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УДК 902.01+63+64
С. Ю. Монахов, Е. В. Кузнецова

АМФОРНЫЙ СКЛАД 1966 ГОДА НА НОВОЭСПЛАНАДНОМ РАСКОПЕ 
В ПАНТИКАПЕЕ1

Аннотация:  В статье анализируется комплекс из десяти амфор различных производствен-
ных центров начала IV века до н. э. (Гераклея, Фазос, Пепарет, Менда, Хиос) из раскопок И. Д. Мар-
ченко в 1966 году в Пантикапее. Авторам удалось установить узкую дату для этого склада — не 
позднее самого начала 380-х годов до н. э. 

К лючевые слова:  Пантикапей, амфоры, керамические комплексы, хронология.

Склад амфор был открыт И. Д. Марчен-
ко в 1965 г. на площади 109 на Новоспланад-
ном раскопе, но исследовался в следующем се-
зоне 1966 г. Из отчета и полевой описи следу-
ет, что комплекс из примерно 23 амфор разных 
центров производства размещался в яме оваль-
ной формы размерами 2×1,85 м и глубиной око-
ло метра. Сосуды располагались вне какого-ли-
бо порядка. Из 23 сосудов восемь были целые, 
остальные раздавленные. Судя по полевой опи-
си, в складе присутствовали десять хиосских ам-
фор с колпачковой ножкой (в фондах ГМИИ фи-
гурирует три: № 209, 211 и 216); четыре фасос-
ские неклейменые амфоры с дипинти на горле, 
отдельное горло фасосской амфоры и отдельное 
фасосское клеймо на ручке (в наличии одна це-
лая амфора, горло и клеймо (№ 192, 206, 217); 
три гераклейские амфоры (в наличии две, обе 
клейменые: № 208 и, возможно, 207); «синоп-
ская» (на самом деле мендейская: № 205) амфо-
ра без ножки со следами окраски на венчике; 
пепаретская амфора (без номера), а также «бо-
спорская» (на самом деле средиземноморская: 
№ 204) фрагментированная амфора без ручек 
и венца (Марченко, 1966, л. 6—7). Видимо раз-
давленные амфоры не были взяты на хранение.1

Помимо амфор в мусорном слое в яме об-
наружены обломки керамики, в частности: 
«… два обломка калиптеров, фрагменты лу-
терия… куски боспорского сосуда типа крате-
ра с покрытием жидким лаком, чернолаковые 
килики со штампованным орнаментом, мало-
выразительные краснофигурные фрагменты, 
фрагмент аска IV века с птицами…» (Марчен-
ко, 1966, л. 6—7). Попробуем дать анализ того 
материала, что взят на хранение в ГМИИ.

Первая гераклейская амфора (№ 208) ран-
него пифоидного типа имеет на горле ретро-
градное клеймо раннего фабриканта Διον|υσίο 

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

(рис. 1, 1). У нее острореберный венец, выделен 
горизонтальной подрезкой снизу, под ним по-
лоса красной краски. Горло высокое с плавным 
расширением к плечам. В верхней части горла, 
под прилепом ручки, пятно, сделанное крас-
ной краской. Тулово овоидное, ножка остроре-
берная с глубокой конической выемкой. Она 
уже была опубликована (Монахов, 2003, с. 129, 
табл. 88, 2). В качестве аналогий упомянем ам-
форы с клеймами того же раннего фабрикан-
та Дионисия из Херсонесского музея и Эрми-
тажа, которые происходят из комплексов ямы 
№ 41 на Березани, кургана № 9/1909 года на 
Елизаветовском могильнике и др. (Монахов 
и др., 2017, с. 122; Монахов и др., 2018, с. 65, 
рис. 3; Монахов и др., 2019, с. 43—46, рис. 24, 
177— 179). Известны и иные находки (Buzoianu, 
Bărbulescu, 2008, pl. I -A3; Матеевич, Самойло-
ва, 2017, с. 138, № 37). Клеймо Дионисия это-
го штампа надежно датируется 390-ми годами 
до н. э. (Кац, 2007, с. 429; Федосеев, 2016, с. 229, 
№ 2178— 2180; Balabanov et al., 2016, cat. 104c).

Вторая гераклейская амфора относит-
ся к тому же раннему пифоидному типу 
(рис. 1, 2). В шифре на сосуде полевой номер 
отсутствует, однако в описи под № 207 значит-
ся «маленькая гераклейская амфора» во фраг-
ментах. Возможно, клеймо осталось незаме-
ченным, и речь идет именно о ней. У амфоры 
в средней части горла дипинто «Е» красной 
краской. К сожалению, энглифическое клеймо 
на горле сильно затерто и не читается. 

Фасосская группа тары из комплекса пред-
ставлена одним целым сосудом без клейма, гор-
лом другого сосуда (рис. 1, 4), а также фрагмен-
том ручки с клеймом (№ 192, 206, 217). В отно-
шении целой амфоры можно уверенно говорить 
о том, что она относится к «ранней» серии «би-
конического» варианта (Монахов, 2003, с. 66 
сл., табл. 42, 43). У нее под венцом полоса крас-
ной краски, горло высокое, коническое, с плав-
ным переходом к плечам, в нижней части гор-
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ла желобок; тулово коническое; ножка остроре-
берная с неглубокой выемкой (рис. 1, 3). Такие 
амфоры, причем клейменые, известны нам по 
множеству комплексов 390— 380-х гг. до н. э., 
в частности, по ольвийскому складу 1947 года, 
погребению № 51/1912 года в Ольвии, помеще-
нию № 32/1990 г. в Горгиппии, кургану Ашика, 
кургану «Южный» (Монахов, 1999, с. 201, 205, 
214, 233, табл. 78, 81, 88, 96; Монахов и др., 2019, 
с. 125—127), что дает основание относить со-
суд из пантикапейского склада к самому нача-
лу IV столетия до н. э. 

Серьезное уточнение для определения хро-
нологии склада дает отдельное фасосское клей-
мо на фрагменте ручки (№ 192, ЭМ-4; рис. 1, 5). 
Здесь читается трехстрочная легенда Λεωγ(---) 
| Θασι(..) | Ἡρακ(λ---), где магистратом является 
Λεωγ(---). Такие безэмблемные клейма выделе-
ны И. Гарланом в группу «B», а конкретно маги-
страт Λεωγ(---) датируется где-то рубежом 390—
380-х годов до н. э. (Garlan, 1999, p. 127, no. 163, 
tabl.), с чем в принципе согласны и другие специ-
алисты (Кац, 2007, с. 414; Tzochev, 2016, tabl. 2).

Пепаретская амфора имеет уплощенный 
венец, выделенный горизонтальной подрез-
кой, под венцом полоса красной краски. Гор-
ло высокое, слегка расширяется книзу, с плав-
ным переходом к плечам. Тулово коническое, 
ножка острореберная с неглубокой полусфе-
рической выемкой. На горле дипинто красной 
краской в виде буквы «Ξ» (рис. 1, 6). На сосуде 
стоит шифр пл. 100+105/яма. По всей видимо-
сти, она была обнаружена еще в 1965 году, ког-
да на стыке площадей 100 и 105 была открыта 
рассматриваемая яма, полностью исследован-
ная лишь в 1966 г.

Амфора Пепарета относится к хорошо из-
вестному «солохинскому» варианту (Мона-
хов, 2003, с. 97 сл., табл. 67), который, помимо 
кургана Солоха, зафиксирован в большом чис-
ле комплексов с тарой самых разных центров, 
в частности, в кургане № 19 Елизаветовского 
могильника, кораблекрушении у Портичелло, 
яме № 2/1983 г. в Херсонесе (Монахов, 1999, 
с. 238, 243 сл.; Монахов, 2003, с. 298, табл. 68; 
Монахов и др., 2017, с. 31 сл.; Монахов и др., 
2019, с. 52). Есть и многочисленные отдельные 
находки (Толстиков, Ломтадзе, 2016, с. 475, рис. 
9, 1; 11, 1; Завойкин и др., 2016, с. 161, рис. 58, 2; 
Монахов и др., 2019, с. 153, Pp. 8). Все это дает 
основание отнести амфору из склада 1966 г. 
к 390-м — началу 380-х годов до н. э. 

Мендейская амфора типа «портичелло» 
(№ 205) имеет острореберный венец с под-

резкой снизу, под венцом полоса красной кра-
ски. Горло высокое, слегка раздутое в верхней 
части, с плавным переходом к плечам. Туло-
во овоидное, близкое к коническому. На горле 
дипинто красной краской в виде монограммы 
«ΝΠ» (рис. 1, 7). Она относится к широко рас-
пространенному виду мендейской тары, из-
вестному по серии комплексов первых двух 
десятилетий IV века до н. э. — херсонесскому 
колодцу 1992 г., аджигольскому кургану 1N, ни-
конийскому складу 1960 г., кургану № 9 Ели-
заветовского могильника, кораблекрушению 
у Портичелло и др. (Монахов, 1999, с. 131 сл., 
176 сл., 223, 243, табл. 43, 44, 64, 93, 99; Мона-
хов и др., 2017, с. 30, рис. 7; Монахов и др., 2019, 
с. 46. См. также: Прокофьев 2014, с. 227, рис. 88, 
8; Кузнецова, 2015, с. 149, рис. П3, 2; Толстиков, 
Ломтадзе, 2016, с. 475, рис. 9, 5; 11, 4). В данном 
случае по всем аналогиям амфора из склада да-
тируется не позднее начала 380-х годов до н. э. 

Три хиосские стандартные колпачковые 
амфоры (№ 209, 216) относятся к двум раз-
ным фракциям — полностандартной (два экз.) 
и фракционной (рис. 1, 8; 2, 1, 2). Для них так-
же существует много аналогий в хорошо дати-
рованных комплексах, в частности, в аджиголь-
ском кургане 1N, в кургане № 4 некрополя Нико-
ния (Монахов, 1999, с. 223, 253 сл.) и др. Особенно 
важно, что аналоги хиосской фракционной ам-
форе встречены в ольвийском складе 1947 г. 
и в кургане № 6 Елизаветовского могильника 
(Монахов, 1999, с. 194—196; Монахов и др., 2019, 
с. 92, 93), причем в последнем случае они не вы-
ходят за пределы конца V — начала IV в. до н. э. 

Для последней фрагментированной амфо-
ры без ручек и венца производства неустанов-
ленного средиземноморского центра (№ 204; 
рис. 2, 3) аналогии неизвестны. Она имеет ово-
идное тулово, ножка оформлена в виде валика 
с широкой выемкой на подошве. Морфологи-
чески она несколько напоминает более позд-
нюю тару Херсонеса, но имеет глину с сирене-
вым отливом и редкой мелкой слюдой. Ангоб 
темно-оливковый. Подобрать для нее анало-
гии затруднительно.

В засыпи ямы помимо амфор обнаружено до-
вольно много фрагментов кухонной и столовой 
посуды, описанной в отчете суммарно. В фондах 
ГМИИ нам удалось выявить ряд хорошо дати-
руемых вещей этой категории, в частности, ат-
тические чернолаковые и краснофигурные со-
суды: лекиф с пальметтой по тулову (рис. 2, 4), 
фрагменты киликов и скифосов (рис. 2, 6—10), 
аск с изображением птицы (рис. 2, 5). Послед-
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ний аск круга мастера из Аль-Мины опублико-
ван (CVA Russia, 6, p. 67, pl. 60, 1), имеет доста-
точное количество аналогий (Вдовиченко и др., 
2019, с. 100, табл. 30, № 241) и датируется в пре-
делах первой четверти IV в. до н. э. Следует за-
метить, что в том же корпусе расписной кера-
мики лекиф с пальметтой по тулову датирован, 
судя по всему, ошибочно, второй четвертью IV в. 
до н. э. (СVA Russia, 6, p. 58, pl. 51, 8, 12). Пред-

ложенная автором хронология не соответству-
ет всему остальному материалу из склада 1966 
г. Фрагментированная чернолаковая керамика, 
найденная в заполнении (рис. 2, 8—10), по мор-
фологическим особенностям и характеру штам-
пованного орнамента не выходит за пределы 
начала IV в. до н. э. (Sparkes, Talkott, 1970, fig. 6, 
no. 621; pl. 59, no. 1026 — орнамент; Егорова, 
2017, с. 35, рис. 6, 54; табл. 11, 54).

 Т а б л и ц а 
Размерные характеристики амфор из комплекса склада 1966 г.

№
п/п Центр пр-ва Инв. № ГМИИ / 

№ п.о.
Линейные размеры, мм

Рис.
Н Н0 Н1 Н3 D d1

1 Гераклея 208 702 702 320 205 258 96×100 1 - 1
2 Гераклея 207? 676 676 310 210 265 100 1 - 2
3 Фасос 206 684 684 275 205 264 98×108 1 - 3
4 Фасос 217 195 195 – – – ≈90 1 - 4

5 Пепарет М-65, Пл.100+
105/яма 862 862 340 290 315 102×109 1 - 6

6 Хиос 211 сохр. 825 778 350 280 310 110 2 - 2
7 Хиос 216 сохр. 735 720 360 315 290 86×106 2 - 1
8 Хиос 209 775 634 325 287 236 105×115 1 - 7
9 Менда 205 сохр. 578 522 280 225 340 122 1 - 7

10 Средиземноморье 204 сохр. 610 сохр. 580 – – 310 – 1 - 8

В целом нужно признать, что склад 
1966 года из Пантикапея представляет со-
бой достаточно гомогенный комплекс, где 

весь материал надежно датируется началом 
IV века, не позднее самого начала 380-х го-
дов до н. э. 
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WAREHOUSE OF AMPHORAE IN 1966 ON NEW ESPLANED SITE IN PANTICAPAEUM

Abstract :  The article analyzes the complex of 10 amphorae of various production centers (Heraclea, 
Phasos, Peparetos, Menda, Chios) of the beginning of the IV century BC from the I. D. Marchenko excava-
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Рис. 1. Амфоры из склада 1966 года в Пантикапее:  
1, 2 — Гераклея (№ 208, 207); 3—5 — Фасос (№ 217, 206, ЭМ-4); 6 — Пепарет (пл. 100 + 105/яма);  

7 — Менда (№ 205); 8 — Хиос (№ 209)
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Рис. 2. Находки из склада 1966 года в Пантикапее:  
1, 2 — амфоры Хиоса (№ 211, 216); 3 — амфора неустановленного центра производства (№ 204);  

4 — краснофигурный лекиф (М-1227); 5 — фрагмент краснофигурного аска (М-1557);  
6 — венец чернофигурного килика (№ 199); 7 — поддон чернолакового килика (№ 198);  

8 — венец чернолакового килика (№ 196); 9, 10 — поддоны чернолаковых киликов (№ 195, 197)


