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КОМПЛЕКС АМФОР ГЕРАКЛЕИ ПОНТИЙСКОЙ  
ИЗ ЯМЫ № 41 (1968 г.) НА о. БЕРЕЗАНЬ1

С. Ю. МОНАХОВ, Е. В. КУЗНЕЦОВА, Д. Е. ЧИСТОВ, Н. Б.ЧУРЕКОВА2

Ключевые слова: амфоры, керамические клейма, Государственный Эрмитаж, о. Бере-
зань, археологический комплекс.

В статье рассматривается амфорный комплекс, обнаруженный в 1968 г. в ходе раскопок 
на участке «Г» на Березани. Яма-склад № 41 содержала 9 клейменых амфор производства 
Гераклеи Понтийской. На амфорах представлены клейма фабрикантов Архестрата, Рам-
фия и Дионисия, а также оттиски раннего магистрата Аристокла. Березанский комплекс 
является редким примером однородного набора керамической тары 390-х гг. до н. э., где 
временная разница между отдельными амфорами минимальна.

DOI: 10.31600/2310-6557-2018-18-60-68

В 1968 г. экспедицией Государственного Эрмитажа под руководством К. С. Гор-
буновой были проведены археологические исследования на участке «Г» Березан-
ского поселения. В результате были доследованы строительные остатки наземного 
помещения с подвалом, открыто несколько новых хозяйственных объектов, среди 
которых была и яма № 41 диаметром 1,1 м и глубиной 0,95 м. В яме были обнаруже-
ны девять клейменых амфор Гераклеи Понтийской. Две из них стояли вверх горла-
ми, остальные — горлами вниз. К. С. Горбунова упоминает, что помимо целых сосу-
дов здесь были зафиксированы свыше 1200 амфорных фрагментов, датирующихся 
V–IV вв. до н. э., наконечник стрелы и монета-стрелка (Горбунова 1968).

В свое время данный комплекс уже был частично опубликован. Сначала восемь 
амфор из комплекса были включены в сводку И. Б. Брашинского, но без иллюстра-
ций (Брашинский 1984: табл. 7, № 6, 13, 47, 58, 66, 68, 84, 149). Затем один из авто-
ров опубликовал эти сосуды уже как комплекс (Монахов 1999: 202–203, табл. 79, 80; 
2003: 215–217). Однако по разным причинам в публикации присутствовали черте-
жи только семи амфор. Сейчас, благодаря работе в фондах ГЭ, удалось изучить этот 
комплекс полностью — все девять экземпляров, описание которых и будет дано 
ниже.

1 Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда, проект № 18-18-00096.
2 С. Ю. Монахов — Кафедра истории древнего мира, Институт истории и международных отно-

шений СГУ; Институт археологии и культурного наследия СГУ, г. Саратов, 410012, Россия; Е. В. Куз-
нецова и Н. Б. Чурекова — Институт археологии и культурного наследия СГУ, г. Саратов, 410012, 
Россия; Д. Е. Чистов — Отдел Античного мира, Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург, 
190000, Россия.
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Все представленные в комплексе сосуды имеют близкие морфологические и 
метрические параметры и принадлежат к вариантам I-3 и I-4 первого «пифоид-
ного» типа гераклейской тары (Монахов 2003: 126–128). Все они имеют емкость 
около 10 л (табл. 1), что соответствует 3 аттическим хоям или 7 гераклейским хой-
никам (Монахов 2003: 143). Лишь у двух амфор емкость немного превышает 10 л  
(табл. 1, 6, 7)3. 

Та б л и ц а  1
Метрические параметры амфор из ямы № 41 (1968 г.) с Березани

№ 
п/п

Инв. № 
ГЭ

Линейные размеры, мм
Клеймо Емкость, 

л Рис.
Н Н0 Н1 Н3 D d

1 Б.68-121 660 583 265 200 288 73 ф. Архестрат – 1, 2
2 Б.68-122 626 566 280 176 267 65 × 79 м. Аристокл 10 1, 3
3 Б.68-123 633 574 285 200 264 73 × 70 ф. Дионисий – 3, 7
4 Б.68-124 640 582 290 190 258 72 × 77 м. Аристокл 9,5 2, 4
5 Б.68-125 625 560 270 185 258 75 м. Аристокл 9,4 2, 5
6 Б.68-126 652 595 285 200 260 68 × 78 ф. Дионисий 10,8 3, 8
7 Б.68-127 678 593 300 200 266 67 × 83 ф. Дионисий 10,4 3, 9
8 Б.68-128 560 560 265 190 270 68 × 72 ф. Рамфий ≈ 9,15 1, 1
9 Б.68-129 630 563 275 180 256 61 × 73 м. Аристокл 8,75 2, 6

Первый сосуд (Б.68-128) имеет высокое, слегка расширяющееся книзу горло, 
острореберный венец с подрезкой. Под венцом сохранилась полоса красной кра-
ски. В средней и нижней частях горла проходят желобки. На одной стороне горла 
под клеймом имеется граффито в виде букв «Τ» и «Π» (рис. 1, 1). С другой стороны 
горла, по центру находится крупное округлое пятно красной краски. Тулово пифо-
идное, близкое к коническому. Ножка сосуда не сохранилась. Отсутствует неболь-
шой фрагмент плеча. Под венцом оттиснуто двустрочное ретроградное энглифи-
ческое клеймо фабриканта Рамфия. Оттиски этого штампа известны в комплексах 
ольвийского склада 1947 г. (Монахов 1999: 198, табл. 75, 18), а также объекта «Коста-
дин Чешма» возле Дебелта в Болгарии (Balabanov et al. 2016: No. Cat. 118 C). Един-
ственное сохранившееся горло с таким клеймом происходит из раскопок Херсоне-
са (Монахов и др. 2017: HP.4). Фабрикант Рамфий работал, по мнению В. И. Каца, 
только на протяжении ранней фабрикантской группы, в конце V — начале IV в. до 
н. э. (Кац 2007: 429).

Вторая амфора (Б.68-121) имеет высокое, расширяющееся книзу горло, с не-
большим острореберным венцом, выделенным подрезкой. Под венцом сохра-
нились следы красной краски. Тулово сосуда пифоидное, на месте наибольшего 
диаметра ножки присутствуют два ребра, выемка снизу неглубокая, коническая. 
На горле сосуда стоит энглифическое ретроградное двустрочное клеймо фабри-
канта Архестрата (рис. 1, 2). Амфоры с аналогичным оттиском были обнаружены  

3 В монографии 2003 г. приведены показатели емкости, указанные И. Б. Брашинским (Монахов 
2003: 215–219). В дальнейшем измерения были проверены и в настоящей публикации даны уточ-
ненные объемы сосудов.
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Рис. 1. Гераклейские амфоры из ямы № 41 на о. Березань:  
1 — фабрикант Рамфий (Б.68-128); 2 — фабрикант Архестрат (Б.68-121);  
3 — магистрат Аристокл (Б.68-122).  
Масштабы на рис. 1–3: а — клейма; б — детали; в — общий вид амфор
Fig. 1. Heraclean amphorae from pit No. 41 on Berezan island:  
1 — produced by Ramphias (Б.68-128); 2 — produced by Archestratus (Б.68-121);  
3 — magistrate Aristokles (Б.68-122).  
Scales on Fig. 1–3: а — stamps; б — details; в — general outlook of amphorae
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в помещении № 27 в Керкинитиде и в кургане № 76 Елизаветовского могильника 
(Монахов 1999: 184–186, табл. 69, 70), отдельные клейма хранятся в собрании Кер-
ченского музея (Федосеев 2016: № 2096, 2097 с аналогиями). Еще две целые амфоры 
с такими же клеймами хранятся в ГЭ (инв. № ГР-20318, Б.8985; Ол.-15882). Фабри-
кант Архестрат работал в период ранней фабрикантской группы и I магистратской 
хронологической группы в конце V — начале IV в. до н. э. (Кац 2007: 429). 

Третья амфора (Б.68-122) имеет те же морфологические характеристики, от-
личаясь только острореберной ножкой с глубокой конической выемкой (рис. 1, 3).  
Под острореберным венцом проходит полоса красной краски, в нижней части 
горла небольшое круглое пятно красной краски. Под венцом с обеих сторон горла 
оттиснуты трехстрочные энглифические клейма магистрата Аристокла в соче-
тании с именем фабриканта Сатириона, выполненные одним штампом. Подоб-
ные клейма известны в большом количестве в виде отдельных находок (Федо-
сеев 2016: № 1068 с аналогиями; Монахов и др. 2017: 34, рис. 10, 11). Магистрат 
Аристокл является одним из самых ранних в I магистратской хронологической 
группе, его деятельность датируется 390-ми гг. до н. э. (Кац 2007: 429). Фабрикант 
Сатирион известен по трем двустрочным штампам в период ранней фабрикант-
ской группы (Кац 2015: № 885). 

Немного отличается метрическими параметрами от предыдущего следующий, 
четвертый сосуд (Б.68-124). Морфология амфоры (рис. 2, 4) практически одина-
кова с № 3. Единственное различие — присутствие на данной амфоре желобка под 
венцом, под которым оттиснуто энглифическое клеймо магистрата Аристокла в со-
четании с именем фабриканта Сатириона тем же штампом, что и на предыдущей 
амфоре (табл. 2, 4). 

Та б л и ц а  2
Клейма из ямы № 41 (1968 г.) с Березани

№ 
п/п Инв. № ГЭ Легенда Аннотация, хронология (по: Кац 2007)

1 Б.68-128 Ραμ|φία ← Фабрикант Ραμφίας, РФГ,  
конец V — начало IV в. 

2 Б.68-121 ̉Αρχεσ|τράτο ← Фабрикант ̉Αρχεστράτος, РФГ,  
конец V — начало IV в. 

3 Б.68-122 ̉Αριστοκλ|ῆς Σατυρίω|νοσ

Магистрат  ̉Αριστοκλῆς, I МГ,  
390-е гг. до н. э.

4 Б.68-124 ̉Αριστοκλ|ῆς Σατυρίω|νοσ
5 Б.68-125 ̉Αριστο|κλῆς Κ|όα

6 Б.68-129

̉Επ ̉Αριστ|οκλέος ← + Καλ|λία 
«палица» между строк. Второе 
клеймо оттиснуто вверх ногами  
по отношению к первому

7 Б.68-123 [Δ]ιον|[υ]σίο ←
Фабрикант Διονύσιος, РФГ,  
конец V — начало IV в.8 Б.68-126 Διον|υσίο ←

9 Б.68-127 Δι[ον|υ]σίο ←

Пятая амфора (Б.68-125) несколько меньше предшествующих. Под венцом и 
по верхним прилепам ручек едва заметны слабые следы красной краски. В средней 
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Рис. 2. Гераклейские амфоры из ямы № 41 на о. Березань, магистрат Аристокл:  
4 — Б.68-124; 5 — Б.68-125; 6 — Б.68-129
Fig. 2. Heraclean amphorae from pit No. 41 on Berezan island, magistrate Aristokles:  
4 — Б.68-124; 5 — Б.68-125; 6 — Б.68-129
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части горла присутствует желобок (рис. 2, 5). Под венцом оттиснуто трехстрочное 
энглифическое клеймо того же магистрата Аристокла в сочетании с именем фабри-
канта Коаса (табл. 2, 5). Первоначально Коас был внесен В. И. Кацем в список эпо-
нимов I магистратской хронологической группы (Кац 2007: 429). Однако впослед-
ствии детальный анализ, проведенный Н. А. Павличенко, поставил под сомнение 
правомерность отнесения его к магистратам (Павличенко 2009: 186–190), с чем со-
всем недавно согласился и В. И. Кац (Кац 2017: 200–201). Таким образом, и в данном 
случае речь идет о фабриканте Коасе, работавшем в рамках I магистратской хро-
нологической группы в 390-х гг. Похожее клеймо присутствует в своде Н. Ф. Федо-
сеева (Федосеев 2016: № 1063, с аналогиями). Однако автор восстанавливает в нем 
эмблему — «палица». С сомнением такую же эмблему восстанавливают и авторы 
публикации клейм из Кастодин Чешма (Balabanov et al. 2016: Cat. 4A). На экземпля-
ре из березанской ямы-склада оттиск очень четкий, эмблемы не содержит. Такой же 
четкий, хотя и фрагментированный, штамп происходит из засыпи помещения 42а 
(1989 г.) в III квартале Херсонеса (Монахов и др. 2017: 29, рис. 5, 13).

Следующая, шестая амфора (Б.68-129) имеет высокое цилиндрическое, сла-
бо расширяющееся книзу горло. Венец небольшой, острореберный, выделен го-
ризонтальной подрезкой. Ножка острореберная, с полусферической выемкой. 
Следы краски на сосуде отсутствуют (рис. 2, 6). На горле оттиснуто двустрочное 
ретроградное энглифическое клеймо магистрата Аристокла, предваренное эпо-
нимным предлогом EПI. Ниже него, на расстоянии 3 см, помещено двустрочное 
энглифическое клеймо фабриканта Каллия, между строками помещена эмблема —  
«палица» (табл. 2, 6). Аналогичное сочетание штампов со схожим расположением 
обоих клейм найдено при раскопках объекта «Костадин Чешма» (Balabanov et al. 
2016: Cat. 3A). Оттиск того же штампа опубликован Н. Ф. Федосеевым (Федосеев 
2016: № 212). Однако фабрикантское клеймо Каллия (иного штампа) оттиснуто 
перпендикулярно магистратскому. Фабрикант известен по большому количеству 
клейм, его деятельность приходится на период ранней фабрикантской группы и 
I магистратской хронологической группы (Кац 2007: 429). При этом и одиночные 
фабрикантские клейма, и оттиски в сочетании с магистратскими клеймами ино-
гда оттиснуты одинаковыми штампами. Очевидно, что при обнаружении амфор-
ного фрагмента со стоящим на нем именем Каллия нельзя определить, является 
ли он самостоятельным или дополняет клеймо магистратское, стоявшее рядом, 
но утраченное. Это хоть и незначительно, но может влиять на статистические 
выкладки.

Седьмая амфора (Б.68-123) из ямы № 41 отличается от предыдущих наличием 
желобка в нижней части горла и неглубокой полусферической выемкой на остро-
реберной ножке. Под венцом проходит полоса красной краски, с одной стороны 
горла от венца вниз идет вертикальная широкая полоса красной краски (рис. 3, 7). 
На сосуде имеется двустрочное ретроградное энглифическое клеймо фабриканта 
Дионисия (табл. 2, 7). Оттиски того же штампа обнаружены в «Костадин Чешма» 
(Balabanov et al. 2016: Cat. 104 C), в Пантикапее в 1966 г. (ГМИИ, НЭ.101/яма, № 108) 
и Херсонесе (Монахов и др. 2017: HP.9). Клейма этого фабриканта, работавшего в 
период ранней фабрикантской группы и I магистратской хронологической груп-
пы, очень хорошо представлены в Северном Причерноморье. Известно несколько 
штампов (см.: Кац 2015: № 858–859; Федосеев 2016: № 2171–2201).
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Рис. 3. Гераклейские амфоры из ямы № 41 на о. Березань, фабрикант Дионисий:  
7 — Б.68-123; 8 — Б.68-126; 9 — Б.68-127
Fig. 3. Heraclean amphorae from pit No. 41 on Berezan island produced by Dionysius:  
7 — Б.68-123; 8 — Б.68-126; 9 — Б.68-127



67С. Ю. МОНАХОВ, Е. В. КУЗНЕЦОВА, Д. Е. ЧИСТОВ, Н. Б.ЧУРЕКОВА

Восьмая и девятая амфоры из рассматриваемого комплекса практически иден-
тичны. У них высокое, расширяющееся книзу горло, небольшой острореберный ве-
нец, выделенный горизонтальной подрезкой. Под венцом нанесена полоса красной 
краской. Тулово пифоидное, оканчивающееся острореберной ножкой с глубокой 
конической выемкой (рис. 3, 8, 9). Правда, у одного из сосудов (Б.68-127) в нижней 
части горла имеется желобок. На обеих амфорах стоят двустрочные ретроградные 
энглифические клейма фабриканта Дионисия (табл. 2, 8, 9), у сосуда Б.68-127 пред-
ставлено клеймо иного штампа.

Таким образом, яма № 41 на Березани содержала амфоры 390-х гг. до н. э. — на-
чального периода клеймения в Гераклее Понтийской. Об этом ярко свидетельству-
ет сочетание разнотипных клейм — одноименных фабрикантских и клейм с дву-
мя именами, из которых одно — магистратское, а второе — фабрикантское, оба 
в полном написании, или, как в одном случае — магистратское имя с эпонимным 
предлогом и дополнительным оттиском фабриканта. Вероятно, прав П.  Балаба-
нов, предположивший, что появившееся эпонимное клеймение какое-то время 
«сосуществовало с “иррегулярным” клеймением, при котором производители 
сами решали вопрос о форме и содержании клейма» (Балабанов 2013: 245). В этом 
смысле березанский комплекс является редким примером гомогенного набора 
керамической тары, где временная разница между отдельными амфорами мини-
мальна, не исключено даже, что все амфоры выпущены на протяжении одного года  
в 390-х гг. до н. э.
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COMPLEX OF AMPHORAE FROM HERACLEA PONTICA,  
PIT No. 41 (1968), BEREZAN ISLAND
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Keywords: amphorae, amphora stamps, State Hermitage, Berezan island, archaeological  
complex.

The publication is devoted to the complex of amphorae discovered in 1968 in the course of 
excavations in area “Г” of Berezan. Storing pit No. 41 contained 9 stamped amphora produced in 
Heraclea Pontica. The amphorae bear stamps of Archestratus, Ramphias and Dionysius, as well 
as earlier imprints left by magistrate Aristokles. The Berezan complex of amphorae represents a 
rare example of a homogeneous set of ceramic containers of the 390’s BC, where time difference 
between individual objects in minimal.
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