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Е.В. Кузнецова 
Саратовский государственный университет  

им. Н.Г. Чернышевского, Саратов 

 
Амфоры из раскопок Херсонеса в собрании Эрмитажа1 

 
В амфорной коллекции Государственного Эрмитажа хранится 17 со-
судов, обнаруженных во время раскопок Херсонеса. Один (рис. 1, 2) 
происходит из погребения № 2793, открытого Н.И. Репниковым 
[Репников 1927, с. 179, рис. 36]. У сосуда ярко-красная, плотная гли-
на с редкой слюдой. Недавно он был отнесен к производству Эрифр 
второй половины IV в.2 [Монахов 2012, с. 117, рис. 4, 25; Монахов и 
др. 2019, с. 148, Er. 6].  

Остальные обнаружены экспедициями под руководством Г.Д. Бе-
лова. Неоднократно публиковавшаяся амфора Икоса (рис. 1, 1) 
третьей четверти IV в. [Монахов и др. 2019, с. 156, Ik.3 с лит.] ис-
пользовалась в качестве оссуария в детском погребении, открытом в 
колодце «Е» в XXV квартале. Еще одна амфора, найденная вне ком-
плекса, из цистерны «Н» в XX квартале – синопского производства 
второй половины III – начала II в. (рис. 1, 3). 13 сосудов происходит 
из комплексов. 

1) Колодец «А» во дворе дома в восточной части XXV квартала. 
Материалы из колодца важны для определения даты перестройки 
дома, так как после этого колодец не использовался [Белов 1963, 
л. 3–4]. В эрмитажной коллекции присутствует одна целая амфора 
Синопы «пифоидного» типа (рис. 1, 5) с клеймом фабриканта Бати-
ска 360-х гг. [Белов 1977, с. 19–20, рис. 1б; Брашинский 1984, с. 196, 
табл. XXI, 3; Монахов 2003, с. 149]. 

В колодце найдены фрагменты гераклейских амфор, а именно не-
клейменое горло (рис. 1, 4), ножка (Х.1963-11) первой трети IV в. и 2 
клейма: Εὐάρχ[ο] | Ἀρίστων 380-х гг. [Кац 2007, с. 431]; во втором 
клейме восстанавливается легенда [Ε]ὔαρ|[χ]ο Πα(---). Магистрат I 

�����������������������������������������������������������

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-
18-00096). 

2 Все даты здесь и далее до н. э. 
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МХГ Πα(---) датируется 390-ми гг. [Кац 2007, с. 431]. В колодце 
также присутствовали ножки амфор Хиоса (Х.1963-8), Фасоса 
(Х.1963-10) и Икоса (Х.1963-9) первой половины IV в. [Монахов и 
др. 2019, с. 57]; энглифическое клеймо «А» на стенке мендейской 
амфоры (Х.1963-12). Г.Д. Белов упоминает обломки массивных лу-
териев с плоским дном, кувшинов, киликов и др. [Белов 1963, л. 5]. 

Начало заполнения колодца можно отнести к первой четверти 
IV в., находки более раннего времени отсутствуют. Засыпь колодца 
и перестройку дома в XXV квартале следует датировать концом вто-
рой четверти IV в. 

2) Помещение «абвг» в XVIII квартале северного района Херсо-
неса. Часть сохранившихся обрывков стен (а, б, в, г) авторы считали 
относящимися к одному помещению «β» с подвалом и цистерной 
«Б» [Белов и др. 1953, с. 160, 165]. Характеристику материала 
Г.Д. Белов дает суммарно из засыпи помещения и цистерны [Белов и 
др. 1953, с. 160–165].  

Из большого массива обнаруженных амфор в Эрмитаже хранится 
восемь. Наиболее ранней является гераклейская «пифоидного» типа 
с клеймом (рис. 2, 1) Νόσσ|ο Λυ(---)3, магистрата I МХГ 390-х гг. 
[Кац 2007, с. 429]. Вторая фрагментированная амфора Гераклеи при-
надлежит варианту II-1 «конического» типа (рис. 2, 2) середины – 
третьей четверти IV в. [Монахов 2003, 134–135, табл. 93, 4–6]. 

Продукция Синопы представлена 3 сосудами. Один из них вари-
анта II-C (рис. 2, 3) датируется второй половиной III в. [Monachov 
1993, s. 119, fig. 7, 58, 60, 62; Монахов 2003, с. 151, табл. 102, 4]. Еще 
2 амфоры относятся к «позднему» типу (рис. 2, 4, 5) середины – 
третьей четверти III в. [Монахов и др. 2017, с. 144, Sn.12, 13]. В за-
полнении также присутствовали 2 фрагментированные амфоры Хер-
сонеса (рис. 2, 6; 3, 1) варианта I-Б и типа V последней четверти IV – 
первой половины III в. [Монахов 1989, с. 51–55; Монахов и др. 2017, 
с. 170, ChT.41–42]. Нижняя часть пифоидной амфоры с небольшой 
кубаревидной ножкой принадлежит IV типу тары Эрифр конца IV – 
первой трети III в. [Монахов 2013, 42–44, табл. VI, 37, VII, 39, 41]. 
�����������������������������������������������������������

3 Восстановление А.Б. Колесникова. 
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Амфорный материал распадается на два хронологических перио-
да: первая половина – начало третьей четверти IV в. и конец IV – 
первая половина III в. Что касается остальной керамики, найденной 
при расчистке заполнения, то она не может датироваться позже III в. 
[Монахов и др. 2019, с. 63, 64]. Засыпь помещения «абвг» и цистер-
ны, скорее всего, произошла в середине III в. 

3) Дом I с подвальным помещением «И», обнаруженный под «ба-
зиликой 1935 г.». В подвале было найдено большое количество раз-
нообразной керамики, в том числе амфор [Белов 1962, с. 143–182]. 
При этом приводится фотография только одного сосуда, являющего-
ся редким образцом гераклейской тары (рис. 3, 3) второй – третьей 
четвертей III в. (Тельнов и др. 2016, с. 946). Он был обнаружен в уг-
лу жилого помещения «В». Расположение прочих сосудов неизвест-
но. Нижняя часть небольшой херсонесской амфоры III в. (рис. 3, 4), 
возможно, была обнаружена в помещении с алтарем («Б»). Второй 
половиной III – первой половиной II в. датируется верхняя часть еще 
одной херсонесской амфоры (рис. 3, 5) из цистерны «Ε» или поме-
щения «Д». Последнее горло из этого дома (?) принадлежит продук-
ции Коса (рис. 3, 6) второй половины III – начачала II в. 

В засыпи подвала «И» этого дома найдено несколько черепичных 
клейм: 2 херсонесских оттиска с именами астиномов Аполлония и 
Котитиона 316–273 гг. [Кац 2007, с. 442]; клеймо с прилагательным 
ΙΕΡΑ конца IV – первой трети III в. [Кац 1994, с. 80]; синопское 
клеймо астинома Ποσίδειος 2 Θεαρίωνος. В.И. Кац датирует его 240–
203 гг., а Н.Ф. Федосеев – 260 г. 

Найденные в подвале и в цистерне «К» амфорные клейма отно-
сятся к производству Херсонеса, Синопы, Родоса, Фасоса и Пароса. 
Среди находок в помещении «И» присутствует оттиск херсонесского 
астинома подгруппы IГ Агасикла – 294–285 гг. Еще одно херсонес-
ское клеймо с именем Аристона сына Хорея происходит из засыпи 
цистерны «К» и датируется началом II в. Два других клейма принад-
лежат синопскому астиному Аполлодору, сыну Дионисия 240-х гг. 
Еще одно синопское клеймо из цистерны «К» с именем астинома 
Навпона датируется 273 г. [Fedoseev 1999] или 250–240-ми гг. [Кац 
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2007, с. 435]. Спорна и хронология фасосского клейма с именем Фи-
лиска: первая половина III в. [Кац 2007, с. 417]; 270-е гг. [Garlan 
2004–2005, p. 325]; 241–227 гг. [Tzochev 2016, tabl. 2]. Здесь же, в за-
сыпи помещения «И», было обнаружено и ретроградное клеймо 
Παρίον конца III – начала II в. Были найдены и два херсонесских 
клейма, стоящие на кувшинах, с именем астинома Аполлофана, сына 
Героида начала II в. К сожалению, по имеющимся в отчете прори-
совкам установить имя эпонимов четырех родосских клейм не пред-
ставляется возможным.  

Помимо амфор во время раскопок дома I было найдено большое 
количество разнообразного материала: кухонная и столовая керами-
ка, в том числе чернолаковая; терракоты [Шевченко 2016, № 23, 174, 
288, 304]; грузила; монеты и т.п. Для точного установления датиров-
ки дома I в XIX квартале требуется тщательное и детальное рас-
смотрение всего материала, включая находки из раскопок соседних 
домов. 
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Рис. 1. Амфоры из коллекции Государственного Эрмитажа: 1 – Икос (Х.1965-7); 

2 – Эрифры (Х.1908-807); 3, 5 – Синопа (Х.1961-74; Х.1963-4);  
4 – Гераклея (Х.1963-7). 
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Рис. 2. Амфоры из коллекции Государственного Эрмитажа:  
1, 2 – Гераклея (Х.1947-6; Х.1947-8); 3–5 – Синопа (Х.1947-4; Х.1947-12; 

Х.1947-3); 6 – Херсонес (Х.1947-5). 
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Рис. 3. Амфоры из коллекции Государственного Эрмитажа:  

1, 4, 5 – Херсонес (Х.1947-13; Х.1953-108; Х.1953-107); 2 – Эрифры (Х.1947-9); 
3 – Гераклея (Х.1953-106); 6 – Кос (Х.1953-410). 
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