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С. Ю. Монахов
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,

 г. Саратов

Новые материалы к хронологии и типологии 
амфор Аканфа1

Своеобразные «колесовидные» клейма в виде кружка, разделенно-
го на несколько секторов, в каждый из которых вписаны отдельные 
буквы, были выделены еще в начале XX столетия, большинство ис-
следователей считали, что это особая группа фасосских клейм. Лишь 
Е. М. Штаерман предположила, что наиболее вероятными центрами 
могут быть Аканф, Месембрия или Менда, а В. И. Кац по результа-
там сравнительного анализа выборок фасосских и «колесовидных» 
клейм показал, что удельный вес тех и других по наиболее крупным 
памятникам кардинально отличается, а это означает, что «колесо-
видные» клейма никак не связаны с Фасосом [Штаерман 1951, с. 46; 
Кац 1979, с. 180]. 

Открытие в окрестностях Аканфа нескольких амфорных мастер-
ских, производивших тару с «колесовидными» (и другими) клейма-
ми, поставило точку в вопросе о локализации таких клейм. В свою 
очередь эти открытия способствовали появлению целой серии ра-
бот, где был осуществлен анализ материалов керамической эпигра-
фики, которые отныне уверенно отождествлялись с продукцией 
Аканфа [Амперер, Гарлан 1992; Empereur, Garlan 1992; Garlan 2000; 
2004; 2006; 2014; Filis 2012a; 2012b; 2013; 2020]. 

Существенный вклад в изучение аканфского амфорного про-
изводства в последнее десятилетие внес К. Филис. Он начал, нако-
нец, публикацию коллекции амфор разных центров из раскопок 
аканфского некрополя, в том числе и местного производства. Им же 
изданы сосуды из открытых ранее гончарных мастерских Аканфа, 
кроме того, им же была намечена и примерная типологическая схема 
аканфских амфор. 

Целые амфоры Аканфа известны и в причерноморских матери-
алах, и мне также пришлось обращаться к этому сюжету по мере 
новых открытий [Монахов 1999b; 2003; 2013b; 2013c; 2015]. Однако 

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (про-
ект № 18-18-00096).
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появились новые находки, в связи с чем типологическая схема раз-
вития амфорного производства в Аканфе в IV столетии2. 

В I типе аканфских амфор можно выделить по меньшей мере два 
варианта: I-A и I-B. К варианту I-A, видимо, можно отнести опу-
бликованную К.  Филисом неклейменую амфору из аканфского не-
крополя (рис.  1.1). По его утверждению этот тип тары был самым 
распространенным, амфоры обычно имеют на ручке «колесовид-
ные» клейма, разделенные на 3 или 4 сектора, что он иллюстриру-
ет фотографией верхней части такой же амфоры с «колесовидным» 
клеймом, где в четырех секторах стоят буквы A|K|A|N (рис.  1.2). 
Обе находки он датирует первой половиной IV в. [Filis 2012a, p. 71 
ff., fig. 2, 6; 2013, p. 72 ff., fig. 15b, с.]. Наконец, к этому же варианту 
I-A аканфской тары, как мне представляется, можно отнести 3 горла 
аналогичных амфор из раскопок Амфиполя, которые имеют те же 
морфологические признаки (рис. 1.3–5).

Вариант I-B включает уже значительно больше известных сосу-
дов. Прежде всего, это амфора с пола землянки 1972 г. на Лузановском 
поселении с ретроградным клеймом «МЕ» в прямоугольной рамке 
(рис. 1.6) [Монахов 1999a: с. 398; 2015: 107, рис. 1.4]. В целом по своей 
профилировке она ближе всего к фасосским «протобиконическим» 
амфорам конца V – самого начала IV  в. Клейма «МЕ» встречены в 
Западном и в Северном Причерноморье [Саnarace 1957,  p.  308; Ва-
силенко 1972, с. 92; Garlan 2012–2013, p. 334; Кац 2015, № 1546]. Не-
сколько экземпляров найдены и в керамической мастерской Аканфа. 
Наиболее вероятной датой комплекса Лузановской землянки следует 
считать 330-е гг. [Монахов 1999a, c. 398, 399]. Еще одна неклейменая 
аканфская амфора точно такой же морфологии найдена в помещении 
№ 12 пригорода Ольвии за Заячьей балкой в 2008 г. (рис. 1.7). У этой ам-
форы хороший хронологический контекст, в частности, гераклейские 
клейма магистратов Ликона и Спинтара (не позднее 340-х гг.). 

К этому же варианту I-B, по моим представлениям, можно отне-
сти три амфоры из погребений № 142, 147 и 171 Прикубанского некро-
поля (рис.  2), которые по своим метрическим параметрам практи-
чески идентичны амфорам из лузановской землянки и ольвийского 
помещения № 12/2008 года. Анэпиграфное клеймо с рельефным изо-
бражением кубка в обрамлении жемчужин присутствует на амфо-
ре из погр. № 142 (рис. 2.8). В погребении № 171 (рис. 2.10) помимо 
амфоры обнаружен поддон чернолакового аттического канфара, ко-
торый использовался как солонка. Такие канфары известны по ма-
териалам Афинской агоры, встречены они также в Причерноморье 

2 Все датировки археологического материала – до н. э. 
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[Лимберис, Марченко 2017, с.  183 cл., рис.  1–3], и датируются они 
второй – третьей четвертями IV в. 

II тип аканфских амфор (рис.  3.11) известен по единственной 
находке из погребения № 412 Прикубанского некрополя. Это крупная 
амфора с коническим туловом, которая по своей морфологии напо-
минает фасосские амфоры серии «топраисара» первой половины IV 
в., а также синопские амфоры типа I того же времени [Монахов 2003, 
табл. 48, 100]. На обеих ручках амфоры стоят круглые клейма одного 
штампа, разделенного на 4 сектора, в двух верхних – буквы ΡΟ(--
) (имя магистрата), а в двух нижних – указание на ёмкость сосуда 
МЕ(--) (метрет). Хронология амфоры уверенно определяется в пре-
делах первой половины – не позднее середины IV в.

III тип аканфских амфор. Он очевидным образом также копи-
рует фасосскую тару, на этот раз биконические амфоры первых трех 
четвертей IV в. до н. э. В его рамках можно выделить по меньшей 
мере три варианта. 

Первый из них (вариант III-A) представлен амфорой из курга-
на № 4 у с. Богачевка Красноперекопского района Крыма (рис. 3.12). 
Это биконический сосуд, копирующий фасосскую тару «раннебико-
нической» серии 390–380-х гг. [Монахов 2013b; 2013с]. На одной из 
ручек не очень четкое «колесовидное» клеймо с 4 секторами, в двух 
верхних ясно читается сокращенное начало магистратского имени 
ΛΑ(---), а внизу – цифровое обозначение фракции стандарта ΧΠ 
(или ΠΧ). Амфора датируется не позднее конца второй четверти – 
середины IV в. [Монахов 2015, с. 112].

Вариант III-B известен уже по нескольким экземплярам, ко-
торые также копируют фасосский, но на этот раз «позднебикони-
ческий» вариант тары. Амфора из Ялты (рис. 3.13) имеет на обеих 
ручках колесовидные клейма одного штампа с четырьмя секторами, 
в каждый из которых вписано по букве: в двух верхних секторах 
сокращенное имя магистрата (фабриканта) ΡΟ(--), а в двух ниж-
них – указание на ёмкость сосуда в 3 хоя. Несколько таких амфор 
из некрополя Аканфа опубликовал К. Филис [Filis 2012a, p. 73, fig. 6], 
на некоторых из них также стоят колесовидные клейма (рис. 3.14). 
Хронология сосудов этого варианта может быть определена прибли-
зительно в пределах середины – третьей четверти IV в. 

Хронологические рамки аканфского клеймения. И. Гарлан счи-
тает, что вся группа «колесовидных» клейм датируется в пределах 
последней трети IV в. [Garlan 2004; 2006; Гарлан 2010, с. 382]. При-
мерно так же датирует эти клейма Ч. Цочев [Balkanska, Tzochev 2008, 
p. 190 ff.]. Однако комплексы с аканфскими клеймами из Северного 
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Причерноморья не позволяют с этим согласится. Так, комплекс за-
сыпи балки при строительстве театра в Херсонесе дает основание 
определять верхнюю его границу не позднее начала – середины 320-х 
гг. [Монахов 2003, с. 86; Кац 2007, с. 311 сл.]. Засыпь так называемого 
«нимфеума» в юго-восточной части Херсонеса произошла до начала 
330-х гг. [Иващенко 2014, с. 278]. Курган у с. Богачевка в Крыму на-
дежно датируется в пределах середины IV в. Лузановская замлянка 
не может датироваться позднее 330-х гг., точно так же как и ком-
плекс из помещения № 12 в Ольвии. Третий нижний (надскальный) 
слой на III поперечной улице в Херсонесе также датируется первой 
половиной IV в. [Золотарев 1978, c. 11, рис. 24]. 

Таким образом, очевидно, что аканфские амфоры разных типов, 
копирующих фасосские тарные образцы так называемых серий «то-
праисара», «раннебиконическая», «развитая биконическая» и «позд-
небиконическая», выпускались достаточно продолжительное время 
с первой по третью четверти IV в. (380–330-е гг.) и в разных фрак-
циях стандарта. По данным И. Гарлана для всей выборки аканфских 
«колесовидных» клейм насчитывается 21 магистрат, имена которых 
в сокращенной форме присутствуют в верхней части легенды клейм 
[Garlan 2004, p. 184]. В связи с этим, если cогласится, что это имена 
магистратов, как и на соседнем Фасосе, то весь период клеймения 
«колесовидными» клеймами охватывает примерно четверть столе-
тия [Monakhov, Kuznetsova 2017, p. 72, fig. 4.4, 4.5].
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Рис. 1. Амфоры варианта I-A: 1, 2 – из некрополя Акан-
фа (по: Filis 2013, 72 ff ., fi g. 15c; 2020, fi g. 5, 10); 3–5 – из 
раскопок Амфиполя (по: Nicolaidou-Patera 1986, 489) (без 
масштаба). Амфоры варианта I-B: 6 – из лузановской 
землянки; 7 – из пом. 12/2008 года из Ольвии.



Рис. 2. Амфоры варианта I-B: 8 – из погребения № 142, 9 – из погребения 
№ 147, 10 – из погребения № 171 Прикубанского некрополя.



Рис. 3. Амфора типа II из погребения № 412 Прикубанского не-
крополя(11); амфора варианта III-A из кургана у с. Богачевка 
(12); амфоры варианта III-B: 13 – из Ялтинского музея; 14 – из 
некрополя Аканфа (по: Filis 2020, fi g. 5, без масштаба).


