верхний штык

» jAstuјnovmou Ъ Mhtro»dwvјrou Ъ tou'  
jAri»sјtagovrou Ъ »Pјosiv»deiјo" «канфар»

Астином Mhtrovdwro" 1  jAristagovrou, группа 
VI А, 259–255 гг. / 230 г.

13 Помещение «a», 
из насыпи на полу

1) » jAstјunovm»ouј Ъ » jApoјllo»dwvrou Ъ
tou'ј Dionu»sivouј эмблема?
2) Savgari" «голова»

Астином  jApollovdwro" 3 Dionusivou, группа VI 
B, 254–250 гг. / 249 г.

14
10/36425, завал с 
наружной ЮЗ 
стороны ус. в.с.п.

jAstunovmou Ъ Zhvnio" tou' Ъ  
jApollodwvrou Ъ Kthvswn «трофей»

Астином Zh'ni"  jApollodwvrou, группа VI B, 
254–250 гг. / 251 г. 

Таблица 7. Клейма из раскопок усадьбы на наделе № 26
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№ п/п
Номера 

хранения
Легенда Аннотация, хронология

15
Завал с наружной 
СВ стороны ус. 
в.с.п.

» jAstuјnovmou Ъ »Poluvkјtoro" Ъ tou' 
D»hmјhtrivou Ъ » jAјpollwvnio" «голова 
Геракла» ← Астином Poluvktwr 2 Dhmhtrivou, группа VI С1, 

245–237 гг. / 239 г.
16

5/36419, завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

» jAstunјovmou Ъ »Poluvkјtoro" Ъ tou' 
D»hmјhtrivou Ъ jArtemivdwro" «голова» 
прямо

17
7/36425, завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

jAst»unovmouј Ъ  JEkataivou tou' Ъ 
Posideivou Ъ Pap»h'ј" «Геракл у колонны»

Астином  JEkatai'o" 3 Posideivou, группа VI C1, 
245–237 гг. / 267 г.

18
7/36421, завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

jAst»unomou'nto"ј Ъ  jAqhnivppou tou' Ъ 
Mhtrodwvrou Ъ Cavrh" «звезда»

Астином  jAqhvnippo" Mhtrodwvrou, группа VI 
C2, 227–223 гг. / 261 г.

19
5/36418, завал с 
наружной СЗ 
стороны ус. в.с.п.

jAstu»novmouј Ъ Dionuv»siou tou'ј Ъ  
jAph»mavntouј Ъ Fil»hvmwnј [«Ника» ←]

Астином Dionuvsio" 5  jAphmavntou, группа VI C2, 
227–223 гг. / 247 г.

20
5/36418, завал с 
наружной СЗ 
стороны ус. в.с.п.

jAstun»omou'nto"ј Ъ  JHragevnou »tou'ј Ъ 
Neikavnor»o"ј Ъ »<<<ј

Астином  JHragevnh" Neikavnoro", группа VI Е, 
208–191 гг. / 216 г.

21 7/36455 Dav" «гроздь» Фабрикант Dav", вторая половина III в.

22
На чер., завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

.ra»<<<ј Ъ a»<<<ј Ъ n»<<<ј Не читается

23
Завал с наружной 
СВ стороны ус. 
в.с.п.

»<<<јnhs Ъ »<<<ј Не читается

24
Завал с наружной 
ЮЗ стороны ус. 
в.с.п

»<<<ј, эмблема не ясная - «трофей»? Не читается

25
Завал с наружной 
СВ стороны ус. 
в.с.п.

»<<<ј Не читается

26 53/36450, на чер. 
Пом. «Е». »<<<ј Ъ »<<<ј Не читается

27

17/37086, на чер. 
Пом. 17, подошва 
1-го ряда русто-
ванных камней 
(Зедгенидзе)

»<<<јio Ъ »<<<јrio Ъ »<<<ј «голова» → Не читается

Родос (даты по: Cankardeş-Şenol 2015)

28 Кв. 1, шт. 1  jEpi; EujfrЪanor»ivdaј Эпоним Eujfranorivda", группа Ic, 244–236 гг.

29
Завал с наружной 
СЗ стороны 
усадьбы в.с.п.

jEpi;  jAnaxiЪbouvlou Ъ Qe»smoforivoјu Эпоним  jAnaxivboulo", группа Vа, 145–133 гг.

30
Завал с наружной 
СЗ стороны 
усадьбы в.с.п.

jAris(t)ovkleu" вокруг «лотоса» В списках эпонимов отсутствует

Херсонес (даты по: Кац 2007)

31 2/36459 jAntibivwno»"ј Ъ ajstunovmo»uј Астином  jAntibivwn, группа IA, 325–316 гг.

32
Разведка на 
западном углу ус., 
верхний штык

»Eujkјleivda Ъ »ajstјunovmou Астином Eujkleivda", группа IA, 325–316 гг.

33
4/36418, завал с 
наружной СЗ 
стороны ус. в.с.п.

Swpovlio»"ј Ъ ajstunov»mouј Астином Swvpoli", группа IA, 325–316 гг.

Продолжение таблицы 7
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№ п/п
Номера 

хранения
Легенда Аннотация, хронология

34 2/36428, пом. «a», 
из насыпи на полу jApovlla Ъ ajstunovmunto»"ј Астином  jApollavqeo", группа IБ, 315–306 гг.

35

19/37086, пом. 17, 
подошва 1-го ряда 
рустованных кам-
ней (Зедгенидзе)

Xavn»qouј Ъ ajst»unomј Астином Xavnqo", группа IБ, 315–306 гг.

36
Разведка на за-
падном углу ус., 
верхний штык

1. PA 
2. HR»<<<ј Ъ ajst»unovmouј Группы IA–В, 325–295 гг.

37
2/36419, пом. 
«b», из засыпи на 
полу

HR
Монограмма, встречается в сочетании с 
астиномами групп IБ, В, 315–295 гг.

38 11/36450, пом. 
«Е» JHrak»leivouј Ъ ajstu»novmouј Астином  JHravkleio", группа IБ, В, 315–295 гг.

39 Пом. «e», из 
засыпи на полу Filivppou Ъ ajstunovmou

Астином Fivlippo", группа IВ, 305–295 гг.

40

На чер. Заполне-
ние пом. 17 (Зед-
генидзе 1983: л. 
10)

»Filјivppou Ъ »ajsјtunovmou

41
Разведка на за-
падном углу ус., 
верхний штык

»Naјnwvn»o"ј Ъ »ajsјtun»ovmouј Астином Navnwn, группа IВ, 305–295 гг.

42
Разведка на за-
падном углу ус., 
верхний штык

»Cјo»reivouј Ъ ajst»unovmouј Астином Coreiov", группа IВ, 305–295 гг.

43
5/36421, завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

PR Монограмма, встречается в сочетании с клейма-
ми астиномов группы IВ Александра и Сокрита, 
305–295 гг.44 5/36449, на чер. PR

45
На чер. Завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

»Prutavnio" Ъ tou'ј  jArivstw»no"ј Ъ 
ajstunomou'nto»"ј

Астином Pruvtani"  jArivstwno", группа IIA, 
286–273 гг.

46
Завал с наружной 
СЗ стороны ус. 
в.с.п.

» jApјovll»a Ъ Cјoreivou Ъ ajstunovm»ouј
Астином  jApolla'" Coreivou, группа IIA, 
286–273 гг.

47 34/36450, пом. 
«Е»? jApolla tou' Co»reivјЪou ajstunomou'n»to"ј

48
5/36421, завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

jApollwvnio" Ъ Pasiavda Ъ  jAgor

Астином  jApollwvnio" Pasiavda, группа IIA, 
286–273 гг.

49

16/37086, на чер. 
Пом. 17, подошва 
завала 
(Зедгенидзе)

jApoll»wvnio"ј Ъ Pasiavd»a  jAgorј

50
На чер. Завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

JHrokratevo" Ъ »Neumhјnivou + монограмма 
мастера Астином  JHrokravth" + Neumhnivou, группа IIA, 

286–273 гг.
51 5/36411, пом. О JHrok»ratevo"ј Ъ N»eumhnivouј

 + монограмма мастера

52 18/37086, пом. 18 
(Зедгенидзе) Kotutivwn Ъ » jArisјtwvnoј

Астином Kotutivwn +  jArivstwno", группа IIA, 
286–273 гг.
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Зафиксированные керамические клейма из слоя 
усадьбы первого строительного периода не поз-
воляют говорить о том, что она погибла в конце пер-
вой трети III в. Следует особо отметить, что все позд-
ние клейма Синопы, Херсонеса, Родоса и Коса вто-
рой половины III – начала II в. происходят из завалов 
с наружной стороны стен усадьбы второго строи-
тельного периода (Стржелецкий 1956: л. 38–56). Са-
мым поздним из материалов является родосское 
клеймо магистрата Анаксибула, относящегося по 
современным датировкам к 145–133 гг. (Cankardeş-
Şenol 2015: 204, 210). Оно также происходит из рас-
копок «завала с наружной СВ стороны усадьбы вто-
рого строительного периода, близ восточного угла» 
(Стржелецкий 1956: л. 38).

Не подтверждает предложенную М.И. Золотар-
евым и Е.Я. Туровским дату разграничения строи-
тельных периодов и немногочисленный амфорный 
материал. В частности, при расчистке помещения 
«b» в углублении на полу было обнаружено тулово 
синопской амфоры in situ. Ее верхняя часть собрана в 
помещении «a» (Стржелецкий 1956: л. 65; 1961: 103). 
Данный сосуд (Sn.17) относится к позднему варианту 
III-C синопской тары (рис. 24 -1) и предположитель-
но датируется второй четвертью II в. (Монахов 2003: 
154, табл. 104 -6). Нижняя часть еще одной синопской 
амфоры (Sn.26) следующего варианта III-D второй 
половины II в. (рис. 24 -2) обнаружена в пом 3 усадь-
бы второго строительного периода.

Горло амфоры Коса (Ks.2) обнаружено в запол-
нении цистерны, функционирование которой связы-
вают с усадьбой первого строительного периода. По 

морфологическим признакам горло относится к се-
рии I-B-2 (рис. 24 -3) и по многочисленным аналоги-
ям датируется рубежом IV – первой третью III в. (Мо-
нахов 2014: 207, рис. 7 -28).

Таким образом, время возникновения ранней 
усадьбы на наделе № 26 можно определить в преде-
лах начала последней четверти IV в. Разрушение же 
ее приходится, как представляется, на вторую поло-
вину – конец III в. Время функционирования второго 
строительного горизонта усадьбы № 26 может быть 
определено в пределах середины – третьей четверти 
II века. В целом же керамический комплекс усадьбы 
носит смешанный характер.

Усадьба «Масляная гора» в 
Нахимовском районе г. Севастополя,

слой разрушения II периода 
(раскопки А.А. Филиппенко и М.И. Тюрина 

2013–2014 гг.)
вторая половина II века

Укрепленная усадьба находится на одном из от-
рогов Мекензиевых гор, обращенных к р. Бельбек в 
11 км от Херсонесского городища. Этот памятник – 
опорный пункт Херсонеса на его дальней северной 
периферии. В данном случае интерес вызывает слой 
разрушения второго строительного периода, когда 
усадьба была сожжена окончательно. Всего в поме-
щениях I и III обнаружено не менее 9 амфор разной 
степени сохранности, причем многие сосуды зафик-
сированы в «анатомическом порядке» (Филиппенко, 
Тюрин 2015: 354 сл., рис. 2).

№ п/п
Номера 

хранения
Легенда Аннотация, хронология

53
6/36428, на чер. 
Пом. «a», из 
насыпи на полу

»Mјhvnio" Ъ »Daјmoklevo" Ъ »ajsјtunovmou
Астином Mh'ni" Damoklevo", группа IIA, 
286–273 гг.

54 Пом. «d», из 
засыпи на полу

jAstunomou'nЪto" Qeodwvrou Ъ tou' 
Prutavnio"

Астином Qeovdwro" Prutanivou, группа IIIA, 
227–210 гг.

55 Окоп и его выкид jAstunomou'nЪto" Luvkwno" Ъ tou' Coreivou Астином Luvkwn Coreivou, группа IIIБ, 209–198 гг.

56 Кв. 1, шт. 1 Lagorivnou
Фабрикант, встречается в сочетании с астиномом 
Люконом, сыном Хорея, группы IIIБ 

57 Завал цистерны 
во дворе усадьбы  »<<<јro  Ъ »ajstunјovmou Не восстанавливается

58 Кв. 2, шт. 1 »<<<јa Ъ »<<<ј" Не восстанавливается
Фасос

59
9/36421, завал с 
наружной СВ 
стороны ус. в.с.п.

Sim»<<<ј

Кос

60 Кв. 2, шт. 1 »<<<ј, эмблема не ясная - «палица»?

Окончание таблицы 7

61

Глава 2. Амфорные комплексы...



___________________________________________________________________________________________________

Шесть амфор разной степени сохранности отно-
сятся к продукции Синопы (Sn.20–25) варианта III-D, 
которые могут быть датированы в пределах II в. (Мо-
нахов 2003: 154, 160, табл. 105). Иногда исследовате-
ли предполагают, что их производство продолжается 
и в I веке (Внуков 2003: 130–132), но для нас очевид-
но, что амфоры из усадьбы на Масляной Горе отно-
сятся ко II веку. Эти сосуды имеют высокое, практи-
чески цилиндрическое горло с припухлостью в верх-
ней части (рис. 25 -1–6). Из этой выборки синопской 
тары особый интерес представляет целая амфора 
(рис. 25 -1; Sn.25), которая находит прямые аналогии 
среди давно известных сосудов варианта III-D (Мо-
нахов 2003: 154, табл. 105). Что очень важно, в та-
наисском погребении без номера такая синопская ам-
фора найдена в контексте с родосской амфорой «але-
ксандрийского» варианта (Монахов 1999: 557– 559, 
табл. 235) с клеймом магистрата Аристида III, кото-
рый по современным представлениям должен дати-
роваться 111 годом (Cankardeş-Şenol 2015: 332). Еще 
один аналогичный сосуд обнаружен в яме № 42 на 
Неаполе Скифском (Монахов 2003: табл. 105 -8). 
Горизонт, в котором зафиксирована яма из Неаполя, 
содержал более 50 родосских клейм V хронологичес-

кой группы, что дает дату – вторая половина II в. (Зай-
цев 1994: 116 сл.). Аналогичные сосуды были также 
обнаружены и в комплексе цистерны № 245 в Панти-
капее того же времени (Монахов и др. 2016: 58, 59, 
рис. 16). Фрагменты еще двух сосудов (рис. 25 -7, 8) 
авторами публикации были отнесены к «позднеге-
раклейской» продукции (Филиппенко, Тюрин 2015: 
355). На наш взгляд это также продукция Синопы. 
Целый синопский сосуд с такими же ручками проис-
ходит из пантикапейской цистерны № 245 (Монахов 
и др. 2016: 58, 59, Sn. 20). 

Верхняя часть косской амфоры (Ks.4) ошибочно 
отнесена авторами первой публикации к варианту V-
А (Филиппенко, Тюрин 2015: 355). По нашим пред-
ставлением, она принадлежит более раннему вариан-
ту III-В и датируется в пределах второй четверти III в. 
(Монахов 2014: 212, рис. 9 -45). На плече сосуда сох-
ранилось крупное граффито «Bavba Ъ Mivrou» (рис. 25 -
9). Кроме того, в слое разрушения была найдена нож-
ка колхидской амфоры (Филиппенко, Тюрин 2015: 
355, рис. 2 -6).

Таким образом, анализ материала и привлечение 
новых аналогий позволяет с уверенностью датиро-
вать слой разрушения усадьбы второй половиной II в.

Рис. 25. Амфоры из раскопок усадьбы Масляная гора: 1–8 – Синопа; 9 – Кос
(7, 8 – по: Филиппенко, Тюрин 2015: рис. 2)

Ks.4

Sn.25

Sn.24

Sn.21 Sn.23

Sn.22
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Усадьба на наделе № 338 (2003 года) 
в Сарандинакиной балке 

(раскопки И.Ю. Сухановой и Л.А. Ковалевской)
вторая половина III – начало II в.

В 2002–2003 гг. экспедицией под руководством 
И.Ю. Сухановой проводились исследования усадьбы 
на наделе № 338. В ходе работ в помещении 5 был 
выявлен колодец цилиндрической формы, диамет-
ром 1,4–1,5 м (Суханова, Ковалевская 2003: л. 8). 
Большая часть материала зафиксирована в среднем и 
нижнем горизонтах слоя 1. В частности. в среднем 
слое зафиксирована верхняя часть «колхидской» ам-
форы (Clh.2, рис. 26 -2). В следующем, нижнем, гори-
зонте слоя 1 обнаружена фрагментированная синоп-
ская амфора (Sn.16), определенная авторами отчета, 
как гераклейская (Суханова, Ковалевская 2003: л. 9). 
Сосуд принадлежит варианту III-В (рис. 26 -1) и дати-
руется второй половиной III – началом II в. (Монахов 
2003: 153, табл. 103 -7), как и сам комплекс.

Следует отметить, что между колодцем и ямой 1 
того же помещения 5 зафиксирован фрагмент горла с 
частью ручки родосской амфоры (рис. 26 -3). На 
ручке сохранилось клеймо «Bromivou» и эмблема – 
венок. Фабрикант Brovmio" встречается с эпонимами 
периодов IV и V и датируется 160–108 гг. (Cankardeş-
Şenol 2015). 

Помещения 8, 9 (1975 г.) на II поперечной 
улице в Северо-Восточном районе Херсонеса 

(раскопки М.И. Золотарева)
IV – третья четверть II в.

В результате работ экспедиции М.И. Золотарева 
в 1974 и 1975 гг. в I квартале Северо-Восточного рай-
она Херсонеса были исследованы, в том числе, два 

полуподвальных помещения – № 8 и 9 эллинистичес-
кой усадьбы, интерпретированные как домашнее 
святилище. Строительство усадьбы в южном углу 
квартала исследователь относит к началу III в., раз-
рушение здания происходит не позднее первой поло-
вины II в. (Золотарев 1988: 51). Основанием для опре-
деления времени возникновения усадьбы послужили 
материалы из скального углубления на II поперечной 
улице возле помещения 9. Слой засыпи углубления 
М.И. Золотарев связал с планировочными работами, 
проводившимися во время строительства в этом рай-
оне (Золотарев 1975: л. 18). Среди находок в углубле-
нии присутствовали амфорные фрагменты, в том 
числе клейма. Полученные в последнее время новые 
результаты по хронологии клейм позволяют внести 
некоторые коррективы в выводы автора.

Среди профильных амфорных фрагментов (Зо-
лотарев 1975а: рис. 40) присутствуют ножки хиос-
ских амфор варианта «ботрос» «прямогорлого» типа 
и самого раннего варианта «конического» типа, дати-
рующиеся последними десятилетиями V в. (Монахов 
2003: табл. 9 -3, 10 -4). Ножки мендейских амфор от-
носятся к вариантам «раннему» и «портичелло» пер-
вой половины IV в. (Монахов 2003: табл. 62 -2, 3, 5). 
Фрагмент фасосского сосуда «коническо-биконичес-
кого» типа, скорее всего, датируется второй полови-
ной V в. (Монахов 2003: табл. 47), а ножка амфоры ге-
раклейского производства первой четвертью IV в. 
(Монахов 2003: табл. 87). М.И. Золотарев упоминает 
о присутствии в заполнении фрагментов херсонес-
ских амфор, однако в иллюстрациях к отчету они от-
сутствуют, что не позволяет проверить верность его 
наблюдений. Возможно, речь идет об амфорах Икоса, 
ранее относимых к первому этапу херсонесского 
производства. 

Материалы керамической эпиграфики из углуб-
ления представлены тремя синопскими и тремя ге-
раклейскими клеймами. Гераклейские оттиски с име-
нами магистратов Евгетия, Кира и Ликона датируют-
ся в пределах 370–360-х гг. (табл. 8). Два синопских 
клейма астиномов Дионисия 1 и Диофанта относятся 
к периоду с 355 по 339 гг. Самое позднее клеймо из за-
полнения скального углубления принадлежит синоп-
скому астиному Аполлодору 2 (314–311 гг.).

Таким образом, материал из углубления охваты-
вает период с последних десятилетий V в. по середи-
ну – начало второй половины IV в. Синопское клеймо 
конца IV в., возможно, попало в него позднее. Ве-
роятнее всего, планировочные работы в данной части 
I квартала начались еще во второй половине – пос-
ледней трети IV в. Данному предположению не про-
тиворечат и материалы из засыпи помещений 8 и 9. 
Самые ранние амфорные клейма, обнаруженные при 
расчистке помещений, принадлежат херсонесским 

Рис. 26. Амфоры из раскопок усадьбы на наделе № 338:
1 – Синопа; 2 – Колхида; 3 – Родос 

(1, 2 – колодец в пом. 5; 3 – между колодцем и пом. 5, 
по: Суханова, Ковалевская 2003: рис. 16)

100 20 см
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амфорам и датируются последней четвертью IV века. 
Среди них присутствуют оттиски астиномов Герони-
ка, Героксена, Матрия, Пасиона (табл. 8). Кроме то-
го, зафиксированы два монограммных клейма, встре-
чающиеся с астиномными клеймами групп I Б, В и 
II А. Еще три клейма с именами астиномов Агасикла, 
Атанея и Сималиона (?) датируются первой третью 
III в. Начало II в. представлено единственным оттис-
ком херсонесского астинома Аполлофана, сына Ге-
роида. Четыре синопских клейма датируются вто-
рой–третьей четвертями III в. Клейма Родоса пред-
ставлены также четырьмя экземплярами, три из кото-
рых относятся к первой половине II в. и лишь одно 
датируется 132–121 гг. 

Помимо клейм, в засыпи помещений было обна-
ружено два горла амфор Книда (Kn.9, Kn.10). На руч-
ке одного из них присутствует клеймо очень плохой 
сохранности (рис. 27 -1). Предположительно можно 
рассмотреть только эмблему – «кадуцей». М.И. Золо-
тарев отнес это горло к херсонесскому производству 
(Золотарев 1979: 70, № 15). Оба горла принадлежат 
амфорам «с коническим горлом и кубаревидной нож-
кой» (рис. 27 -1, 2) и датируются 240-ми гг. (Монахов 
2003: 109, табл. 77 -4).

На основе анализа материала складывается впе-
чатление, что перестройки на данном участке херсо-
несского городища начались в последней трети IV в., 
когда и была возведена усадьба, включавшая домаш-
нее святилище Латоны и ее детей. Здание просущес-
твовало на протяжении почти двухсот лет и было раз-
рушено в середине – третьей четверти II в.

Рис. 27. Амфоры Книда из раскопок М.И. Золотарева 1975 г.

100 20 см
20 4 см
10 2 см

2

1 Kn.9

Kn.10

№ п/п
Номера по: 

Золотарев 1979
Легенда Аннотация, хронология

Синопа (даты по: Garlan-Kara 2004)

1 1, углубление в 
скале

«Орел на дельфине»  jEpi; Dionu»sivouј Ъ
                  Formivwno"

Астином Dionuvsio" 1, группа I B, 355–351 гг.

2 3, углубление в 
скале, черепица

DiofavnЪtou astunomeЪu'»ntЪoј" 
NeumenЪiv»ouј вокруг «птицы» Астином Diovfanto", группа I D, 340–339 гг.

3 2, углубление в 
скале, черепица

jApoll»odwvrouј Ъ ajstu»novmouј Ъ 
Qeu»dwvrouј +  Qeu(dwvrou) монограмма, 
отдельным оттиском

Астином  jApollovdwro" 2, группа III B, 
314–311 гг. 

4 22, пом. 9 jAstunovmou Ъ » JIјkesivou Ъ Mavnh" «птица» Астином  JIkevsio" 2, группа V С, 261–260 гг.

5 23, пом. 9 jAstunovmou Ъ Corhgivwno" Ъ tou' 
Lewmevdont»o" Ъ Cјivou «Ника на квадриге»

Астином Corhgivwn Lewmevdonto", группа VI B, 
254–250 гг.

6 24, пом. 9 jAstunovmou Ъ Mantiqevou Ъ tou' 
Protagovrou Ъ Nausikravth"  «лев» →

Астином Mantivqeo" 2 Protagovrou, группа VI 
B, 249–245 гг.

7 25, пом. 8 jAstunovmou Ъ JEstiaviou tou' Ъ  
jArtemidovrou Ъ Mevnwn Астином  JEstiai'o" 2, группа VI С, 244–237 г.

Гераклея (даты по: Кац 2007)

8 4, углубление в 
скале Lukodwvro»uј Ъ Eujgevtiwn Магистрат Eujgeitivwn, группа II Б, 370-е гг.

9 6, углубление в 
скале

Tivmwn Ъ ejpi; Kuvro «палица» между 
строк Магистрат Ku'ro", группа II Б, 370-е гг.

10 5, углубление в 
скале JHrak»levdaј Ъ Luvk»wn(o")ј Магистрат Luvkwn, группа III А, 360-е гг.

Херсонес (даты по: Кац 2007)

11 12, пом. 9, сл. 3 » JHrјovni»kouј Ъ »ajsјtu»novmouј Астином  JHrovniko", группа I А, 325–317 гг.

12 7, пом. 8, сл. 2 JHroxevn»ouј Ъ ajstunovmou Астином  JHroxevno", группа I В, 304–295 гг.

Таблица 8. Клейма из раскопок М.И. Золотарева 1975 г.
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№ п/п
Номера по: 

Золотарев 1979
Легенда Аннотация, хронология

13 8, пом. 8 Mavtrio»"ј Ъ ajstunovm»ouј Астином Ma'tri", группа I В, 304–295 гг.

14
17, на черепице, 
верхний слой над 
пом.

Pasivwno" Ъ ajstunovmo + MA Астином Pasivwn, группа I В, 304–295 гг.

15 10, пом. 8 APO
Фабрикантское монограммное клеймо, 
встречается с клеймами астиномов групп I Б, В, 
316–295 гг.

16 11, пом. 8 » jAgasivkleo"ј Ъ ajstunovm»ouј Астином  jAgasiklh'", группа I Г, 294–285 гг.

17 13, пом. 9, сл. 3 » jAqanai'ou Ъ Taјurivk»onј Астином  jAqanai'o", группа I Г, 294–285 гг.

18 16, пом. 8
‚imaЪlwvnto" w - курсивная, s - 
лунарные

Астином Simavlwn (?), группа II А (Кац 1994: 2А-
43), 284–271 гг. 

19 9, пом. 8 » jAstјunomou'nЪto»"ј Ъ jApollofavЪ»neјio" 
tou'  JHro(i?da)

Астином  jApollofavnh"  JHroi?da, группа III B, 
197–180 гг.

20 14, пом. 8 MA ? Монограмма в круге, плохая сохр-ть. Встречает-
ся с клеймами групп I В и II A, 304–271 гг.

Родос (даты по: Cancardeş-Şenol 2015)

21 21, пом. 9, сл. 3 Nikagivdo" Фабрикант Nikavgi", период III, 198–161 гг.

22 20, пом. 8 jEpi; KlewnuvЪmou Ъ Panavmou Эпоним Klewnuvmo" II, период IIIb, ок. 182 г.

23 18, пом. 9 jEpi; PuqodwvЪrou Ъ JUakinqivou Эпоним Puqodwvro", период IVb, 150–147 гг.

24 19, пом. 8, вместе 
с 20 jEpi;  jAndronivkou Ъ Dalivou Эпоним  jAndronivko", период Vb, 132–121 гг.

Книд

25 15 (<<<)(<<<) «кадуцей»(?)

Неопределенные клейма

26 27, пом. 9, сл. 2 Quo" Ъ  jAl Глина синопская

27 26, пом. 8, сл. 2 (<<<) Прямоугольное, возможно монограммное

28 28, пом. 8, сл. 2 «Голова юноши» Круглое, на мерном сосуде?

Окончание таблицы 8

Полуподвальные помещения 
1, 2 под базиликой Крузе

(раскопки С.В. Ушакова 2008–2009 гг.)
320-е гг. – середина II в.

В 2005–2016 гг. экспедицией под руководством 
С.В. Ушакова исследовалась территория базилики 
Крузе. В пространстве между храмом и его оградой в 
2008–2009 гг. открыты строительные остатки элли-
нистического периода. В частности, зафиксированы 
два заглубленных в скалу помещения, которые автор 
раскопок интерпретирует как полуподвальные (Уша-
ков 2013–2014: 203). Эллинистическое здание, к ко-
торому они относились, располагалось на месте, где 
позднее была возведена базилика. 

В ходе расчистки здесь было обнаружено значи-
тельное количество фрагментов тарной и столовой 
керамики (Ушаков 2013–2014: 203, 204; Ushakov et 
all. 2016: 491–503). На основании анализа массового 

материала, С.В. Ушаков приходит к выводу, что за-
сыпь помещений 1 и 2 произошла одновременно в 
первой половине – середине II в. (Ушаков 2013–2014: 
204). В заполнении были обнаружены амфорные 
фрагменты нескольких производственных центров: 
Гераклеи, Синопы, Херсонеса, Родоса, Коса и Хиоса.

К херсонесской таре относится целый сосуд ва-
рианта V-A (ChT.41), по форме напоминающий ам-
форы Синопы (рис. 28 -1) и нижняя часть амфоры 
(№ 15/37550) того же варианта (рис. 28 -2). Еще один 
сосуд без горла (ChT.37) принадлежит типу II-А и да-
тируется концом IV – первой третью III в. (рис. 28 -3). 
Целая синопская амфора (Sn.15) «позднего» типа (рис. 
28 -4) по многочисленным аналогиям относится к 
третьей четверти III в. (Monachov 1993: 121, fig. 9 -72; 
Монахов 2003: 153, табл. 103 -7). Кроме того, в ком-
плексе зафиксирована нижняя часть родосской амфо-
ры (№ 25/37550) варианта «вилланова» (рис. 28 -5) 
первой половины II в. и нижняя часть пифоидной ам-
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форы неустановленного центра производства с мас-
сивной валикообразной ножкой (№ 39/ НВФ 1143, 
рис. 28 -6). В широком диапазоне второй половины 
III – первой половины II в. датируется верхняя часть 
колхидской амфоры (№ 6/37529, рис. 25 -7). 

Кроме того, в комплексе зафиксировано нес-
колько клейм (табл. 9). Наиболее ранними являются 
гераклейские клейма фабриканта Каллия и магистра-
та Аристокла конца V – начала IV в., обнаруженные в 

завале помещений. Единственное синопское клеймо 
астинома Гикесия сына Симия относится к третьей 
четверти III в. Среди херсонесских оттисков прису-
тствует клеймо нового штампа (табл. 9 -6). Самую 
верхнюю дату комплексу дают родосские клейма 
второй четверти – середины II в. 

Анализ материала показывает, что эллинисти-
ческое здание под базиликой возникло в последней 
четверти IV в. и просуществовало до середины II в.

Рис. 28. Амфоры из раскопок полуподвалов, 2008–2009 гг.: 1–3 – Херсонес; 4 – Синопа; 5 – Родос; 
6 – неустановленный центр; 7 – Колхида (7 – по: Ушаков 2013–2014: рис. 17 -1)

1 2

3

5
6

7

ChT.41

ChT.37

4

Sn.15

100 20 см
20 4 см

№ п/п
Номера 

хранения
Легенда Аннотация, хронология

Гераклея (даты по: Кац 2007)

1 6/37550 »KјalЪ»livaј бустрофедон Фабрикант Kalliva", РФГ, конец V - начало IV в.

2 5/37550 jAr»istoјЪkl»h'" KјЪova «палица» Магистрат  jAristoklh'", группа IA, 390-е гг.

Синопа (даты по: Garlan, Kara 2004)

3 4/37550 jAstunovmou Ъ JIkesivou tou' Ъ Simivou
«статуя у колонны»

Астином  JIkevsio" 4 Simivou, группа VI C2, 
234–228 гг.

Херсонес (даты по: Кац 2007)

4 1/37529 ‚W
Монограммное фабрикантское клеймо, 
встречается в сочетание с клеймами астиномов 
групп I Б, В, IIА. 325–273 гг.

5 1/37550 jAstunomounЪto" Pasivcou Ъ tou' 
CarmivpЪpou

Астином Pasivco" Carmivppou, группа IIIВ, 
197–180 гг.

6 4/37529 jApovl(l)ono" Ъ Eujklevw"
" - лунарные, w - курсивная Новый штамп? Группа III, 227–180-е гг.

Родос (даты по: Cancardeş-Şenol 2015)

7 2/37550 jEpi; AijnhsiЪdavmou Ъ Sminqivou Эпоним Ainj hsidv amo" II, период IIIс, ок. 179/177 гг.

8 3/37529 jEpi; PuqoЪgevneu"  jArЪtamitivou Эпоним Puqogevnh", период IVb, 152–146 гг.

9 2/37529 (<<<) вокруг «цветка граната» Эмблема встречается в клеймах с 234 по 108 г.

10 3/37550 ...nik... Круглое, не восстанавливается

Таблица 9. Клейма из полуподвалов, 2008–2009 гг.
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Колодец 2014–2015 гг.
 на Продольной улице у базилики Крузе 

(раскопки С.В. Ушакова)
400–325 гг.

Колодец исследовался на протяжении двух се-
зонов, он вырублен в скале на глубину 11,2 м. В за-
полнении в основном амфорный материал, но при-
сутствует также и фрагменты строительных материа-
лов; толстостенная, столовая, кухонная, расписная и 
чернолаковая керамика; светильники и прочее. От-
туда происходит несколько десятков амфор разных 
центров, однако многие из них находятся на реставра-
ции, мы имели возможность ознакомиться с частью 
коллекции, ее детальный анализ – дело будущего. 

Материал, который был доступен благодаря лю-
безному разрешению С.В. Ушакова на начало 2017 
года, мы даем в кратком обзоре, в связи с чем помеща-
ем этот комплекс последним, хотя он и более раннего 
времени. Прежде всего, это 16 гераклейских амфор, 
как в виде целых форм, так и во фрагментах (HP.13, 
HP.14, HP.17, HP.22–25, HP.32–34, HP.36, HP.39). 
Некоторые из них имеют на горлах энглифические 
клейма ранних фабрикантов Кро(мнита), Дионисия и 
Сотера, а также магистратов LU(-), Аристона, Дейно-
маха, Амфиты и Ора. Хронологический разброс для 
них примерно соответствует первой половине IV в. 

Синопская группа тары представлена 6 целыми 
и фрагментированными амфорами (Sn.2–6), на 
ручках некоторых из них стоят клейма раннего фаб-
риканта Батиска, а также астиномов первой хроноло-
гической группы Гестиея и Эндема с эмблемой «орел 
на дельфине» (конца 360–350-х годов). Из надежных 
хроноиндикаторов в колодце присутствует целая фа-
сосская амфора «порфмийской» серии (Th.3) с широ-
кой датировкой в пределах первой трети IV века, а 
также четыре горла фасосских амфор, в основном би-
конического варианта, на ручке одного из них стоит 
клеймо раннего магистрата Лаброса (390-е годы). 

Из тары других центров имеется две археологи-
чески целые и одна нижняя часть мендейских амфор 
вариантов «портичелло» и «мелитопольский» (Md.4, 

Md.6, Md.10), одна из них с клеймом «H» на горле. 
Имеется несколько фрагментированных амфор Ико-
са (Ik.3) середины IV столетия, две целые и верхняя 
часть книдских амфор с грибовидным венцом «ге-
ленджикского» варианта (Kn.1, Kn.4, Kn.5), которые 
датируются тем же временем, что и икосские, а также 
амфора Коса (Ks.3) второй – третьей четвертей IV ве-
ка. Из колодца также происходит одна пепаретская 
амфора «чертомлыкского» варианта (Pp.5) третьей 
четверти IV века, а также целая амфора типа Мури-
гиоль начала этого столетия (Mr.1). 

Судя по всему, заполнение колодца включает ма-
териал в пределах первых трех четвертей IV века.

***
Из раскопок Херсонесского городища и некро-

поля происходят и другие комплексы, не вошедшие в 
данный раздел по причине значительной фрагменти-
рованности материала либо в силу хранения находок 
в других музейных собраниях. К примеру, в 1963 году 
А.Н. Щеглов и Л.Г. Колесникова проводили исследо-
вания на Западном некрополе (Щеглов 1975: 109– 
116). В результате было выявлено несколько погребе-
ний, содержавших тарные амфоры, использовавшие-
ся в качестве урн. Зафиксированы во фрагментах ге-
раклейская, херсонесская и родосская с грибовид-
ным венцом. На ручке последней сколотое ретрог-
радное клеймо фабриканта Агелоха начала III века. В 
целом А.Н. Щеглов датирует эти погребения первой 
половиной III века Щеглов 1975: 116). В настоящее 
время Р.В. Стояновым готовится публикация данных 
материалов. 

Также не вошел в раздел уже упоминавшийся 
комплекс цистерны из раскопок Г.Д. Белова 1965 
года, часть находок из которого поступила на хране-
ние в Эрмитаж. По крайней мере, об этом с уверен-
ностью можно говорить относительно амфор Сино-
пы (инв. № ГЭ.Х.1963.4) с клеймом фабриканта Ба-
тиска 370–360-х годов (Белов 1966: 309 сл.; Монахов 
1992: табл. 5 -20) и Икоса – середины IV в. (инв. 
№ ГЭ.Х.1965.7). Помимо целых форм, засыпь цис-
терны содержала целый набор клейм. 
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АМФОРЫ ХИОСА

Ch.1. Описание: венец валикообразный, горло высокое, раз-
дутое в верхней части, с перехватом. 

Аналогии: Монахов 2003: 241, табл. 7 -1, 2. 
Дата: третья четверть V в.
Размеры:

H =196 мм.сохр.

H =150 мм.3

d=73×97 мм.
d =116×140 мм.1

Происхождение: Херсонес, на берегу, у монастырской ку-
пальни, пом. 8, в нижнем слое. Раскопки Р.Х. Лепера в 
1912 г.

Сохранность: отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 32808 (п.о. 1152/12). 

Ch.2. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу, горло высокое, цилиндрическое, с плавным 
переходом к плечам. Тулово коническое. Глина тонкая, 
плотная, красно-коричневая, с редкой слюдой. 

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: табл. 3 -7.
Аналогии: Монахов 2003: 239, табл. 9 -1, 2. 
Дата: последняя четверть V в.
Размеры:

H =730 мм.сохр.

H ≈730 мм.0

H =275 мм.1

D =326 мм.рек.

d≈88 мм.
d ≈102×118 мм.1

Ёмкость=20,3 л (математ.)
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. 12. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г.
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: п.о. 6/39-37.

«Позднепухлогорлый» вариант

Тип «с прямым горлом»

Ch.1

Ch.2

«Пухлогорлый» тип

Вариант «ботрос»

100 20 см
20 4 см

69



___________________________________________________________________________________________________

Ch.4. Описание: венец уплощен, выделен едва намеченной 
горизонтальной подрезкой. Под венцом полоса красной 
краски. Горло высокое. 

Аналогии: Монахов 2003: 20, табл. 9. 
Дата: последняя четверть V в.
Размеры (чертеж из отчета С.Г. Рыжова):

H =220 мм.сохр.

d≈78 мм.
d ≈98 мм.1

Происхождение: Херсонес, Северный район, IX квартал, 
яма № 1. Раскопки С.Г. Рыжова 1982 г. Вместе с горлами 
амфор Лесбоса сероглиняного (LG.1), Фасоса (Th.4) и 
Айноса (№ 105/37050).

Сохранность: отсутствует часть венца, одна ручка и тулово 
с ножкой.

Номера хранения: 106/37050.

Ch.3. Описание: венец уплощен, выделен едва намеченной 
горизонтальной подрезкой. Горло высокое, с четким пе-
реходом к плечам. 

Публикации: Ахмеров 1947: 170, рис. 8 (отнесена к херсо-
несским); Монахов, Абросимов 1993: 134, табл. 3 -8.

Аналогии: Монахов 2003: 20, табл. 9. 
Дата: последняя четверть V в.
Размеры:

H =330 мм.сохр.

H ≈313 мм.1

H =235 мм.3

D≈314 мм.
d≈75 мм.
d ≈100 мм.1

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. 14. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют одна руч-
ка и тулово с ножкой.

Номера хранения: п.о. 7/40-37.

Ch.5. Описание: венец валикообразный. Горло высокое, ци-
линдрическое с четким переходом к плечам. Тулово кони-
ческое с плавным переходом от плеч. Ножка в виде невы-
сокого колпачка с цилиндрической выемкой. Глина крас-
ная, плотная, тонкая с мелким известняком, без слюды. 

Аналогии: Монахов 2003: 241, табл. 10 -1. 
Дата: конец V в.
Размеры:

H=740 мм.
H =655 мм.0

H =270 мм.1

D=320 мм.
d≈88 мм.
d =108 мм.1

Ёмкость=19,74 л (математ.).
Происхождение: беспаспортная, из моря.
Сохранность: отсутствует часть венца и одна ручка.
Номера хранения: 2/37687.

«Конический» тип

Ch.3

Ch.5

Ch.4

Вариант «с протоколпачковой ножкой»

100 20 см
20 4 см
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Ch.6. Описание: венец слабо выделен подрезкой, горло вы-
сокое, цилиндрическое с четким переходом к плечам. Ту-
лово коническое. Ножка в виде высокого колпачка с не-
глубокой выемкой. 

Публикация: Белов 1938: 165, рис. 3; 1977: 21, рис. 2 -1.
Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -1. 
Дата: вторая – третья четверти IV в.
Размеры (по фото и обмерам С.Ф. Стржелецкого):

H=950 мм.
H ≈850 мм.0

H ≈420 мм.1

D=380 мм.
d =100 мм.горла

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. № 1. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г. Вместе с двумя 
чернолаковыми канфарами.

Сохранность: в фонде 14 на 1991 г. сохранилась ножка и от-
дельные обломки стенок.

Номера хранения: п.о. 4757/36.

Ch.7. Описание: венец уплощен, слабо выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое с 
четким переходом к плечам. Ручки крепятся на 25 мм 
ниже венца. Тулово коническое с резким переходом от 
плеч. Ножка в виде невысокого колпачка с цилиндричес-
кой выемкой. 

Публикации: Белов 1938: 175, рис. 11 (схематичный чертеж); 
Монахов, Абросимов 1993: 125, табл. 4 -10; Монахов 
2003: 242, табл. 12 -5. 

Аналогии: Монахов 2003: 241, табл. 11 -6. 
Дата: вторая – третья четверти IV в.
Размеры:

H=958 мм.
H =898 мм.0

H =415 мм.1

D=348 мм.
d≈92 мм.
d =110×118 мм.1

Ёмкость=21,90 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

детское погр. № 29, под помещением № 20. Раскопки 
Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует часть вен-
ца. Вырезан бок тулова.

Номера хранения: п.о. 4803/80-36 г. 

Вариант «с колпачковой ножкой»

Ch.6

Ch.7

100 20 см
20 4 см
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Ch.8. Описание: под венцом следы красной краски. Горло 
высокое, слегка припухлое в средней части, с четким пе-
реходом к плечам. Ручки крепятся на 18 мм ниже венца. 
Тулово коническое с резким переходом от плеч. Ножка в 
виде невысокого колпачка с цилиндрической выемкой. 
Фракционная. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -5. 
Дата: вторая – третья четверти IV в.
Размеры:

H≈755 мм.
H ≈670 мм.0

H ≈325 мм.1

D≈294 мм.
d=78×96 мм.
Ёмкость=11,20 л (математ.).

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, VI 
Поперечная улица, II слой. Раскопки С.Г. Рыжова 1977– 
1978  гг.

Сохранность: склеена, отсутствует венец, вырезан бок тулова.
Номера хранения: 532/37000.

Ch.9. Описание: венец уплощен, слабо выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое с 
четким переходом к плечам. Ручки крепятся на 20 мм ни-
же венца. Тулово коническое с резким переходом от плеч. 
Ножка в виде слабо выраженного высокого колпачка без 
выемки. Глина красная с редкой мелкой слюдой. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -5. 
Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры:

H=970 мм.
H =865 мм.0

H =410 мм.1

D=348 мм.
d≈80 мм.
d ≈108 мм.1

Ёмкость=20,54 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, II 

квартал, пом. «Н», дом IV–III вв. Раскопки С.Г. Рыжова 
1979 г. Вместе с амфорой Херсонеса (ChT.10).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует одна руч-
ка, ножка сильно оббита.

Номера хранения: 57/37020.

Ch.8

Ch.9

100 20 см
20 4 см
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Ch.10. Описание: венец уплощен, слабо выделен неглубо-
кой подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое с плав-
ным переходом к плечам. Тулово коническое. Ножка 
оформлена в виде колпачка высотой 100 мм с глубокой 
выемкой. 

Публикация: Рыжов 2007: рис. 4в (фото).
Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -1. 
Дата: 350–340-е гг.
Размеры:

H=992 мм.
H =873 мм.0

H =440 мм.1

D=342 мм.
d=81×82 мм.
d =104×116 мм.1

Граффито: крупное, на плече «PO». 
Происхождение: Херсонес, Северный район, квартал IX, 

ранняя оборонительная стена. Раскопки С.Г. Рыжова 
2005 г. Рядом погребение в гераклейской амфоре (HP.26).

Сохранность: склеена.
Номера хранения: 51/37422.

Ch.11. Описание: венец валикообразный с едва намеченной 
подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое с четким пе-
реходом к плечам. Тулово коническое с резким перехо-
дом от плеч. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -1. 
Дата: первая половина IV в.
Размеры:

H =698 мм.сохр.

H =800 мм.0(рек.)

H =335 мм.1

D=332 мм.
d=64×95 мм.
d =104 мм.1

Происхождение: Херсонес, раскопки некрополя в монас-
тырской ограде , возле оранжереи. Раскопки Р.Х. Лепера 
1913–1914 гг.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует часть вен-
ца. Вырезан бок тулова.

Номера хранения: 7/32936 (2358/13). 

Ch.10

Ch.11

100 20 см
20 4 см
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Ch.12. Описание: венец уплощен, выделен горизонтальной 
подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое с четким пе-
реходом к плечам. Тулово коническое с резким перехо-
дом от плеч. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12. 
Дата: вторая  четверть IV в.
Размеры:

H =655 мм.сохр.

H =355 мм.1

H =265 мм.3

D=328 мм.
d≈90 мм.
d ≈110 мм.1

Происхождение: Херсонес, раскопки некрополя в монас-
тырской ограде, возле оранжереи. Раскопки Р.Х. Лепера 
1913–1914 гг. 

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют часть вен-
ца, одна ручка и нижняя часть тулова с ножкой.

Номера хранения: 4/32935 (2357 и 2361). 

Ch.13. Описание: венец уплощен, слабо выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое с 
четким переходом к плечам. Ручки крепятся на 27 мм 
ниже венца. Тулово коническое с резким переходом от 
плеч. 

Публикации: Белов 1938: 175 (описание); Монахов, Аброси-
мов 1993: 125, табл. 4 -11. 

Аналогии: Монахов 2003: 241, табл. 12 -1. 
Дата: первая половина IV в.
Размеры:

H =582 мм.сохр.

H =400 мм.1

H =300 мм.3

D=348 мм.
d≈88 мм.
d =108 мм.1

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. № 31, под СВ углом пом. XIVа. Раскопки Г.Д. Бе-
лова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует нижняя 
часть тулова с ножкой.

Номера хранения: п.о. 4804/31-36 г. 

Ch.12

Ch.13

100 20 см
20 4 см
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Ch.14. Описание: венец валикообразный, выделен подрез-
кой. Под венцом полоса красной краски, на уровне верх-
них прилепов ручек по горлу желобок. Горло высокое, 
цилиндрическое с четким переходом к плечам, переход 
обозначен едва заметным уступом. 

Аналогии: Монахов 2003: 241, табл. 11 -6. 
Дата: вторая четверть – середина IV в.
Размеры:

H =370 мм.сохр.

H =350 мм.1

H =265 мм.3

D=302 мм.
d≈86 мм.
d =107×118 мм.1

Клеймо (?): в нижней части горла, круглое, смазано.
Дипинто: в средней части горла красной краской «L».
Происхождение: Херсонес, пом. № 1 у монастырского клад-

бища. Раскопки Р.Х. Лепера 1912 г.
Сохранность: склеена, отсутствует нижняя часть с ножкой.
Номера хранения: 32929 (п.о. 3035/12). 

Ch.15. Описание: горло высокое, цилиндрическое с четким 
переходом к плечам. Тулово коническое с резким перехо-
дом от плеч. Ножка в виде колпачка. 

Публикации: Белов 1938: 187 (описание); Монахов, Аброси-
мов 1993: 125, табл. 4 -12. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -1. 
Дата: вторая четверть – середина IV в.
Размеры:

H =804 мм.сохр.

H ≈840 мм.0(рек.)

H =385 мм.1

D=354 мм.
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. № 81, под помещением 16, к западу от погр. № 80. 
Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют венец, 
ручки и ножка. Вырезан бок тулова.

Номера хранения: п.о. 4807/32-36 г., 4808/2-36 г.

Ch.14

Ch.15

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Ch.16. Описание: тулово коническое с резким переходом от 
плеч. Ножка в виде невысокого колпачка с цилиндричес-
кой выемкой, часть выемки забита глиной. 

Публикации: Монахов 1999а: 176–177, табл. 64 -7. 
Аналогии: Монахов 2003: 241, табл. 11 -4. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =576 мм.сохр.

H =510 мм.2

D=330 мм.
Происхождение: Херсонес, X квартал, колодец под пом. 9. 

Раскопки С.Г. Рыжова 1992 г. Вместе с амфорами Ге-
раклеи (HP. 3, 20, 21), Менды (Md.5), чернолаковой кера-
микой, в т.ч. кубком ольвийского типа без ручек с черным 
покрытием, ионийской керамикой в обломках.

Сохранность: отсутствует горло с ручками.
Номера хранения: 59/37240.

Ch.17. Описание: ножка в виде невысокого колпачка с глу-
бокой выемкой. Глина красно-коричневая с редкой мел-
кой слюдой. 

Публикации: Белов 1938: 171 (описание); Монахов, Аброси-
мов 1993: 125, табл. 5 -13. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12 -1, 3. 
Дата: вторая – третья четверти IV в.
Размеры:

H =350 мм.сохр.

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. № 26, под северо-восточной стеной помещения 
№ 14. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: отсутствуют тулово с горлом и ручками.
Номера хранения: п.о. 4768/31. 

Ch.16

Ch.17

100 20 см
20 4 см
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Ch.18. Описание: тулово коническое с резким переходом от 
плеч. 

Публикации: Белов 1938: 175, рис. 13, 14, 18 (фото раскопа); 
Монахов, Абросимов 1993: 125, табл. 5 -14. 

Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12. 
Дата: первая – третья четверти IV в.
Размеры:

H =553 мм.сохр.

D=330 мм.
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. № 33, под пом. № 14, под стеной Ж . Раскопки 1

Г.Д. Белова 1936 г. Вместе с чернолаковой солонкой и 
лепным одноручным горшком.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют горло с 
ручками и ножка.

Номера хранения: п.о. 4810/23-36 г. 

Ch.19. Описание: тулово коническое. 
Аналогии: Монахов 2003: 242, табл. 12. 
Дата: первая – третья четверти IV в.
Размеры:

H =285 мм.сохр.

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северный берегу, 
погр. № 8, под помещением № 20. Раскопки Г.Д. Белова 
1936 г. Вместе с горлом амфоры Гераклеи.

Сохранность: только часть тулова.
Номера хранения: п.о. 2/16. 

Ch.18

Ch.19

100 20 см
20 4 см
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АМФОРЫ ЛЕСБОСА

LG.1. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу. Под венцом невысокий уступ. Горло высо-
кое, раздуто в средней части.

Аналогии: Монахов 2003: 259, табл. 29 -1–3; Bîrzescu 2012: 
tafl. 8 –98; Sezgin 2012: 241, gles5.03,04.

Дата: 420–400 гг. (Монахов 2003: 47); 430–420 гг. (Bîrzescu 
2012: 34).

Размеры:
H =215 мм.сохр.

H =169 мм.3

d≈85 мм.
d ≈112 мм.1

Граффито: под венцом по сырой глине «D».
Происхождение: Херсонес, Cеверный район, VII Попереч-

ная улица, яма № 1. Раскопки С.Г. Рыжова 1982 г. Вместе 
с амфорами: Фасоса (Th.4), Хиоса (Ch.4), фрагментами 
венцов хиосских амфор и горлом амфоры Айноса (инв. 
№ 105/37050).

Сохранность: склеено, отсутствуют одна ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 104/37050.

LG.2. Описание: венец подпрямоугольный с невысоким 
уступом. Горло высокое, слегка припухлое в средней 
части, с плавным переходом к плечам. Глина двухслой-
ная, снаружи темно-красная, внутри коричнево-серая, 
почти черная. Ангоб темно-коричневый, видны редкие 
мелкие блестки. 

Публикация: Монахов 1999а: 217–220, табл. 91 -2.
Аналогии: Clinkenbeard 1986: fig. 5 -4; Монахов 2003: 259, 

табл. 29 -5, 6. 
Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H =285 мм..сохр.

H =250 мм.3

d≈74 мм.
d ≈92 мм.1

Происхождение: Херсонес, Cеверо-Восточный район, ямы 
и надскальный слой в I кв., колодец на площади. Раскоп-
ки М.И. Золотарева 1977 г. Вместе с амфорами Фасоса 
(Th.2), Книда (Kn.2) и Хиоса, а также 16 гераклейскими, 
6 синопскими и 2 фасосскими клеймами.

Сохранность: горло склеено, отсутствуют одна ручка и ту-
лово с ножкой.

Номера хранения: 2/36985.

Вариант III-A

20 4 см

Вариант III-B

LG.2

LG.1

100 20 см
20 4 см

Сероглиняные
«Классический» тип
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АМФОРА МИЛЕТА

M.1

M.1. Описание: венец массивный, выделен подрезкой. Горло 
короткое, цилиндрическое, с плавным переходом к пле-
чам. Тулово овоидное, ножка оформлена в виде валика с 
едва намеченной выемкой. Глина ярко-красная, с корич-
невым оттенком, тонкая, плотная, «мылится», с массой 
мелкой слюды. Ангоб светло-коричневый.

Публикация: Золотарев 1993: 18, табл. XX -1 (отнесена к са-
мосскому производству, чертеж не точен); Монахов, Аб-
росимов 1993: 122, табл. 1 -4; Монахов 2003: 34, 249, 
табл. 19 -2; Monachov 1999: 168, fig. 12.

Аналогии: Монахов 2003: 249, табл. 19 -1, 3. 
Дата: вторая четверть – середина V в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H≈690 мм.
H ≈665 мм.0

H ≈305 мм.1

D≈370 мм.
d≈90 мм.
d ≈130 мм.1

Клеймо: было на ручке, похищено туристами в момент от-
крытия.

Происхождение: Херсонес, детское погребение около коло-
кола на Северном берегу городища, 1988 г.

Сохранность: склеена, тулово и фрагменты верхней части 
не стыкуются.

Номера хранения: НВФ 737.
100 20 см
20 4 см
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АМФОРА САМОСА

Sm.1. Описание: венец массивный, отогнутый, с горизон-
тальной подрезкой, внутренняя поверхность вогнута. 
Горло короткое, цилиндрическое с четким переходом к 
плечам. Ручки петлевидные. Глина светло-коричневая, 
внутри красная с мелким известняком. Ангоб светло-
коричневый.  

Аналогии: Dupont 2005: 54, 66; № 50 (более ранняя).
Дата: первая треть V вв.
Размеры:

H =132 мм.сохр.

H =70 мм.3

d=100 мм.
d =134 мм.1

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, IV 
квартал, «дом священника», мешаный слой. Раскопки 
М.И. Золотарева 1983 г.

Сохранность: склеено, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 11/37082.

Sm.1

100 20 см
20 4 см
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АМФОРА КОРИНФА

Cth.1. Описание: венец широкий, нависающий, сформован-
ный вручную. Горло высокое, расширяющееся книзу. 
Ножка кубаревидная. Относится к типу А` по классифи-
кации К. Келер.

Публикация: Золотарев, Туровский 1990: 75, 76 (без чер-
тежа); Монахов 1999а: 523, табл. 222 -3. 

Аналогии: Балканска 1984: № 8, 9; Келер 1992: 281, табл. 2 -b; 
Павленков, Туровский 1988: 63 сл.

Дата: IV в. (К. Келер), первая треть III в. (С.Ю. Монахов).
Размеры (по чертежу Е.Я. Туровского):

H = 250 мм.сохр.

H = 190 мм.3

d=73 мм.
d =138 мм.1

Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-
деле № 46. Раскопки Е.Я. Туровского. Вместе с амфорами 
Херсонеса (ChT.2), Гераклеи (HP.17), херсонесскими и 
синопскими клеймами.

Сохранность: горло склеено и догипсовано, отсутствует ту-
лово.

Номера хранения: 3/37126.

Cth.1

100 20 см
20 4 см
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АМФОРА НЕУСТАНОВЛЕННОГО ЦЕНТРА
СЕВЕРНОЙ ЭГЕИДЫ

на сложнопрофилированной ножке
(«протофасосская»)

NA.1. Описание: венец прямой, клювовидный. Горло корот-
кое, цилиндрическое, отделено от плеч желобком.  Туло-
во пифоидное. Ножка профилированная, с глубокой вы-
емкой. Глина красная с оранжево-кирпичным оттенком, 
плотная, с небольшим количеством мелкой слюды и из-
вестняка. Ангоб светлый. 

Публикация: Золотарев 1993: 17, 18, табл. XIX (отнесена к 
продукции неустановленного центра, чертеж не точен); 
Монахов, Абросимов 1993: 120, табл. 1 -1 (отнесена к 
продукции Абдер); Монахов 2003: 40, 254, табл. 24 -3.

Аналогии: Монахов 2003: 40–41, табл. 24. 
Дата: вторая четверть V в. 
Размеры:

H=453 мм.
H =438 мм.0

H =165 мм.1

D=254 мм.
d=70 мм.
d =94 мм.1

Ёмкость=8,73 л (математ.).
Происхождение: неизвестно, раскопки К.К. Косцюшко-Ва-

люжинича. Высказывалось предположение, что амфора 
происходит из некрополя Херсонеса (Монахов, Аброси-
мов 1993: 120). 

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует часть 
горла.

Номера хранения: 3156.

Серия III

NA.1

100 20 см
20 4 см
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АМФОРЫ ФАСОСА

Th.1. Описание: венец трапециевидный, с небольшой гори-
зонтальной подрезкой. Под венцом желобок. Горло ко-
роткое, расширяется книзу. Тулово шаровидное. Ножка 
невысокая, острореберная, с небольшой конической 
выемкой. 

Публикация: Монахов 2003: 62, 266, табл. 36 -6.
Аналогии: Монахов 2003: 266, табл. 36 -7. 
Дата: третья четверть V в.
Размеры:

H=590 мм.
H =574 мм.0

H =260 мм.1

D=380 мм.
d=84×88 мм.
d =108×111 мм.1

Ёмкость=29,4 л (математ.).
Происхождение: поступила в фонды в 1987 г. Год и место на-

ходки неизвестны.
Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: НВФ 519 (в экспозиции).

Th.2. Описание: венец с небольшой горизонтальной подрез-
кой. Горло невысокое, расширяется книзу. Тулово, скорее 
всего, пифоидное. Глина красная с редким песком и не-
большим количеством слюды. 

Аналогии: Монахов 2003: 64, табл. 38 -3–5. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =178 мм.сохр.

H =120 мм.3

d=75×80 мм.
d =96×103 мм.1

Граффито: в нижней части горла «QE(Q?)», сохранился 
фрагмент третьей буквы, возможно «O» или «Q».

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, ямы 
и надскальный слой в I квартале, колодец на площади. 
Раскопки М.И. Золотарева 1977 г. Вместе с амфорами: 
Книда (Kn.2), Лесбоса сероглиняного (LG.2) и Хиоса, а 
также 16 гераклейскими, 6 синопскими и 2 фасосскими 
клеймами.  

Сохранность: отсутствуют одна ручка и тулово с ножкой.
Номера хранения: 3/36985.

«Пифоидный» тип

«Порфмийская» серия

Th.1

Th.2

«Нимфейская» серия

100 20 см
20 4 см
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Th.3. Описание: венец уплощен, слабо отогнут. Под венцом 
небольшой уступ. Горло высокое, сильно расширяется 
книзу. В нижней части горла желобок. Тулово коничес-
кое. Ножка небольшая, острореберная с неглубокой ко-
нической выемкой. Глина светло-коричневая с большим 
количеством слюды, типично фасосская. Ангоб белесый.

Аналогии: Монахов 2003: 64, табл. 39 -1, 3. 
Дата: первая треть IV в.
Размеры:

H=576 мм.
H =529 мм.0

H =245 мм.1

D=366 мм.
d=79 мм.
d =110 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14,  HP. 3, 17, 22–25, 32–
34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; Ks.3 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса ( )
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ) и Синопы ( – )Pp.5 Sn.2 6 .

Номера хранения: 29/37665.

Th.4. Описание: венец слабо выделен горизонтальной под-
резкой. От венца вниз по горлу широкая полоса красной 
краски. На верхних прилепах ручек слабые следы крас-
ной краски. Горло короткое, в средней части желобок. 
Глина красно-коричневая с массой слюды. 

Аналогии: Монахов 2003: 65, табл. 39 -4–6.
Дата: третья четверть V в.
Размеры:

H =167 мм.сохр.

H =115 мм.3

d=84 мм.
d =109 мм.1

Происхождение: Херсонес, Северный район, IX квартал, 
яма № 1. Раскопки С.Г. Рыжова 1982 г. Вместе с горлами 
амфор Лесбоса серглиняного (LG.1), Хиоса (Ch.4) и Ай-
носа (№ 105/37050).

Сохранность: отсутствует тулово.
Номера хранения: 103/37050.

«Коническо-биконический» тип

«Фанагорийский» вариант

Th.3

Th.4

100 20 см
20 4 см
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Th.5. Описание: венец выделен горизонтальной подрезкой. 
Горло высокое, расширяется книзу. Тулово коническое, 
ножка высокая, острореберная с неглубокой выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 68, табл. 44 -5. 
Дата: третья четверть IV в.
Размеры (по фото и прорисовке С.Ф. Стржелецкого):

H≈740 мм.
H ≈560 мм.0

H ≈300 мм.1

D≈245 мм.
d≈70 мм.
d ≈104 мм.1

Происхождение: беспаспортная.
Сохранность: в 1990-м г. сохранилась только нижняя часть, 

в настоящее время в фондах не обнаружена. Чертеж сде-
лан по фото из архива С.Ф. Стржелецкого.

Номера хранения: 3148 (по С.Ф. Стржелецкому).

Th.6. Описание: горло высокое с плавным переходом к пле-
чам. Над нижними прилепами ручек желобок. 

Аналогии: Монахов 2003: 73, табл. 49 -5. IV в.
Размеры:

H =240 мм.сохр.

d≈90 мм.
Клеймо: »NauvЪswnј  Ъ Qasivwn «петух» (чтение Ч. Цочева). 
Аналогии: Bon, Bon 1957: № 1202. 
Датируется: 320-е годы (Garlan 2004–2005: 324; Кац 2007: 

416).
Происхождение: неизвестно. Раскопки Г.Д. Белова.
Сохранность: отсутствуют венец, одна ручка и тулово с 

ножкой.
Номера хранения: 4/37687.

«Биконический» вариант

Th.5

Th.6

100 20 см
20 4 см
10 2 см

«Развитая» серия
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АМФОРА ТИПА «МУРИГИОЛЬ»

Mr.1. Описание: венец отогнут, под ним небольшой валик. 
Горло высокое с плавным переходом к плечам. В средней 
части горла с обеих сторон короткие штрихи бурой крас-
ки. Тулово коническое. Ножка расширяющаяся, остроре-
берная с небольшой конической выемкой. Глина красная, 
плотная с большим количеством слюды.

Аналогии: Монахов 2003: 285, табл. 55 -6. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H=640 мм.
H =540 мм.0

H =290 мм.1

D=192 мм.
d=67×70мм.
d =91×93 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса 
( ) Менды ( ), Пепарета ( ), Синопы Ks.3 ; Md.4, 6, 10 Pp.5
( – ) и Фасоса ( )Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 31/37639.

100 20 см
20 4 см

Mr. 1
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АМФОРА АЙНОСА

An. 1. Описание: венец подтреугольной формы, горло высо-
кое, раздутое, с плавным переходом к плечам. Тулово  
пифоидное. Глина ярко-красная, кирпичная, мажется. 
Снаружи заметен редкий мелкий известняк. Недавно эта 
группа амфор отнесена к продукции Айноса (Монахов 
2016с: 114).

Публикация: Золотарев 1993: 16, 17, табл. XIX (отнесена к 
амфорам Лесбоса, чертеж не точен);  Монахов 2003: 78, 
282, табл. 52 -4 (отнесена к амфорам «круга Фасоса» тип 
«с раздутым горлом»); Ušakov, Bočarov 2014: tf. II -1.

Аналогии: Монахов 2003:  табл. 52 -5, 6. 78,
Дата: вторая четверть V в.
Размеры:

H =524 мм.сохр.

H =255 мм.1

D=293 мм.
d=80×82 мм.
d =104×107 мм.1

Ёмкость=13,95 л (математ.).
Клеймо: в верхней части горла энглифические колечки и 

палочки. 
Происхождение: яма в пом. № III средневековой бани в III 

квартале Северо-Восточного района Херсонеса. Рас-
копки М.И. Золотарева 1989 г. Вместе со скифосами, 
тремя фрагментами чернофигурных киликов группы 
Хаймона, горлами и ножками хиосских пухлогорлых 
амфор второй четверти V в., фрагментами амфор Лесбо-
са, Эрифр, Фасоса и группы «Самос-Милет».

Сохранность: склеена, догипсована, утрачена ножка.
Номера хранения: 8/37174.

An. 1

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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АМФОРЫ МЕНДЫ

Md.1. Описание: венец отогнут, выделен неглубоким же-
лобком. Горло расширяется книзу, в средней части  жело-
бок. Тулово пифоидное. Ножка острореберная, расши-
ряющаяся, с небольшой полусферической выемкой.

Публикация: Монахов 2003: 91, 292, табл. 62 -1; Ушаков и др. 
2013: 655–656, рис. 2 -3.

Аналогии: Монахов 2003: 91, табл. 61 -6. 
Дата: последняя четверть V в.
Размеры:

H =646 мм..

H =567 мм.0

H =260 мм.1

D=400 мм.
d=84 мм.
d =120 мм.1

Ёмкость=21,5 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, зем-

лянка под пом. 42а средневековой бани. Раскопки М.И. Зо-
лотарева 1989 г. Вместе с амфорами Синопы (Sn.1), Ге-
раклеи (HP.1), неустановленного центра производства 
(Un.5), а также клеймами Фасоса и Гераклеи. 

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует часть од-
ной ручки.

Номера хранения: 5/37174.

Md.2. Описание: тулово пифоидное.  
Публикация: Золотарев 1990: рис. 3 -10; Монахов 1999а: 

238–239, табл. 97 -2.
Аналогии: Монахов 2003: 91,  62 -1, 2. 
Дата: начало IV в.
Размеры (по публикации М.И. Золотарева):

H =500 мм.сохр..

D=390 мм.
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, 

квартал III, пом. Н, яма № 2. Раскопки М.И. Золотарева 
1983 г. Вместе с амфорой Пепарета (Pp.1), двумя целыми 
аттическими скифосами, чернолаковым киликом, 
чернолаковой солонкой, чернолаковым светильником и 
хиосским двуручным кубком (суммарно датируются в 
пределах конца V – начала IV вв.).

Сохранность: отсутствуют верхняя часть горла с ручками и 
ножка.

Номера хранения: КП -9187703/К -123655-83 г.5 12

Тип «на рюмкообразной ножке»

Вариант II-A «ранний»

Md.1

Md.2

100 20 см
20 4 см
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Md.3. Описание: венец  отогнутый, снизу вы-клювовидный,
делен желобком. Горло высокое, цилиндрическое, рас-
ширяется книзу. В нижней части горла две полосы крас-
ной краски. Тулово пифоидное. Ножка высокая, остроре-
берная, сильно расширяющаяся, с небольшой полусфе-
рической выемкой. Глина коричневая, грубая с песком и 
слюдой. 

Аналогии: Монахов 2003: 92, табл. 62 -3–5. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =658 мм..

H =500 мм.0

H =275 мм.1

D=386×390 мм.
d=87×96 мм.
d =128×132 мм.1

Ёмкость=20 л (математ.).
Ёмкость=19,6 л (водой).

Происхождение: неизвестно, вероятно из моря. Хранилась в 
кабинете у С.Ф. Стржелецкого.

Сохранность: часть подошвы оббита.
Номера хранения: в 2017 г. в музее не обнаружена.

Md.4. Описание: венец отогнут, выделен едва намеченным 
желобком. Горло высокое, сдавлено под верхними приле-
пами ручек, расширяется книзу, с плавным переходом к 
плечам. Тулово пифоидное. Ножка расширяющаяся, 
острореберная с небольшой полусферической выемкой.

Аналогии: Монахов 2003: 93, табл. 62 -5, 6. 
Дата: 370-е гг.
Размеры:

H=735 мм.
H =575 мм.0

H =300 мм.1

D=363 мм.
d=89×95 мм.
d =121×123 мм.1

Клеймо: в нижней части горла, под ручкой, энглифическое 
несомкнутое колечко.

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса 
( ) Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пе-Ks.3 ; Md.6, 10 Mr.1  
парета ( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 33/37665.

Вариант II-В «портичелло»

Md.3

Md.4

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Md.6. Описание: венец клювовидный, отогнут, слабо выде-
лен горизонтальной подрезкой. Горло высокое, расши-
ряется книзу. Тулово пифоидное. Ножка острореберная, 
расширяющаяся, с небольшой полусферческой выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 93, табл. 63 -4–6. 
Дата: первая треть IV в.
Размеры:

H =775 мм..

H =655 мм.0

H =310 мм.1

D=359 мм.
d=88×90 мм.
d =118×121 мм.1

Клеймо: в нижней части горла, рельефное «H», размер рам-
ки 10×12 мм.

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса 
( ) Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пе-Ks.3 ; Md.4, 10 Mr.1  
парета ( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, верхняя и нижняя части тулова не 
стыкуются.

Номера хранения: 35/37665.

Md.5. Описание: тулово коническое, в нижней части полоса 
красной краски. Ножка сильно расширяющаяся, остро-
реберная с небольшой полусферической выемкой

Публикация: Монахов 1999а: 176–177, табл. 64 -8 (чертеж 
1990-х гг., тогда сохранность была лучше).

Аналогии: Монахов 2003: 292, табл. 62 -3, 5. 
Дата: начало IV в.
Размеры :

H =505 мм.сохр.

H =430 мм.2

D=405 мм.
Происхождение: Херсонес, X квартал, колодец под полом 

пом. 9. Раскопки С.Г. Рыжова 1992 г. Вместе с амфорами 
Гераклеи (HP. 3, 20, 21), Хиоса (Ch.16), ионийской и чер-
нолаковой керамикой (в т.ч. кубок ольвийского типа без 
ручек с черным покрытием).

Сохранность: склеена, отсутствуют горло и ручки.
Номера хранения: 60/37240.

Md.6

Md.5

Вариант II-С «мелитопольский»
100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Md.7. Описание: венец валикообразный, выделен неболь-
шой подрезкой, под венцом два желобка. Горло высокое, 
цилиндрическое, слегка расширяется книзу. В средней 
части горла желобок. Тулово пифоидное, с одной сторо-
ны вырезан кусок стенки. Глина красная, иногда корич-
неватая, плотная, с мелким известняком. Ангоб темно-
коричневый. 

Аналогии: Монахов 2003: 93, табл. 63 -5, 6. 
Дата: 370–360-е гг.
Размеры:

H =730 мм.сохр..

H =660 мм.0

H =335 мм.1

D=350 мм.
d≈90 мм.
d ≈123 мм.1

Ёмкость=18,87 л (математ.).
Происхождение: случайная находка на 5 км Балаклавского 

шоссе в 1972 г. Вместе с амфорой Менды (Md.8).
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: НВФ 689 (КП 689). 

Md.8. Описание: горло высокое с плавным расширением 
книзу. В средней части горла желобок. Тулово пифоид-
ное. Глина розовато-коричневая, грубая, с песком и из-
вестью. Ангоб коричневый с мелкой слюдой.

Аналогии: Монахов 2003: 93, табл. 63 -5, 6.
Дата: 370–360-е гг.
Размеры:

H =660 мм.сохр.

H =594 мм.0(рек.)

H =300 мм.1(сохр.)

D=312 мм.
d=88 мм.
Ёмкость=14,93 л (математ.); 15 л (вода до облома).

Происхождение: случайная находка на 5 км Балаклавского 
шоссе в 1972 г. Вместе с амфорой Менды (Md.7).

Сохранность: отсутствуют венец, одна ручка и ножка.
Номера хранения: НВФ 186 (КП 186).

Md.7

Md.8

100 20 см
20 4 см
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Md.9. Описание: венец клювовидный, выделен небольшой 
горизонтальной подрезкой, под венцом полоса красной 
краски. Горло высокое, цилиндрическое с небольшим 
расширением книзу. Тулово коническое. 

Публикация: Белов 1938: 187, рис. 32 (фото на раскопе).
Аналогии: Монахов 2003: 93, табл. 64 -2, 6. 
Дата: 340–330-е гг.
Размеры:

H =718 мм.сохр.

H =640 мм.0

H =340 мм.1

D=337 мм.
d=94 мм.
d =122 мм.1

Дипинто: в нижней части горла красной краской «ΔΙ». 
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. 80, под помещением № 16. Раскопки Г.Д. Белова 
1936 г. 

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют одна руч-
ка и ножка.

Номера хранения: п.о. 4790/17 (горло), 4806/36 (тулово).

Md.10. Описание: тулово коническое. Ножка расширяющая-
ся, острореберная с небольшой конической выемкой. 
Глина красная, плотная, без особых включений. Ангоб 
темно-красный. Снаружи заметен редкий мелкий из-
вестняк.

Аналогии: Монахов 2003: 93, табл. 64 -4. 
Дата: третья четверть IV в.
Размеры:

H =550 мм.сохр.

H =416 мм.0(сохр.)

H =405 мм.2

D=272 мм.
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса 
( ) Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепа-Ks.3 ; Md.4, 6 Mr.1  
рета ( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует горло с од-
ной ручкой.

Номера хранения: 34/37665.

Md.11. Описание: ножка выделена двумя желобками, выем-
ка на подошве едва намечена. 

Аналогии: Монахов 2003: 93–94, табл. 64–65. 
Дата: вторая–третья четверти IV в.
Размеры:

H =395 мм.сохр.

d =76 мм.ножки

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
пом. XXI дома I, сл. 4. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует тулово с 
горлом.

Номера хранения: 13/35771 (п.о. 3077/36).

Md.9

Md.10

Md.11

100 20 см
20 4 см
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АМФОРЫ ЭРИФР

Er.1. Описание: венец массивный, отогнут наружу. Горло 
высокое, плавно расширяется книзу. В средней части гор-
ла уступ. Тулово овоидное. Глина плотная, красно-оран-
жевая с редким известняком и редкой слюдой. Сначала 
отнесена к милетским амфорам (Монахов 2003: 34, 249, 
табл. 19 -4), потом к амфорам Эрифр (Монахов 2013: 31).

Публикации: Золотарев 1993: 18, табл. XX -3 (отнесена к са-
мосскому производству, чертеж не точен); Монахов, Аб-
росимов 1993: 122, табл. 1 -2; Монахов 2003: 34, 249, 
табл. 19 -2 (отнесена к числу милетских).

Аналогии: Монахов 2003: 249, табл. 19 -1, 3; 2013: 29, 30, 
табл. 1 -3.

Дата: середина – третья четверть V в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =568 мм.сохр.

H ≈605 мм.0(рек.)

H =320 мм.1

H =133 мм.3

D=311 мм.
d ≈95 мм.(рек.)

d ≈124 мм.1(рек.)

Ёмкость=20,38 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. 1. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г. 
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует нижняя 

часть тулова с ножкой. 
Номера хранения: п.о. 1/48-37.

Er.2. Описание: венец массивный, отогнут, с небольшой ско-
шенной подрезкой снизу. Горло высокое, плавно расши-
ряется книзу. В средней части желобок. Тулово овоидное, 
ножка цилиндрическая с очень глубокой выемкой. Глина 
красная, с оранжево-желтым оттенком, с мелкой слюдой 
и незначительными известняковыми включениями. 

Публикация: Монахов 2013: 30, табл. I -5.
Аналогии: Монахов 2013: 30, табл. I -4.
Дата: последняя четверть V в.
Размеры:

H=746 мм.
H =690 мм.0

H =350 мм.1

D=335 мм.
d=90 мм.
d =138 мм.1

Ёмкость=27,00 л (математ.).
Происхождение: случайная находка, из моря. 
Сохранность: склеена, вырезан кусок тулова.
Номера хранения: КП 272 (к.о. 9831).

Вариант I-А

Вариант I-В 

Er.1

Er.2

100 20 см
20 4 см
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Er.3. Описание: венец воротничковый, сильно отогнут, с 
небольшой скошенной подрезкой снизу. Горло высокое, 
цилиндрическое, с плавным переходом к плечам. Под 
верхними прилепами ручек желобок. Тулово пифоидное. 
Глина очень тонкая, коричневая, с редкими мелкими бе-
лыми включениями и редкой слюдой. Полный чертеж со-
суда сделан в 1990 году, тулово отсутствовало, профиль 
тулова зачерчен по полевой фотографии. В 2016 году в 
наличие было только горло.

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: табл. 2 -5; Монахов 
2003: 36, 251, табл. 21 -1; 2013: 33, табл. II -8.

Аналогии: Монахов 2013: 33, табл. II -9.
Дата: последняя треть V в.
Размеры:

H =340 мм.сохр.

H =400 мм.1

H =255 мм.3

D≈420 мм (по фото из отчета Г.Д. Белова).
d=106×119 мм.
d =139×149 мм.1

Граффито: под венцом «E».
Происхождение: Херсонес, некрополь на Cеверном берегу, 

погр. 15. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г. Вместе с серогли-
няным гуттусом.

Сохранность: горло склеено, нижняя часть отсутствует.
Номера хранения: п.о. 8/60-37.

Фото из отчета Г.Д. Белова

Er.4. Описание: венец высокий, слабо отогнут, с небольшой 
скошенной подрезкой снизу. Горло высокое, плавно рас-
ширяется книзу. В средней части желобок. Тулово овоид-
ное, ножка оформлена в виде небольшого колпачка с ци-
линдрической выемкой. Глина коричневая, тонкая, с 
большим количеством мелких включений извести, без 
слюды. 

Публикация: Монахов 2013: 33, табл. II -11.
Аналогии: Монахов 2013: 33, табл. II -10, 13.
Дата: конец V – начало IV в.
Размеры:

H=815 мм.
H =765 мм.0

H =330 мм.1

D=340 мм.
d=90×107 мм.
d =127×145 мм.1

Происхождение: Херсонес, некрополь на Cеверном берегу, 
погр. 17. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г. Вместе с серогли-
няным гуттусом IV в.

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: п.о. 11/22-37.

Вариант I-С 

Вариант I-D

Er.3

Er.4

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Er.5. Описание: венец очень высокий, уплощенный, отогнут 
наружу. Горло короткое, раструбом, с небольшим расши-
рением к плечам. Тулово шаровидное, ножка в виде ва-
лика с цилиндрической выемкой. Глина красная, плот-
ная, яркая с мелкими частицами известняка, без слюды. 
Ангоб очень плотный, темно-коричневый с фиолетовым 
оттенком. 

Публикация: Opait, Tsaravopoulos 2011: fig. 48 (искаженный 
чертеж); Монахов 2013: 40, табл. V -31.

Аналогии: Opait, Tsaravopoulos 2011: fig. 45–47; Монахов 
2013: 40, табл. V -32.

Дата: конец IV – начало III в.
Размеры:

H=464 мм.
H =435 мм.0

H =240 мм.1

D=236 мм.
d=108 мм.
d =130 мм.1

Ёмкость=11,2 л (водой); 10,82 л (математ.).
Происхождение: неизвестно. С.Ю. Монахов в публикации 

2013 г. предположил, что она происходит из погребения 
№ 41 на Северном берегу (1936 г.). Однако по данным 
отчета Г.Д. Белова, амфора из этого погребения была 
разбита.

Сохранность: отсутствует часть венца.
Номера хранения: 3/37687.

Er.6. Описание: венец высокий, отогнут, воронковидной 
формы, внешняя поверхность вогнута. Горло в верхней 
части в виде воронки, ниже цилиндрическое, с плавным 
переходом к плечам. Тулово овоидное. Ножка валикооб-
разная, с подрезкой сверху, на подошве глубокая выемка. 
Тулово и горло немного перекошены. Глина плотная, 
тонкая, с мелкой редкой слюдой. Ангоб светло-
коричневый, со слюдой. 

Публикация: Монахов 2013: 46, табл. VII -49.
Аналогии: нет.
Дата: вторая – третья четверть III в.
Размеры:

H=464 мм.
H =431 мм.0

H =225–230 мм.1

D=276 мм.
d=85×99 мм.
d =102×118 мм.1

Ёмкость=9 л (зерном).
Происхождение: неизвестно. Раскопки К.К. Косцюшко-Ва-

люжинича.
Сохранность: склеена.
Номера хранения: 31132.

Вариант III-B

Вариант V-D

Er.5

Er.6

100 20 см
20 4 см
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Er.7. Описание: венец отогнут, слабо выделен, немного тол-
ще стенки. Горло воронковидное, с плавным переходом к 
плечам. Тулово овоидное, ножка оформлена в виде не-
большого выступа. Глина тонкая, плотная, темно-крас-
ная с фиолетовым оттенком. Ангоб серовато-корич-
невый. 

Публикация: Монахов 2013: 33, табл. VIII -50.
Аналогии: нет.
Дата: II в.
Размеры:

H=456 мм.
H =434 мм.0

H =230 мм.1

D=264 мм.
d=95 мм.
d =116 мм.1

Ёмкость=10,6 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, некрополь, погр. № 42, верхний 

слой. Раскопки Р.Х. Лепера 1909 г. Вместе с урнами и 
краснолаковым кувшином.

Сохранность: отсутствует часть венца.
Номера хранения: 3152 (п.о. 4674/09).

Вариант V-E 

Er.7

100 20 см
20 4 см
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АМФОРЫ ПЕПАРЕТА

Pp.1. Описание: венец уплощен, слабо выделен. Горло высо-
кое с плавным переходом к плечам. Тулово коническое. 
Ножка острореберная с небольшой конической выем-
кой. Глина красная, плотная, без особых включений. Ан-
гоб темно-красный. Снаружи заметен редкий мелкий из-
вестняк. 

Публикация: Золотарев 1990: 68–75, Daulgeri-Intzessiloglu, 
Garlan 1990: 383, fig. 33а, 34; Монахов 1999а: 238–239, 
табл. 97 -1; 2003: 98, 297, табл. 67 -4.

Аналогии: Монахов 2003: 97–99, табл. 67 -3, 5; Монахов и др. 
2016: 118, Pp.4. 

Дата: начало IV в.
Размеры:

H =882 мм..

H =756 мм.0

H =350 мм.1

D=310 мм.
d=84×89 мм.
d =112×118 мм.1

Ёмкость=15,94 л (математ.).
Клейма: 1) в нижней части горла, круглое, энглифическое 

«F», d=18 мм;
2) на ножке, круглое, энглифическое «E», d=18 мм.

Аналогии: «F»: курган у с. Богдановка (Монахов 1999а: 211, 
табл. 86 -3); «E»: Ольвия, № О-71/2211 (Монахов 2003: 
98, прим. 25).

Датируется: вторая половина 390-х гг. (Монахов 1999: 212; 
2003: 98). 

Происхождение: Херсонес, Cеверо-Восточный район, II 
квартал, пом. Н, яма № 2. Раскопки М.И. Золотарева 
1983 г. Вместе с амфорой Менды (Md.2), двумя целыми 
аттическими скифосами, чернолаковым киликом, черно-
лаковой солонкой, чернолаковым светильником и хиос-
ским двуручным кубком (суммарно датируются в преде-
лах конца V – начала IV вв.).

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 148/37070.

Pp.2. Описание: ножка расширяющаяся, острореберная с 
едва намеченной выемкой. Глина ярко-красная с редким 
мелким известняком или песком. Ангоб красный с корич-
нево-фиолетовым отливом. 

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 128, 156, 
табл. 6 -19.

Аналогии: Монахов 2003: 97–99, табл. 67–68.
Дата: первая половина IV в.
Размеры:

H =445 мм.сохр.

Происхождение: Херсонес, некрополь на Cеверном берегу, 
погр. 5. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 4797/36.

Тип I

Вариант «солохинский» (I-А)

Pp.1

Pp.2

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Pp.3. Описание: венец уплощен, выделен небольшой под-
резкой. Горло высокое, цилиндрическое с плавным пере-
ходом к плечам. Тулово коническое. Ножка остроребер-
ная с небольшой полусферической выемкой. Глина крас-
ная, плотная, без особых включений. 

Аналогии: Монахов 2003: 97–99, табл. 67 -1, 3; Монахов и др. 
2016: 118, Pp.3. 

Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =870 мм..

H =755 мм.0

H =370 мм.1

D=316 мм.
d=72×80 мм.
d =98×116 мм.1

Ёмкость=19,09 л (математ.); 20,5 л (водой).
Происхождение: беспаспортная, из моря.
Сохранность: отсутствует ручка.
Номера хранения: 1/37687.

Pp.4. Описание: ножка острореберная с небольшой коничес-
кой выемкой. Глина красная, очень плотная, с редкой 
мелкой слюдой. 

Публикация: Монахов 2003: 99, 298, табл. 68 -2. 
Аналогии: Монахов 2003: 97–99, табл. 67 -1, 4, 68 -1; Мона-

хов и др. 2016: 117, Pp.2.
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

d =70 мм.ножки

Клеймо: на ножке, круглое, энглифическое B (?), диаметром 
18 мм. 

Аналогии: ОАМ, № 86726 (Монахов 2003: 99, прим. 27, табл. 
68 -1).

Происхождение: беспаспортная, из раскопок К.К. Косцю-
шко-Валюжинича.

Номера хранения: НВФ 659.

Pp.3

Pp.4

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Pp.5. Описание: венец уплощен, с неглубокой подрезкой 
снизу. Горло высокое, цилиндрическое, с плавным пере-
ходом к плечам. Тулово коническое. Ножка расширяю-
щаяся, острореберная с неглубокой широкой выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 99, табл. 69 -2. 
Дата: 340–320-е гг.
Размеры:

H=880 мм.
H =774 мм.0

H =370 мм.1

D=306 мм.
d=95 мм.
d =117 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса 
( ) Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Ks.3 ; Md.4, 6, 10 Mr.1
Синопы ( – ) и Фасоса ( )Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 4/37665.

Вариант «чертомлыкский» (I-В)

Pp.5

100 20 см
20 4 см
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АМФОРЫ ИКОСА

Ik. 1

I группа 

Ik.1. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу. Горло высокое, с небольшой припух-
лостью в верхней части. Под верхними прилепами ручек 
желобок. Тулово овоидное. Ножка профилированная, с 
небольшой выемкой. Над ножкой едва намеченный 
перехват. Глина темно-красная, очень плотная, тяжелая с 
вкраплениями редкого мелкого известняка. Ангоб темно-
коричневый, плотный.

Публикации: Ахмеров 1947: 163, рис. 2; Зеест 1960: 98, табл. 
XXI -39б; Белов 1977: 20, рис. 3 -2 (везде отнесена к чис-
лу херсонеских).

Аналогии: Monachov, Kuznetsova 2011: fig. 3 -3; Монахов, 
Федосеев 2013а: рис. 6 -4.

Дата: вторая четверть – середина IV в.
Размеры:

H=734 мм.
H =635 мм.0

H =265 мм.1

D=296 мм.
d=84×95 мм.
d =105×114 мм.1

Происхождение: неизвестно.
Сохранность: целая.
Номера хранения: 3192, инд. 1925 г. (в экспозиции).

Ik.2. Описание: тулово пифоидное. У основания ножки 
перехват. Ножка расширяющаяся, с небольшой выемкой.

Публикация: Белов 1938: 186; Монахов 1989: 146, прил. 5, 
№ 116 (без чертежа).

Аналогии: Monachov, Kuznetsova 2011: fig. 1; Монахов, Фе-
досеев 2013а: 262, рис. 2 -3; Монахов и др. 2016: 122, Ik.3. 

Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H =578 мм.сохр.

H =470 мм.2

D=354 мм.
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. 79. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует горло с 

ручками.
Номера хранения: 4789/60-36 г.

Ik. 2

100 20 см
20 4 см

100
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Ik.3. Описание: венец валикообразный с глубокой подрезкой 
снизу, выделен широким желобком. Горло высокое, ци-
линдрическое, с четким переходом к плечам. Тулово пи-
фоидное. По тулову, ниже максимального диаметра по-
лоса белой краски, под ней полоса коричневой краски. 
По нижней части тулова полосы коричневой краски, схо-
дящиеся на ножке. Ножка острореберная с неглубокой 
выемкой. Над ножкой едва заметный перехват. Глина 
темно-красная с оливковым оттенком, очень плотная, 
тяжелая, с мелким известняком и песком. Снаружи олив-
ковый ангоб. 

Аналогии: Монахов, Федосеев 2013а: 263, рис. 2.
Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

Верхняя часть:
H =240 мм.сохр.

d=93×94 мм.
d =115×117мм.1

Нижняя часть:
H =504 мм.сохр.

H =416 мм.2

D=336 мм.
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39 Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Книда ( ), Коса ( ), Менды 
( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета ( ), Md.4, 6, 10 Mr.1  Pp.5
Синопы ( – ) и Фасоса ( )Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, верхняя и нижняя части не стыкуют-
ся,  отсутствует часть одной ручки. 

Номера хранения: верхняя часть – 26/37665, нижняя часть – 
28/37665.

Ik.4. Описание: ножка острореберная, с конической выем-
кой. Над ножкой перехват. Глина светло-красная, похожа 
на херсонесскую. ангоб светло-желтый. 

Аналогии: Monachov, Kuznetsova 2011: fig. 2 -4, 5; Монахов, 
Федосеев 2013а: 262, рис. 2 -4. 

Дата: вторая четверть IV в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =424 мм.сохр.

D≈360 мм.
D =350 мм.сохр.

Происхождение: раскопки Г.Д. Белова (?).
Сохранность: отсутствует верхняя часть сосуда с ручками.
Номера хранения: в фондах музея не обнаружена.

Ik. 3

Ik. 4

100 20 см
20 4 см
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Ik.5. Описание: горло невысокое с плавным переходом к 
плечам. Тулово пифоидное. Ножка острореберная с едва 
намеченной выемкой, отделена от тулова перехватом. 
Глина темно-красная.

Публикация: Белов 1937: л. 8; Ахмеров 1947: 160; Монахов 
1989: табл. I -4; Монахов, Абросимов 1993: 158, табл. 9 -
30 (отнесена к числу ранних херсонесских); Монахов, 
Кузнецова 2009: табл. 8 -5; Monachov, Kuznetsova 2011: 
249, fig. 7 -5; Монахов, Федосеев 2013а: 266, рис. 6 -3 (от-
несена к числу амфор Икоса).

Аналогии: Монахов, Кузнецова 2009: табл. 8 -4.
Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H =697 мм.сохр.

H ≈665 мм.0

H ≈230 мм.1

D=384 мм.
d≈100 мм.
Ёмкость=31,3 л (математ.).

Граффити: в средней части горла «IU» и «BA». 
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. 16. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г. 
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют венец, 

одна ручка и часть тулова.
Номера хранения: п.о. 10/49-37.

Ik.6. Описание: венец клювовидный, горло высокое с плав-
ным переходом к плечам. На уровне верхних прилепов 
ручек белая полоса. В средней части горла желобок. Ту-
лово пифоидное. Ножка расширяющаяся, острореберная 
с небольшой выемкой. 

Публикация: Белов 1938: 187, 188, рис. 33; Ахмеров 1947: 
160–161; Монахов 1989: табл. II -9; Монахов, Абросимов 
1993: 158, табл. 10 -33 (отнесена к числу ранних хер-
сонесских). 

Аналогии: Монахов, Федосеев 2013а: 265, рис. 5 -1. 
Дата: третья четверть IV в.
Размеры (чертеж по фото и обмерам А.Б. Ахмерова):

H≈710 мм.
H ≈625 мм.0

H ≈250 мм.1

D≈340 мм.
d≈90 мм.
d ≈110 мм.1

Ёмкость=23,50 л.
Граффито: на плече монограмма из букв «K» и «L» (?). 
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. № 82, под помещением № 16. Раскопки Г.Д. Белова 
1936 г. Вместе с чернолаковой солонкой, красноглиня-
ным кувшином.

Сохранность: в настоящее время сохранилась только часть 
плеча с граффито.

Номера хранения: 4809/36.

II группа 

Ik. 5

100 20 см
20 4 см

Ik.6
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Ik.7. Описание: горло высокое, расширяется книзу. Тулово 
пифоидное. Ножка острореберная с конической выем-
кой. Глина красная с редкой слюдой и редким известня-
ком. Ангоб темный, серо-коричневый. 

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 158, табл. 9 -32.
Аналогии: Монахов, Федосеев 2013а: 125, рис. 6 -1. 
Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =730 мм.сохр.

Н≈770 мм.
H ≈720 мм.0

H ≈280 мм.1

D≈360 мм.
d≈85 мм.

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. 41. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют венец, 
ручки и часть тулова.

Номера хранения: п.о. 4775/121 (тулово, под таким же 
номером еще две амфоры); 4777/87 (горло). 

Ik.8. Описание: тулово пифоидное, в нижней части тулова 
четыре желобка. Ножка острореберная с небольшой 
выемкой. 

Аналогии: Монахов, Федосеев 2013а: 264, рис. 4 -4. 
Дата: третья четверть IV в.
Размеры:

H =620 мм.сохр.

H =455 мм.2

D=340 мм.
Происхождение: неизвестно.
Сохранность: склеена, отсутствует горло с ручками.
Номера хранения: НВФ 273 (КП 273).

Ik. 7

Ik. 8

100 20 см
20 4 см
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Ik.9. Описание: венец клювовидный. Горло высокое, ци-
линдрическое. В средней части горла желобок. Глина 
оранжевая, плотная, тонкая, с мелким редким известня-
ком. Ангоб темно-коричневый. 

Публикации: Монахов, Абросимов 1993: 128, табл. 7 -20. 
Аналогии: Монахов, Федосеев 2013а: 264, рис. 4.
Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры:

H ≈270 мм.сохр.

H ≈170 мм.3

D≈350 мм.
d≈92 мм.
d ≈118 мм.1

Граффити: в средней части горла крупное «H», на плече 
тонкое «B».

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. № 17. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, отсутствуют часть венца и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 4766/24-36 г. 

Ik.10. Описание: венец валикообразный со слабой подрез-
кой, горло высокое, в нижней части два желобка. Глина 
темного насыщенного цвета, сверху почти бардовая. 

Аналогии: Монахов, Федосеев 2013а: 264, рис. 4; Монахов и 
др. 2016: 125, Ik.9.

Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры: 

H =233 мм.сохр.

d=107 мм.
d =68 мм.1

Происхождение: на стенке амфоры карандашная надпись: 
«на костяке № 17», вероятно из раскопок Г.Д. Белова 
(Белов 1938: 168).

Сохранность: отсутствуют часть венца, одна ручка и тулово 
с ножкой.

Номера хранения: 1/36438.

Ik. 9

Ik. 10

100 20 см
20 4 см

Ik.11. Описание: ножка острореберная с небольшой кони-
ческой выемкой. Глина коричневая, плотная, с редкой 
мелкой слюдой и редким известняком.

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 158, табл. 9 -34. 
Аналогии: Monachov, Kuznetsova 2011: fig. 5 -2.
Дата: третья четверть IV в.
Размеры:

H =410 мм.сохр.

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. 14. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует верхняя 
часть.

Номера хранения: п.о. 4763/17.
Ik. 11
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Ik.12. Описание: ножка острореберная с конической 
выемкой. Глина красная, плотная, с мелким пироксеном 
и известняком. Ангоб темно-серый. 

Аналогии: Monachov, Kuznetsova 2011: fig. 6 -1; Монахов, 
Федосеев 2013а: 125, рис. 6 -1. 

Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =560 мм.сохр.

Н ≈485 мм.2

D≈415 мм.
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу. 

Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.
Сохранность: отсутствует горло с ручками.
Номера хранения: п.о. 4775/121-36 (под таким же номером 

еще две амфоры). 

Ik.13. Описание: ножка острореберная, с небольшой кони-
ческой выемкой. Глина красная, ангоба нет. 

Аналогии: Монахов, Кузнецова 2009: 155, табл. 6 -2.
Дата: третья четверть IV в.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =430 мм.сохр.

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу. 
Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: отсутствует верхняя часть тулова и горло с 
ручками.

Номера хранения: п.о. 4775/121-36 (под таким же номером 
еще две амфоры). 

Ik. 12

Ik. 13

100 20 см
20 4 см
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АМФОРА ПАРОСА

Pr.1. Описание: венец валикообразный с небольшой гори-
зонтальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое, 
расширяется книзу. 

Публикация: Зубарь и др. 1990а: 4, рис. 9 -24; Монахов, Аб-
росимов 1993: 134, табл. 11 -37.

Аналогии: нет. 
Дата: конец III – начало II вв.
Размеры (чертеж 1980-х гг.):

H =180 мм.сохр.

H =145 мм.3

d=63×81 мм.
d =84×100 мм.1

Клеймо: Pavrion ←.
Аналогии: Афины (Jöhrens 1999: 258, № 872 с аналогиями); 

Истрия – 2 экз. (Coja 1986: 444, fig. 8 -165, 166).
Происхождение: Херсонес, западный некрополь, погр. 72. 

Раскопки В.М. Зубаря 1986 г.
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют нижняя 

часть горла и тулово с ножкой. С 1986 г. утрачена большая 
часть ручек.

Номера хранения: 4/37118.

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Pr. 1
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АМФОРЫ РОДОСА

Вариант «Вилланова»

«Ранняя» серия

Rh.1. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу. Горло высокое с четким переходом к пле-
чам. Ручки круглые в сечении с резким изгибом на уров-
не венца.

Аналогии: Монахов 2003: 118, табл. 81 -4, 5. 
Дата: вторая четверть III в.
Размеры:

H =340 мм.сохр.

H =243 мм.3

d=104×107 мм.
d =129×133 мм.1

Клейма: оба клейма не читаются.
Происхождение: из моря.
Сохранность: отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: НВФ 31/1298.

Rh.2. Описание: тулово пифоидное. Глина светло-коричне-
вая, очень тонкая, без особых включений. Ангоб немного 
светлее.

Публикация: Монахов 1999а: 551–553, табл. 232 -3; 2003: 
152, прим. 52.

Аналогии: Монахов 2003: 117, табл. 81. 
Дата: вторая половина III в.
Размеры:

H =560 мм.сохр.

H =385 мм.2(сохр.)

D=360 мм.
Происхождение: Страбонов Херсонес, траншея на западном 

берегу Казачьей бухты в пределах укрепления на пере-
шейке Маячного полуострова. Раскопки А.Н. Щеглова 
1967 г. Вместе с амфорами Синопы (Sn.13, 14), Колхиды 
(Clh.1), Херсонеса (ChT.24) и неустановленного центра 
производства (Un.6).

Сохранность: склеена, отсутствуют горло с ручками и ножка.
Номера хранения: 9/36683.

Rh.1

Rh.2
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Rh.3. Описание: венец подпрямоугольный, с горизонталь-
ной подрезкой снизу. Горло высокое, цилиндрическое с 
плавным переходом к плечам. Тулово пифоидное.  Ручки 
с резким изломом на уровне венца. 

Аналогии: Монахов 2003: 119, табл. 82 -5, 6. 
Дата: конец III–II в.
Размеры:

H =715 мм.сохр..

H =365 мм.1

D=365 мм.
d=94 мм.
d =120 мм.1

Ёмкость=26,2 л (математ.).
Клеймо: сильно повреждено, не восстанавливается. 
Граффито: на плече, аббревиатура «AN» (?).
Происхождение: случайная находка.
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют одна руч-

ка и ножка.
Номера хранения: КП 269.

«Поздняя» серия

Rh.4. Описание: венец валикообразный, горло высокое, ци-
линдрическое, с плавным переходом к плечам. Под вен-
цом слабые следы красной краски.  Тулово овоидное. 
Ручки с резким изломом на уровне венца. 

Публикация: Монахов 2003: 119, 312, табл. 82 -4.
Аналогии: Монахов 2003: 312, табл. 82 -5, 6. 
Дата: II в.
Размеры:

H =730 мм..сохр.

H =380 мм.1

D=360 мм.
d=96×103 мм.
d =123×128 мм.1

Клейма: 
1) »  jEјpi; EujdavЪ»mјou Ъ Badromivou.
2) Bromivou «венок» ↑.

Аналогии: 
1 клеймо: Cankardeş-Şenol 2015: 125, 003.
2 клеймо: Ольвия – 10 экз., Херсонес, Тира, Киммерик, 

Пантикапей (IOSPE III: № 6012–6029); Ariel 1990: 61, 
№ 281–285.

Магистрат Eujvdamo" относится к IVb хронологической 
группе.

Датируется: 152–146 гг. (Кац 2007: 420, прил. III); 151–147 гг. 
(Cankardeş-Şenol 2015: 125, 003). 

Происхождение: Херсонес, Северный район, VII квартал, 
пом. 6–7а (подвал). Раскопки С.Г. Рыжова 1985 г. 

Сохранность: склеена, отсутствует ножка.
Номера хранения: 57/37102 (на некоторых фрагментах – 

52/37102).

20 4 см

Rh.3

Rh.4

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Rh.5. Описание: венец валикообразный, горло высокое ци-
линдрическое с плавным переходом к плечам. Ручки 
двуствольные с резким изгибом на уровне венца. Тулово 
овоидное. Ножка цилиндрическая с гладкой подошвой, 
отделена от тулова небольшим уступом. 

Публикация: Монахов 2003: 120, 313, табл. 83 -8.
Аналогии: Зайцев 1995: 77, 79, 87, рис. 6 -22; Монахов 1999а: 

559, табл. 238 -1. 
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

H =358 мм..

H =315 мм.0

H =190 мм.1

D=146 мм.
d=28 мм.
d =39 мм.1

Ёмкость=1,8 л (математ.); 1,75 л (зерно).
Клеймо: на ручке прямоугольная рамка 8×8,5 мм, в центре 

которой выпуклая точка.
Происхождение: Херсонес, Северный район, IX кв, подвал. 

Раскопки С.Г. Рыжова 1982 г. 
Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 137/37050 (в экспозиции).

Rh.5

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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«Елизаветовский» вариант I-A 

АМФОРЫ КНИДА

100 20 см
20 4 см

Kn.2. Описание: венец грибовидный, отогнутый. Горло 
высокое, цилиндрическое с четким переходом к плечам. 
Глина светло-красная с мелким известняком и большим 
количеством мелкой слюды. Ангоб светлее. 

Публикация: Золотарев 1996: 37–48, рис. 2; Монахов 1999a: 
217–220, табл. 91 -3.

Аналогии: Михлин 1981: 183, рис 1 -7, 8; Кутайсов, Ланцов 
1989: 4, рис. 2 -2; Лимберис, Марченко 1997: 83, рис. 4 -1; 
Монахов 2003: 102, табл. 71 -1–4; Полин 2014: 466, 467. 

Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H =190 мм.сохр.

H =165 мм.3

d=100 мм.
d =168 мм.1

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, ямы 
и надскальный слой в I кв., колодец на площади. Раскоп-
ки М.И. Золотарева 1977 г. Вместе с горлами амфор 
Фасоса (Th.2), Лесбоса сероглиняного (LG.2) и Хиоса, а 
также 16 гераклейскими, 6 синопскими и 2 фасосскими 
клеймами.

Сохранность: горло склеено, одна ручка реконструирована, 
отсутствует тулово с ножкой.

Номера хранения: 1/36985.

Тип I «с высоким цилиндрическим 
горлом и грибовидным венцом» 

Kn.2

Kn.1. Описание: венец грибовидный, отогнут, выделен 
небольшим желобком. Горло высокое, цилиндрическое с 
плавным переходом к плечам. Тулово пифоидное. Ножка 
расширяющаяся, профилированная, с широкой неглубо-
кой выемкой. Глина красная, с включениями песка и 
мелкого известняка, плотная, похожа на херсонесскую. 

Аналогии: Монахов 2003: 102, 103, табл. 71.
Дата: первая половина IV в.
Размеры:

H=712 мм.
H =665 мм.0

H =340 мм.1

D=430 мм.
d=98 мм.
d =176 мм.1

Граффито: под венцом «E».
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг.  
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.4, 5 ; Ks.3 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса ( )
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Номера хранения: 39/37665.

Kn.1

110



___________________________________________________________________________________________________

Kn.3. Описание: венец грибовидный, сильно отогнут, с не-
глубокой горизонтальной подрезкой снизу. Горло вы-
сокое, с четким переходом к плечам. Глина светло-крас-
ная, слоистая, тонкая, с мельчайшей слюдой. 

Аналогии: Монахов 2003: 102, 103, табл. 71. 
Дата: 370-е годы.
Размеры:

H =215 мм.сохр.

H =160 мм.3

d=112×116 мм.
d =170×172 мм.1

Происхождение: Херсонес, некрополь в монастырской ог-
раде, возле оранжереи. Раскопки Р.Х. Лепера 1913– 1914 
годов. 

Сохранность: отсутствует одна ручка и тулово с ножкой.
Номера хранения: 33613 (2359/13).

Kn.3

«Геленджикский» вариант I-В 

Kn.4. Описание: венец массивный, грибовидный, сильно 
отогнут. Горло высокое, припухлое в средней части, с 
четким переходом к плечам. Тулово пифоидное. Ножка 
расширяющаяся с цилиндрической выемкой. Глина 
светло-коричневая, плотная, с включениями редкого 
песка и известняка. Внешняя поверхность сильно 
изъедена. 

Аналогии: Монахов 1999b: 162–163, рис. 2; 2003: 301, табл. 
71 -5–7. 

Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры:

H=738 мм.
H =695 мм.0

H =270 мм.1

D=414 мм.
d=92 мм.
d =159 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 38/37665.

Kn.4

100 20 см
20 4 см
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Kn.5. Описание: венец грибовидный, сильно отогнут. Горло 
цилиндрическое с четким переходом к плечам. Глина 
ярко-красная, плотная с редкими включениями песка. В 
центре черепка серый закал.  

Аналогии: Монахов 1999b: 162–163, рис. 2; Монахов 2003: 
103, табл. 71 -5. 

Дата: середина–третья четверть IV в.
Размеры:

H =222 мм.сохр.

H =166 мм.3

d=102 мм.
d =193 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, ; Ks.3 ; ), Икоса ( ) Книда ( 4) Коса ( )
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: горло целое, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 33/37639.

Kn.5

«Херсонесский» вариант I-С 

Kn.6. Описание: венец массивный, грибовидный, под 
венцом небольшой уступ. Горло высокое, цилиндричес-
кое, слегка сужается книзу, с четким переходом к плечам. 
Тулово пифоидное. Ножка массивная, выше нее рас-
положен широкий желобок, выемка на подошве цилин-
дрическая. Глина красная с белыми включениями и тем-
ными частицами. Ангоб коричневый, иногда темных то-
нов с большим количеством пироксена и известняка.

Публикация: Белов 1937: л. 6; Монахов, Абросимов 1993: 
128, табл. 7 -21; Монахов 2003: 103, 302, табл. 72 -3.

Аналогии: Монахов 2003: 103, табл. 72 -4; Бабенко 2005: 108, 
109, рис. 27 -1.

Дата: третья четверть IV в.
Размеры:

H =813 мм..

H =768 мм.0

H =303 мм.1

D=380 мм.
d=102 мм.
d =167 мм.1

Ёмкость=31,06 л (математ.).
Граффито: на плече «HBL».
Происхождение: Херсонес, некрополь на Cеверном берегу, 

погр. 6. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г. 
Сохранность: вырезана часть тулова, склеена, догипсована.
Номера хранения: 3/6-1937. 

Kn.6

100 20 см
20 4 см
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Kn.7. Описание: венец грибовидный, горло высокое, слегка 
сужается книзу. Тулово пифоидное. Глина желто-корич-
невая, тонкая с редкими мелкими блестками слюды.

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 131, табл. 7 -23; Мо-
нахов 2003: 104, 302, табл. 72 -6.

Аналогии: Монахов 1999а: 345, табл. 150 -2 (к. 8 группы 
«Чередниковой могилы»); 375, табл. 164 -2 (кораблекру-
шение у Балеарских островов); Лимберис, Марченко 
1997: 83, рис. 4 -4. 

Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H =730 мм.сохр.

H ≈740 мм.0

H =320 мм.1

D=376 мм.
d=110 мм.
d =168 мм.1

Ёмкость=32,9 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

на участке раскопа 1931 г. Случайная находка 1963 г. Со 
скелетом ребенка.

Сохранность: отсутствуют одна ручка, часть плеча и ножка.
Номера хранения: 18/36583.

«Чередниковский» вариант I-D 

Kn.7

Тип II «с коническим горлом и 
кубаревидной ножкой» 

«Афинский» вариант II-F 

Kn.8

Kn.8. Описание: венец валикообразный, с неглубокой 
подрезкой снизу.  Горло высокое, расширяется книзу.  

Аналогии: Grace 1986: 561, 563, fig. 2 -2; Монахов 2003: 109, 
табл. 77 -3. 

Дата: середина III в.
Размеры:

H = 345 мм.сохр.

d= 90×91 мм.
d = 112×114 мм.1

Клейма: на обеих ручках, сильно затерты.
Происхождение: неизвестно
Сохранность: отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 5/37687.

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Kn.9. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу. Под венцом желобок. Горло высокое, рас-
ширяется книзу. Глина светло-коричневая, плотная с 
мелкими включениями извести и песка. 

Аналогии: Grace 1986: 561, 563, fig. 2 -2; Монахов 2003: 109, 
табл. 77 -3. 

Дата: третья четверть III в.
Размеры:

H =327 мм.сохр.

H =255 мм.3

d=83 мм.
d =106 мм.1

Клеймо: на ручке, трехстрочное, легенда не читается. Эм-
блема «кадуцей» (?).

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, II 
Поперечная улица, пом. 9. Раскопки М.И. Золотарева 
1975 г. Вместе с горлом амфоры Книда (Kn.10), херсо-
несскими и родосскими клеймами.

Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 118/36910.

Kn.9

Kn.10. Описание: венец валикообразный, выделен неглубо-
кой подрезкой. Горло короткое, припухлое, с плавным 
переходом к плечам. Глина тонкая, плотная, коричневого 
цвета, с большим количеством золотистой слюды. Ангоб 
светло-коричневый. 

Публикация: Монахов 2003: 109, табл. 77 -4.
Аналогии: Grace 1986: 561, 563, fig. 2 -2; Монахов 2003: 307, 

табл. 77 -2, 3. 
Дата: третья четверть III в.
Размеры:

H =244 мм.сохр.

H =280 мм.1(рек.)

Н =123 мм.3

D =345 мм.(рек.)

d=100 мм.
d =120 мм.1

Ёмкость=15,94 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, II 

Поперечная улица, пом. 9. Раскопки М.И. Золотарева 
1975 г. Вместе с горлом амфоры Книда (Kn.9), херсонес-
скими и родосскими клеймами.

Сохранность: склеено, отсутствует тулово.
Номера хранения: 119/36910.

Kn.10

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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АМФОРЫ КОСА 

Ks.2. Описание: венец грибовидный, отогнутый. Горло не-
высокое с плавным переходом к плечам. Глина светло-
коричневая (желтоватая), тонкая, мягкая с массой мелкой 
слюды. Ангоб желтый. 

Публикация: Монахов 2014: 207, рис. 7 -28.
Аналогии: Монахов 2014: 207, рис. 7 -29, 31.
Дата: конец IV – первая треть III в. 
Размеры:

H =170 мм.сохр.

H =125 мм.3

d=80 мм.
d =125 мм.1

Происхождение: Гераклейский полуостров, цистерна в 
усадьбе на наделе № 26. Раскопки С.Ф. Стржелецкого 
1956 г.

Сохранность: горло склеено, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 5/36461.

Тип I

Ks.2

Ks.1. Описание: венец валикообразный, выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое, 
ручки двуствольные. Тулово пифоидное.  

Аналогии: Монахов 2014: 207, рис. 6 -22–24, 27. 
Дата: последняя четверть IV – начало III вв.
Размеры:

H=770 мм.
H =728 мм.0

H =300 мм.1

D=445 мм.
d=92 мм.
d =122×128 мм.1

Происхождение: неизвестно.
Сохранность: целая.
Номера хранения: НВФ 1155 (в экспозиции).

Ks.1

Вариант 2-В

100 20 см
20 4 см
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Ks.3. Описание: венец отогнут, выделен желобком, напоми-
нает мендейский. Горло высокое, цилиндрическое, ручки 
двуствольные. Тулово пифоидное. Глина светло-
коричневая, плотная, с мелкой слюдой, снаружи светло-
бежевый ангоб. 

Аналогии: Монахов 2014: 209, рис. 8. 
Дата: вторая – третья четверти IV в.
Размеры:

H =630 мм.сохр.

H =230 мм.0

H =290 мм.1

D=330 мм.
d=79×80 мм.
d =110 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Менды 
( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета ( ), Md.4, 6, 10 Mr.1  Pp.5
Синопы ( – ) и Фасоса ( )Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: КПР СКК 1070.

Тип II

Ks.3

Ks.4. Описание: венец валикообразный, слабо выделен ско-
шенной подрезкой. Горло короткое, цилиндрическое, на 
переходе от горла к плечам уступ. Ручки двуствольные. 
Глина светло-коричневая, плотная, с редким песком. 
Снаружи очень плотный белесый ангоб. 

Публикация: Филиппенко, Тюрин 2015: 355, рис. 2 -10 (счи-
тают более поздним вариантом V-A); Сапрыкин, Тюрин 
2015: 174, рис. 1.

Аналогии: Монахов 2014: 211, рис. 9 -45, 46. 
Дата: 270–260-е гг.
Размеры:

H =252 мм.сохр.

H =130 мм.3

d=90×98 мм.
d =117×125 мм.1

Граффито: на плече BABA Ъ MIROU (интерпретацию см.: 
Сапрыкин, Тюрин 2015: 173).

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
югу от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Синопы 
(Sn.21–25).

Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: НВФ 1/1313.

Тип III

Ks.4

20 4 см

100 20 см
20 4 см

Вариант B
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Ks.5. Описание: венец подквадратный, с подрезкой снизу. 
Горло цилиндрическое, в средней части горла широкий 
желобок. Ручки двуствольные. 

Аналогии: Монахов 2014: 212, рис. 10 -47–49. 
Дата: 260–250-е гг.
Размеры:

H =192 мм.сохр.

H =150 мм.3

d=88×90 мм.
d =118×116 мм.1

Клеймо: на ручке,  . Новый штамп.Mevno"  
Происхождение: из моря, Карантинная бухта, кв. В2 (IV). 

Находка А.В. Кулагина 2013 г. 
Сохранность: отсутствует тулово с плечами и ножка.
Номера хранения: 3/1298.

Вариант С

Ks.5

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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«Пифоидный» тип I

АМФОРЫ ГЕРАКЛЕИ ПОНТИЙСКОЙ

HP.1. Описание: горло высокое с плавным переходом к пле-
чам. Тулово пифоидное. Ножка острореберная с неболь-
шой полусферической выемкой. 

Публикация: Монахов 2003: 127, табл. 86 -2.
Аналогии: Монахов 2003: 127, табл. 86 -1, 3; Монахов и др. 

2016: 130, HP.1. 
Дата: конец V в.
Размеры:

H =530 мм.сохр.

H =555 мм.0(рек.)

H =365 мм.2

D=358 мм.
Ёмкость=19,9 л (реконструкция).
Ёмкость=17,72 л (без горла).

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, III 
квартал, землянка под пом. 42а средневековой бани. Рас-
копки М.И. Золотарева 1989 г. Вместе с амфорами Мен-
ды (Md.1), Синопы (Sn.1) и неустановленного центра 
производства (Un.5).

Сохранность: отсутствует горло с ручками.
Номера хранения: 3/37174.

HP.2. Описание: венец валикообразный, массивный, с гори-
зонтальной подрезкой снизу. Горло высокое с плавным 
переходом к плечам. 

Аналогии: Монахов, Рогов 1990: 132, 148, табл. 1 -5 (Панс-
кое 1); Монахов 2003: 127, табл. 86 -3 (ОАМ, инв. № 337). 
Начало IV в.

Размеры (чертеж 1980-х гг.):
H =280 мм.сохр.

H =195 мм.3

H ≈300 мм.1

D≈290–300 мм.
d=72×76 мм.
d =107×109 мм.1

Клеймо: рельефное, круглое. Читаются две буквы «сигма» и 
«ипсилон», ниже «тирс». Возможное чтение Suv(ro") (по 
мнению Н.Ф. Федосеева).

Аналогии: Ольвия (IOSPE III: № 1858); Тира (Штаерман 
1951: 37, рис. 4 -68); к. 3 у с. Островное (Монахов 1999а: 
206, табл. 82 -2); ОАМ, инв. № 337 (Монахов 2003: табл. 
88 -3). Лучше всего этот оттиск читается по фотографии 
клейма на амфоре из некрополя Ольвии (раскопки 
Б.В. Фармаковского начала 1900-х годов), которая име-
ется в рукописи Л.А. Моисеева, хранящейся в архиве 
Херсонесского заповедника (№ 2266).

Фабрикант Suv(ro") (?) относится к РФГ.
Датируется: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V).
Происхождение: поселение Алькадар у с. Любимовка, се-

вернее Севастополя, яма. Раскопки О.Я. Савели 1985 г.
Сохранность: склеена, отсутствует тулово и ножка.
Номера хранения: в фонды не была сдана.

HP.1

HP.2

Вариант I-1

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.3. Описание: венец валикообразный, выделен горизон-
тальной подрезкой. Под венцом полоса красной краски. 
Горло высокое, плавно расширяется к плечам. В средней 
части горла желобок. Тулово пифоидное. Ножка остроре-
берная с глубокой конической выемкой. 

Публикация: Монахов 1999а: 176–177, табл. 64 3: 316, -1; 200
табл. 86 -5.

Аналогии: Монахов 2003: л. 89; Монахов и др. 2016: 130, таб
130–138, HP. 2–15. Начало IV в.

Размеры:
H=673 мм.
H =608 мм.0

H =275 мм.1

D=296 мм.
d=86×90 мм.
d =118×120 мм.1

Ёмкость=13,5 л.
Кле   JHrakЪlevda.ймо:
Аналогии: Надлиманское гор. (Дзис-Райко и др. 2013: 240, 

табл. 55 -31); Ольвия (Монахов 1999а: 198, табл. 75 -11); 
Козырка 12 (Рубан 1979: 73, рис. 6 -5); Прибугское, к. 1 
(Монахов 1999а: 271; Полин 2014: 329); Донузлав 
(Монахов 1999а: 164, табл. 56 -4); Керкинитида (Кутайсов 
2004: 251, рис. 48 -15); Елизаветовское гор. – 7 экз. (Бра-
шинский 1980: 158, № 209; Полин 2014: 299); Елизаве-
товский мог., к. 9, 10 (Монахов 1999а: 171, 173, табл. 60 -1, 
2); Семибратнее гор. (Кац 2015: № 2225); Нимфей – 3 экз., 
Мирмекий, м. Зюк, Салачик (Федосеев 2016: № 2317– 
2322). 

Фабрикант   JHrakleivda" относится к РФГ. 
Датируется: 390-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V).
Происхождение: Херсонес, X квартал, колодец под полом 

пом. 9. Раскопки С.Г. Рыжова 1992 г. Вместе с амфорами: 
Гералкеи (HP.20, 21), Менды (Md.5) и Хиоса (Ch.16). 

Сохранность: целая.
Номера хранения: 61/37240.

HP.4. Описание: венец валикообразный с неглубокой под-
резкой снизу. Под венцом полоса красной краски. Горло 
высокое, расширяется книзу. 

Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 89. Конец V – начало 
IV вв.

Размеры:
H =250 мм.сохр.

H =225 мм.3

d=74 мм.
d =100 мм.1

Дипинто: в нижней части горла коричневой краской «Δ».
Клеймо: RamЪfiva(").
Фабрикант Ramfiva" относится к РФГ.
Аналогии: Брашинский 1980: № 224; Монахов 1999а: 198, 

202, табл. 75 -18; табл. 79 -1. 
Датировка: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V).
Происхождение: Херсонес, IX квартал, баня, пом. 2. Раскоп-

ки С.Г. Рыжова 1982 г. 
Сохранность: отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 146/37050.

Вариант 4

HP.3

HP.4

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.5. Описание: венец валикообразный, выделен горизон-
тальной подрезкой. Под венцом полоса красной краски. 
Потеки краски на плечах, горле и ручках. Горло высокое с 
плавным переходом к плечам. Тулово пифоидное. Ножка 
расширяющаяся, острореберная с конической выемкой. 

Публикация: Монахов 2003: 98, 317, табл. 87 -8.
Аналогии: Монахов 2003: 297, табл. 128–129, табл. 87. 

Начало IV в.
Размеры:

H=633 мм.
H =540 мм.0

H =285 мм.1

D=270 мм.
d=74×79 мм.
d =102×106 мм.1

Ёмкость=9,76 л (математ.), 9,285 л (вода).
Дипинто: на плече красной краской, не восстанавливается.
Клеймо: в нижней части горла энглифическое Kal|liva(V), 

«палица» между строк. Вторая строка ретроградно. 
Аналогии: Ольвия – 7 экз., Керкинитида, Херсонес – 2 экз., 

Феодосия, Пантикапей – 3 экз., Фанагория (IOSPE III: 
№ 1671–1690); Нимфей – 7 экз.; Героевка; Генеральское 
Западное; Мирмекий – 3 экз.; Глазовка; Китей – 4 экз. 
(Федосеев 2016: № 2360–2377).

Фабрикант KallivaV относится к РФГ. 
Датируется: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V; Фе-

досеев 2016: 242).
Происхождение: из дореволюционных раскопок.
Сохранность: целая.
Номера хранения: 9219.

HP.6. Описание: венец валикообразный, выделен неболь-
шой горизонтальной подрезкой. Горло высокое, расши-
ряется книзу, с плавным переходом к плечам. Тулово 
пифоидное. 

Публикация: Монахов 2003: 129,  табл. 87 -5.
Аналогии: Монахов 2003: 129, табл. 87 -3–8. 
Дата: начало IV в.
Размеры:

H =602 мм.сохр.

H =568 мм.0

H =275 мм.1

D=268 мм.
d=73×78 мм.
D =97×105 мм.1

Ёмкость=9,74 л (математ.). 
Клеймо: »Swth|' ro"ј 
Аналогии: Ольвия, Елизаветовское гор. (IOSPE III: № 1881– 

1885); Елизаветовский мог. – 3 экз. (Брашинский 1980: 
№ 75–76; Монахов 1999a: 338, табл. 146 -1); Мирмекий – 
3 экз., Нимфей, Китей (Федосеев 2016: № 2504–2509); 
Горгиппия (Кац 2015: № 897).

Фабрикант Swthvr относится к РФГ.
Датируется: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2015: 429, прил. V; Фе-

досеев 2016: 253).
Происхождение: из моря.
Сохранность: склеена, отсутствует ножка.
Номера хранения: НВФ 266 (КП 266).

HP.5

HP.6

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.7. Описание: венец валикообразный, выделен горизон-
тальной подрезкой. Под венцом полоса красной краски. 

Аналогии: Монахов 1999a: 179, табл. 65 -1; 2003: 128–131, 
табл. 89–90. Первая четверть IV в. 

Размеры:
H =218 мм.сохр.

d=75 мм.
d =100×103 мм.1

Клеймо:  jArivstЪippo" ←.
Аналогии: Ольвия – 2 экз., Херсонес – 4 экз. (IOSPE III: 

№ 1261, 1262, 1264–1268); Елизаветовский мог., кург. 9 
(IOSPE III: № 1263, Придик 1917: 122, № 65; Брашинский 
1980: 113, № 62; Монахов 1999а: 166, табл. 57 -4); Ели-
заветинский мог., кург. «Южный» (Монахов 1999а: 179, 
табл. 65 -1; Полин 2014: 211, рис. 125); Мирмекий – 1 экз., 
Китей – 1 экз. (Федосеев 2016: 219, № 2040–2042).

Фабрикант  jArivstippo" относится к РФГ.
Датируется: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V); 

кон. V в. (Полин 2014: 211).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, дом 

на VI Поперечной улице. Раскопки С.Г. Рыжова 1978 г.
Сохранность: склеена, отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 840/37000.

HP.7

100 20 см
20 4 см
10 2 см

HP.8. Описание: венец валикообразный, выделен горизон-
тальной подрезкой. Под венцом цирокая полоса красной 
краски.  

Аналогии: Монахов 2003: 129, табл. 88. Начало IV в.
Размеры:

H =193 мм.сохр.

d≈78 мм.
d ≈92 мм.1

Клеймо:  jAЪrcЪevla листовидное, бустрофедон.
Аналогии: Херсонес – 2 экз., Елизаветовское гор., Тира, 

Ольвия, Керкинитида (IOSPE III: № 1292–1298); Елиза-
ветовский могильник (Брашинский 1980: № 52; Аб-
росимов 1999: рис. 2 -2; Монахов 2003: 129, табл. 88 -4); 
иной штамп, но также листовидное: Федосеев 2016: 
№ 2067– 2069.

Фабрикант  jArcevlaV относится к РФГ.
Датируется: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V; 

Федосеев 2016: 222).
Происхождение: неизвестно.
Сохранность: только горло.
Номера хранения: 2272/13.

HP.8
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HP.9. валикообразный,Описание: венец  слабо отогнут, вы-
делен неглубокой подрезкой. Горло высокое с плавным 
переходом к плечам. 

Аналогии: Монахов 2003: 129, табл. 88. Первая четверть IV в.
Размеры:

H =310 мм.сохр.

H =285 мм.1

D≈260 мм.
d=74 мм.
d =95×102 мм.1

Клеймо: Dion|uvsio ←.
Аналогии: Ольвия  13 экз., Херсонес, Пантикапей  3 экз. – –

(IOSPE III: № 1438 1455); Елизаветовский мог.  2 экз. – –
(Монахов 1999а: 166, табл. 57 -2, 3); Керкинитида  2 экз. –
(Кутайсов 2004: 251, рис. 48 -10, 12) Мирмекий  5 экз., –
Южно-Чурубашское пос., Китей  2 экз., Артезиан, Узун-–
Сырт, Нимфей, Акра (Федосеев 2016: 229, № 2166 2178).–

Фабрикант Dionuvsio" относится к РФГ.
Дата: кон. V  нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев –

2016: 229).
Происхождение: случайная находка. Запись 1959 г.
Сохранность: склеена, отсутствуют одна ручка и тулово с 

ножкой.
Номера хранения: 27/36467.

HP.9

HP.10. Описание: венец валикообразный, снизу небольшая 
горизонтальная подрезка. Горло высокое с плавным пе-
реходом к плечам. Тулово пифоидное. Ножка остроре-
берная с небольшой конической выемкой.  

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 132, табл. 8 -26; 
Монахов 1999а: 188, табл. 72 -2; 2003: 129, 317, табл. 87 -6. 

Аналогии: Монахов 2003: 128 129, табл. 87. Начало IV в.–
Размеры:

H=668 мм.
H =602 мм.0

H =310 мм.1

D=260 мм.
d=76×80 мм.
d =103×107 мм.1

Ёмкость=11,38 л (зерном).
Клеймо: DionЪuvsiЪo(") ¬ по трем сторонам. 
Аналогии: Херсонес, Пантикапей  2 экз., Елизаветовское –

гор., к. 2 (IOSPE III: № 1431 1435); Китей, Заветное 5, –
Пантикапей  2 экз. (Федосеев 2016: № 2202 2206).– –

Фабрикант Dionuvsio" относится к РФГ.
Датируется: конец V – начало IV вв. (Монахов 2003: 129); 

385 380 гг. (Федосеев 2016: 231).–
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

сожжение № 31. Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1938 г.
Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: НВФ 271 (КП 271).

HP.10

100 20 см
20 4 см
10 2 см

122

Амфоры Гераклеи Понтийской



___________________________________________________________________________________________________

HP.11. Описание: венец валикообразный, слабо выделен го-
ризонтальной подрезкой. Горло высокое с плавным пере-
ходом к плечам. Тулово пифоидное. Ножка расширяюща-
яся, острореберная с глубокой конической выемкой. 

Публикация: Золотарев 1990: 68–75; Монахов 1999а: 215– 
217, табл. 90 -1.

Аналогии: Монахов 2003: 129, табл. 88 -5. Рубеж первой и 
второй четвертей IV в.

Размеры:
H=670 мм.
H =600 мм.0

H =280 мм.1

D=272 мм.
d=76 мм.
d =108 мм.1

Ёмкость=11,37 л (математ.).
Клеймо: Qeoxevno  jAristoklevo".Ъ Ъ
Аналогии: Тира, Ольвия, Феодосия, Херсонес (IOSPE III: 

№ 861 865); мог-к Колокита, кур. 8 (Bozkova 2011: 115, –
fig. 15 17); Ольвия, погр. 51/1912 г. (Монахов 1999а: 205, –
табл. 81 -3); Керкинитида (Кутайсов 2004: 252, рис. 49 -9); 
Южно-Чурубашское, мыс Зюк, Порфмий  2 экз., Китей –
(Федосеев, 2016, № 1559 1561).–

Магистрат   jAristoklh'" относится к I Α МГ.
Датируется: 390-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V); 395–391 гг. 

(Монахов 1999а: 627 629).–
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, II 

квартал, пом. Н, яма № 1. Раскопки М.И. Золотарева 
1983 г. Вместе с фрагментированными верхними частями 
гераклейских амфор с клеймами Civwno", jAristoklh'" и 
Dionuvsio(V)  Ъ NIK(-). 

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют часть гор-
ла с ручками и часть тулова.

Номера хранения: 131/37070.

HP.11

100 20 см
20 4 см
10 2 см

HP.12. Описание: венец валикообразный, с небольшой гори-
зонтальной подрезкой. Горло высокое, расширяется книзу. 

Аналогии: Монахов 2003: 130–131, табл. 89. Начало IV в.
Размеры:

H =275 мм.сохр.

H =240 мм.3

d=64×79 мм.
d =88×94 мм.1

Клеймо:  JHrakЪlevda + Lu(<) (сокращенное имя магистрата 
оттиснуто дополнительным штампом). 

Аналогии: Balabanov et all. 2016: №º1206. 
Магистрат Lu(<) относится к I Α МГ. 
Датируется: 390-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 130).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, VI 

Поперечная улица, III слой, ямы 1, 2. Раскопки С.Г. Рыжо-
ва 1977–1978 гг. Вместе с амфорой Хиоса (Ch.8), нес- 
колькими гераклейскими и синопским клеймами.

Сохранность: отсутствуют ручка и тулово с ножкой.
Номера хранения: 515/37000.

HP.12
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100 20 см
20 4 см
10 2 см

HP.13

HP.13. Описание: венец уплощен, слабо выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое, с 
плавным переходом к плечам. 

Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 90 -1–4. 380–370-е гг.
Размеры:

H =346 мм.сохр.

H =290 мм.1

D≈260 мм.
d=67×70 мм.
d =94×95 мм.1

Клеймо: DionЪuvsio + Lu(...). Имя магистрата Lu(...) оттиснуто 
перпендикулярно  фабрикантскому Дионисия к оттиску 
( тение Н.Ф. Федосеева).ч

Аналогии: Пантикапей (IOSPE III: № 702); Китей – 2 экз., 
Мирмекий (Федосеев 2016: № 1308, 1310, 1311); к. 3 у 
с. Богдановка (Монахов 1999a: 211–213, табл. 86 -2; 
Полин 2014: 247, рис. 179 -2 – настаивает на чтении UD, 
что неверно); к. 3х у с. Петуховка (Ebert 1913: 36, 40, abb. 
40/d, 41/g, 66, 43; Монахов 1999a: 273, табл. 111 -1); к. 4s у 
с. Петуховка (Монахов 1999a: 277, табл. 113 -5); Горгип-
пия, Семибратнее городище (Зегебарт 1990: № 4; Кац 
2015: № 731, 2197–2198); Надлиманское городище (Дзис-Райко и др. 2012: 163, № 15); Монахов и др. 2016: HP.4.

Магистрат Lu(<) относится к I А МГ. 
Датируется: 390-е гг. (Монахов 1999а: 627–629, прил. 4; Кац 2007: 431, прил. VI; Федосеев 2016: 148). 
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 

Вместе с амфорами: Гераклеи ( 14 ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса ( )HP. , 17, 22–25, 32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; Ks.3 ; 
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета ( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Md.4, 6, 10 Mr.1  Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствуют часть одной ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 5/37665.

HP.14. Описание: венец валикообразный, выделен желоб-
ком. Горло высокое, с плавным переходом к плечам. 
Тулово пифоидное. 

Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 89 -1, 2. 370-е гг.
Размеры:

H =645 мм.сохр.

H =610 мм.0

H =325 мм.1

D=280 мм.
d≈74 мм.
d ≈100 мм.1

Клеймо: Nivn»h"ј Ъ Lu(<).
Аналогии: IOSPE III: № 1005; Херсонес, № 35/37219.
Магистрат Lu(<) относится к I Α МГ.
Датируется: 390-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V); 395–391 гг. 

(Монахов 1999a: 627–629).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами Гераклеи ( 1HP. 3, 17, 22–25, 32–34, 36, 
39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; Ks.3 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса ( ) Менды 
( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета ( ), Md.4, 6, 10 Mr.1  Pp.5
Синопы ( – ) и Фасоса ( )Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: отсутствуют часть горла, ручка и ножка.
Номера хранения: 3/37665.

HP.14
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100 20 см
20 4 см

HP.15. Описание: тулово пифоидное. 
Публикация 7: Монахов 2003: 130, 318, табл. 88 - .
Аналогии 6, 8.  IV: Монахов 2003: 130, табл. 88 -  Начало  в.
Размеры:

H =415  мм.сохр.

H =188 мм.1(сохр.)

H1(рек.)=260 мм.
D=245 мм.
d≈82 мм.
dгорла=100 мм.

Клеймо Nivkw-: в нижней части горла энглифическое клеймо 
no" Ъ »Pa(<)ј Pa(<) . Имя магистрата  восстанавливается на 
основании аналогичного штампа из Дебелта (Balabanov 
et all. 2016: 120,  30 Ba).№  

Аналогии: IOSPE III: № 1004; Нимфей (Федосеев 2016: 246 
№  2410).

Магистрат Pa(<) относится к I МГ.
Датируется: 390-гг. (Кац 2007: 429, прил. V).
Происхождение: случайная находка 1959 г.
Сохранность: отсутствуют верхняя часть горла с ручками и 

ножка.
Номера хранения: 19/36467.

HP.16. Описание: венец валикообразный, выделен неболь-
шой горизонтальной подрезкой. Горло высокое, расши-
ряется книзу, с плавным переходом к плечам. Тулово 
пифоидное. 

Публикация: Монахов 2003: 130, 319, табл. 89 -6.
Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 89 -5, 7. Первая треть 

IV в.
Размеры:

H =502 мм.сохр.

H =300 мм.1

H =200 мм.3

D=258 мм.
d=73 мм.
d =90×107 мм.1

Клеймо: EujrudavЪmo Sw'si", канфар.
Аналогии: Федосеев 2016: 158, № 1428. 
Магистрат Sw'si" относится к IΙ Α МГ. 
Датируется: 380-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 158); 385–381 гг. (Монахов 1999a: 630).
Происхождение: из моря.
Сохранность: отсутствует нижняя часть тулова с ножкой.
Номера хранения: НВФ 267 (КП 267).

HP.15

HP.16
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HP.18. Описание: венец валикообразный, слабо выделен. 
Горло высокое, слегка сужается в средней части, расши-
ряется книзу. Тулово пифоидное.

Публикация: Туровский 1988: 159; Золотарев, Туровский 
1990: 75, 76; Монахов 1999a: 522–524, табл. 222 -2.

Аналогии: Монахов 2003: 128–131, табл. 88–89. 380–370-е гг.
Размеры:

H =600 мм.сохр.

H =280 мм.1

H =215 мм.3

D=278 мм.
d=76×79 мм.
d =105×108 мм.1

Клеймо:  JHrakleivda Ъ Stuv»fwno"ј ← 
Аналогии Ольвия (IOSPE, III. № 833); Красное, к. 3 (Серова, : 

Яровой 1987: 29–30, рис. 11 -1–7); Горгиппия – 4 экз. 
(Монахов 1999a: 431, табл. 187 -5; Кац 2015: № 823–827); 
к. 6 группы Чередниковой могилы (Полин 2014: 376, 
рис. 295 -1); Генеральское Западное – 3 экз., Китей, Тепе-
Оба, Пантикапей (Федосеев 2016: № 1524–1531); Керчь 
(Монахов и др 2016: 143. HP. 23).

Магистрат Stuvfwn относится к II Б МГ.
Датируется: 370-е гг. (Монахов 1999a: 631–632, прил. 4; 

Кац 2007: 431, прил. VI; Федосеев 2016: 167).
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 46. Раскопки Е.Я. Туровского .  1980- Вместе с х гг
амфорами Коринфа (Cth.1) ChT.2, Херсонеса ( ), синопс-
кими и херсонесскими клеймами.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют одна руч-
ка и ножка.

Номера хранения: 1/37126.

HP.17. Описание: венец слабо отогнут, выделен  горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, слегка расширяется 
книзу. 

Аналогии: Монахов 2003: 130–131, табл. 89; Монахов и др. 
2016: 131, HP. 3. Первая четверть IV в.

Размеры:
H =270 мм.сохр.

H =245 мм.3

d=76 мм.
d =100 мм.1

Клеймо: » [Akorјno" Ъ »ejpi;  jArјivvstwno". «N» ←.
Аналогии: Федосеев 2016: № 219–221.
Магистрат  jArivstwn относится к II Б МГ. 
Датируется: конец 380-х гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федо-

сеев 2016: 54); 375–371 гг. (Монахов 1999a: 631–632).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14,HP. 3,  22–25, 32–34, 
36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5 ; Ks.3 ; ), Икоса ( ) Книда ( ) Коса ( )
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: отсутствуют часть горла, ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 25/37639.

HP.17

HP.18

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.20. Описание: венец валикообразный, с небольшой гори-
зонтальной подрезкой снизу. Горло высокое, расширяет-
ся книзу. Под венцом широкая полоса красной краски, от 
нее по горлу широкая полоса красной краски. 

Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 89. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =240 мм.сохр.

H =180 мм.3

d=74×80 мм.
d =107×112 мм.1

Происхождение: Херсонес, X квартал, колодец под полом 
пом. 9. Раскопки С.Г. Рыжова 1992 г. Вместе с амфорами: 
Гераклеи (HP.3, 21), Менды (Md.5), Хиоса (Ch.16). В пуб-
ликации комплекса (Монахов 1999а: 176, 177, табл. 64) 
эта амфора не была учтена.

Сохранность: отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 37240.

HP.21. Описание: венец валикообразный, выделен слегка 
скошенной подрезкой. Горло высокое, слегка припухлое 
в верхней части, с плавным переходом к плечам. Глина 
очень похожа на херсонесскую. 

Публикация: Монахов 1999а: 176–177, табл. 64 -2.
Аналогии: Монахов 2003: 128–129, табл. 87. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =330 мм.сохр.

H =270 мм.1

H =165 мм.3

D≈290 мм.
d=86 мм.
d =110 мм.1

Дипинто: в верхней части горла красной краской «H». 
Происхождение: Херсонес, X квартал, колодец под полом 

пом. 9. Раскопки С.Г. Рыжова 1992 г. Вместе с амфорами: 
Гераклеи (HP.3, 20), Менды (Md.5), Хиоса (Ch.16).

Сохранность: склеена, отсутствует нижняя часть тулова с 
ножкой.

Номера хранения: 62/37240.

HP.19. Описание: горло высокое с плавным переходом к пле-
чам. Тулово пифоидное.  

Аналогии: Монахов 2003: 128–129, табл. 87. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =592 мм.сохр.

H =565 мм.0(рек.)

H =275 мм.1(рек.)

D=278 мм.
d≈80 мм.
Ёмкость=9,91 л (математ.).

Происхождение: Херсонес, в монастырской ограде, возле 
оранжереи. Раскопки Р.Х. Лепера 1913– 1914 гг.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют венец и 
часть одной ручки. Вырезан кусок тулова.

Номера хранения: 5/32925 (2356/13).

100 20 см
20 4 см

HP.19

HP.20

HP.21
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HP.22. Описание: горло высокое, с плавным переходом к 
плечам. Тулово пифоидное. Ножка с небольшим расши-
рением, острореберная с глубокой конической выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 89. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =596 мм.сохр.

H =525 мм.0

H =360 мм.2

D=266 мм.
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 3HP. 3, 17, 2 –25, 32–34, 
36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствует верхняя часть горла с 
ручками.

Номера хранения: 10/37665.

HP.23. Описание: горло высокое, с плавным переходом к 
плечам. Тулово пифоидное. Ножка с небольшим расши-
рением, острореберная с глубокой конической выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 128–131, табл. 89. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =614 мм.сохр.

H =532 мм.0(сохр.)

H =390 мм.2

D=272 мм.
Граффито: в нижней части «E».
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, , 24, HP. 3, 17, 22 25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса 
( ), Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ),Ks.3  Md.4, 6, 10 Mr.1  
Пепарета ( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствует часть горла с ручками.
Номера хранения: 43/37665.

HP.22

HP.23

100 20 см
20 4 см
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HP.24. Описание: тулово пифоидное, ножка острореберная с 
глубокой конической выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 130, табл. 89. 
Дата: первая четверть IV в.
Размеры:

H =454 мм.сохр.

H =352 мм.2

D=252 мм.
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, , 23, HP. 3, 17, 22 25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют горло с 
ручками.

Номера хранения: 8/37665.

HP.25. Описание: венец валикообразный, выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое, с 
плавным переходом к плечам. Тулово коническое. Ножка 
расширяющаяся, острореберная с глубокой конической 
выемкой. 

Аналогии: Монахов 2003: 1 , табл. 91-4 (полная анало-32–133
гия с таким же клеймом). 370-е гг.

Размеры:
H=592 мм.
H =520 мм.0

H =285 мм.1

D=230 мм.
d=76 мм.
d =96 мм.1

Клеймо:  Novs(s)o" ejpi; Ъ Denovmac»o"ј.
Аналогии: Елизаветовский некр. (Монахов 2003: 133, табл. 

91 -4); Керкинитида – 6 экз. (Кутайсов 2004: рис. 49 -11); 
Китей, Нимфей, Мирмекий, Пантикапей (Федосеев 2016: 
61, № 304–308); Придик 1917: 120, № 19–20; Горгиппия – 
2 экз. (Кац 2015: № 661–662).

Магистрат Deinovmaco" относится к II Б МГ.
Датируется: 370-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 60); 375–371 гг. (Монахов 1999а: 631–632).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1  14, 4  HP. 3,  17, 22–2 , 32–
34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 4/37665.

Тип I-А

HP.24

HP.25

Вариант 2
100 20 см
20 4 см
10 2 см
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100 20 см
20 4 см

HP.27. Описание: венец валикообразный, уплощен, выделен 
небольшой горизонтальной подрезкой. Горло высокое с 
плавным переходом к плечам. 

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 157, табл. 8 -28. В 
таблице неверно указано чтение клейма.

Аналогии: Монахов 2003: 132, табл. 91. 370–360-е гг.
Размеры:

H =295 мм.сохр.

H =225 мм.3

d=75 мм.
d =95 мм.1

Клеймо:  Paseva Ъ ejp j Eujg(e)i(tivwn).
Аналогии: Пантикапей (Федосеев 2016: 66, № 353).
Магистрат Eujgeitivwn относится к II Б МГ. 
Датируется: 370-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 65); 370–366 гг. (Монахов 1999а: 632–633).
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. 8. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.
Сохранность: отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 4760/36 (48/35706-36 г.). 

HP.26. Описание валикообразный,: венец  выделен неболь-
шой горизонтальной подрезкой. Горло высокое, расши-
ряется книзу. В средней части горла желобок.

Аналогии 1-4. 360–340-е гг.: Монахов 2003: 132, табл. 92 -  
Размеры:

H =403 мм.сохр.

H3=245 мм.
H1=305 мм.
D=250 мм.
d=60×84 мм.
d1=87×109 мм.

Клеймо:  JHraklevdЪa"  jEoge(<). 
Аналогии: Горгиппия (Кац 2015: № 678, ошибочное восста-

новление: Qeogev(n<<<)); Пантикапей, Петровка (Федосеев 
2016: №1458–1459).

Магистрат   jEugeitivwn относится к II Б МГ. 
Датируется: 370-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 163); 370–366 гг. (Монахов 1999а: 632–633).
Происхождение: Херсонес, Северный район, IX квартал, 

ранняя оборонительная стена. Раскопки С.Г. Рыжова 
2005 г. Рядом было обнаружено погребение в амфоре 
Хиоса (Ch.10).

Сохранность одна ручка и: склеена, отсутствуют  нижняя 
часть тулова с ножкой.

Номера хранения: 52/37422.

HP.26

HP.27
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HP.29. Описание валикообразный,: венец  отогнут, выделен 
горизонтальной подрезкой. Под венцом полоса красной 
краски. Горло высокое, расширяется книзу. На уровне 
верхних прилепов ручек желобок. 

Аналогии .  IV: Монахов 2003: 132, табл. 90  Первая треть  в.
Размеры:

H =265 мм.сохр.

d=69 мм.
d1=90 мм.

Клеймо: Damo (...) . 
Публикация: Есть основания полагать, что горло с клеймом 

упомянуто в отчете Г.Д. Белова (Белов 1938: погр. 182, 
60 61). Горло амфоры лежало между погребениями 60 и –
61. Г.Д. Белов восстанавливает легенду Damo Ъ Paos.

Аналогии: наиболее вероятное чтение DamoЪ»fw'nј, палица ← 
Пантикапей, Мирмекий, Нимфей, Китей (Федосеев 2016: 
№ 2146–2149). 

Датируется: если аналогия правильная, то фабрикант Да-
мофон по Н.Ф. Федосееву датируется 370–350 гг. (Федо-
сеев 2016: 277).

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
возле костяка № 60. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, отсутствуют часть горла, ручки и ту-
лово с ножкой.

Номера хранения:  и  4780/7-36 4779/2.

HP.29

HP.28. Описание: венец выделен горизонтальной подрез-
кой. Горло высокое.

Аналогии: Монахов 2003: 132–133, табл. 91. 370–340-е гг.
Размеры:

H =218 мм.сохр.

d≈68×75 мм.
d ≈93×102 мм.1

Клеймо: ejpi; Eujg»e(i)tivwno" Dјevrketo"  ↺.
Аналогии: Журавки 2, Ближнее 4, Узун Сырт (вершина) 

(Гаврилов 2011: 203, № 24; 292, № 2; 308, № 21); Китей, 
Нимфей (Федосеев 2016: № 347, 350); Горгиппия, Семиб-
ратнее гор. (Кац 2015: № 672, 2186).

Магистрат Eujgeitivwn относится к II Б МГ.
Датируется: 370-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 65); 370–366 гг. (Монахов 1999a: 632–633); 360-е гг. 
(Гаврилов 2011: 203)

Происхождение: на фрагменте сохранилась запись, сделан-
ная карандашом – кв. 3.

Сохранность: отсутствует тулово с одной ручкой и частью 
второй ручки, а также ножка.

Номера хранения: 3296, инв. 25г.

HP.28

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.30. Описание: венец слабовыделен. Горло высокое, ци-
линдрическое. В нижней части горла желобок. С внут-
ренней стороны сохранившейся ручки – пальцевое вдав-
ление. 

Публикация: Стоянов 2007b: 268, рис. 13 -1. 
Аналогии: Монахов 2003: 128 131, табл. 88–89. Третья чет-–

верть IV в.
Размеры:

H =334 мм.сохр.

H =320 мм.1

H =245 мм.3

D=255 мм.
d=71×86 мм.
d =97×100 мм.1

Клеймо: Mu'" Ъ Lu Ъ Lusivqeo" «гроздь». Имя с патронимиком.
Публикация: Стоянов 2007b: 268, рис. 13 -1.
Аналогии: IOSPE III: № 583–584; Заветное, Китей, Мирме-

кий, Нимфей, Генеральское (Юго-Западный склон), Ок-
тябрьское (Федосеев 2016: 189, № 1761–1766); Семибрат-
нее гор. (Кац 2015: № 2201).

Магистрат Lusivqeo" относится к IIΙ Б МГ. 
Датируется: 360-е гг. (Федосеев 2016: 189); 350-е гг. (Кац 

2007: 429, прил. V); 345–341 гг. (Монахов 1999а: 634).
Происхождение  Херсонес, Северо-Восточный район, III :

квартал, колодец К-4. Раскопки А.В. Сазанова 1989 г. 
Вместе с амфорой Гераклеи (HP.37). 

Сохранность: отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 2/37169.

HP.31. Описание валикообразный,: венец  слегка отогнут, 
слабо выделен горизонтальной подрезкой. Горло высо-
кое, расширяется книзу. На уровне верхних прилепов ру-
чек желобок. 

Аналогии .: Монахов 2003: 132–133, табл. 91  370–360-е гг.
Размеры:

H =317 мм.сохр.

H1=280 мм.
H3=215 мм.
D=234 мм.
d=61×75 мм.
d1=87×98 мм.

Клеймо:  jEpi; Kalliva Ъ  jApollodwvro.
Аналогии  : Ближнее 1 (Гаврилов 2011: 263, № 11).
Магистрат  относится к Б МГ Kallivaς III . 
Датируется: 350-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V); 355–351 гг. 

(Монахов 1999a: 634).
Происхождение: неизвестно.
Сохранность: отсутствует нижняя часть тулова с ножкой.
Номера хранения 31153: , коллекция К.К. Косцюшко-Валю-

жинича.

HP.30

HP.31

100 20 см
20 4 см
10 2 см

132

Амфоры Гераклеи Понтийской



___________________________________________________________________________________________________

HP.32. Описание: венец валикообразный, с небольшой го-
ризонтальной подрезкой. Горло высокое, расширяется 
книзу. 

Аналогии: Монахов 2003: 132, табл. 91. Середина IV в.
Размеры:

H =290 мм.сохр.

H =243 мм.3

d=65×75 мм.
d =99×102 мм.1

Клеймо:  jAmfivta   JIstihvio" ↶↷, вокруг «канфара» ↑. 
Аналогии: группа Чередникова могила, к. 8 (Монахов 1999а: 

342, табл. 147 -1–3; Полин 2014: рис. 399 -1–3); «Госпи-
таль» (Федосеев 2016: № 1611). 

Магистрат  jAmfivta" относится к IV A МГ. 
Датируется: конец 350-х гг. (Кац 2007: 430, прил. V; Фе-

досеев 2016: 173); 350–346 гг. (Монахов 1999а: 634).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, 3, HP. 3, 17, 22–25, 3
34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутсвует тулово с ножкой.
Номера хранения: 24/37639.

HP.33. Описание: венец уплощен, слабо выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, цилиндрическое. 

Аналогии: Монахов 2003: 132, табл. 92 -1–4. 350-е гг.
Размеры:

H =260 мм.сохр.

d=77 мм.
d =103×104 мм.1

Клеймо: » jApolјlwvnio" Ъ jAmfivta, «канфар», оттиснуто дваж-
ды.  «N» ←. 

Аналогии: – –другой штамп  Федосеев 2016: № 1015 1022 (эм-
блема «гроздь»), № 1023 1024 (эмблема «канфар») с – – – 
аналогиями.

Магистрат  jAmfivta" относится к IV A МГ. 
Датируется: конец 350-х гг. (Кац 2007: 430, прил. V; Федо-

сеев 2016: 123); 350–346 гг. (Монахов 1999а: 634).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, , HP. 3, 17, 22–25, 32
34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствуют части ручек и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 26/37639.

HP.32

HP.33

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.34. Описание: горло высокое, цилиндрическое, тулово 
коническое. 

Аналогии: Монахов 2003: 134–135, табл. 93 -1–6. 
Дата: 350-е гг.
Размеры:

H =608 мм.сохр.

H =567 мм.0(сохр.)

H =296 мм.1(сохр.)

D≈232 мм.
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, , HP. 3, 17, 22–25, 32
33 ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют венец, од-
на ручка и ножка.

Номера хранения: 12/37665.

HP.35. Описание: венец слабо отогнут, не выделен. Горло вы-
сокое с плавным переходом к плечам. Тулово коническое. 

Публикация: Ахмеров 1947: 173 (без чертежа); Сапрыкин 
1986: 90, рис. 5; Монахов 2003: 134, 324, табл. 94 -4. 

Аналогии: Монахов 2003: 135, 136, табл. 67 -3, 5. 
350–340-е гг.

Размеры:
H =635 мм.сохр.

H =602 мм.0

H =307 мм.1

D=234 мм.
d=67×77 мм.
d =94×102 мм.1

Ёмкость=7,2 л (водой).
Клеймо: Novs(s)o" ejp j S»kuvqaј по кругу, вокруг «грозди». Но-

вый штамп. Ошибочно восстановлен Н.Ф. Федосеевым 
как клеймо магистрата Спинтара по аналогии из Нимфея 
(Федосеев 2016: № 1807). Скорее это клеймо магистрата 
Skuvqaς.

 Магистрат Skuvqaς относится к III A МГ. 
Датируется: 360-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V); 360–356 гг. 

(Монахов 1999а: 633–634). 
Происхождение: неизвестно. Раскопки К.К. Косцюшко-Ва-

люжинича. Негатив ГХЗ, № 7498.
Сохранность: отсутствует ножка.
Номера хранения: 9220.

«Конический» тип II

Вариант II-2

HP.34

HP.35

Вариант II-1

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.36. Описание: венец трапециевидный, выделен неглубо-
ким желобком. Горло высокое, расширяется книзу. 
Тулово коническое. 

Аналогии: Монахов 2003: 140, табл. 98 -1, 2. 380–370-е гг.
Размеры:

H =570 мм.сохр.

H =285 мм.1

D=260 мм.
d=66×78 мм.
d =96×109 мм.1

Клеймо: . Krw(<)
Аналогии: Гайманова могила (Бидзиля, Полин 2012: 100, 

рис. 128 -3; 266, кат. 1/3, 90); Мирмекий, Огоньки, Гене-
ральское Западное, Пантикапей (Федосеев 2016: 243, 
№ 2383–2386 ).

Фабрикант KrwmnivthV В.И. Кацем отнесен к РФГ. Но скорее 
всего речь идет о более позднем фабриканте конца пер-
вой четверти IV века.

Датируется: кон. V – нач. IV вв. (Кац 2007: 429, прил. V; Фе-
досеев 2016: 243).

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 32–34 
39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ), Менды 
( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета ( ), Md.4, 6, 10 Mr.1  Pp.5
Синопы ( – ) и Фасоса ( )Sn.2 6 Th.3

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: 1/37665.

HP.37. Описание: горло высокое, расширяется книзу. Тулово 
коническое. Над нижними прилепами ручек желобок. 

Публикация: Стоянов 2007b: 268, рис. 13 -2а.
Аналогии: Монахов 2003: 140, табл. 98 -2, 3. 380-е гг. 
Размеры:

H =564 мм.сохр.

H =560 мм.0сохр.

H =250 мм.1сохр.

D=256 мм.
Клеймо: rivstwno|" Krwmniv(o).  jA
Аналогии: Китей, Мирмекий, Генеральское Западное (Фе-

досеев 2016: 128, № 1079–1081); Горгиппия (Кац 2015: 
№ 720); Патрей (Ломтадзе 2005: рис. 1 -4).

Магистрат  относится к II А МГ.Kromnivth"
Датируется: 380-е гг. (Кац 2007: 429, прил. V; Федосеев 

2016: 128); 375 г. (Монахов 1999а: 631).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, квар-

тал III, колодец К-4. Раскопки А.В. Сазанова 1989 г. 
Вместе с амфорой Гераклеи (HP.30) и большим количес-
твом чернолаковой керамики.

Сохранность: отсутствуют верхняя часть горла с ручками и 
ножка.

Номера хранения: 1/37169.

«Биконический» тип III

HP.36

HP.37

Вариант III-1

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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HP.38. Описание: венец трапециевидный, массивный, 
слегка отогнут. Горло высокое с плавным переходом к 
плечам. Тулово коническое. 

Публикация: Монахов 2003: 141, 329, табл. 99 -2.
Аналогии: Монахов 2003: 141, табл. 98 -7. 330-е гг.
Размеры:

H =534 мм.сохр.

H =756 мм.0

H =310 мм.1

D=248 мм.
d=66 мм.
d =98×106 мм.1

Ёмкость=6,66 л (математ.).
Клеймо:  jAnivou ejp j Ъ Kronivou. Новое сочетание.
Аналогии: нет.
Магистрат Krovnioς относится к V Α МГ. 
Датируется: 310-е гг. (Кац 2007: 430, прил. V); 330–326 гг. 

(Монахов 1999а: 635).
Происхождение: Херсонес, базилика 1877 г. и ее окрестнос-

ти. Колодец у южной стены площади. Раскопки Р.Х. Ле-
пера 1908 г.

Сохранность: склеена, отсутствует ножка.
Номера хранения: 2217/08.

HP.39. Описание: венец уплощен, слабо выделен горизон-
тальной подрезкой. Горло высокое, расширяется книзу, с 
плавным переходом к плечам. 

Аналогии: Монахов 2003: 140, табл. 99; Монахов и др. 2016: 
131, HP. 3. 

Дата: середина – третья четверть IV в.
Размеры:

H =320 мм.сохр.

H =310 мм.1

D=268 мм.
d=72 мм.
d =98 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14,  HP. 3, 17, 22–25, 32–
34, 36  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( – ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствуют часть одной ручки и ту-
лово с ножкой.

Номера хранения: 7/37665.

Вариант III-2

HP.38

HP.39

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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АМФОРЫ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ
ЗАПАДНОПОНТИЙСКИХ ЦЕНТРОВ 

WP.1. Описание: венец трапециевидный, под венцом 
высокий манжет, под верхними прилепами ручек – 
желобок. Глина типично гераклейская с массой пиро-
ксена. 

Публикация: Монахов 2002: 176, рис. 5 -2; 2003: 140, 327, 
табл. 97 -8.

Аналогии: Bujor 1962: 480, fig. 2, 3-c; Монахов 2007: 92, табл. 
1 -5; Monachov 2010: 25, pl. 12 -5; беспаспортная амфора в 
ГМИИ, № 1182 (II 1б) (не издана).

Дата: первая четверть III в.
Размеры:

H =145 мм.сохр.

d= 82×84мм.
d =113×116 мм.1

Клеймо: очень глубокое в виде листа плюща, рельефное. 
KER (?). 

Аналогии: Canarache 1957: 202, № 483 (в виде листа плюща с 
именем Деметрия); см. также, скорее всего, другие штам-
пы: склад у с. Ислам-Джаферка; Елизаветовское гор.; 
Панское 1, У 6 (Монахов 1999а: 456, 494, 505, табл. 197 -7, 
210 -8); Горгиппия (Кац 2015: № 879).

Гераклейский фабрикант Kerki'no" отнесен В.И. Кацем к 
позднефабрикантской группе.

Датируется: конец IV – первая четверть III вв.
Происхождение: эллинистический дом, пом. 4. Раскопки 

Г.Д. Белова 1936 г.
Сохранность: отсутствуют нижняя часть горла с ручками и 

тулово с ножкой.
Номера хранения: 41/35768 (п.о. 4811-36).

WP.2. Описание: венец уплощен, слабо выделен неглубокой 
подрезкой. Горло высокое, расширяется книзу. Верхний 
прилеп ручек на 40 мм ниже венца. 

Аналогии: Монахов 2007: 91, табл. 1 -3–5; Monachov 2010: 
25, pl. 12 -3–5, 13 -1, 2 (группа «Горгия-Диокла»).

Дата: начало III в.
Размеры:

H =268 мм.сохр.

H =195 мм.3

d=87×909 мм.
d =109×111 мм.1

Клеймо: рельефное, на горле Dionusivou. Аналогов штампа 
нет. Иной штамп с именем в номинативе обнаружен на 
поселении Сююрташ (сообщение Н.Ф. Федосеева). 

Гераклейский фабрикант Dionuvsio" II отнесен к поздне-
фабрикантской группе (конец IV – начало III вв.).

Происхождение: раскопки Г.Д. Белова 1936 г., скорее всего, 
«эллинистический» дом, пом. 4. 

Сохранность: отсутствуют одна ручка и тулово с ножкой.
Номера хранения: 43/35768 (4008-36 г.).

WP.1

WP.2

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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WP. 3

WP.3. Описание: венец сильно отогнут, выделен небольшой 
горизонтальной подрезкой. Горло цилиндрическое (?). 
На уровне верхних прилепов ручек желобок. Глина кир-
пичная, с песком, напоминает гераклейскую или мен-
дейскую. 

Аналогии: Монахов 2003: 317, табл. 87 -3, 4. 
Дата: начало IV в.
Размеры:

H =108 мм.сохр.

d=70×83 мм.
d =101×114 мм.1

Клеймо: Movsco(<<<). Энглифическое на горле. 
Публикация: IOSPE III: № 1735.
Фабрикант Mosv co" включен в РФГ гераклейских оттисков 

(Кац 2007: 429) на основании легенд клейм Moscin' o" Ъ
Oj rtesilv a" на двух амфорах из ольвийского склада 1947 
года (IOSPE III: № 987, 988; Брашинский 1965: табл. II -4; 
Монахов 1999а: табл.77 -6). Ретроградный оттиск другого 
штампа Mosv c(<<<) зафиксирован в Дебелте (Balabanov et 
all. 2016: 149, cat.117).

Датируется: началом IV века.
Имя Мосха было весьма популярно в греческом мире (LGPN 

I, II, III, IV, V). Так, оттиски иного штампа с такой же 
легендой Movsco(<<<) зафиксированы на серии ольвийс-
ких керамид (Коцевалов 1940: 269; Брашинский 1964: 
308, 312, табл. I -1), причем размер и начертания букв 
очень схожи с клеймом на амфоре из Херсонесского му-
зея. Известны ольвийские серебряные статеры и бронзо-
вые монеты с именем магистрата Мосха, что послужило 
основанием для предположения, что Мосх на ольвийс-
ких керамидах и не монетах был одним лицом (Карыш-
ковский 1956: 70, 73, 75; Брашинский 1964: 308). 

Имя Мосха встречено на нескольких агораномных клеймах 
на мерных сосудах, скорее всего книдского происхожде-
ния (Федосеев 2013: 27; Кац 2015: 1643). Другой Мосх 
был фабрикантом на Родосе (Шелов 1975: 112; Cankar-
deş-Şenol 2016).

Происхождение: раскопки К.К. Косцюшко-Валюжинича.
Сохранность: отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 31450.

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Sn.1. Описание: венец трапециевидный, снизу выделен под-
резкой с небольшим желобком. Под венцом следы крас-
ной краски. Горло высокое, расширяется книзу. Тулово 
коническое. 

Публикация: Монахов 2003: 146, прим. 8 (без публикации 
чертежа);Ушаков и др. 2013а: 656, рис. 2 -2.

Аналогии: Монахов 2003: 146, табл. 100 -4. 
Дата: начало IV в.
Размеры:

H =540 мм.сохр.

H ≈575 мм.0

H =245 мм.1

D=366 мм.
d=72 мм.
d =106 мм.1

Ёмкость=17,40 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, зем-

лянка под пом. 42а средневековой бани. Раскопки М.И. Зо-
лотарева 1989 г. Вместе с амфорами Гераклеи (HP.1), Мен-
ды (Md.1), неустановленного центра производства (Un.5) 
и клеймами Фасоса и Гераклеи.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: 2/37174.

Sn.2. Описание: венец выделен неглубокой подрезкой. Горло 
высокое, слегка припухлое в верхней части, с плавным 
переходом к плечам. Тулово пифоидное. Ножка расширя-
ющаяся, острореберная с гладкой подошвой. 

Аналогии: Монахов 2003: 149, табл. 101 -4–6. 
Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H=616 мм.
H =590 мм.0

H =275 мм.1

D=358 мм.
d≈76 мм.
d ≈110 мм.1

Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 
базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса 
( ), Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ),Ks.3  Md.4, 6, 10 Mr.1  
Пепарета ( ), Синопы ( 3– ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn. 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют часть вен-
ца и одна ручка.

Номера хранения: 24/37665.

Тип «конический»

Вариант II-A

Sn.1

Sn.2

Вариант I-A

Тип «пифоидный»

100 20 см
20 4 см
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Вариант II-C

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Sn.3. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу. Горло высокое, плавно переходит к плечам.

Аналогии: Монахов 2003: 332, табл. 102 -1, 2. 360-е гг.
Размеры:

H =273 мм.сохр.

H =255 мм.1

H =145 мм.3

D≈342 мм.
d=78×81 мм.
d =101×105 мм.1

Клеймо:  BativЪsko  «орёл на дельфине». 
Аналогии: Херсонес (Белов 1966: 311 сл., рис. 1, 2–5; 

Брашинский 1984: 196, № 6). Клеймо того же штампа, что 
и на амфоре ГЭ. Х.1963.4.

Фабрикант Bativsko" относится к РФГ. 
Датируется: конец 360-х гг.  (Кац 2007: 434, прил. VII); ок. 

362 г. (Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14,  HP. 3, 17, 22–25, 32–
34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  Ks.3  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса ( ),
Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ), Пепарета Md.4, 6, 10 Mr.1  
( ), Синопы ( , 4– ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Номера хранения: 46/37639.

Sn.3

Sn.4. Описание: венец валикообразный с неглубокой подрез-
кой снизу. Горло высокое, припухлое в верхней части, с 
плавным переходом к плечам. Снаружи заметен редкий 
мелкий известняк. 

Аналогии: Монахов 2003: 150–151, табл. 102. 360-е гг.
Размеры:

H =215 мм.сохр.

H =175 мм.3

d=80 мм.
d =112 мм.1

Дипинто: в средней части горла красной краской «P».
Клеймо:  jEpi;  jEndh(v mo.) Ъ Poseidw(nivo), «орёл на дельфине». 
Аналогии: Ольвия – 2 экз., Херсонес – 2 экз., Пантикапей – 10 

экз. (IOSPE III, № 264–279); Придик 1917: 83, № 430–431; 
Кругликова, Виноградов 1973: 50; Garlan, Kara 2004: 103, 
№ 7, pl. I.7; Кутайсов 2004: рис. 53 -11; 2013: рис. 43 -11; 
Федосеев 2003: 106, № 4; Молев 2010: 292, табл. 99 -4; 
Кац 2015: № 1152–1153. 

Магистрат ТEndhmo" относится к Ι B МГ. 
Датируется: 350-е гг. (Кац 2007: 434, прил. VII); ок. 366 г. 

(Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса 
( ), Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ),Ks.3  Md.4, 6, 10 Mr.1  
Пепарета ( ), Синопы ( , 3, 5, ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствуют одна ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 28/37639.

Sn.4
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Sn.5. Описание: венец валикообразный, выделен неглубокой 
подрезкой. Горло высокое, слегка припухлое в верхней 
части, с плавным переходом к плечам.

Аналогии: Монахов 2003: 331, табл. 101 -1–3. 360-е гг.
Размеры (дополнен по чертежу М.И. Тюрина):

H =185 мм.сохр.

H =157 мм.3

d=65×67 мм.
d =93×94 мм.1

Клеймо: на обеих ручках клейма одного штампа:  JIstiaivo Ъ
ajstu(novmou) Ъ Dwvro, «орёл на дельфине». 

Аналогии: Херсонес, Пантикапей (IOSPE III, № 340–342); 
Придик 1917: 92, № 619; курган № 16 у с. В. Рогачик (Мо-
нахов 1999а: 381, табл.168); Garlan, Kara 2004: 106, № 21.

Магистрат   JIstiai'o" 1 относится к Ι B МГ. 
Датируется: 350–340-е гг. (Кац 2007: 434, прил. VII); 350 г. 

(Garlan, Kara 2004: 95); 362 г. (Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса 
( ), Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ),Ks.3  Md.4, 6, 10 Mr.1  
Пепарета ( ), Синопы ( –4, ) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 6 Th.3 .

Номера хранения: 27/37639. Sn.5

Sn.6. Описание: венец валикообразный, выделен подрезкой 
снизу. Горло высокое, расширяется книзу, с плавным пе-
реходом к плечам.

Аналогии: Монахов 2003: 151, 102 -5. Середина IV в.
Размеры:

H =264 мм.сохр.

H =195 мм.3

d≈70 мм.
d ≈96 мм.1

Клеймо:  JIstiaivo »Zw(<)ј Ъ ajstunov(mou). Ъ Mavnew, «орёл на 
дельфине». 

Аналогии: Ольвия, Пантикапей – 4 экз. (IOSPE III: № 353–356). 
Магистрат   JIstiai''o" Zw(<) относится к Ι C МГ. 
Датируется: 340-е гг. (Кац 2007: 434, прил. VII); ок. 362 г. 

(Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: Херсонес, колодец на Продольной улице у 

базилики Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2014–2015 гг. 
Вместе с амфорами: Гераклеи ( 1 14, HP. 3, 17, 22–25, 
32–34, 36, 39  Ik.3 , Kn.1, 4, 5  ), Икоса ( ) Книда ( ), Коса 
( ), Менды ( ), типа «Муригиоль» ( ),Ks.3  Md.4, 6, 10 Mr.1  
Пепарета ( ), Синопы ( –5) и Фасоса ( )Pp.5 Sn.2 Th.3 .

Сохранность: склеена, отсутствуют часть горла с одной руч-
кой и тулово с ножкой.

Номера хранения: 30/37639.

Sn.6

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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Sn.7. Описание: венец валикообразный, с небольшой под-
резкой снизу. Горло высокое, расширяется книзу. На 
уровне верхних прилепов желобок. Тулово пифоидное.

Аналогии: Монахов 2003: 148, табл. 101 -2. 
Дата: третья четверть IV в.
Размеры:

H =490 мм.сохр.

H =300 мм.1

D=337 мм.
d=78×87 мм.
d =103×111 мм.1

Происхождение: беспаспортная, коллекция К.К. Косцю-
шко-Валюжинича. 

Сохранность: отсутствуют одна ручка и нижняя часть 
тулова.

Номера хранения: 3156. Sn.7

Sn.8. Описание: венец клювовидный, горло цилиндричес-
кое, слегка расширяется книзу. В средней части горла 
широкий желобок. Глина коричневая, плотная, тонкая с 
большим количеством мелкой слюды. 

Публикация: Монахов 1992: 192, табл. 7 -36 (чертеж уточ-
нен); Monachov 1993: 117, 130, fig. 5 -37.

Аналогии: Монахов 2003: 150, табл. 102 -2–4. 
Дата: конец IV – первая половина III вв.
Размеры:

H =270 мм.сохр.

H =265 мм.1

D=332 мм.
d=83×95 мм.
d =112×125 мм.1

Происхождение: из моря, найдена М.И. Золотаревым.
Сохранность: отсутствует нижняя часть тулова. По срав-

нению с 1980-ми годами у амфоры утрачена часть тулова 
(Монахов 1992: 192, табл. 7 -36).

Номера хранения: 3/36583.

Sn.8

Sn.9. Описание: венец клювовидный, с небольшой горизон-
тальной подрезкой снизу. Горло высокое, расширяется 
книзу. Под верхними прилепами ручек желобок. Тулово 
пифоидное. 

Публикация: Ахмеров 1948: 162 (без иллюстрации); Мо-
нахов 1992: табл. 7, 13 -37; Monachov 1993: 130, fig. 5 -38. 

Аналогии: Монахов 1992: табл. 7 -36, 38; 2003: 150, табл. 102 -3. 
Дата: начало III в.
Размеры:

H =488 мм.сохр.

H =250 мм.1

D=313 мм.
d≈89 мм.
d ≈112 мм.1

Происхождение: Херсонес, Западный некрополь, в насыпи. 
Раскопки Р.Х. Лепера 1914 г.

Сохранность: отсутствует ножка, вырезан кусок тулова.
Номера хранения: 431/14 г.

Sn.9

100 20 см
20 4 см
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Sn.10. Описание: венец валикообразный, выделен неболь-
шой горизонтальной подрезкой. Горло высокое, цилин-
дрическое с плавным переходом к плечам. Тулово пи-
фоидное. 

Аналогии: Монахов 2003: 332, табл. 102 -2, 3. Первая поло-
вина III в.

Размеры:
H =325 мм.сохр.

H =260 мм.1

D=338 мм.
d=76×78 мм.
d =95×110 мм.1

Клеймо:   jAstunovmou Ъ Dhmhtrivou Ъ tou ' Qeugnhvtou. Ъ »Klevwnј, 
«кратер» ↑. Новый штамп. Штампы с той же эмблемой 
(Garlan, Kara 2004: pl. XXX, № 243–246). 

Магистрат Dhmhvtrio" 2 Qeugnhvtou относится к V А МГ. 
Датируется: 276 г. (Garlan, Kara 2004: 97); концом 260-х гг. 

(Кац 2007: 435, прил. VII);  ок. 294 г. (Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: неизвестно.
Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 143/37226.

Sn.10

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Sn.11. Описание: венец валикообразный с неглубокой под-
резкой снизу. Горло невысокое, с небольшой припух-
лостью в верхней части и с плавным переходом к плечам. 
Под верхними прилепами ручек желобок. Тулово пи-
фоидное. Ножка цилиндрическая, с выпуклой подошвой. 

Аналогии: Монахов 2003: 152, табл. 103 -4. 
Дата: конец IV – начало III в.
Размеры:

H=658 мм.
H =593 мм.0

H =280 мм.1

D=366 мм.
d≈62 мм.
d ≈92 мм.1

Клеймо: круглая эмблема в виде монограммы неясного зна-
чения. По консультации Н.Ф. Федосеева со ссылкой на 
Н.В. Ефремова эта эмблема встречается на синопских 
драхмах 306–290 гг. (Ефремов 1991: 78). 

Аналогии: Кац 2015: № 2496.
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 11. Раскопки Г.М. Николаенко 2003 г. 
Сохранность: склеена, отсутствуют большая часть горла с 

ручкой и часть тулова.
Номера хранения: 54/37423.

Вариант II-E

Sn.11
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Sn.12. Описание: венец валикообразный, слабо выделен. 
Горло невысокое, с плавным переходом к плечам. В сред-
ней части горла желобок. 

Аналогии: Монахов 2003: 152–153, табл. 103 -6, 7. Вторая по-
ловина III в.

Размеры:
H =251 мм.сохр.

H =124 мм.3

d=74×79 мм.
d =89×98 мм.1

Клеймо: » jAstunovјmou Ъ Delfinivou Ъ tou' Kallivou Ъ »«колос» 
ЖApatјЪouv»rio"ј. Новый штамп. Восстановление Н.Ф. Фе-
досеева.

Астином Delfinv io" Kallivou относится к VI E МГ.
Датируется: 210–190-е гг. (Кац 2007: 441, прил. VIII); 208– 

191 гг. (Garlan, Kara 2004: 98); ок. 215 г. (Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: Херсонес, VIII квартал, пом. 10. Раскопки 

С.Г. Рыжова 1985 г. 
Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 108/37102.

«Поздний» тип

Sn.12

Вариант III-A

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Sn.13. Описание: венец валикообразный с глубокой подрез-
кой снизу. Горло высокое, расширяется книзу, на уровне 
верхних прилепов желобок.

Публикация: Монахов 1992: 177, табл. 10 -64; 1999a: 551–553, 
табл. 232 -1; Monachov 1993: 121, fig. 9 -70.

Аналогии: Монахов 1992: 179, табл. 10 -63. Вторая половина 
III в.

Размеры:
H =260 мм.сохр.

H =115 мм.3

H =270–280 мм.1(рек.)

D =320 мм.(рек.)

d=78 мм.
d =94 мм.1

Клеймо: на обломке ручки, сохранилась только эмблема. 
Н.Ф. Федосеев восстанавливает следующую легенду: 
jAstunomou'to" Ъ Panfivlou Ъ tou'  JEkataivou, фигура Ирины. 

Аналогии: ближайшая: Garlan, Каra 2004: 247, pl. LXVII, 
№ 598 (ajstunomou'to" Ъ Panfivlou Ъ tou '  EJ kataivou. Ъ Meni-v
sko").

Магистрат Pavnfilo"  JEkataivou относится к VII B МГ.
Датируется: 210–190-е гг. (Кац 2007: 441, прил. VIII); 208– 

191 гг. (Garlan, Каrа 2004: 98); ок. 213 г. (Н.Ф. Федосеев).
Происхождение: Страбонов Херсонес, траншея на запад-

ном берегу Казачьей бухты в пределах укрепления на 
перешейке Маячного полуострова. Раскопки А.Н. Щег-
лова 1967 г. Вместе с амфорами Колхиды (Clh.1), Синопы 
(Sn.14), Херсонеса (ChT.24), Родоса (Rh.2) и неустанов-
ленного центра производства (Un.6).

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 8/36683.

Sn.13
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Sn.15. Описание: венец валикообразный с неглубокой под-
резкой снизу. Горло высокое, слегка раздутое в верхней 
части, с плавным переходом к плечам. Тулово коничес-
кое, ножка коническая с гладкой подошвой. От венца до 
днища с обеих сторон по обожженной глине процарапа-
ны неглубокие желобки шириной 5 мм. 

Публикации: Ушаков 2013 2014: 203, рис. 18 -1.–
Аналогии: Monachov 1993: 121, fig. 9 -72.
Дата: третья четверть III в.
Размеры: 

H=532 мм.
H =477 мм.0

H =205 мм.1

D=226 мм.
d≈64 мм.
d ≈92 мм.1

Происхождение: Херсонес, полуподвальные помещения 1, 
2 под базиликой Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2008– 
2009 гг. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.37, 41, 
15/37550); Колхиды (№ 6/37529); Родоса (№ 25/37550); и 
амфорой неустановленного центра производства (№ 39/ 
37550).

Сохранность: склеена, отсутсвует часть тулова.
Номера хранения: 7/37529.

Sn.15

100 20 см
20 4 см

Sn.14. Описание: венец валикообразный, с неглубокой под-
резкой снизу. Горло невысокое, припухлое в верхней час-
ти, расширяется книзу. В средней части горла желобок. 

Публикация: Монахов 1999a: 551–553, табл. 232 -2; Щеглов 
2001: 58–75, рис. 4 -11, 12.

Аналогии: Монахов 2003: 333, табл. 103 -6; Monachov 1993: 
121, fig. 9 -70. 

Дата: вторая половина III в.
Размеры:

H =212 мм.сохр.

H =115 мм.3

d≈82 мм.
d ≈98 мм.1

Происхождение: Страбонов Херсонес, траншея на запад-
ном берегу Казачьей бухты в пределах укрепления на 
перешейке Маячного полуострова. Раскопки А.Н. Щег-
лова 1967 г. Вместе с амфорами Колхиды (Clh.1), Синопы 
(Sn.13), Херсонеса (ChT.24), Родоса (Rh.2) и неустанов-
ленного центра производства (Un.6).

Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой и верх-
ний прилеп одной ручки.

Номера хранения: 7/36683.

Sn.14

Вариант III-B
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Sn.16. Описание: венец валикообразный, уплощен, выделен 
неглубокой подрезкой. Горло высокое, расширяется кни-
зу. Тулово пифоидное, ножка коническая с гладкой по-
дошвой. Глина красно-коричневая, с редким мелким пи-
роксеном и редким известняком (не типично синопская). 
Ангоб светло-коричневый. Фракционная. 

Аналогии: Монахов 2003: 153, табл. 103 -7. 
Дата: вторая половина III  начало II вв.–
Размеры:

H=490 мм.
H =418 мм.0

H =200 мм.1

D=224 мм.
d=67×69 мм.
d =85×87 мм.1

Происхождение: Сарандинакина балка, колодец в пом. 5 
усадьбы на наделе № 338. Раскопки И.Ю. Сухановой 
2003 г. Вместе с амфорой Колхиды (Clh.2).

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 2/37391.

Sn.16

Sn.17. Описание: венец валикообразный, с глубокой подрез-
кой снизу. Горло высокое с плавным переходом к плечам. 
В средней части горла желобок. Тулово овоидное. Ножка 
не выделена, с гладкой подошвой. 

Публикация: Стржелецкий 1961: 108 (без чертежа и фото); 
Монахов 2003: 154, 334, табл. 104 -6.

Аналогии: Монахов 2003: 334, табл. 104 -5. 
Дата: вторая четверть II в.
Размеры:

H =648 мм..

H =588 мм.0

H =255 мм.1

D=305 мм.
d=78 мм.
d =99 мм.1

Ёмкость=18,00 л (математ.).
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 26, винодельня, колодец. Раскопки С.Ф. Стржеле-
цкого 1956 г. Вместе с амфорами Синопы (Sn.26) и Коса 
(Ks.2).

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 25/36454.

Вариант III-C

Sn.17

100 20 см
20 4 см
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Sn.18. Описание: венец валикообразный, выделен неглубо-
кой подрезкой. Горло цилиндрическое, невысокое, слегка 
припухлое в верхней части, с четким переходом к 
плечам. В нижней части горла желобок. Тулово пифоид-
ное. 

Аналогии: Monachov 1993: 121, fig. 9 -76, 77. 
Дата: первая треть II в.
Размеры:

H =494 мм.сохр.

H =263 мм.1

D=296 мм.
d=79×80 мм.
d =97×99 мм.1

Происхождение: Верхне-Юхарина балка, раскопки О.Я. Са-
вели 1992 г.

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: 1/37248.

Sn.18

Sn.19. Описание: венец валикообразный с неглубокой под-
резкой. Горло короткое, припухлое в верхней части, с 
плавным переходом к плечам.

Аналогии: Monachov 1993: 121, fig. 9 -76, 77. 
Дата: первая треть II в.
Размеры:

H =268 мм.сохр.

H =268 мм.1

H =105 мм3

d=76×82 мм.
d =95×101 мм.1

Происхождение: Херсонес, Северный район, IX квартал, 
подвал. Раскопки С.Г. Рыжова 1982 г.

Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: 37050.

Sn.19

Sn.20. Описание: горло высокое, плавно расширяется к пле-
чам. В средней части горла желобок. Ножка коническая, 
не выделена, с гладкой подошвой. В нижней части тулова 
небольшой уступ. 

Публликация: Филиппенко, Тюрин 2015: в публикации ком-
плекса эта амфора не учтена.

Аналогии: Монахов 2003: 335, табл. 105 -1–4. 
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

Верхняя часть:
H =430 мм.сохр.

H =275 мм.1

Нижняя часть:
H =266 мм.сохр.

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
Ю от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Коса (Ks.4) и 
Синопы (Sn.21–25). 

Сохранность: склеена, догипсована, верхняя и нижняя час-
ти не стыкуются.

Номера хранения: НВФ 4/1313, к коллекции 37641.

Вариант III-D

Sn.20

100 20 см
20 4 см
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Sn.21. Описание: венец уплощенный, с неглубокой подрез-
кой снизу. Горло высокое, слегка припухлое в верхней 
части, расширяется книзу. Ножка коническая, не выделе-
на, с гладкой подошвой. 

Публикация: Филиппенко, Тюрин 2015: 355, рис. 2-4.
Аналогии: Монахов 2003: 335, табл. 105 -1–4. 
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

Горло:
H =220 мм.сохр.

d=82 мм.
d =98 мм.1

Ножка:
H =213 мм.сохр.

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
югу от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Коса (Ks.4) и 
Синопы (Sn.20, 22–25).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует часть 
горла с ручкой и тулово.

Номера хранения: НВФ 7/1313, к коллекции 37641.

Sn.22. Описание: венец уплощен, выделен неглубокой под-
резкой. Горло высокое, слегка припухлое в верхней час-
ти, с четким переходом к плечам. В средней части горла 
желобок. Глина светло-коричневая, мягкая, с большим 
количеством пироксена. 

Публикация: Филиппенко, Тюрин 2015: 355, рис. 2 -3.
Аналогии: Монахов 2003: 335, табл. 105 -1–4. 
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

H =243 мм.сохр.

H =177 мм.3

d=74 мм.
d =94 мм.1

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
югу от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Коса (Ks.4) и 
Синопы (Sn. 20, 21, 23, 25).

Сохранность: склеена, отсутствует тулово с ножкой.
Номера хранения: НВФ 6/1313, к коллекции 37641.

Sn.22

Sn.21

100 20 см
20 4 см
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Sn.23. Описание: венец уплощен, выделен неглубокой под-
резкой. Горло высокое, слегка припухлое в верхней час-
ти, с четким переходом к плечам. В средней части горла 
желобок. 

Публикация: Филиппенко Тюрин 2015: 355, рис. 2 -2.
Аналогии: Монахов 2003: 335, табл. 105 -1–4.  
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

H =230 мм.сохр.

d=80 мм.
d =100 мм.1

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
югу от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Коса (Ks.4) и 
Синопы (Sn. 20, 21, 22, 24, 25).

Сохранность: склеена, отсутствуют одна ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: НВФ 5/1313, к коллекции 37641.

Sn.24. Описание: венец уплощен, выделен неглубокой под-
резкой. Под верхним прилепом ручки желобок. Горло 
цилиндрическое, высокое, слегка припухлое в верхней 
части, с четким переходом к плечам. 

Публикация: Филиппенко, Тюрин 2015: 355, рис. 2 -1.
Аналогии: Монахов 2003: 335, табл. 105 -1–4. 
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

H =430 мм.сохр.

H =163 мм.3

H =290 мм.1

D≈304 мм.
d=78 мм.
d =98 мм.1

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
югу от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Коса (Ks.4) и 
Синопы (Sn. 20–23, 25).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует нижняя 
часть тулова с ножкой.

Номера хранения: НВФ 2/1313, 3/1313, к коллекции 37641.

Sn.24

Sn.23

100 20 см
20 4 см
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Sn.26. Описание: тулово овоидное.
Публикация: Стржелецкий 1961: 108 (без чертежа и фото).
Аналогии: Монахов 2003: 335, табл. 105 -1, 2. 
Дата: II в.
Размеры:

H =395 мм.сохр.

D=212 мм.
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 26, пом. 3. Раскопки С.Ф. Стрежелецкого 1956 г. 
Вместе с амфорами Синопы (Sn.17) и Коса (Ks.2).

Сохранность: отсутствуют горло с ручками и ножка.
Номера хранения: 18/36452.

Sn.26

Sn.25. Описание: венец выделен небольшой горизонтальной 
подрезкой. Горло высокое, раздутое в верхней части с 
плавным переходом к плечам. Тулово овоидное, ножка 
коническая с выпуклой подошвой. Глина темно-корич-
невая с сиреневым отливом, пористая, с большим коли-
чеством пироксена. Ангоб в цвете глины. 

Публикация: Филиппенко, Тюрин 2015: 355, рис. 2 -8.
Аналогии: Монахов 2003: 336, табл. 106 -4. 
Дата: вторая половина II в.
Размеры:

H=700 мм.
H =663 мм.0

H =310 мм.1

D=277 мм.
d=84×89 мм.
d =107×113 мм.1

Происхождение: усадьба «Масляная гора» на выс. 104,5, к 
югу от с. Поворотное Нахимовского района г. Севастопо-
ля. Пом. III, кв. 3Б, слой разрушения. Раскопки А.А. Фи-
липпенко 2013–2014 гг. Вместе с амфорами Коса (Ks.4) и 
Синопы (Sn. 20–24).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует часть ту-
лова.

Номера хранения: 13/37641. 

Sn.25

100 20 см
20 4 см
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Sn.27. Описание: венец уплощен, выделен подрезкой. Горло 
невысокое, припухлое в верхней части, расширяется 
книзу. В средней части горла желобок. Тулово овоидное. 
Ножка расширяющаяся, острореберная с гладкой по-
дошвой. Глина светло-коричневая с желтыми и в мень-
шей степени черными включениями. Ангоб желтый. 

Публикация: Ахмеров 1948: 163 (фото); Брашинский 1984: 
№ 26 (без чертежа); Монахов 1992: 180, табл. 12 -75; 13 -
76; 2003: 156, 336, табл. 106 -3; Monachov 1993: 123, fig. 
10 -81.

Аналогии: нет.
Дата: начало II в.
Размеры:

H =608 мм..

H =574 мм.0

H =220 мм.1

D=284×288 мм.
d=88×100 мм.
d =105×118 мм.1

Ёмкость=15,6 л (математ.); 15,15 л (песок).
Происхождение: неизвестно.
Сохранность: целая.
Номера хранения: КП 268 (старый № 3194).

Изолированные формы

Sn.27

100 20 см
20 4 см

151

Амфоры Синопы



АМФОРЫ ХЕРСОНЕСА

ChT.1. Описание: венец клювовидный. Горло невысокое, 
расширяется книзу. В средней части горла желобок. Ту-
лово пифоидное, ножка острореберная с неглубокой 
выемкой. 

Публикация: Ахмеров 1947: 161–162, рис. 1; Борисова 1974: 
105, рис. 3-а; Монахов 1989: 141, табл. III -14.

Аналогии: Монахов 1989: 141, табл. III -12. Конец IV в.
Размеры (по фото и размерам Р.Б. Ахмерова):

H=680 мм.
H =620 мм.0

H =225 мм.1

D=300 мм.
d=110 мм.
d =135 мм.1

Клеймо: »Kravtјwno" Ъ  »ajјstunovmou.
Публикация: Борисова 1974: табл. VIII -9.
Аналогии: Кац 1994: ч. II, табл. XXX, 1-68,1.
Астином Kravtwn относится к I А ХГ.
Датируется: 325–317 гг. (Кац 2007: 326, прил. X).
Происхождение: Херсонес, некрополь, склеп № 10 у запад-

ной оборонительной стены. Раскопки Р.Х. Лепера 1914 г. 
В настоящее время в музее отсутствует.

Сохранность: склеена.
Номера хранения: 35275. 

ChT.2. Описание: венец валикообразный, нависающий. 
Сильно помят и перекошен при сушке. Горло высокое 
плавно расширяется к плечам. Тулово пифоидное. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. III -12–15. Последняя треть 
IV в.

Размеры:
H =642 мм.сохр.

H =615 мм.0

H =255 мм.1

D=330 мм.
d=94 мм.
d ≈123×129 мм.1

Клеймо: п . Hreva ajstun»oјЪmou'nto" Dam
Астином пHreva" относится к I Г ХГ.
Датируется: 294–285 гг. (Кац 2007: 326).
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 46. Раскопки Е.Я. Туровского 1988 г. Вместе с 
амфорами Коринфа (Cth.1) и Гераклеи (HP.17).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: 1/37158.

Вариант I-A-3

ChT.1 

ChT.2

100 20 см
20 4 см
10 2 см

Тип I
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ChT.3. Описание: горло высокое с плавным переходом к 
плечам. Тулово пифоидное. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. III -12. 
Дата: конец IV в.
Размеры:

H =578 мм.сохр.

H =567 мм.0сохр.

H =234 мм.1сохр.

D=330 мм.
Происхождение: Гераклейский полуостров, балка Бермана, 

пом. 26. Раскопки Г.М. Николаенко 2013 г.
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют венец, од-

на ручка и ножка.
Номера хранения: 1/37626.

ChT.4. Описание: венец валикообразный, горло высокое, 
расширяется книзу. В средней части горла желобок. Ту-
лово овоидное, ножка оформлена в виде валика с не-
глубокой конической выемкой. Ангоб светлый, почти не 
сохранился. 

Публикация: Стржелецкий 1961: 95, рис. 85 (справа); 
Монахов 1989: табл. VII -34; 1999а: 524, табл. 223 -1.

Аналогии: Монахов 1989: табл. VII.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H=737 мм.
H =664 мм.0

H =248 мм.1

D=280 мм.
d=76 мм.
d =100 мм.1

Ёмкость=16,49 л (математ.).
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 25, пом. «К», на полу. Раскопки С.Ф. Стржелецко-
го 1950–1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса ChT. 5, 8, 
11–14, 22, 28, 6/36392.

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 2/36289.

Вариант I-Б

ChT.3

ChT.4

100 20 см
20 4 см
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ChT.5. Описание: венец валикообразный с горизонтальной 
подрезкой снизу. Горло высокое, расширяется книзу. Ту-
лово вытянутое овоидное, с резким переходом от плеч.  

Публикация: Монахов 1989: табл. VII -33; 1999а: 524, 
табл. 223 -2.

Аналогии: Монахов 1989: табл. VII. Конец IV – первая 
треть III в.

Размеры:
H=743 мм.
H =645 мм.0

H =226 мм.1

D=296 мм.
d=90 мм.
d =114 мм.1

Ёмкость=18,22 л (математ.); 16,85 л. (зерно).
Клеймо:  jApollavqe»o"ј Ъ ajstunomou'n»to"ј. ← желобчатое.
Аналогии: Никоний, Черноморское городище, Керкинитида, 

Херсонес, Мирмекий (IOSPE III: № 222–252); Кац 1994: 
табл. VII -1-12, 6.

Астином  jApollavqeo" относится к IБ ХГ.
Датируется: 316–305 гг. (Кац 2007: 326, прил. X).
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 25, пом. «К», на полу. Раскопки С.Ф. Стржелецко-
го 1950–1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 8, 
11–14, 22, 28, 6/36392).

Сохранность: склеена, догипсована, ножка восстановлена 
из гипса.

Номера хранения: 1/36289, в экспозиции. ChT.5

ChT.6. Описание: венец клювовидный, горло высокое, рас-
ширяется книзу. В средней части горла желобок. Тулово 
овоидное, ножка оформлена в виде валика, выделенного 
неглубокой подрезкой. Снизу неглубокая коническая 
выемка с «желудем». 

Публикация: Монахов 1989: табл. VI -28.
Аналогии: Монахов 1989: табл. VI. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H=771 мм.
H =700 мм.0

H =257 мм.1

D=292 мм.
d=85 мм.
d =107 мм.1

Ёмкость=19,68 (математ.).
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.7,  9, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, догипсована. 
Номера хранения: 66/36442. ChT.6

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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ChT.7. Описание: венец клювовидный с неглубокой под-
резкой. Горло высокое, расширяется книзу. Тулово ово-
идное с четким переходом от плеч. Ножка оформлена в 
виде валика с конической выемкой с «желудем». 

Публикация: Монахов 1989: табл. VI -29.
Аналогии: Монахов 1989: табл. VI. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H=772 мм.
H =695 мм.0

H =228 мм.1

D=281 мм.
d=79 мм.
d =98 мм.1

Ёмкость=17.0 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, 

мастерская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, догипсована. 
Номера хранения: 65/36442. ChT.7

ChT.8. Описание: венец валикообразный, горло высокое, 
расширяется книзу. Тулово овоидное. 

Публикация: Монахов 1989: табл. VIII -45; 1999а: 527, табл. 
223 -3.

Аналогии: Монахов 1989: табл. VIII. Конец IV – первая 
треть III в.

Размеры:
H ≈630 мм.сохр.

H =240 мм.1

D=284 мм.
d=76 мм.
d =99 мм.1

Клеймо: »  JHјrakleiv»ou Ъ ajјЌtunomou'n»toЌј.
Аналогии: Кац 1994: табл. XX –I-47, 48, 15–17.
Астином   JHravkleio" относится к IБ, В ХГ.
Датируется: 316–295 гг. (Кац 2007: 326, 442, прил. X).
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 25, пом. «К». Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1950– 
1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 11–14, 
22, 28, 6/36392).

Сохранность: склеена, отсутствуют одна ручка и нижняя 
часть тулова с ножкой.

Номера хранения: 9/36289.

ChT.8

100 20 см
20 4 см
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ChT.9. Описание: венец валикообразный с неглубокой под-
резкой снизу. Горло высокое, цилиндрическое с плавным 
переходом к плечам. Тулово овоидное. Ножка валикооб-
разная с конической выемкой. Глина красная, следов 
ангоба практически не сохранилось. Многочисленные 
раковины от «взрывов» известняка. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIX -49 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. X -57. 
Дата: 328–280-е гг.
Размеры:

H ≈740 мм.рек.

H ≈255 мм.1рек.

H ≈660 мм.0рек.

D=290 мм.
d=85×87 мм.
d =112×113 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  15, 17–19, 21, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, догипсована, верхняя и нижняя час-
ти не стыкуются.

Номера хранения: 101/36442.

ChT.9

ChT.10. Описание: венец валикообразный, с небольшой го-
ризонтальной подрезкой снизу. Горло высокое, плавно 
расширяется к плечам. Тулово овоидное. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. XII -48. 
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H =614 мм.сохр.

H =587 мм.0сохр.

H =225 мм.1

D=294 мм.
d≈92 мм.
d ≈120 мм.1

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, II 
квартал, дом IV–III вв., пом. «Н». Раскопки С.Г. Рыжова 
1979 г. Вместе с амфорой Хиоса (Ch.9).

Сохранность: склеена, отсутствуют часть горла с одной 
ручкой и ножка.

Номера хранения: 56/37020. ChT.10

100 20 см
20 4 см
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ChT.11. Описание: тулово овоидное, ножка оформлена в 
виде валика с неглубокой выемкой.

Аналогии: Монахов 1989: табл. IX.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H ≈596 мм.сохр.

H ≈550 мм.0сохр.

H =480 мм.2

D=290 мм.
Ёмкость=18,02 л (математ.).

Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-
деле № 25, пом. «О». Раскопки С.Ф. Стржелецкого 
1950–1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 8, 
12–14, 22, 28, 6/36392).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует горло с 
ручками.

Номера хранения: 3/36289.

ChT.11 

ChT.12. Описание: горло высокое, расширяется книзу. Туло-
во овоидное, ножка оформлена в виде валика с неглубо-
кой выемкой. Ангоб светлый, слабый. 

Публикация: Стржелецкий 1961: 95, рис. 85 (слева); Мона-
хов 1989: табл. VIII -42; 1999а: 524, табл. 223 -4.

Аналогии: Монахов 1989: табл. VIII.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H ≈640 мм.сохр.

H ≈656 мм.0

H =471 мм.2

D=288 мм.
Ёмкость=16,91 л (математ.).

Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-
деле № 25, пом. «О». Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1950– 
1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 8, 11, 13, 
14, 22, 28, 6/36392).

Сохранность: склеена, отсутствует верхняя часть горла с 
ручками, ножка оббита.

Номера хранения: 4/36392. ChT.12 

100 20 см
20 4 см
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ChT.13. Описание: тулово овоидное. Ножка в виде валика с 
неглубокой выемкой. Ангоб светло-белый, плотный.

Публикация: Монахов 1989: табл. IX -52; 1999а: 524, 
табл. 223 -5.

Аналогии: Монахов 1989: табл. IX.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H ≈617 мм.сохр.

H ≈547 мм.0 сохр.

H =490 мм.2

D=290 мм.
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 25. Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1950–1955 г. 
Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 8, 11, 12, 14, 22, 
28, 6/36392).

Сохранность: склеена, отсутствует горло с венцом и ручки.
Номера хранения: 3/36289.

ChT.13

ChT.14. Описание: тулово овоидное. Ножка острореберная, 
с конусовидной выемкой. Ангоб желтый.

Аналогии: Монахов 1989: табл. IX.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H ≈526 мм.сохр.

H ≈470 мм.0 сохр.

H =405 мм.2

D=300 мм.
Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-

деле № 25, двор. Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1950– 
1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 8, 11–13, 
22, 28, 6/36392)

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует горло с 
венцом и ручки.

Номера хранения: 40/36373.
ChT.14

100 20 см
20 4 см
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ChT.15. Описание: тулово овоидное. Ножка в виде валика с 
неглубокой выемкой, в центре которой «желудь». В ниж-
ней части тулова желобок. Глина красно-розовая с вкрап-
лениями извести, плотная. На внутренней стороны мно-
гочисленные следы от «взрывов» известняка. Ангоб 
светлый. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XXIV -38 (только ножка).
Аналогии: Монахов 1989: табл. XII -68. 
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H =570 мм.сохр.

H =500 мм.2

D=290 мм.
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, гончарная печь № 1. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7, 17–19, 21, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствует верхняя часть.
Номера хранения: 18/36438.

ChT.15 

ChT.16. Описание: тулово овоидное. Ножка в виде валика с 
полусферической выемкой. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. IX -52. 
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H =686 мм.сохр.

H =612 мм.0сохр.

H =526 мм.2

D=298 мм.
Происхождение: неизвестно
Сохранность: отсутствует горло с ручками.
Номера хранения: НВФ 140.

ChT.16 

ChT.17. Описание: венец валикообразный, с неглубокой 
подрезкой снизу. Горло высокое, слегка припухлое в 
верхней части, плавно расширяется книзу. Ангоб свет-
лый, зеленоватый, крепкий. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIX -53 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. VI -32. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =225 мм.сохр.

H =155 мм.3

d=70×78 мм.
d =95×103 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 1, гончарная печь № 1. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7, 9, 15, 18, 19, 21, 26, 27, 30–36, 40, 3/36438, 
4/36438, 17/36438, 18/36438, 27/36438.

Сохранность: склеена, отсутствуют тулово с ножкой.
Номера хранения: 28/36438.

ChT.17 

100 20 см
20 4 см
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ChT.18. Описание: венец клювообразный, уплощенный. На 
уровне верхних прилепов ручек желобок. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XVIII -52 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. XI -64, 66. Кон. IV – нач. III в.
Размеры:

H =122 мм.сохр.

d=81×84 мм.
d =106×110 мм.1

Клеймо:  JHroxevn»ouј Ъ ajЌtuvnomo»uј, «сигма» лунарная. Оттиск 
желобчатый. 

Аналогии: Кац 1994: 98. 
Астином   JHrovxeno" относится к I В ХГ.
Датируется: конец IV в. (Кац 2007: 442, прил. X).
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, гончарная печь №1. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17, 19, 21, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 3/36438.

ChT.18 

ChT.19. Описание: венец валикообразный, с небольшим 
уступом снизу. Горло высокое. Ангоб розовый, светлый. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XVIII -54 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. IV -21. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =175 мм.сохр.

d=70 мм.
d =100 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 1, гончарная печь № 1. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствуют тулово с ножкой.
Номера хранения: 4/36438.

ChT.19 

100 20 см
20 4 см
10 2 см

ChT.20. Описание: тулово коническое. Ножка профилиро-
ванная, выделена неглубокой подрезкой, снизу глубокая 
коническая выемка. Глина красная с большим количес-
твом известняка. Ангоб светлый, местами облетел. 

Публикация: Монахов, Абросимов 1993: 133, табл. 10 -35.
Аналогии: Монахов 1989: табл. IV. 
Дата: конец IV – первая треть III вв. 
Размеры:

H =440 мм.сохр.

D≈356 мм.
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. № 11. Раскопки Г.Д. Белова 1937 г.
Сохранность: склеена, отсутствует верхняя часть тулова с 

горлом.
Номера хранения: п.о. 5/9-37 г.

ChT.20 
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Вариант I-В

ChT.21. Описание: венец валикообразный, слабо отогнут. 
Горло высокое, цилиндрическое. Тулово овооидное, нож-
ка оформлена в виде валика с неглубокой выемкой, в 
центре которой «желудь». 

Публикация: Монахов 1989: 101, табл. XII -68.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XII -73.
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H=695 мм.
H =605 мм.0

H =222 мм.1

D=258 мм.
d=81 мм.
d =105 мм.1

Ёмкость=11,77 л (математ.); 10,3 л (зерном).
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, гончарная печь № 1. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 26, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена.
Номера хранения: 64/36442.

ChT.21

ChT.22. Описание: горло высокое, расширяется книзу. Туло-
во овоидное. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XII -67; 1999а: 524, 
табл. 223 -6.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XII.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H ≈643 мм.сохр.

H ≈630 мм.0

H =225 мм.1

D=263 мм.
d≈76 мм.
Ёмкость=13,51 л (математ.).

Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-
деле № 25, пом. «О». Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1950– 
1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 8, 11–14, 
28, 6/36392).

Сохранность: склеена, отсутствует часть горла с ручкой и 
ножка.

Номера хранения: 5/36392.

ChT.22 

100 20 см
20 4 см
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ChT.23. Описание: горло высокое, расширяется книзу. Ту-
лово овоидное, в нижней части желобок. Ножка офор-
млена в виде валика, с неглубокой выемкой, в центре 
которой «желудь». 

Публикация: Монахов 1980: 164, рис. 1 -3; 1989: 58, табл. XII 
-76.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XII -77. Первая четверть III в.
Размеры:

H =600 мм.сохр.

H =538 мм.0(сохр.)

H =400 мм.2

D=236 мм.
Ёмкость=9,3 л (водой); 10,83 (математ.).

Клеймо: DamovЌion желобчатое, сигма лунарная. Легенда 
интерпретируется как прилагательное «государствен-
ный». 

Аналогии: IOSPE III: № 2523–2527 (Херсонес); Ахмеров 
1951: 83, № 78; Кац 1994: табл. CX-В 1/1; Михлин 1979: 
156, рис. 3. Б.Ю. Михлин публикует горло такой же ам-
форы из Керкинитиды, на одной ручке которой стоит 
клеймо DamovЌion, а на второй ручке клеймо астинома Ге-
роксена.

Датируется: серединой III в. (Михлин 1979: 156); рубежом 
IV–III вв. (по клейму астинома Героксена – Кац 2007: 
442, прил. X). 

Происхождение: Балаклавский район Севастополя, совхоз 
№ 10, погр. 13. Раскопки С.Ф. Стржелецкого 1954 г.

Сохранность: отсутствует венец и одна ручка.
Номера хранения: 75/36360.

Вариант I-Г

ChT.23

ChT.24. Описание: тулово овоидное. Глина оранжево-крас-
ная, с известняком и темными частицами, ангоб светлее. 

Публикация: Монахов 1999а: 551–553, табл. 232 -4; Щеглов 
2001: 60, рис. 3 -7.

Аналогии: Монахов 1989: 57 сл., табл. XII -67, 68. 
Дата: конец IV – первая половина III в.
Размеры:

H =535 мм.сохр.

H =515 мм.0(сохр.)

D=243 мм.
Граффито: на плече монограмма «NA».
Происхождение: Страбонов Херсонес, траншея на запад-

ном берегу Казачьей бухты в пределах укрепления на пе-
решейке Маячного полуострова. Раскопки А.Н. Щеглова 
1967 г. Вместе с амфорами Колхиды (Clh.1), Синопы  
(Sn.13, 14), Родоса (Rh.2) и неустановленного центра 
производства (Un.6). 

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует горло с 
ручками и ножка.

Номера хранения: 3/36683.

ChT.24 

100 20 см
20 4 см
10 2 см
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ChT.25. Описание: венец валикообразный, слабо отогнут. 
Горло высокое, цилиндрическое с четким переходом к 
плечам. Под верхними прилепами ручек желобок. Тулово 
коническое. Ножка небольшая, на переходе к стволу – 
желобок, над которым небольшой валик. Выемка 
неглубокая. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIII -82.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII.
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H=525 мм.
H =450 мм.0

H =195 мм.1

D=215 мм.
d=56 мм.
d =76 мм.1

Ёмкость=4,85 л (водой).
Происхождение: беспаспортная, раскопки К.К. Косцюшко-

Валюжинича?
Сохранность: целая.
Номера хранения: 3285.

Вариант II-A

ChT.25

Тип II

ChT.26. Описание: венец валикообразный с небольшой ско-
шенной подрезкой снизу. Горло высокое, цилиндричес-
кое с плавным переходом к плечам. Тулово коническое. 
Ножка в виде небольшого валика с конической выемкой. 
Глина серо-зеленая, очень рыхлая с пироксеном и извест-
няком, недожженая. 

Публикация: Борисова 1966: табл. 14 -3.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XII -79. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H=566 мм.
H =478 мм.0

H =210 мм.1

D=206 мм.
d=56 мм.
d =80 мм.1

Ёмкость=4,8 л.
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, 

мастерская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 27, 29–36, 40).

Сохранность: склеена.
Номера хранения: 62/36442.

ChT.26

100 20 см
20 4 см
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ChT.27. Описание: венец валикообразный, горло высокое, 
цилиндрическое с четким переходом к плечам. Тулово 
коническое. Ножка с небольшим расширением, отделена 
от тулова желобком. Ангоб светлый. 

Публикация: Борисова 1958: 149, рис. 6 -1; 1966: табл. 14 -2; 
1974: 104, рис. 2б; Монахов 1989: табл.  XIII -78.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII. 
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H=533 мм.
H =445 мм.0

H =183 мм.1

D=216 мм.
d=62 мм.
d =84 мм.1

Ёмкость=5 л.
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 26, 29–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствует часть венца.
Номера хранения: 61/36442.

ChT.27

100 20 см
20 4 см

ChT.28. Описание: горло высокое, расширяется книзу. Туло-
во коническое, ножка расширяется книзу, с небольшой 
конической выемкой. Глина с крупными вкраплениями 
пироксена. Ангоб светлый. 

Публикация: Стржелецкий 1961: 95, рис. 85 (в центре); 
Монахов 1989: табл. XIII -81; 1999а: 524. табл. 223 -7.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII.
Дата: конец IV – первая половина III в.
Размеры:

H =523 мм.сохр.

H ≈455 мм.0

H =325 мм.2

D=232 мм.
d≈64 мм.
Ёмкость=5,7 л (математ.), 4,98 л (вода).

Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-
деле № 25, пом. «Л», яма.  Раскопки С.Ф. Стржелецкого 
1950– 1955 г. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT. 4, 5, 8, 
11–14, 22, 6/36392).

Сохранность: склеена, отсутствует венец и одна ручка.
Номера хранения: 4/36389, в 2016 году не обнаружена.

ChT.28

Фото по: Стржелецкий 1961:
рис. 85 (в центре)
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ChT.29. Описание: венец валикообразный с небольшой ско-
шенной подрезкой снизу. Горло высокое, цилиндричес-
кое с четким переходом к плечам. Тулово коническое. 
Ангоб светлый, почти не сохранился. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIV -86.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIV. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H ≈422 мм.сохр.

H ≈470 мм.0(рек.)

H =200 мм.1

D=225 мм.
d=63 мм.
d =84 мм.1

Ёмкость=4,83 л (математ.).
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 2. Раскопки В.В. Борисовой 1955–1957 гг. 
Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 
26, 27, 30–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствует нижняя часть тулова с 
ножкой.

Номера хранения: 162/36442.

ChT.29

ChT.30. Описание: венец валикообразный с неглубокой под-
резкой снизу. Горло высокое, цилиндрическое с плавным 
расширением к плечам. Тулово коническое. Ангоб свет-
лый, сохранился местами.

Публикация: Монахов 1989: табл. XIII -80.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H ≈450 мм.сохр.

H =200 мм.1

D=226 мм.
d≈66 мм.
d =86 мм.1

Ёмкость=5,2 л.
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, пом. «А», предтопочное помещение. Раскоп-
ки В.В. Борисовой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Хер-
сонеса (ChT.6, 7, 9, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29, 31–36, 40).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует ножка.
Номера хранения: 71/36442.

ChT.30

100 20 см
20 4 см
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ChT.31. Описание: венец подпрямоугольный, с неглубокой 
подрезкой снизу. Горло высокое, расширяется книзу. В 
средней части горла желобок. Тулово коническое. Ножка 
с небольшим расширением и глубокой конической выем-
кой. Ангоб светло-бежевый. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIII -79.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H=564 мм.
H =485 мм.0

H =215 мм.1

D=212 мм.
d=54 мм.
d =74 мм.1

Ёмкость=5 л.
Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-

терская № 1, в северном углу пом. «А». Раскопки В.В. Бо-
рисовой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29, 30, 32–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствуют ручки.
Номера хранения: 111/36442.

ChT.31

ChT.32. Описание: венец валикообразный, с горизонтальной 
подрезкой снизу. Горло высокое, плавно расширяется 
книзу. Тулово коническое. Фракционная. Ангоб светлый. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XVIII -66 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII -247. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =248 мм.сохр.

H =215 мм.1

H =160 мм.3

D=215 мм.
d=54 мм.
d =78 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 2. Раскопки В.В. Борисовой 1955–1957 гг. 
Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 
26, 27, 29–31, 33–36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствуют одна ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 1/36439.

ChT.32

100 20 см
20 4 см
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ChT.33. Описание: венец валикообразный с небольшой 
скошенной подрезкой снизу. Горло высокое, цилиндри-
ческое с четким переходом к плечам. Глина красная, ан-
гоб белый, сохранился только на венце. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIX -65 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII -83. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =239 мм.сохр.

H =190 мм.1

H =126 мм.3

D=210 мм.
d=62 мм.
d =83 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Борисо-
вой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.6, 
7,  9, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29–32, 34–36, 40).

Сохранность: склеена.
Номера хранения: 63/36442.

ChT.33

ChT.34. Описание: венец валикообразный, с неглубокой 
подрезкой снизу. Горло высокое, плавно расширяется 
книзу. Фракционная. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIX -12, 18. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =185 мм.сохр.

H =180 мм.3

d=56 мм.
d =76 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 1, гончарная печь № 2. Раскопки В.В. Бори-
совой 1955–1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса 
(ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 26, 27, 29–33, 35, 36, 40).

Сохранность: отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 283/36442.

ChT.34

100 20 см
20 4 см

ChT.35. Описание: венец валикообразный, с неглубокой 
подрезкой снизу. Горло высокое, плавно расширяется 
книзу. Ангоб белый.

Публикация: Монахов 1989: табл. XIX -67 (только венец).
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII -82, 83. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =180 мм.сохр.

H =160 мм.3

d=60 мм.
d =78 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 2, слой II. Раскопки В.В. Борисовой 1955– 
1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.6, 7, 9, 15, 
17–19, 21, 26, 27, 29–34, 36, 40).

Сохранность: склеена, отсутствуют ручки и тулово с ножкой.
Номера хранения: 17/36439 .

ChT.35
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ChT.36. Описание: венец валикообразный, с неглубокой 
подрезкой снизу. Горло высокое, плавно расширяется 
книзу. Ангоб розовый.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII -82, 83. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =185 мм.сохр.

H =160 мм.3

d=57 мм.
d =78 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 2, слой II. Раскопки В.В. Борисовой 1955– 
1957 гг. Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.6, 7,  9, 15, 
17–19, 21, 26, 27, 29–35, 40).

Сохранность: склеена, отсутствует одна ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 17/36439 (две под одним номером).

ChT.36

ChT.37. Описание: тулово коническое. Ножка расширяюща-
яся, с едва намеченной выемкой. На переходе от тулова к 
ножке желобок, над ним валик. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIII -78, 211. 
Дата: конец IV – первая треть III в.
Размеры:

H =368 мм.сохр.

H =324 мм.0сохр.

H =316 мм.2

D=223 мм.
Происхождение: Херсонес, полуподвальные помещения 1, 

2 под базиликой. Раскопки С.В. Ушакова 2008–2009 гг. 
Вместе с амфорами: Херсонеса (ChT.41, 15/37550), Си-
нопы (Sn.15), Колхиды (6/37529), Родоса (25/37550) и 
неустановленного центра производства (39/37550).

Сохранность: склеена, отсутствует верхняя часть.
Номера хранения: 5/37529.

ChT.37

ChT.38. Описание: горло высокое с плавным переходом к 
плечам. Тулово коническое. Глина светло-красная с боль-
шим количеством мелких частиц пироксена. Ангоб свет-
лее глины. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XIV -95.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XIV -229. 
Дата: вторая треть III – начало II в.
Размеры:

H =390 мм.сохр.

H ≈400 мм.0(рек.)

H ≈175 мм.1(рек.)

D=192 мм.
d=66 мм.
Ёмкость=4,04 л (математ.).

Происхождение: беспаспортная, раскопки К.К. Косцюшко-
Валюжинича.

Сохранность: отсутствуют венец, одна ручка и ножка.
Номера хранения: 4/31142.

Вариант II-B

ChT.38

100 20 см
20 4 см
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ChT.39. Описание: тулово коническое. Глина розовато-ко-
ричневая, светлая, с известняком и редким пироксеном. 

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIV -95, 96. 
Дата: вторая треть III в.
Размеры:

H =334 мм.сохр.

D=221 мм.
Происхождение: беспаспортная. Раскопки К.К. Косцюшко-

Валюжинича.
Сохранность: склеена, отсутствуют горло с ручками и ножка.
Номера хранения: 4/1863. ChT.39

100 20 см
20 4 см

ChT.40. Описание: венец валикообразный с небольшой го-
ризонтальной подрезкой снизу. Горло короткое, расши-
ряется книзу. Тулово пифоидное. Глина красно-корич-
невая, светлая, с вкраплениями черных и белых частиц. 
Ангоб не зафиксирован. 

Публикация: Монахов 1989: табл. XVI -107.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XVI -106. 
Дата: 325–280-е гг.
Размеры:

H =200 мм.сохр.

H ≈220 мм.1(рек.)

H =110 мм.3

d=86 мм.
d =108 мм.1

Происхождение: Херсонес, керамические мастерские, мас-
терская № 2. Раскопки В.В. Борисовой 1955–1957 гг. 
Вместе с амфорами Херсонеса (ChT.6, 7,  9, 15, 17–19, 21, 
26, 27, 29–36).

Сохранность: склеена, отсутствуют одна ручка и тулово с 
ножкой.

Номера хранения: 1/36440.

Тип V

ChT.40
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ChT.41. Описание: венец уплощен, выделен неглубокой 
подрезкой. Горло невысокое с плавным переходом к пле-
чам. Тулово пифоидное. Ножка коническая с гладкой по-
дошвой, напоминает синопскую. 

Публикации: Ушаков 2013–2014: 203, рис. 18 -2.
Аналогии: Монахов 1989: табл. XVI -106, 107.
Дата: вторая половина III – первая половина II в.
Размеры:

H =630 мм..

H =593 мм.0

H =250 мм.1

D=315 мм.
d=86×88 мм.
d =103×106 мм.1

Происхождение: Херсонес, полуподвальные помещения 1, 
2 под базиликой Крузе. Раскопки С.В. Ушакова 2008– 
2009 гг. Вместе с амфорами Синопы (Sn.15), Херсонеса 
(ChT.37, № 15/37550), Колхиды (6/37529), Родоса (№ 25/ 
37550) и неустановленного центра производства (№ 39/ 
37550).

Сохранность: склеена.
Номера хранения: 24/37550.

ChT.41

ChT.42. Описание: венец уплощен, с глубокой подрезкой 
снизу. Горло высокое, раздутое в верхней части. Тулово 
овоидное, с плавным переходом от плеч. Глина ярко-
красная с большим количеством известняка, ангоб бе-
лесый, сохранился полосами. 

Публикация: Тюрин 2016: 130, 131 (без чертежа).
Аналогии: Монахов 1989: табл. XVI -106.
Дата: II в.
Размеры:

H ≈616 мм.сохр.

H =330 мм.1

D=354 мм.
d≈96 мм.
d ≈112 мм.1

Ёмкость=16,91 л (математ.).
Происхождение: Северный берег Херсонеса, цистерна в 

эллинистическом доме на участке раскопа 1949 г. Раскоп-
ки С.Ф. Стржелецкого 1950 г. Вместе с амфорой Хер-
сонеса (ChT.43), а также несколькими фрагментирован-
ными херсонесскими и синопскими.

Сохранность: склеена, отсутствует большая часть венца, 
одна ручка и ножка. 

Номера хранения: 61/36266.

ChT.42

100 20 см
20 4 см
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ChT.43. Описание: венец уплощен, выделен подрезкой. Гор-
ло высокое, раздутое в верхней части, с плавным перехо-
дом к плечам. Тулово овоидное. 

Публикация: Тюрин 2016: 130, 131, рис. 3 -2. Ошибочно вто-
рая ручка показана сплошной линией, как существующая.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XVI -106.
Дата: II в.
Размеры:

H =562 мм.сохр.

H =290 мм.1

H =140 мм.3

D=295 мм.
d≈88 мм.
d ≈102 мм.1

Происхождение: Северный берег Херсонеса, цистерна в эл-
линистическом доме на участке раскопа 1949 г. Раскопки 
С.Ф. Стржелецкого 1950 г. Вместе с амфорой Херсонеса 
(ChT.42), а также несколькими фрагментированными 
херсонесскими и синопскими.

Сохранность: склеена, отсутствует часть горла с одной руч-
кой и ножка.

Номера хранения: 20/36266.

ChT.43

ChT.44. Описание: венец валикообразный с горизонтальной 
подрезкой. Горло высокое, слегка припухлое. Тулово ко-
ническое. Ножка цилиндрической формы, с четко обоз-
наченными гранями. На переходе от тулова к ножке 
желобок. Глина светло-коричневая, с массой пироксена и 
известью. 

Публикация: Николаенко, Бажанова 2013–2014: 123, 151, 
рис. 19 -2.

Аналогии: Монахов 1989: табл. XIV -92. 
Дата: конец III – первая половина II в.
Размеры:

H=428 мм.
H =383 мм.0

H =174 мм.1

D=182 мм.
d= 46×50 мм.
d =62×66 мм.1

Происхождение: Гераклейский полуостров, усадьба на на-
деле № 193, пом. X, двор С. Раскопки Г.М. Николаенко 
2001 г. 

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 2/37361 (в экспозиции).

Тип VI

ChT.44

100 20 см
20 4 см
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20 4 см

ChT.45

ChT.45. Описание: венец валикообразный, выделен неглу-
бокой подрезкой. Горло невысокое, сужается в средней 
части, плавно переходит к плечам. Тулово пифоидное. В 
тулове пробито отверстие размером 40×20 мм. Ножка ку-
баревидная. Глина светло-коричневая, очень тонкая, без 
особых включений, слегка слоится в изломе. Амфориск 
скорее всего херсонесского производства.

Публикация: нет.
Аналогии: нет.
Дата: последняя четверть IV – начало III вв.
Размеры:

H =183 мм..

H =163 мм.0

H =73 мм.1

D=107 мм.
d=20 мм.
d =32 мм.1

Роспись: три листа плюща красной краской по плечам и гор-
лу, перемежающиеся тремя точками. Ниже по тулову три 
полосы красной краски.

Происхождение: беспаспортная, раскопки К.К. Косцюшко-
Валюжинича.

Сохранность: целый.
Номера хранения: 17177.

Амфориск
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АМФОРЫ КОЛХИДЫ

Clh.1. Описание: венец валикообразный с небольшой под-
резкой. Горло узкое, высокое.

Публикации: Щеглов 2001: рис. 7.
Аналогии: Цецхладзе 1992: 98, рис. 4 -6; Зуйков 1987: 70 сл., 

рис. 2 -3; Монахов 1999а: 469, 550–551, табл. 201, 231.
Размеры (по чертежу в: Щеглов 2001):

H =130 мм.сохр.

d=52 мм.
d =40 мм.1

Дата: середина – вторая половина III в.
Происхождение: Страбонов Херсонес, траншея на запад-

ном берегу Казачьей бухты в пределах укрепления на 
перешейке Маячного полуострова. Раскопки А.Н. Щег-
лова 1967 г. Вместе с амфорами Синопы (Sn.13, 14), Хер-
сонеса (ChT.24), Родоса (Rh.2) и неустановленного цент-
ра производства (Un.6).

Номера хранения: 11/36683.

Clh.1

Clh.2. Описание: венец валикообразный с небольшой под-
резкой. Горло узкое, расширяющееся книзу. Глина плот-
ная, коричневая, с редким пироксеном.

Аналогии: Цецхладзе 1992: 98, рис. 4 -3, 5 -1. 
Дата: вторая половина III – начало II в. 
Размеры:

H =285 мм.сохр.

R=215 мм.
d=52 мм.
d =76 мм.1

Происхождение: Сарандинакина балка, колодец в пом. 5 
усадьбы на наделе № 338. Раскопки И.Ю. Сухановой 
2003 г. Вместе с амфорой Синопы (Sn.16).

Сохранность: склеена, отсутствует нижняя часть тулова.
Номера хранения: 3/37391.

100 20 см
20 4 см

Clh.2
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АМФОРА ПУНИЙСКАЯ

Pn.1. Описание: венец валикообразный, слабо выделен, 
плавно переходит к плечам. Тулово покрыто большим ко-
личеством желобков. Ручки круглые в сечении, петле-
видные, расположены на плечах. Ножка не выделена, ко-
ническая. Глина светло-коричневая с мелкими редкими 
черными вкраплениями. 

Публикация: Зубарь и др. 1989: 7, 33, рис. 4 -м.17,5.
Аналогии: не найдены.
Дата: I–II вв. н.э.
Размеры:

H=317 мм.
H =300 мм.0

H =66 мм.1

D=140 мм.
d=72 мм.
d =84 мм.1

Происхождение: Херсонес, западный некрополь, погр. 
№ 17, использовалась в качестве урны. Раскопки В.М. Зу-
баря 1983 г.

Сохранность: целая.
Номера хранения: 23/37066.

100 20 см
20 4 см

Pn.1
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АМФОРЫ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ 
ЦЕНТРОВ ПРОИЗВОДСТВА

Un.1. Описание: венец валикообразный с небольшой 
горизонтальной подрезкой снизу. Горло высокое, 
расширяется книзу. Тулово пифоидное. Ножка с неболь-
шим расширением и неглубокой выемкой. Глина светло-
коричневая с темно-коричневыми включениями или 
пироксеном и редким песком. 

Публикации: Белов 1938: 177, рис. 21; Монахов, Абросимов 
1993: 131, табл. 8 -24 (схематичный рисунок).

Аналогии: нет.
Дата: первая половина IV в.
Размеры:

H =675 мм..

H =625 мм.0

H =315 мм.1

D=378 мм.
d=77 мм.
d =106 мм.1

Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 
погр. 43, раскопки Г.Д. Белова 1936 г.

Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 4777/87-36 г.

Un.2. Описание: венец клювовидный. Горло высокое, 
цилиндрическое с плавным переходом к плечам. Тулово 
овоидное, с четким переходом от плеч. Ножка высокая, 
«пустотелая», с глубокой цилиндрической выемкой. 
Глина светло-коричневая или темно-красная с коричне-
вым оттенком, очень плотная, гладкая, с мелким редким 
известняком, без слюды. Ангоб светло-коричневый, 
плотный. 

Публикации: Зеест 1960: табл. XII -26 (искаженный чертеж); 
Белов 1977: 20, рис. 3 -3; Монахов, Абросимов 1993: табл. 
6 -17; Стоянов 2009b: 242, рис. 2 -3–5; Завойкин, Монахов 
2012: 123, рис. 3 -1.

Аналогии: Irimia 1983: fig. 1 -16, 11 -1.
Дата: вторая четверть IV в.
Размеры:

H=880 мм.
H =795 мм.0

H =330 мм.1

D=373×380 мм.
d=88 мм.
d =126 мм.1

Емкость=28,5 л (математ.).
Граффито: в нижней части горла «IB». 
Происхождение: Херсонес, некрополь на Северном берегу, 

погр. № 70. Раскопки Г.Д. Белова 1936 г. 
Сохранность: склеена, догипсована.
Номера хранения: 4805/32 (по И.Б. Зеест).

Un.1

Un.2

100 20 см
20 4 см
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Un.3. Описание: венец валикообразный, с подрезкой снизу. 
Горло высокое, немного раздутое в верхней части. Туло-
во овоидное. 

Аналогии: нет.
Дата: IV в.
Размеры:

H =395 мм.сохр.

H =290 мм.1

H =175 мм.3

D=292 мм.
d=82 мм.
d =106 мм.1

Граффито: в средней части горла «PMS» ? 
Происхождение: Херсонес, Портовый район. Раскопки 

В.И. Кадеева 1984 г. 
Сохранность: склеена, догипсована, отсутствуют одна руч-

ка и нижняя часть тулова с ножкой.
Номера хранения: 1/87083.

Un.3

Un.4. Описание: венец валикообразный, выделен широким 
желобком. Горло высокое, цилиндрическое. Глина крас-
ная, с мелкими белыми включениями и редкой крупной 
слюдой. 

Публикации: Завойкин, Монахов 2012: 124, рис. 3 -3.
Аналогии: Завойкин, Монахов 2012: 124, рис. 3 -1–2. 
Дата: IV в.
Размеры:

H =250 мм.сохр.

H =220 мм.3

d=84 мм.
d =118 мм.1

Происхождение: беспаспортная. Раскопки Г.Д. Белова.
Сохранность: отсутствуют нижняя часть горла и тулово с 

ножкой.
Номера хранения: фонд Г.Д. Белова.

Un.4

100 20 см
20 4 см
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Un.5. Описание: венец клювовидный, слабо выделен 
горизонтальной подрезкой. Под венцом желобок. Горло 
высокое, цилиндрическое с плавным переходом к пле-
чам. Тулово пифоидное, в средней части два технологи-
ческих желобка. Глина темно-коричневая, очень плот-
ная, с редкой мелкой слюдой. Ангоб темно-коричневый, 
плотный, хорошо заглажен. 

Публикации: Ушаков и др. 2013: 655–656, рис. 2 -1.
Аналогии: нет.
Дата: начало IV в.
Размеры:

H =638 мм.сохр.

H =315 мм.1

H =175 мм.3

D=326 мм.
d=81×86 мм.
d ≈108 мм.1

Граффито: в средней части тулова 31 косая черта разной 
высоты. 

Происхождение: Херсонес, Северо-Восточный район, зем-
лянка в пом. 42а средневековой бани. Раскопки М.И. Зо-
лотарева 1989 г. Вместе с амфорами Гераклеи (HP.1), 
Менды (Md.1) и Синопы (Sn.1).

Сохранность: склеена, догипсована, отсутствует одна ручка 
и нижняя часть с ножкой.

Номера хранения: 1/37174.

Un.5

Un.6. Описание: венец грибовидный, нависающий. Горло 
высокое, воронковидное с плавным переходом к плечам. 
Ручки массивные, овальные в сечении. Глина светлоко-
ричневая, хорошо отмученная, расслаивающаяся, с 
примесью большого количества мелких серебристых 
блесток (Щеглов 2001: 64). Относится к греко-
италийским амфорам VI типа по Г. Олькезе. 

Публикация: Щеглов 2001: 64, 70 сл., рис. 7 -16.
Аналогии: Лейпуньска 1999: рис. 1 -3; Olcese, Coletti 2016: 

476, fig. 17, cat. 312.1.
Дата: конец III – середина II вв.
Размеры (Щеглов 2001):

H =200 мм.сохр.

d=125 мм.
Происхождение: Страбонов Херсонес, траншея на запад-

ном берегу Казачьей бухты в пределах укрепления на 
перешейке Маячного полуострова. Раскопки А.Н. Щег-
лова 1967 г. Вместе с амфорами Синопы (Sn.13, 14), 
Херсонеса (ChT.24), Колхиды (Clh.1) и Родоса (Rh.2).

Номера хранения: 10/36683.

Un.6

100 20 см
20 4 см
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Приложение 2 

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 

Абдеры, полис (Греция) – NA.1. 
Айнос, полис (Фракия) – с. 14, 20, 21, 22, 24–27, 39, 

An.1. 
Аканф, полис (Халкидика) – с. 10. 
Акра, городище (с. Заветное, Ленинский район, 

Крым) – HP.9.  
Алькадар, поселение у с. Любимовка, микрорайон 

Севастополя – с. 21, HP.2 
Артезиан, городище (Ленинский район, Крым) – 

HP.9.  
Афины, полис (Греция) – с. 21, 31, 33, Pr.1. 

Балеарские о-ва, кораблекрушение (Средиземное 
море) – Kn.8. 

Басовское, городище (с. Басовка, Роменский р-н, 
Сумская обл., Украина) – с. 52. 

Белозерское, поселение (Херсонская обл., Украи-
на) – с. 33. 

Березань, поселение (Очаковский р-н, Николаев-
ская обл., Украина) – с. 9. 

Ближнее 1, поселение (Феодосия, Крым) – HP.31.  
Ближнее 4, поселение (Феодосия, Крым) – HP.28 
Богдановка, село (Каховский р-н, Херсонская обл., 

Украина) – с. 32, HP.13, Pp.1. 
Боспор Европейский (совр. Керченский полуостров, 

Крым) – с. 52. 

Верхний Рогачик, пгт., курган (Херсонская обл., 
Украина) – Sn.5. 

Гайманова могила, курган (с. Балки, Васильевский 
р-н, Запорожская обл., Украина) – HP.36. 

Генеральское Западное, поселение (Ленинский р-н, 
Крым) – с. 47, HP.5, HP.18, HP.36, HP.37. 

Генеральское, юго-западный склон, поселение (Ле-
нинский р-н, Крым) – HP.30. 

Гераклейский п-в (Севастополь, Крым) – с. 17, 19, 
22, 24, 50, 53, 57, Cth.1, Ks.2, Sn.11, Sn.17, 
Sn.26, ChT.2, ChT.3, ChT.4, ChT.5, ChT.8, 
ChT.13, ChT.14, ChT.22, ChT.28, ChT.44.  

Гераклея Понтийская, полис (г. Эрегли, Турция) – 
с. 11, 14, 16, 17, 20–22, 26–38, 40, 41, 45–47, 52, 
63–67, HP.1–38. 

Героевка, поселок (г. Керчь, Крым) – HP.5. 
Героевка 1, поселение и некрополь (г. Керчь, 

Крым) – с. 33. 
Глазовка, село (Ленинский район, Крым) – HP.5 
Глиное, пос. (Григориопольский р-н, Приднестро-

вье) – с. 19, 53.  
Горгиппия, городище (г. Анапа, Краснодарский 

край) – с. 54, HP.6, HP.13, HP.18, HP.25, HP.26, 
HP.28, HP.37, WP.1.  

Госпиталь, поселение (г. Керчь, Крым) – HP.32. 

Дебелт, село (Бургасская обл., Болгария) – HP.12, 
HP.15, WP.3. 

Донузлав, озеро (Северо-Западный Крым) – HP.3. 

Елизаветовская, городище и некрополь (Азовский 
р-н, Ростовская обл.) – с. 33, 39, 50, 52, HP.3, 
HP.6, HP.7, HP.8, HP.9, HP.10, HP.25, WP.1. 

Журавки 2, селище, (Кировский р-н, Крым) – 
HP.28. 

Заветное 5, поселение (Ленинский р-н, Крым) –
HP.10, HP.30.  

Зюк, мыс (Ленинский р-н, Крым) – HP.3, HP.11. 

Икос, полис и остров (Эгейское море, Греция) – 
с. 10, 11, 15, 16, 45, 46, 63, 67, Ik.1–13. 

Истрия, полис (Румыния) – Pr.1.  
Италия, страна – с. 54. 

Кабиле, село (Болгария) – с. 52. 
Каварна, город (Болгария) – с. 52. 
Каллатис, полис (Румыния) – с. 52. 
Казачья, бухта (Севастополь, Крым) – с. 19, 52, 

Clh.1. 
Калос Лимен, укрепление (п.г.т. Черноморское, 

Крым) – с. 47. 
Карантинная бухта (Севастополь, Крым) – Ks.5. 
Керкинитида, полис (г. Евпатория, Крым) – с. 17, 

33, 44, HP.3, HP.5, HP.8, HP.9, HP.11, HP.25, 
ChT.23. 

Керчь, город (Крым) – с. 9, 11, HP.18. 
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Киммерик, поселение (Ленинский р-н, Крым) – 
Rh.4.  

Китей, городище и некрополь (Ленинский р-н, 
Крым) – HP.5, HP.6, HP.7, HP.9, HP.10, HP.11, 
HP.13, HP.18, HP.25, HP.28, HP.29, HP.30, 
HP.37. 

Клазомены, полис (совр. Турция) – с. 10. 
Книд, полис (Малая Азия, Турция) – с. 11, 17, 20, 

21, 23, 33, 34, 37, 45, 52, 56, 64, 67, Kn.1–10. 
Козырка 12, поселение (Очаковский р-н, Николаев-

ская обл., Украина) – HP.3. 
Колокита, некрополь (мыс, Болгария) – HP.11 
Кос, полис и остров (Греция) – с. 11, 17, 22, 23, 56, 

58, 61, 62, 65, 67. 
Коринф, полис (Греция) – с. 22, 46, 47, Cth.1. 
Красное, село (Слободзейский р-н, Приднестро-

вье) – HP.18. 

Лесбос, полис и остров (Греция) – с. 10, 11, 14, 20, 
22, 24–27, 33, 34, 39, LG.1, LG.2. 

Масляная гора, усадьба (Нахимовский р-он Сева-
стополя, Крым) – с. 23, 58, 61, 62, Ks.4, Sn.20–
25. 

Менда, полис (Халкидика, Греция) – с. 11, 16, 20–
23, 25, 27, 28, 30–32, 63, 67, Md.1–11. 

Мессембрия, полис (совр. Несебр, Болгария) – с. 52. 
Милет, полис (Кария, Малая Азия) – с. 10, 14, 24, 

M.1. 
Мирмекий, городище и некрополь (г. Керчь, 

Крым) – HP.3, HP.5, HP.6, HP.7, HP.8, HP.9, 
HP.13, HP.25, HP.29, HP.30, HP.36, HP.37, 
HP.46, HP.50, HP.51, HP.55, HP.59, HP.70. 

Надлиманское городище (Овидиопольский р-н, 
Одесская обл., Украина) – HP.3, HP.13. 

Неаполь Скифский, столица Крымской Скифии 
(г. Симферополь, Крым) – с. 23, 62. 

Николаев, город (Украина) – с. 13.  
Никоний, городище (с. Роксоланы, Овидиопольский 

р-н, Одесская обл., Украина) – с. 24.  
Нимфей, городище и некрополь (п. Эльтиген, 

г. Керчь, Крым) – с. 54, HP.3, HP.5, HP.6, HP.9, 
HP.15, HP.25, HP.28, HP.29, HP.35. 

Новофедоровка, пос. (Сакский р-н, Крым) – с. 47. 

Одессос, полис (совр. Варна, Болгария) – с. 52. 
Ольвия, полис и некрополь (с. Парутино, Очаков-

ский р-н, Николаевская обл., Украина) – с. 15, 
27, 29, 41, 52, 54, HP.2, HP.3, HP.5, HP.6, HP.7, 
HP.8, HP.9, HP.11, HP.18, WP.3, Pp.1, Rh.4, Sn.4, 
Sn.6.  

Островное, село в Одесской обл., Украина – HP.2 

Панское-1, поселение (оз. Панское, Черноморский 
р-н, Крым) – с. 19, 47, 50, 53, HP.2, WP.1 

Пантикапей, полис и некрополь (г. Керчь, Крым) – 
с.  27, HP.5, HP.9, HP.10, HP.13, HP.18, HP.25, 
HP.26, HP.27, HP.29, HP.36, Rh.4, Sn.4, Sn.5, 
Sn.6. 

Парос, полис и остров (Греция) –с. 21, Pr.1. 
Патрей, городище (Темрюкский р-н, Краснодар-

ский край) – HP.37. 
Пепарет, полис и остров (совр. о. Скопелос, Эгей-

ское море, Греция) – с. 11, 15, 16, 21, 23, 31, 32, 
45, 67, Pp.1–5. 

Петербург, город (совр. Санкт-Петербург) – с. 15. 
Петровка, селище (Феодосийский р-н, Крым) – 

HP.26. 
Петуховка, село (Николаевская обл., Украина) – 

HP.13, HP.10,  
Порфмий, городище (г. Керчь, Крым) – с. 33, 

HP.11. 
Прибугское, село (Николаевская обл., Украина) – 

HP.3. 
Прикубанский, меотский некрополь (Краснодар-

ский край) – с. 27, 33. 

Родос, полис и остров (Греция) – с. 11, 19, 20, 22, 
40, 45, 52, 53, 55–57, 59, 61, 63–67, WP.3, Rh.1–
Rh.5. 

Салачик, поселение (Ленинский р-н, Крым) – HP.3. 
Самос, полис и остров (Греция) – с. 10, 21, 24, 25, 

54, Sm.1. 
Севастополь, город (Крым) – Ch.2. 
Севтополь, фракийский город (Болгария) – с. 47, 

52. 
Семибратнее городище (Лабрис), (Анапский р-н, 

Краснодарский край) – HP.3, HP.13, HP.28, 
HP.30.  

Синопа, полис (совр. Синоп, Турция) – с. 11, 16, 17, 
19, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 36–39, 50, 52–58, 
61–67, Sn.1–27. 

Страбонов Херсонес, укрепленное поселение (Се-
вастополь, Крым) – с. 19, 52, 54, Clh.1, Rh.2, 
Sn.13, Sn.14, Un.6, ChT.24.  

Танаис, городище (х. Недвиговка, Мясниковский р-
он, Ростовская обл.) – с. 23, 62.  

Тепе-Оба, поселение (Феодосия, Крым) – HP.18. 
Тира, полис (г. Белгород-Днестровский, Одесская 

обл., Украина) – HP.2, HP.8, HP.11, Rh.4. 
Топраисара, курган (Румыния) – с. 33. 

Узун-Сырт, гора (Крым) – HP.7, HP.8, HP.9, HP.28, 
HP.29, HP.36, HP.44.  

Уч-Баш, поселение (окрестности Севастополя, 
Крым) – с. 17. 
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Фанагория, полис (станица Сенная, Темрюкский р-
н, Краснодарский край) – HP.5.  

Фасос, полис и остров (Греция) – с. 11, 14, 17, 20, 
22–29, 33–36, 39–41, 45, 50, 61, 63, 67, Th.1–6. 

Феодосия, полис (Крым) – HP.5, HP.11. 

Хиос, полис и остров (Греция) – с. 10, 11, 14, 16, 19, 
20–22, 24–27, 30–34, 36–39, 45, 63, 65, Ch.1–19. 

Чайка, городище (г. Евпатория, Крым) – с. 47. 
Чередниковая Могила, курганная группа (Днепро-

петровская обл., Украина) – с. 33, HP.18, HP.32, 
Kn.8. 

Эрифры, полис (Малая Азия) –  с. 10, 11, 14–16, 24, 
25, Er.1–7. 

Южно-Чурубашское, поселение (г. Керчь, Крым) – 
HP.9, HP.11, HP.74 

Ялта, город (Крым) – с. 53. 

Satu Nou, село (Румыния) – с. 52. 
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Приложение 3 

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Абросимов Э.Н.  с. 15–17, 33, 38, Ch.3, Ch.7, 
Ch.13, Ch.15, Ch.17, Ch.18, M.1, NA.1, Er.1, 
Er.3, Pp.2, Ik.5–Ik.7, Ik.9, Pr.1, Kn.6, Kn.7, 
HP.8, HP.10, HP.27, ChT.20, Un.1, Un.2. 

Алиева Э.М. с. 12. 
Андреева О.А. с. 38, 39.  
Анохин В.А.  с. 44. 
Ахмеров Р.Х. с. 16, 45, Ch.3, Ik.1, Ik.5, 

Ik.6, HP.35, Sn.9, Sn.27, ChT.1, ChT.23. 

Бажанова Т.И, ChT.44. 
Балканска А. с. 47, 52, Cth.1. 
Басаргина Е.Ю. с. 16. 
Белов Г.Д.  с. 14, 16, 17, 38, 54, 67, Ch.2, Ch.3, 

Ch.6, Ch.7, Ch.13, Ch.15, Ch.17–Ch.19, Th.6, 
Md.9, Md.11, Er.1, Er.3–Er.5, Pp.2, Ik.1, Ik.2, 
Ik.4–Ik.7, Ik.9–Ik.13, Kn.6, HP.27, HP.29, 
WP.1, WP.2, Sn.3, ChT.20, Un.1, Un.2, Un.4. 

Бидзиля В.И. с. 10, HP.36. 
Бочковой В.В. с. 10. 
Борисова В.В. с. 15, 16, 18, 41–45, ChT.1, 

ChT.6, ChT.7, ChT.9, ChT.15, ChT.17–ChT.19, 
ChT.21, ChT.26, ChT.27, ChT.29, ChT.30, 
ChT.32–ChT.36, ChT.40. 

Брашинский И.Б.  с. 9, HP.3, HP.4, HP.6–HP.8, 
WP.3, Sn.3, Sn.27. 

Виноградов Ю.А. с. 12, 19. 
Виноградов Ю.Г. Sn.4. 
Внуков С.Ю. с. 62.  

Гаврилов А.В. HP.28, HP.31. 
Гарлан И. с. 9, 11, 47.  
Гетов Л. с. 52. 
Горький А.М. с. 13, 14. 
Граков Б.Н.  с. 9, 15.  
Грейг А.С. с. 13.  
Гриневич К.Э. с.14, 15, 16, 37.  

Дебидур М.  с. 11. 
Демиденко Н.Л. с. 12. 
Дзис-Райко Г.А. HP.3. 
Дорошко О.П. с. 12. 

Ельницкий Л.А. с. 52.  
Ефремов Н.В.  Sn.10. 

Жесткова Г.И. с. 12. 
Жужлов А.А. с. 11. 
Журавлев Д.В. с. 16. 

Завойкин А.А.  с. 9, 10, 17, Un.2, Un.4. 
Зайцев Ю.П. с. 23, Rh.5. 
Зегебарт К. HP.13. 
Зедгенидзе А.А. с. 57, 58.  
Зеест И.Б.  с. 9, 16, 17, 45, Ik.1, Un.2. 
Золотарев М.И. с. 11, 15, 16, 20–22, 24, 25, 27, 30–

35, 46, 50, 57, 61, 63, 64, LG.2, M.1, Sm.1, 
Cth.1, NA.1, Th.2, An.1, Md.1, Md.2, Er.1, 
Pp.1, Kn.2, Kn.9, Kn.10, HP.1, HP.11, HP.18, 
Sn.1, Sn.8, Un.5. 

Зубарь В.М. с. 18– 22, Pr.1, Pn.1. 
Зуйков Ю.В. с. 54, Clh.1. 

Иващенко М.В. с. 11, 18, 44. 
Иннокентий с. 13. 

Кадеев В.И.   Un.3. 
Кац В.И.  с. 9, 11, 15, 17–21, 28, 30, 31, 33, 

35, 36, 38–41, 44–50, 54–57, 59, 64, 66, 67, 
Th.6, Rh.4, HP.2–HP.9, HP.11–HP.18, HP.25–
HP.28, HP.30– HP.33, HP.35–HP.38, WP.1, 
WP.3, Sn.3–Sn.6, Sn.10–Sn.13, ChT.1, ChT.5, 
ChT.8, ChT.18, ChT.23. 

Карышковский П.О. WP.3.  
Келер К. с. 47, Cth.1. 
Ковалевская Л.А. с. 11, 22, 63.  
Колесникова Л.Г. с. 67. 
Колтухов С.Г. с. 10. 
Костромичев Д.А. с. 16. 
Костромичева Т.И. с. 12. 
Косцюшко-Валюжинич К.К.  с. 10, 13–15, 24, 41, 

45, NA.1, Er.6, Pp.4, HP.31, HP.35, WP.3, Sn.7, 
ChT.25, ChT.38, ChT.39, ChT.45. 

Коцевалов А.С. WP.3.  
Краснодубец Е.М.  с. 12. 
Крузе К.   с. 13. 
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Кругликова И.Т. Sn.4. 
Кузнецова Е.В.  с. 10, 11, 16, Ik.1, Ik.5, Ik.13. 
Кулагин А.В. Ks.5. 
Кутайсов В.А.  с. 33, Kn.2, HP.3, HP.9, 

HP.11, HP.25, Sn.4. 

Ланцов С.Б.  с. 33, Kn.2. 
Лейпунская Н.А. с. 10, 54, Un.6. 
Лепер Р.Х.  с. 14, 15, 16, 24, 37, 39, 

Ch.1, Ch.11, Ch.12, Ch.14, Er.7, Kn.3, HP.19, 
HP.38, Sn.9, ChT.1. 

Лесная Е.С.  с. 12, 26. 
Лимберис Н.Ю. с. 10, Kn.2, Kn.7. 
Ломтадзе Г.А.  с. 10, HP.37. 

Марченко И.И. с. 10, 12, Kn.2, Kn.7. 
Матеевич Н.Н.  HP.13. 
Махов И.  с. 15. 
Мельникова С.Е. с.12. 
Михлин Б.Ю. с. 17, Kn.2, ChT.23. 
Мозолевский Б.Н. с. 10, 44, 45.  
Моисеев Л.А. с. 14, HP.2. 
Молев Е.А.   Sn.4. 
Монахов С.Ю.  с. 9–11, 15–27, 30–33, 36–

41, 43, 45, 46, 50, 52–56, 61–65, 67, Ch.1–
Ch.19, LG.1, LG.2, M.1, Cth.1, NA.1, Th.1–
Th.6, Mr.1, An.1, Md.1–Md.11, Er.1–Er.7, 
Pp.1–Pp.5, Ik.1–Ik.3, Ik.5–Ik.13, Pr.1, Rh.1–
Rh.5, Kn.1–Kn.10, Ks.1–Ks.5, HP.1–HP.39, 
WP.1– WP.3, Sn.1–Sn.14, Sn.16, Sn.17, Sn.20–
Sn.27, ChT.1–ChT.44, Clh.1, Un.1, Un.2, Un.4. 

Николаенко Г.М. с. 11, 22, Sn.11, ChT.3, 
ChT.44. 

Олькезе Г. с. 19, 53. 
Онайко Н.А. с. 52. 

Павленков В.И. с. 47, Cth.1. 
Папанова В.А. с. 10, 52.  
Полин С.В.   с. 10, 32, 33, 44, 45, Kn.2, 

HP.3, HP.7, HP.18, HP.32, 
Придик Е.М. с. 9, 15, HP.7, HP.25, Sn.4, 

Sn.5. 

Раевский А.С.  с. 15.  
Репников Н.И. с. 14. 
Рогов Е.Я.  HP.2. 
Рубан В.В.  HP.3. 
Рыжов С.Г.  c. 11, 19, 20, 26, 27, 30, 36,

38, 39, Ch.4, Ch.8–Ch.10, Ch.16, LG.1, Th.4, 
Md.5, Rh.4, Rh.5, HP.3, HP.4, HP.7, HP.12, 
HP.20, HP.21, HP.26, Sn.12, Sn.19, ChT.10. 

Савеля О.Я.  с. 11, 21, HP.2, Sn.18. 
Савинов А.А. с. 11. 

Сазанов А.В. с. 22, 45, HP.30, HP.37. 
Сапрыкин С.Ю. Ks.4, HP.35. 
Седикова Л.В. с. 12. 
Серова Н.Л. HP.18. 
Синика В.С. с.53. 
Соколова О.Ю.  с. 54.  
Столба В.Ф. с. 54. 
Стоянов Р.В. с. 11–18, 41, 45, 46, HP.30, 

HP.37. 
Стржелецкий С.Ф. c. 17, 50, 54, 57, 61, Ch.6, 

Th.5, Md.3, Ks.2, HP.10, Sn.17, Sn.26, ChT.4, 
ChT.5, ChT.8, ChT.11, ChT.12–ChT.14, 
ChT.22, ChT.23, ChT.28, ChT.42, ChT.43. 

Суров Е.Г.   с. 14. 
Суханова И.Ю.  с. 11, 22, 63, Sn.16, Clh.2. 

Телеага А. с. 10. 
Тельнов Н.П. с. 19, 53. 
Тункина И.В.  с. 13. 
Туровский Е.Я. с. 11, 22, 46, 47, 50, 52, 57, 

61, Cth.1, HP.18, ChT.2. 
Тюрин М.И.  с. 11, 23, 54–56, 61, 62, 

Ks.4, Sn.5, Sn.20–Sn.25, ChT.42, ChT.43. 

Уваров А.С.   с. 13.  
Ушаков С.В.  с. 11, 21, 22, 25–27, 65–67, 

Th.3, Mr.1, Md.1, Md.4, Md.6, Md.10, Pp.5, 
Ik.3, Ik.4, Kn.1, Kn.4, Kn.5, Ks.3, HP.13, 
HP.14, HP.17, HP.22–HP.25, HP.32–HP.34, 
HP.36, HP.39, Sn.1–Sn.6, Sn.15, ChT.37, 
ChT.41, Un.5. 

Федосеев Н.Ф.   с. 9–11, 16, 19, 28, 30, 31, 
35, 36, 38, 45–47, 50, 52, 54, 58, Ik.1–Ik.10, 
Ik.12, HP.2, HP.3, HP.5–HP.13, HP.15–HP.18, 
HP.25–HP.30, HP.32, HP.33, HP.35–HP.37, 
WP.1, WP.3, Sn.3–Sn.6, Sn.10–Sn.13. 

Филиппенко А.А.  с. 11, 23, 61, 62, Ks.4, Sn.20, 
Sn.21–Sn.25. 

Финкельштейн Г.  с. 11, 30. 

Цецхладзе Г.З. Clh.1, Clh.2. 
Цочев Ч.  Th.6. 

Четвериков И.А. с. 53. 
Чистов Д.Е.  с. 9. 
Чурекова Н.Б. с. 11. 

Шевченко А.В. с. 12. 
Шелов Д.Б.   с. 9. 
Штаерман Е.М. c. 52, HP.2.

Щеглов А.Н. с. 11, 19, 41, 52–54, 67, 
Rh.2, Sn.13, Sn.14, ChT.24, Clh.1, Un.6. 

Юргевич В.Н. с. 15.  
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Яровой Е.В.  HP.18. 

Ariel D.T. Rh.4. 
Avram A. с. 9, 28.  

Balabanov P. WP.3. 
Balkanska A. c. 52. 
Bilde P.G. с. 19. 
Bîrzescu I.  LG.1.  
Bočarov S. c. 21, 24, An.1.
Bon A.-M., Bon A. с. 51, Th.6. 
Bozkova A.  HP.11. 
Bujor E.   WP.1. 

Canarache V. с. 9, WP.1.  
Cankardeş-Şenol G. c. 9, 40, 48, 55–57, 59, 61–

63, 65, 66, Rh.4, WP.3.  
Carlson D. с. 10.  
Clinkenbeard B.G. с.  21, 33, LG.2. 
Coletti C. c. 19. 
Conovici N.  с. 9, 52.  
Coja М.  Pr.1. 
Cook R.M.  с. 10.  

Dereli F.   с. 19, 53.  
Doulgeri-Intzesiloglou A. с. 21, 31, Pp.1. 
Dupont P.   с. 9, 10, Sm.1.  

Ebert M.   HP.13. 
Empereur J.-Y. с. 33. 

Finkelsztejn G. c. 55, 56.

Garlan Y.    с. 9, 10, 18, 19, 21, 28, 31, 
33, 35, 39, 40, 49, 51, 53, 55–58, 64, 67, Th.6, 
Pp.1, Sn.5, Sn.10, Sn.12, Sn.13. 

Getov L. c. 52, Sn.4.
Grace V. с. 9, Kn.8, Kn.9, Kn.10. 
Gramatopol M. с. 9, 52.  

Jöhrens G. с. 9, Pr.1. 

Irimia M. c. 52, Un.2.

Kara H.   с. 9, 19, 35, 39, 40, 49, 55–
58, 64, 67, Th.6, Sn.4, Sn.5, Sn.10, Sn.12, Sn.13. 

Kuznetsova E.V.  Ik.2, Ik.4, Ik.5, Ik.11, Ik.12. 

Lawall M.  с. 9, 10, 54. 
Limberis N.Y. с. 10. 
Lungu V.  с. 10. 

Monachov S.Y.   с. 10, 15, 16, 65, M.1, Ik.2, 
Ik.4, Ik.5, Ik.11, Ik.12, WP.1, Sn.9, Sn.13–
Sn.15, Sn.18, Sn.19, Sn.27. 

Olcese G. с. 19, 53, 54, Un.6. 
Opait A. Er.5. 

Poenaru Bordea c. 9, 52.

Sezgin Y. с. 10, LG.1.  
Sidorova N. с. 27. 
Sparkes B.A.  с. 31. 
Stolba V. с. 54. 

Tallcot L.  с. 31.  
Teleaga E.   с. 9.  
Tsaravopoulos A. Er.5. 
Tzochev C.   с. 18, 44, 52.  

Ušakov S. c. 21, 22, 24, 65, An.1.

Vnukov S.Y. c. 19, 54.

Walbank F.W. c. 9. 
Will E.L.  c. 9. 
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   хер. а., с. 47, 
 – с. 48. 

    хер. а., с. 47, 50, 64, 
 – с. 48, 65.  

   гер.м., с. 33, 
 – с. 35. 

   род. э., с. 48, 50, 67,
 – с. 47. 

  хер. аг., 
 – с. 40. 60. 

   хер. а., с. 64, 
 – с. 65. 


  син. а., с. 53, 

  – с. 59. 
 хер. ф., с. 48, 54, 56. 
 гер. м., с. 28. 
 II  род. э., 

 – с. 66. 
  хер. а., с. 41, 50. 
4  син. а., с. 45. 
   фас. ф., 

 – с. 27, 35. 
   гер. ф., с. 47, HP.17. 
  хер. а., с. 50, 54, 

 – с. 56. 
   гер. м., с. 22, 67, 

 – HP.32, HP.33. 
  род. э., с. 61, 

 – с. 59. 
   род. э.,  

 – с. 65. 
    гер. ф., 

 – HP.38. 
   хер. а., с. 18, 41, 50, 

 – с. 59. 
   род. э., 

 – с. 40. 
   Зап. Понт, с. 51, 

 – с. 52. 
 III  син. ф., с. 49. 
   хер. ф., с. 65. 
   хер. а., с. 17, 44, 50, ChT.5. 

 – с. 60. 

  хер. а., с. 47, 
 – с. 48, 60; 
 – с. 60. 

 III  син. ф., Sn.12. 
  гер. ф., 

 – HP.31. 
 2  син. а., с. 63, 

 – с. 64; 
 3  син. а., с. 47, 

 – с. 49; 
 – 

с. 57, 58. 
  хер. а. (?), 

 – с. 66. 
  хер. а., с. 64, 

 – с. 65. 
  хер. а., с. 50. 
  гер. ф., 

 – с. 56, HP.33, HP.53.  
 Ι  син. ф., с.  58. 
 ΙΙ  син. ф., с. 59. 
   хер. а., с. 18, 41, 50, 57. 
 хер. а., с. 40, 58. 60. 
   син. ф., с. 49. 
  фас. ф.,  

 – с. 28. 
 III  род. э., с. 62. 
  гер. ф., с. 19, 20, 30, 33, 

35, HP.7. 
  гер. м., с. 21, 28, 29, 31, 33, 

66. 
 – с. 35, 66; 
 – с. 29, 31, HP.11. 

   род. э.,  
 – с. 59. 

  гер. ф., 
 – с. 52. 

  род. э.,  
 – с. 56. 

  гер. м., с. 22, 28, 67, 
 – HP.17; 
 – с. 29. 

   гер. ф., с. 39, 46, HP.37. 
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 син. а., с. 50. 

 III  син. ф., с. 59. 
   гер. ф., с. 33, 

 – с. 28, 29, 35, 39, HP.8. 
  син. ф., 

 – с. 35. 
    хер. ф., с. 44. 

   хер. а., с. 50. 
   гер. м., с. 33, 35. 
   син. ф., с. 23, 67, 

 – Sn.3. 
    син. а., с. 50. 
    род. ф., 

 – с. 55, 57, 63, Rh.4. 

   род. э., с. 56, 
 – с. 57. 

   син. а., с. 47, 49, 
 – с. 48. 

 хер. ф., с. 48. 
   хер. прилагат. 

«государственный», с. 17, 18, 44, ChT.23. 
   хер. а., с. 47, 

 – с. 48. 
   гер. ф., с. 16, 

 – HP.29. 
  син. ф., с. 59. 
  гер. м., с. 22, 28, 67, 

 – с. 29;  
 – с. 33, HP.25. 

  син. а., с. 20, 
 – Sn.12. 

  гер.ф., HP.28. 
   син.ф., 

 – с. 36. 
 1  син. а., с. 58, 

 – с. 58. 
 2  

  син. а., с. 50, 
 – Sn.10. 

 3  син. а., с. 47, 
 – с. 49. 

 I   син. ф., 
 – с. 58. 

 Ι  гер. ф., с. 22, 28, 37, 17, 
 – с. 29, 31, HP.9, HP.10, HP.13. 

 II гер. ф., с. 16, 
 – WP.2. 

 II  гер. м.,  
 – с. 35. 

 1   син. а., с. 40, 63, 
 – с. 64. 

 2   син. а., с. 50. 
 3   син. а., с. 47, 50, 

 – с.  49, 58. 
 4  син. а., с. 50, 
 5 

   син. а., с. 50, 
 – с. 59. 

   син. ф., 
 – с. 35; 
 – с. 35, 49. 

  хер. а., с. 47, 50, 
 – с. 48. 

   син. а., с. 63, 
 – с. 64. 

   син. ф., 
 – Sn.5. 

2   син. а., 
 – с. 58. 

3 син. а., с. 53, 
 – с. 59. 

   син. а., с. 23, 67, 
 – Sn.4. 

   син. а., 
 – с. 58. 

   син. ф., 
 – с. 40. 

 2 
  син. а., с. 19, 23, 47, 

 – с. 49, 
64. 

    хер. ф., с. 44. 
  гер. м., с. 16, 20, 63, 

 – с. 38, HP.26; 
 – HP.27; 
 – с. 64; 
 – HP.28. 

   род. э., 
 – Rh.4. 

   хер. а., с. 50, 54, 
 – с. 56, 59. 

   хер. ф.(?), с. 66. 
   гер. ф., с. 27, 31, 33, 

 – с. 20, 30, 35, 39, HP.16. 
  род. э.,  

 – с. 59. 
 2  

   син. а., с. 50. 

 син. а., 
 – с. 58. 

   гер. м., с. 28, 29, HP.63. 
  хер. ф., с. 48, 57, 60. 
  род. э., с. 56, 
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 – с. 57. 
  син. а., 

 – с. 59. 
I  гер. ф.,  

 – с. 30; 
 – с. 20, 35, 36, 46, 49, 64, HP.3, 

HP.12, HP.18;  
 – HP.26. 

1  син. а., с. 56, 
 – с. 58. 

IV  син. ф., с. 56. 
   хер. а., с. 47, 50, 54, 

 – с. 56; 
 – с. 48, 60, ChT.8. 

   хер. а., с. 46, 47, 50, 
 – с. 46, 48, ChT.2. 

  хер. а., с. 45. 
  хер. а., с. 40, 50, 

 – с. 40. 
  гер. ф., 

 – с. 29. 
  хер. а., с. 50. 
  хер. а., с. 40, 47, 50, 

 – с. 49. 60. 
  хер. а., с. 47, 50, 64, 

 – с. 48, 64. 
  хер. а., с. 17, 18, 45, 

 – с. 41, 64, ChT.18. 
   син. а., с 33, 

 – с. 35. 

   гер. ф., с. 29. 
 хер. а., с. 50. 
 хер. а., с. 57, 

 – с. 61. 
   гер. ф., 

 – с. 29, 31, HP.11. 
   син. а., с. 50. 
   син. ф., 

 – с. 64; 
 – с. 64. 

 син. а., с. 53. 
   фас. ф.,  

 – с. 28. 

 гер. м., с. 33, 35. 
 2   син. а., с. 53, 54, 

 – с. 64. 
 3   син. а., с. 53, 54, 

 – с. 56. 
 4   син. а., с. 66, 

 – с. 66. 
 5 син. а., с. 53. 
  син. а., с. 53. 
 1   син. а., с. 67, 

 – Sn.5. 
 2  син. а., с. 47, 

 – с. 36, 48, Sn.6. 
   гер. ф., HP.32. 
   син. а., с. 50. 
 хер. а., с. 47, 50. 

 – с. 48. 
 хер. а., с. 15, 41, 45. 
    син. а., 

 – с. 58. 

   гер. м., 
 – HP.31. 

   гер. ф., с. 15, 27, 37, 66, 
 – с. 29, 39, 66, HP.5. 

 1  син. ф., с. 49. 
  гер. ф., с. 16,  

 – с. 48, WP.1. 
   фас. м., с. 18, 44. 
 син. а., с. 55, 

 – с. 56. 
   род. э., 

 – с. 65. 
 син. ф., Sn.10. 
 гер. ф.,  

 – с. 29, 66. 
 – хер. а., с. 50, 58, 

 – с. 49. 60. 
   хер. а., с. 16, 47, 50, 

 – с. 48, ChT.1. 
   фас. м., с. 50. 
   гер. м., с. 16, 

 – HP.38. 
   гер. ф., с. 22, 67, 

 – HP.36. 
  гер. м., с. 33, 

 – с. 46, HP.37. 
II-III  син. ф., с. 58. 
    гер. м., с. 63, 

 – с. 64. 

   фас. м., с. 23, 27, 33, 67, 
 – с. 28, 35. 

   хер. ф., 
 – с. 61. 

   н.ц., с. 36. 
   фас. м., с. 28. 
   син. а., с. 33, 

 – с. 35. 
    гер. м., с. 19, 22, 28, 29, 31, 

32, 36, 67, HP.12, HP.13, HP.14. 
  гер. м., с. 63, 64.  
  хер. а.,  

 – с. 61. 
   гер. ф.,  
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 – с. 64. 
   гер. м., с. 22, 45, 46, HP.30. 

 хер. ф., с. 40, 65. 
 гер. ф., с. 29.  
 I   син. ф., 

 – с. 39, 49, Sn.6. 
 II   син. ф., с. 64. 
 1  син. а., с. 33, 

 – с. 35. 
 2  

   син. а., 
 – с. 64. 

   хер. а., с. 47, 50, 64, 
 – с. 48, 65. 

  хер. а., с. 50. 
   род.(?) ф., с. 48, 50. 
   син.а., с. 33, 

 – с. 35. 
   син. ф., с. 19, Sn.13. 
   син. ф., с. 64. 
   кос. ф., Ks.5. 
 хер. а., с. 50, 

 – с. 61. 
 1  

  син. а., 
 – 

с. 58. 
 1 син. а., с. 47, 

 – с. 49. 
 син. а., с. 50. 
 1  син. а., с. 44, 47, 

 – с. 49. 
  син. а., 

 – с. 39. 
   гер.(?) ф., 

 – с. 15, WP.3, 
 – WP.3. 

   фас. м., с. 33. 
 гер. ф., с. 45, 46, HP.30. 

  хер. а., с. 18, 41, 44, 45, 47, 
50, 54, 

 – с. 18, 42, 48, 56, 60. 
  син. ф., с. 64. 
   фас. м., с. 16, Th.6.
  син. ф., 

 – с. 58. 
 I   син. ф., 

 – с. 64. 
 II  I син.ф., 

   – с. 40, 58. 
 VII  

   син. ф., 
   – с. 40, 58. 

 хер. а., с. 47, 
 – с. 49. 

    гер. ф., с. 21, 31. 
   род. ф., 

 – с. 65. 
 хер. а., с. 44. 
 хер. а., с. 44. 
   син. ф., с. 58. 
   фас. м., с. 33, 35. 
 гер. ф., 

 – с. 18, HP.15. 
   гер. ф., HP.14. 
  гер. ф.,  

 – с. 48; HP.25, HP.35. 

 хер. а., с. 18, 58, 
 – с. 60. 

 хер. а., с. 50. 

   гер. ф., с. 33, 35, 
 – с. 29. 

   гер. м., 
 – WP.3. 

    гер. м., с. 18, 32, HP.15. 
 хер. ф., с. 40, 41, 42, 44, 48, 

54, 56, 60. 
   кн. ф., с. 33. 
  син. а., с. 53, 

 – с. 19, 
52, Sn.13. 

   син. ф., с. 59. 
   этн., с. 21, Pr.1. 
   гер. ф.,  

 – HP.27. 
 хер. а., 

 – с. 66. 
   хер. а., с. 50, 64, 

 – с. 65. 
2  

  син. а.,  
 – с. 59. 

  хер. а., с. 50. 
 2  син. а., с. 50. 
 3  син. а., с. 40, 

 – с. 40, 58. 
  син. ф., 

 – с. 34, 39, 58, Sn.4; 
 – с. 35, 58. 

   син. ф., c. 58. 
   фас. м., с. 51. 
 хер. а., с. 47, 50, 

 – с. 49, 
60. 

 1  син. а., 
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 – с. 39, 58. 
  син. а., с. 50, 52. 
   род. э., с. 56, 

 – с. 57, 66. 
   род. э., 

 – с. 65. 

   гер. ф., с. 20, 
 – HP.4. 

 хер. ф., с. 41. 
III   син. ф., с. 57, 58. 
   гер. м., с. 33, 35.  
   гер. ф., с. 33,  

 – с. 35. 
  хер. а., с. 50, 54, 

 – с. 56. 
   гер. ф., с. 33, 

 – с. 35. 
 хер. а., с. 54, 

 – с. 56. 
   хер. а., 

 – с. 65. 
   гер. м., с. 15, 

 – HP.35. 
  гер. м., с. 22, 

 – с. 46, 49, HP.18. 
   хер. а., с. 50. 
    гер. ф., с. 21, 

 – HP.2. 
 хер. ф., с. 66. 
   хер. а., с. 50. 
   хер. а., 

 – с. 59. 
   гер. м., HP.16. 
  хер. а., с. 50. 

 гер. ф., с. 22, 28, 29, 37, 67, 
 – HP.6 

 хер. прилагат. от этнонима, 
с. 65. 

   хер. а., с. 50. 
  гер. ф., с. 28, 

 – с. 29. 
  род. э., с. 55, 

 – с. 55. 
   гер. ф., с. 64. 

   син. а., с. 53. 
   син. ф., с. 59. 
   хер. а., с. 50, 57, 58, 

 – с. 60. 
I  син. ф., 

 – с. 58. 
   син. а., 

 – с. 58. 
   син. а., 

 – с. 58. 
   син. ф., с. 58, 

 – с. 64. 

   син. м., с. 33, 
 – с. 35. 

 син. ф., с. 59. 
 гер. ф., с. 28, 33, 

 – с. 29, 30, 31, 35. 
 гер. ф., с. 20, 30. 
 хер. а., 

 – с. 60. 


 син. а., 
 – 

с. 64. 
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РЕЗЮМЕ 

Настоящее издание содержит описание кол-
лекции и каталог амфор различных производствен-
ных центров, находящихся на хранении в государ-
ственном историко-археологическом музее-запо-
веднике «Херсонес Таврический».  

Интерес к изучению амфорной тары в науке 
возник в 30-е годы XX века. В. Грейс и Б.Н. Граков 
в серии своих работ наметили типологические ряды 
амфор Хиоса, Фасоса, Родоса и некоторых других 
центров, предложив для них довольно широкую 
хронологию. Большой вклад в развитие амфороло-
гии внесла И.Б. Зеест, давшая в своей монографии 
целостную картину амфорного производства в Вос-
точном Средиземноморье и Причерноморье. 

Работы по созданию типологических и хроно-
логических классификаций керамической тары за-
метно активизировались с конца 1980-х годов. К 
настоящему времени разработаны достаточно на-
дежные и дробные типологии амфор многих произ-
водственных центров. Вместе с тем, существующие 
классификации до сих пор корректируются, что 
связано с появлением новых находок, в первую 
очередь, происходящих из комплексов.  

Самые ранние сосуды Херсонесского собрания 
относятся к производству Самоса, Милета, Север-
ной Эгеиды и Хиоса и датируются второй четвер-
тью – серединой V в. Самые поздние экземпляры 
представляют продукцию Коса, Родоса, Синопы, 
«Колхиды» и Херсонеса конца III – II вв. Особня-
ком в коллекции представлена пунийская амфора, 
датирующаяся, скорее всего, I–II вв. н.э., это един-
ственный экземпляр пунийской продукции, поэто-

му, несмотря на сильно выходящую за рамки Ката-
лога датировку, мы решили ее включить в настоя-
щее издание.  

Наибольшее количество амфор коллекции от-
носятся к херсонесскому производству. Единствен-
ными фрагментированными экземплярами пред-
ставлена продукция Милета, Самоса, Коринфа, Се-
верной Эгеиды, Айноса, Пароса, типа Муригиоль. 
Основную часть амфорного собрания составляют 
сосуды, обнаруженные при раскопках херсонесско-
го городища и некрополя, а также поселений ближ-
ней хоры Херсонеса. В коллекции присутствует 
небольшое число сосудов, найденных под водой.  

Издание состоит из двух глав и Каталога. В 
первой дается краткая история формирования ам-
форной коллекции Херсонесского музея. Во второй 
главе характеризуются керамические комплексы, 
обнаруженные за последнее столетие.  

В Каталоге каждая амфора сопровождается 
описанием морфологии сосуда, при необходимости 
даются визуальные характеристики глины и орна-
ментация. Приводятся аналогии и датировка по су-
ществующим классификациям. В обязательном по-
рядке указывается место и год находки сосуда, фа-
милия исследователя. Для каждого экземпляра при-
веден чертеж и фотография в масштабе 1:10, фото-
графии клейм в масштабе 1:1. Дается чтение клейм, 
аналогии и датировка. 

Большой блок информации вынесен в различ-
ные указатели. 

Настоящее издание предназначено для специа-
листов в области античной археологии и истории.

.

206



SUMMARY 

The present edition contains the description of the 
collection and the catalogue of amphorae of various 
production centers which are stored in the State Mu-
seum-Preserve “Tauric Chersonese”.  

The interest to the amphorae containers studying 
has appeared not at once. Only in the 1930th V. Grace 
and B.N. Grakov in series of their works laid out the 
typological ranks of Chian, Thasian, Rhodian and 
some others amphorae and proposed quite a broad 
chronology for them. The big contribution to the de-
velopment of amphorologiya was made by I.B. Zeest 
who offered in her monograph a general integral pic-
ture of amphorae production within the Eastern Medi-
terranean and in the Black Sea Littoral Coast. 

Works on creation of typological and 
chronological classifications of ceramic containers 
have become more active since the end of the 1980th 
years. At present rather reliable and fractional 
typologies of amphorae of all main production centers 
are so far developed. At the same time, the existing 
classifications are still under correction. That fact is 
connected with emergence of new findings, first of all, 
coming from deposits. 

The earliest vessels of the Chersonesian collection 
belong to the production of Samos, Miletos, North 
Aegean, Chios and are dated from the second quarter 
on the middle of the 5th century BC. The latest copies 
represent the production of Kos, Rhodos, Sinope, 
“Colhidian” and Chersonese from the end of 3rd cen-
tury BC on 2nd century BC. Separately the Puniс 
amphora which is dated, most likely, the 1–2nd 
centuries AD is represented in a collection, it is the 

single copy of Puniс production therefore, despite the 
dating which is strongly beyond the Catalogue, we 
have decided to include it in the present edition. 

The most part of amphora’s collection is the 
Chersonesian production. By single fragmented copies 
have presented production of Miletos, Samos, Corinth, 
North Aegean, Aenus, Parion and the Type “Murigiol”. 
The main part of the collection are the vessels found at 
excavations of the ancient settlement and the necropo-
lis of Chersonese and also settlements near Cherson-
ese. At the collection there is a small number of the 
vessels found under water. 

The present edition comprises two chapters and 
the Catalogue.  

In the 1st chapter a short history of formation of 
the amphora’s collection of the Chersonese museum is 
given. In the 2nd chapter the ceramic complexes found 
during the last century are characterized. 

Each amphora comes along with the description 
of its vessel morphology, if it is necessary, visual 
characteristics of clay and figuration can be found in 
the Catalogue. Analogies and dating within existing 
classifications are provided. The place, year of each 
vessel finding, and researcher’s surname are 
necessarily indicated. The drawing and the photo are 
provided for each vessel in scale 1:10, photos of 
stamps in scale 1:1. Reading of stamps, analogies and 
dating are provided. 

The big block of information is in various in-
dexes. 

The present edition is intended for experts of 
antique archeology and history. 
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