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А. В. СМОКОТИНА

КЕРАМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ VI в.
ИЗ РАСКОПОК г. БОСПОРА

В 2007-2008 гг. экспедицией Крымского отделения Института востокове
дения НАН Украины под руководством А.И. Айбабина проводились раскопки 
в Босфорском переулке г. Керчи под строительство нового здания краевед
ческого музея. В данной работе представлен керамический материал из хо
зяйственной ямы № 3, открытой в 2007 г. в западном борту раскопа'. Она 
относится к первому строительному горизонту, выявленному под могильни
ком VII -  начала VIII вв. Исследования на участке в настоящий момент еще не 
завершены, общая характеристика строительных остатков и некрополя дана 
в сообщении об итогах раскопок в 2007 г. [1, с. 5-7]. Засыпь ямы была произ
ведена единовременно, о чем свидетельствуют находки крупных фрагмен
тов и почти целых реконструируемых амфор, кухонных лепных горшков и сто
ловых кувшинов. Находки более раннего времени, в том числе значительное 
количество амфор (табл. 2, №№ 11-31,38,7%) и даже несколько фрагментов 
чернолаковых сосудов (табл. 4), вероятно, попали в заполнение ямы случай
но, вместе с перемещенным грунтом.

В комплексе доминирует тарная посуда (фрагменты амфор и пифосов) 
(71,2%), выделяется столовая, кухонная и строительная керамика. Индивиду
альные керамические находки представлены небольшим количеством крышек.

Строительную керамику из засыпи ямы № 3 (табл. 1) составляют фраг
менты керамид и калиптеров производства Боспора и Синопы. Боспорская 
черепица эллинистического времени имеет плотное тесто темно-красного 
цвета с примесью известняка и железистых частиц. Поверхность покрыта тем
но-красным плотным ангобом (краской) (рис. ^,1,2,4). Стандартные формы

' Благодарю А.И. Айбабина за возможность опубликовать найденный в ходе раскопок 
материал.
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керамид с подпрямоугольным бортиком с валиком у верхнего края и гране
ных (двускатных) калиптеров производились и широко использовались в Пан- 
тикапее [2, с. 52-54]. Часть клейма в овальной рамке, сохранившегося на гра
неном калиптере, очевидно, является остатками клейма «ΒΑΣΙϋΚΟΣ» III в. до 
н.э. (рис. 1,4) [2, с. 54; 3, с. 19-20; 4, 1962, с. 352, рис. 38]. Местная черепица 
более позднего времени (римского, ранневизантийского?) имеет рыхлую струк
туру теста с включениями известняка, шамота, железистых частиц, редкого 
песка. В засыпи ямы представлена только непрофильными фрагментами, что 
не позволяет определить для нее более точные хронологические рамки. Тес
то синопской черепицы светлоглиняное, различных оттенков с включениями 
известняка, пироксена, песка, железистых частиц (рис. 1,3,5). Основная мас
са найденной в комплексе строительной керамики (все профильные фраг
менты) относится к более раннему времени, чем засыпь ямы.

Гистограмма. Структура керамического комплекса 
из засыпи хозяйственной ямы № 3

Смокотина А.В. Керамический комплекс второй половины VI в, _________
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I. Строительная керамика 
Таблица 1. Черепица

Центр производства кол-во %

Керамиды

Боспор (эллинизм) (рис. 1 ,1,2) 16 18,60
Боспор (римское, 
ранневизантийское время?)

7 8,14

Синопа (рис. 1,5) 25 29,07
Неопределенные 3 3,49
Всего керамид 51 59,30
Боспор (эллинизм) (рис. 1,4) 10 11,63
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Калиптеры
Боспор (римское, 
ранневизантийское время?)

9 10,46

Синопа (рис. 1,3) 16 18,61
Всего калиптеров 35 40.70

Всего 86 100

П. Тарная керамика
Пифосы (18 фр.) представлены фрагментами стенок боспорских крас

но-розовоглиняных плотного теста сосудов с примесью известняка, железис
тых частиц, песка, редкой мелкой слюды, покрытых светлым ангобом (13 фр.) 
и обломками плотного или рыхлого теста желобчатых пифосов с примесью 
известняка, пироксена, песка, мелкой слюды, железистых частиц, покрытых 
светлым ангобом (5 фр.).

Амфоры (табл. 2) составляют наиболее многочисленную группу нахо
док в засыпи ямы № 3 (998 фр.). Ко времени формирования комплекса 
можно отнести чуть меньше половины из них (№№ 1-10, 46,7%). Значи
тельное количество амфорного материала принадлежит более ранним со
судам (№№ 11-31,38,7%), часть осталась неопределенной (№ 32, 14,6%). 
Названия для типов амфор приняты по нескольким известным классифи
кациям: И.Б. Зеест [5], А.И. Романчук, А.В. Сазанова, Л.В. Седиковой (ХК- 
95) [6], Дж. Райли (LRA-Riley) [7], Д.Б. Шелова [8], А.П. Абрамова [9], И.А. 
Антоновой и др. (АДСВ-71) [32].

Таблица 2. Амфоры

% № т и п  амфор
кол-
во %

вник;
внчк
+рчк

рчк.;
стнк
+рчк

дно стнк

46,7

1 Тип 99, по Зеест (рис. 2-6) 240 24,1 92 142 7 210
2 Тип 98, по Зеест 

(рис. 10,3-7; 11,1) 43 4,3 5 2 36
3 LRA 10-Riley 7 0,7 - - - 7
4 Класс 1, по ХК-95 (рис. 10,2) 27 2,7 1 1 - 25
5 LRAI-Riley (рис. 10,1) 27 2,7 1 - - 26
6 LRA 2-Riley 7 0,7 - - - 7
7 LRA 4-Riley 1 0,1 - - - 1

- Из них 4 фр. представлены почти целыми амфорами без дна (горло с венчиком и верхняя 
часть тулова) (рис. 2,2; 3; 4,2).

’ 1 фр. горла с ручкой и верхней частью тулова с остатками дипинти (рис. 4 ,1).
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Смокотина А.В. Керамический комплекс второй половины VI в.

% № тип амфор
кол-
во %

внчк;
вник
+рчк

рчк.;
стнк
+рчк

дно стнк

8

Тип V, по АДСВ-71 
(рис. 9 ,1-4,10) 81 8,1 1 4 1 64
Тип V. по АДСВ-71 (вариант 
со слюдой) (рис. 9,5-6) — 2 _ 7
Тип V, по АДСВ-71 (вариант 
с пироксеном) (рис. 9,7) 1 _ 1

Θ Класс 2, по ХК-95 (рис. 9,8) 32 3,2 1 - - 31
10 Неопределенная синопская 

(рис. 9,9) 1 0,1 1 _ _ _

38,7 11 Тип 100, по Зеест 11 1.1 - — - 11
12 Тип 96-97, по Зеест 

(рис. 8,10,14) 36 3,6 1 1 34
Неопределенные типы 
узкогорлых светлоглиняных 
амфор 29 2,9 29

13 Тип С, по Шелову 
(рис. 7,2-4,10) 8 0,8 3 5 _

14 Тип D, по Шелову 
(рис. 7,8-9,11-13) 6 0,6 1 4 1 _

15 Тип Е, по Шелову (рис. 7,5-6) 3 0,3 1 2 - -
16 Тип F, по Шелову (рис. 7,7) 1 0,1 - 1 - -

17 Тип 72, по Зеест 
(рис. 7,14-15) 21 2,1 2 19

18 Тип 72/73, по Зеест, вариант? 
(рис. 7 ,16) 1 0.1 1 _ _ _

19 Тип 72/73, по Зеест, вариант? 
(рис. 7,77) 1 0,1 1 _

20 Тип 73, по Зеест (рис. 8,7) 8 0,8 1 - - 7
21 Тип 75, по Зеест (рис. 7,7) 3 0,3 1 - - 2
22 Тип 76, по Зеест (рис. 8,2-4) 10 1.0 1 2 - 7
23 Тип 77, по Зеест (рис. 8,5-6) 30 3,0 1 - 1 28
24 Тип 80, по Зеест (рис. 8,7) 1 0,1 - 1 - -

Типы 82-89, по Зеест, 
розовоглиняные 4 0,4 - - - 4
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% № т и п  амфор
кол-
во %

вник;
вник
+рчк

рчк.;
стнк
+рчк

дно стнк

25 Тип 83, по Зеест 
(рис. 8,8-9,11-13,15,17) 99 9,9 6 1 92

26 Тип 84, по Зеест (рис. 8 ,16) 27 2,7 1 1 - 25
27 Тип 90, по Зеест 7 0,7 - - - 7
28 Неопределенная 

боспорская? (рис. 11,5) 1 0,1 1 _ _

29 Неопределенные синопские 
(рис. 11,2) 32 3,2 _ 3 _ 29

30 Неопределенные колхидские 5 0,5 - - - 5
31 Тип 3.20-23, по Абрамову 

(Гераклея) (рис. М ,6,9-10) 43 4,3 3 6 _ 34
14,6 32 Неопределенные 

(рис. 11,3-4,7-8) 145 14,6 2 11 132
100 ВСЕГО 998 100 41 65 12 880

1. Тип 99, по Зеест (рис. 2-6). Амфоры круглодонные, вы тя н уто й  
формы, с заостренным венчиком (D=4,0-5,2 см), цилиндрическим горлом, 
овальными или овальными с желобком ручками, овалоидным туловом с 
наибольшим расширением в верхней части, округлым дном с небольшой 
выемкой. Высота сосудов, предположительно, 45-50 см. Тесто красно
глиняное, плотное с примесью известняка, редкой мелкой слюды. Повер
хность покрыта светлым ангобом. На плечиках или в верхней части туло- 
ва всех крупных фрагментов амфор и на некоторых стенках имеют место 
дипинти красной краской разной степени сохранности (рис. 2-5; д,7,14). 
Единственное целое -  буква греческого алфавита φ на плечиках и верх
ней части тулова (рис. 3 ,1). Такие же дипинти найдены на горлах и плечи
ках амфор типа D, по Д.Б. Шелову, в Танаисе, где трактуются как началь
ная буква слова, определявшего содержимое сосуда (возможно, столо
вого вина низкого качества) [10, с. 88-90, табл. 5,26-36; 13,33; 54,817-858]. 
Уверенно реконструируется еще одна надпись на верхней части туло
ва -  αβα (рис. 4,1). Такое буквосочетание также присутствует на плечи
ках амфоры типа D, по Д.Б. Шелову, из Танаиса [10, с. 197, табл. 60,1372].

Фрагменты амфор типа 99 доминируют и составляют почти четверть всех 
амфорных находок в засыпи хозяйственной ямы (24,1%). Первоначально они 
были неверно датированы И.Б. Зеест IV в. [5, с. 120, табл. ХХХ1Х,99]. Известны
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в комплексах VI -  начала VII вв. [11, с. 79, рис. 7; 12, р. 24, р1.15,4-7; 13, type 
XIX, р. 144-145, р1. XLVI,369-370; 14, с. 215, рис. 1,4]. А.В. Сазановым верхняя 
хронологическая граница типа отнесена к первой половине / третьей чет
верти VII в. [6, класс 16, с. 35-36, табл. 11,68; 17,69-72; 15, с. 69, рис. 12; 16, 
признак 11, с. 49-50, рис. 3,11; 17, р, 92, fig. 2,22].

2. Тип 98, по Зеест (рис. 10,3-7; 11,7). Амфоры с овальными ручками, 
округлым дном с небольшой выемкой. Тесто оранжевоглиняное, плотное, 
с включениями точечного известняка, песка, редких железистых частиц и 
мелкой слюды. Ангоб отсутствует. На двух фрагментах сохранились ос
татки дипинти красной краской (рис. 10,4; 11,7). Первоначально были от
несены И.Б. Зеест к IV в. [5, с. 120, табл. XXXIX,98]. Чаще всего не выделя
ются из количественно доминирующих и близких морфологически амфор 
типа 99, по Зеест и, скорее всего, имеют близкую хронологию.

3. Тип LR A 10, Riley. Коричневоглиняные амфоры с больщим содержа
нием слюды представлены несколькими фрагментами стенок без профиль
ных частей (0,7%). Тип, в целом, относится к IV -  первой четверти / первой 
половине VII вв. [5, с. 118-119, табл. XXXVII 1,95; 18, type 3, р. 63, fig. 22,9; 19, 
type V, р. 272-273, fig. 7,8; 20, р. 183, fig. 8-19,Р74; 21, с. 269-270, рис. 21,1; 
29,4, табл. XXVI,10; 22, тип VII, с. 13-14, табл. 4,А39; 5,А40-43; 7, LRA 10, р. 
229-230; 23, type LIVBis, р. 286-289, fig. 124,6-18; 24, р. 79,112,115-116,119, 
р1.17,L50-51; 31 ,М307; ЗЗ.М335; 34,М373; 40,Р12861; 25, р. 208, р1. 9,1-6; 6, с. 
44, табл. 13; 17, type3, р. 88, fig. 1,3; 9, с. 50, тип 7.12-14; 26, с. 70, рис. 41,4].

4. Класс 1 по ХК-95 (рис. 10,2). Амфоры с плоской подпрямоугольного 
сечения ручкой и стенками, одна из которых с остатками смоления на внут
ренней стороне. Черепок рыхлый, коричневого цвета с примесью известняка, 
песка, пироксена, железистых частиц. Поверхность покрыта коричневым ан
гобом. Встречаются в комплексах с V до третьей четверти /  конца VII вв. [5, с. 
121, табл. XL,103; 27, тип 7, с. 12, рис. 3,1; 6, с. 16-19, табл. 2-3; 19, р. 281, fig.
12,4-6; 22, с. 15-16, табл. 6,А 55,57-59,61-62; 17, р. 90, fig. 1,11; 16, признак 13, 
с. 51, рис. 4,13; 15, табл. 2, с. 66, рис. 10,1-3; 11, с. 79, рис. 5,27-28; 9,9-10; 10].

5. Тип LRA 1, Riley (рис. 10,7). В засыпи ямы найдены фрагмент горла 
с отогнутым округлым слегка утолщенным венчиком (D=9,0 см) и приле- 
пом под ним овальной ручки с двумя ребрами и фрагменты стенок. Тесто 
светлоглиняное, плотное с включениями известняка, песка. Амфоры этого 
типа широко известны с конца IV / начала V до конца VII вв. [7, LRA 1, р. 
212-216, fig. 91,337-338,346-347; 23, type LIN, р. 268-278, fig. 32,7-8; 116-120; 
124,1-5; 28, Тур II.I, р. 45-47, taf. 22; 22, тип XIV, с. 18-20, табл. 8,А70-81; 
9,А82-93; 18, type 5, р. 63-64, type 21, р. 69, fig. 49,193-194; 19, type VIII, р. 
277-278, fig. X II,1-3; 24, р. 114-115, р1. 32,МЗЗЗ; 13, р. 134-136, р1. XLI,336- 
338; XLII,339-343; 20, type 1, р. 155-157, fig. 8-1, 8-2, 8-3; 25, ρ. 207, ρΙ. 7; 6,

Смокотипа А.В. Керамический комплекс второй половины VI в. _________
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с. 29-33; 16, признак 5, с. 44, рис. 1,5; 17, р. 87-88, fig. 1,1]. Наиболее близ
кая аналогия нашему фрагменту венчика происходит из херсонесского комп
лекса второй половины / последней четверти VI в. [11, с. 78-79, 86, рис. 2,1].

6. Тип LRA 2, Riley. Амфоры с воронковидным горлом представлены не
сколькими фрагментами стенок без профильных частей. Тесто красноглиня
ное, плотное с примесью известняка, мелкой слюды. Общая дата типа -  ко
нец IV-  VII вв. [7, LRA 2, р. 217-219, fig. 91,348; 92,349-350; 19, type 9, р. 66, fig. 
22,8,10-11; 28, typ 1.1, ρ. 38-42, taf. 17; 18; 23, type LXV, p. 352-357, fig. 165; 166,1- 
11; 24, p. 109, pi. 29,M272; 20, type 2, p. 157-160, fig. 8-4, 8-5, 8-6; 25. p. 208, pi. 8; 
22, тип I, c. 9-11, табл. 1-3.A1-26; 19. type VII, p. 274-276, fig. 10; 11; 13, p. 132- 
134, pi. XXXIX.325-326; XL,324,327-332; 29. type XXIV, p. 67-72, fig XXIII-XXIV; 6, 
c. 38-40, табл. 9,14-18; 16, признак 3, с. 43, рис. 1,3; 17, type 2, ρ. 88, fig. 1,2].

7. Тип LRA 4, Riley. В комплексе найден 1 фрагмент стенки амфоры этого 
типа (0,1%). Тесто коричневоглиняное, рыхлое, с примесью песка. Датирует
ся в пределах IV-VII вв. [7, LRA 3, р. 219-223, fig. 92,351 -356; 28, typ 2 Varia, taf. 
24,554; 18, type 6, p. 64-65, fig. 22,4-5; 30, p. 88, fig. 13,48; 29.F27; 23, type LIV, 
p. 278-285, fig. 121-123; 22, тип IV. c. 12-13, табл. 4,A32-36; 19, type XIV, p. 279- 
281, fig. 19,3-4; 25, p. 208-209, pi. 9,7-12; 13, p. 137-138, pi. XLIII,346-349; 31. 
p. 440, fig. 45,323-324; 46,324a; 6, c. 21 -22. табл. 5-7; 17, type 4, p. 88, fig. 1,4].

8. Тип V, no АДСВ-71 (рис. 9,1-7,10). Вторая по количеству группа ам- 
форного материала (8,1%). Несколько варьируется по форме и примесям:

1) Амфоры с вертикальным валикообразным венчиком (0=6,8см), желоб
чатым горлом, овальными с ребром ручками и округлым дном. Тесто красно
глиняное, плотное, с включениями известняка, песка, железистых частиц, иногда 
редкой мелкой слюды. Поверхность покрыта светлым ангобом. С тандарт
ный и наиболее распространенный вариант т е с т а  и формы (рис. 9 ,1-4,10).

2) В ариант со слюдой (рис. 9,5,6). Амфоры с поясами мелкого рифле
ния, сохранившимися на плечиках и в верхней части тулова, округлыми 
или округлыми с двумя желобками ручками. Черепок красного цвета, рых
лый, с примесью известняка, песка, железистых частиц, крупных пласти
нок слюды. Поверхность покрыта светлым ангобом.

3) В ариант с пироксеном (рис. 9,7). Амфоры с вертикальным валико
образным венчиком (D=8,0cm) и желобчатым горлом. Тесто светло-крас
ноглиняное, плотное с включениями известняка, песка, мелкого пироксе
на, редких железистых частиц. Поверхность покрыта светлым ангобом.

Такие амфоры имели распространение в VI-VII вв. [32, тип V, с. 85, рис. 6; 
б, с. 24-26, классы 6 и 8; 16, признак 6, с. 44-45, рис. 1,6; 15, с. 61,63-64, рис.
1-7; 17, Туре 27, р. 94, fig. 2,27, Туре 19, р. 92, fig. 2,19; 11, с. 79, рис. 4, рис. 5,1- 
23; 12, р. 28-29, р1.17,5,8; 33, р. 109, р1. XII,1а].

9. Класс 2, по ХК-95 (рис. 9,8). Амфоры с двучастным венчиком с

_____ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIV

109



выступающим внутренним краем (D=11,0 см) и слегка «пухлым» горлом. 
Тесто светлоглиняное, плотное, с включениями известняка, пироксена, мел
кой слюды, железистых частиц. Амфоры этого типа датируются концом IV / 
началом V -V II  вв. [28, Tip III.2, taf. 28,334-337,564; 6, с. 19; 22, с. 17,А67; 25, р. 
217-218, р1. 20,6,8; 12, р. 297; 13, XIII, р. 141, р1. XLIV,358,359; 33, р. 107-108, 
р1. Х.1-4; 19, р. 283, type XVII, fig. 23; 17, type 14, р. 90, 92, fig. 1,14; 16, при
знак 2, с. 41-43, рис. 1,2; 15, с. 65-66, рис. 9; 11, с. 79, рис. 6, 5-8,11-19,21,25].

10. Неопределенная синопского производства (рис. 9,д). Амфора с 
отогнутым валикообразным венчиком с узким желобком на внешней и широ
кой западиной на внутренней стороне, прилепом овальной с ребром ручки 
от края. Тесто светлоглиняное с розовым и зеленоватым оттенками, плот
ное с примесью известняка, пироксена, железистых частиц (аналогично № 9).

11. Тип 100, по Зеест. Амфоры этого типа представлены небольшим ко
личеством фрагментов стенок (1,1%). Тесто красноглиняное, плотное, с при
месью известняка, пироксена, мелкой слюды, железистых частиц. Они широ
ко распространены с середины III / IV до конца V / начала VI вв. [34, с. 9-14, 
рис. 11,8; 5, с. 120, табл. ΧΧΧΙΧ,ΙΟΟ; 12, Е-1а Variant, р. 29-30. р1. 18,4-5, Е-1Ь 
Variant, р. 30, р1.18,7; 35, р. 104, fig. lb ; 9, с. 49, рис. 60, тип 7.1-7.2; 13, р. 155- 
156, р1. Ll.409,410; 28, tip 1.6, р. 44-45, taf. 21,14,15,250; 36, тип 29, с. 98, рис.
31,4-6; 26, с. 70, 72, 73, рис. 45,2; 46,2,4]. Некоторыми исследователями дати
руются и VI в., вплоть до конца VI /  первой четверти VII вв. [6, с. 20, табл. 4,21; 
5,20; 22, с. 16-17, табл. 7,А63,А64; 17, р. 90, fig. 1,2; 16, признак 12, с. 50-51, 
рис. 3,12; 15, с. 70, рис. 13,4]. Незначительное присутствие таких амфор в 
херсонесских комплексах второй половины / последней четверти VI (где 
они рассматриваются Л.А. Голофаст как «примесь снизу») и первой четвер
ти VII вв. (1,91% и 0,02%) вряд ли может служить достаточным основанием 
для их датировки этим временем [11, табл. 2, с. 80, рис. 6,1-4; 15, табл. 2].

12. Тип 96-97, по Зеест (рис. 8 ,10,14). Амфоры с слегка отогнутым вы
тянутым клювовидным венчиком (D=22,0 см), подпрямоугольной с неболь
шим желобком ручкой. Тесто красно-розовоглиняное со светлой сердце
виной, плотное с примесью известняка, редкой мелкой слюды и железис
тых частиц. Поверхность покрыта светлым ангобом. Встречаются также 
фрагменты стенок коричневоглиняных амфор плотного теста с включени
ями известняка, песка, мелкой слюды, редких железистых частиц. Амфо
ры этого типа датируются исследователями со II / конца III до VI в. [5, с. 
119-120, табл. XXXVIII,96.97; 9. с. 51, рис. 64. тип 7.21-7.23; 36, тип 37, с. 
100, рис. 31,14]. С конца IV до третьей четверти / конца VI в. ведет хроно
логию этого типа А.В. Сазанов [16, признак 9, с. 47, рис. 2,9; 17, type 20, р. 
92, fig. 2,20; 37, с. 225, 251, рис. 1,1-2,4-5; 2,1-3; 16,1-4]. Такая верхняя хро
нологическая граница типа представляется несколько завышенной. В не

Смокотина А.В. Керамический комплекс второй половины VI в. _________

110



которых комплексах второй половины / последней четверти VI в. фраг
менты амфор типов 96/97 найдены в крайне незначительном количестве. 
Л.А. Голофаст указывает на них как на «примесь снизу», а, например, в 
комплексе первой четверти VII в. они не найдены вовсе, что несколько стран
но для амфор, массовое производство которых только закончилось [11, 
с. 80; 15, табл. 2]. В нашем комплексе их также немного (2,1%), вероятнее 
всего, они могут быть отнесены к примеси материала более раннего времени.

13. Тип С, по Шелову (рис. 7,2-4,10). Амфоры с клювовидными венчи
ками с выступающим внутренним краем и западиной на внешней стороне 
(D=7,5-9,0 см), овальными ручками с двумя валиками и узким желобком 
между ними. Два фрагмента с подрезкой под венчиком (рис. 7,3,10). В основ
ном, датируются исследователями II, иногда 11-111 вв. [8, с. 18, рис. 6; 5, с. 118, 
табл. XXXVIII,94; 9, с. 46, тип 6.5-6.7; 38, тип С IVC, с. 166; 39, тип 12, с. 32-33, 
рис. 7,59,66; 8,79; 36, тип 3, с. 94, рис. 29,4; 26, с. 60, рис. 16,1-3]. Целая 
амфора и обломки ручек этого типа извлечены из главного слоя разрушения 
второй четверти -  середины III в. на Крите [40, type 14, р. 99,147, fig. 21 ,А32].

14. Тип D, по Шелову (рис. 1,8,9,11-13). Амфоры с клювовидными вен
чиками с небольшой западиной на внешней стороне (D=6,2 см), овальны
ми с ребром ручками. В целом относятся к концу II -  III вв. [8, с. 18-19, рис. 7- 
8; 5, с. 117, табл. XXXVII,91а-б; 24, р. 93, р1.22,М95; 9, с. 46-47, тип 6.8-6.10; 21, 
с. 251,257-258, табл. Х.5; XXVII,36; 38, тип С IVD, с. 166; 41, тип I, с. 39, рис. 
93,5; 99,4; 36, тип 4, с. 94, рис. 29,5-7; 39, тип 13, с. 33-34, рис. 7,60-64; 8,78; 
26, с. 63-64, 67, 68, рис. 20,2; 42, с. 65-66, табл. 3,453,1575-1576,322-323,326].

15. Тип Е, по Шелову (рис. 7,5,6). Амфоры с клювовидным под прямоу
гольным венчиком, с выступающим внутренним краем и западиной на верхней 
внешней стороне (D=10,0 см), округлой с тремя желобками ручкой. Датируются 
исследователями с конца III/конца IV до V/второй четверти VI вв. [8, тип Е, с. 19, 
рис. 9; 5, с. 121-122, табл. XLI,104; 16, признак 4, с. 43-44, рис. 1,4; 43, с. 19-20, 
рис. 5-8; 17, р. 92, fig. 2,17; 9, с. 50, рис. 62, тип 7.6-7.8; 26, с. 70, 73, рис. 46,1,3].

16. Тип F, по Шелову (рис. 7,7). Амфоры с округлой ручкой, с тремя слегка 
перекрученными желобками. Известны, главным образом, среди материалов IV в. 
[8, с. 19, рис. 10; 5, с. 122, табл. XLI,105a-6; 9, с. 49-50, тип 7.3-7.5; 21, с. 253, табл. 
Х11,3; 41, тип II, с. 39, рис. 70,11 -12; 194,2; 204,2; 19, type I, р. 269-270, fig. 1,2]. Домини
руют в херсонесском комплексе «цистерна в алтаре» (19,4% профильных частей), 
датированном А.В. Сазановым последней четвертью V в. [37, с. 238, рис. 6,1-4].

Некоторое количество фрагментов стенок узкогорлых светлоглиняных 
амфор (2,9%) не удалось соотнести с каким-либо из вышеперечислен
ных типов (табл. 2).

17. Тип 72, по Зеест (рис. 7 ,14,15). Амфоры с венчиками в виде полува- 
лика, один из которых с двумя желобками на внешней стороне (0=16,0 см)

_____ Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии, Вып. XIV

111



(рис. 7,14). Тесто красноглиняное, плотное, с примесью известняка, пес
ка, железистых частиц. Поверхность покрыта светлым ангобом. Такие ам
форы широко распространены во II-III вв. [5, с. 111-112, табл. XXX,72; 39, 
тип 1, с. 19-21, рис. 3; 4,11-18; 8,74-75,80; 9, с. 47, тип 6.11-6.13; 36, тип 19, с. 
97, рис. 30,1-3; 26, с. 61, рис. 16,7; 17,1-3]. Встречаются в IV в. [28, typ 1.5, s. 
44, 95-96, taf. 21,5-9; 13, type II, p. 149-150, 279, pi. XLVIII,384-385]. A. Опайт и
A.В. Сазанов отмечают их присутствие в комплексах до середины и после
дней четверти V в. соответственно [12, р. 27-28, р1.17,1,3; 37, с. 237-239, рис. 7].

18. Тип 72/73, по Зеест, вариант? (рис. 7 ,16). Амфора тонкостенная узко
горлая с клювовидным венчиком с округлым верхним краем (D=8,2 см). Тесто 
и поверхность аналогичны № 17.

19. Тип 72/73, по Зеест, вариант? (рис. 7,17). Амфоры с овальной ручкой 
с тремя желобками на внешней и Западиной на внутренней стороне. Тесто и 
поверхность аналогичны № 17.

20. Тип 73, по Зеест (рис. 8,1). Амфоры с клювовидными венчиками 
(D=13,0 см). Тесто красноглиняное, с серой сердцевиной, плотное с вклю
чениями известняка, песка, железистых частиц. Поверхность покрыта 
светлым ангобом. Известны в слоях II-III вв. [5, с. 112, табл. XXX,73; 40, type 
34, р.153, fig. 25,А78, type 35, р. 153, 155, fig. 25,79,85; 39, тип 2, с. 21-24, 
рис. 5, рис. 6,50-53; 36, тип 20, с. 97, рис. 29,40-44].

21. Тип 75, по Зеест (рис. 7,1). Амфоры со слегка вогнутым подтреу
гольным венчиком с скругленным верхним краем (D=13,0 см). Тесто крас
ноглиняное, плотное, с примесью известняка, песка, железистых частиц, 
мелкой слюды. Поверхность покрыта темно-красным ангобом. Амфоры 
этого типа встречаются в комплексах II-III вв. [5, с. 113, табл. XXXI,75; 21, с. 
258, табл. Х,4, XXVII,20; 9, с. 47, рис. 54, тип 6.16-6.18; 19. type XIX, р. 283, fig. 
25,3; 13, type I, р. 149, pi. XLVIII,383; 39, тип4, с. 24-25, рис. 7,68-70; 26, с. 67].

22. Тип 76, по Зеест (рис. 8,2-4). Амфоры с слегка вогнутым клювовид
ным венчиком, овальными ручками с двумя глубокими желобками на вер
хней и широкой западиной на нижней стороне. Тесто красноглиняное плот
ное, с включениями известняка, песка, железистых частиц, редкой мелкой 
слюды. Поверхность покрыта темно-красным ангобом. Такие амфоры бы
товали во II-III вв. [5, с. 113, табл. XXXII,76; 36, тип 34, с. 99, рис. 31,8-11].

23. Тип 77, по Зеест (рис. 8,5-6). Амфоры с клювовидным венчиком 
(0=15,0 см), прилепом ручки под ним, на кольцевом поддоне. Тесто красно
оранжевоглиняное, пестрой окраски, плотное, с примесью известняка, пес
ка, мелкой слюды, железистых частиц. Поверхность покрыта темным и тем
но-красным ангобом. Встречаются в контекстах II-III вв. [5, с. 113-114, табл. 
XXXII,77; 36, тип 36, с. 100, рис. 31,7; 39, тип 5, с. 25-26, рис. 7,58; 8,84]. Воз
можно, были распространены и в более позднее время.
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24. Тип 80, по Зеест (рис. 8,7). Амфора с верхним прилепом массивной 
овальной ручки. У нашего фрагмента желобки, характерные для ручек этого 
типа, отсутствуют, но, по наблюдениям И.Б. Зеест, они начинаются не у самого 
горла, а ближе к месту изгиба [5, с. 115]. Тесто красноглиняное, песчанистое с 
включениями известняка, песка, редких железистых частиц. Поверхность по
крыта темно-красным ангобом. Известны, главным образом, в комплексах II- 
III вв. [5, с. 114-115, табл. ΧΧΧΙΙΙ,ΒΟ; 7, р.188-189, fig. 83,240; 84,241; 9, тип 6.21- 
23, с. 48, рис. 55; 39, тип 8, с. 28-29, рис. 4,23; 37, с. 229, рис. 3,42; 40, type 38, р. 
155, fig. 25,А85; 36, тип 32, с. 99, рис. 30,22-24; 24, р. 69, р1.14,К115; 40,Р21330; 26, 
с. 67]. До второй половины IV / начала V вв. встречаются в Константинополе, 
Хальмирисе [18, р. 63; 13, type IX, р. 139,279, р1. XLII 1,352-353; 12, р. 26, р1.16,4-6].

25. Тип 83, по Зеест (рис. 8,8-9,11-13,15,17). По тесту и форме выделяют
ся несколько вариантов:

1) Амфоры с вертикальным венчиком со скошенным внутренним краем. 
Тесто коричневоглиняное, плотное, с включениями редкого известняка, мел
кой слюды и железистых частиц (рис. 8,17).

2) Амфоры с вытянутым венчиком, ограниченным врезной линией. Тесто 
красно-розовоглиняное с серой сердцевиной, плотное с примесью известня
ка, редких железистых частиц и мелкой слюды (рис. 8 ,15).

3) Амфоры с вертикальными или вогнутыми вытянутыми венчиками с за
падиной на верхней стороне, ручкой округлого сечения. Тесто розовоглиня
ное плотное с примесью известняка, редких включений мелкого шамота, же
лезистых частиц и мелкой слюды (рис. 8,8-9,11).

4) Амфоры с вытянутыми венчиками с слегка заостренным верхним кра
ем. Тесто красноглиняное с розовой сердцевиной, плотное с включениями 
известняка, редкой мелкой слюды и железистых частиц. Иногда поверхность 
покрыта светлым ангобом (рис. 8 ,12-13).

Амфоры этого типа находят в слоях II-III вв. [5, с. 115-116, табл. XXX1V,83; 9, 
с. 48, тип 6.27-6.29; 26, с. 61; 42, с. 66, табл. 3,320,422].

26. Тип 84, по Зеест (рис. 8 ,16). Амфоры с вертикальным валикообраз
ным венчиком со слегка «пухлым» горлом (D=16,0 см). Тесто красно-розо
воглиняное с серой сердцевиной, плотное, с примесью известняка, редких 
железистых частиц и мелкой слюды. Поверхность покрыта светлым анго
бом. Встречаются во 11-111/ IV вв. [5, с. 116, табл. XXXV,84; 9, с. 48-49, тип. 6.30- 
6.33; 39, тип 9, с. 29-30, рис. 4,24-26; 8,76-77; 36, тип 30, с. 98, рис. 30,11-14].

27. Тип 90, по Зеест. Амфоры с гладкими (2 фр.) и желобчатыми (5 фр.) 
стенками. Профильные части в засыпи ямы отсутствуют. Тесто красноглиняное, 
плотное, с включениями известняка, мелкой слюды. Поверхность покрыта свет
лым ангобом. Амфоры с воронковидным горлом широко известны в причерно
морском и средиземноморском регионах во II-IV вв. [5, с. 117, табл. XXXVII,90;
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44, class 57, р. 213, fig. 57; 33, р. 103, р1.11,2; 36, тип 18, с. 96-97, рис. 29,30-35; 
19, р. 274-276, fig. 10,1-2,5-6; 39, тип 7, с. 27-28, рис. 4,20-22; 7, MRA 18, р. 205- 
207, fig. 87,288-293; 28, Тур И , Periode В, s. 33, 38-39, 103, taf. 17,99,102; 40, 
type 15, p.147; 29, tip XVI, p. 53-59, fig. XVII-XVIll]. По мнению A. Опайта, желоб- 
чатость тулова у них появляется в начале IV в. и в конце IV в. сменяется риф
лением уже на амфорах LRA 2 [12, р. 10-12].

28. Неопределенная боспорская? (рис. 11,5). Амфора неопределен
ного типа со слегка отогнутым утолщенным венчиком, с тремя желобками 
на внешней стороне (фрагмент окатан). Тесто красноглиняное, плотное с 
примесью известняка, песка, железистых частиц, редкой мелкой слюды. 
Поверхность покрыта темнокрасным ангобом. По тесту близка амфорам 
72-75 типов, по Зеест. По форме напоминает тип LRA 7, найденный в Бен
гази в комплексе первой половины VI в. [7, р. 106, 225-226, fig. 92,60-61]. 
Боспорского производства (?).

29. Неопределенные синопские (рис. 11,2). Амфоры с овальными руч
ками, одна из которых с выступом и пальцевым вдавлением на нем. Тесто 
светло-красноглиняное, плотное с примесью известняка, слюды, песка, пи
роксена, железистых частиц.

30. Неопределенные колхидские. Такие амфоры, вероятно, римского 
времени, представлены немногочисленными фрагментами стенок с коричне
вого цвета рыхлым черепком с включениями известняка, песка, пироксена, 
железистых частиц.

31. Тип 3.20-23, по Абрамову (Гераклея) (рис. ^^,6,9,10). Амфоры с ото
гнутым венчиком, округлым или слегка скошенным внутренним краем, приле- 
пом овальной ручки под ним. Тесто красноглиняное, рыхлое с примесью из
вестняка, песка, пироксена, железистых частиц. Такая форма встречается у 
гераклейских амфор IV -  начала III вв. до н.э. [9, с. 38, тип 3.20-23].

32. Неопределенные (рис. 11,3,4,7,8^. В эту группу входят, в основ
ном, фрагменты амфор эллинистического и римского времени. Выделяется 
фрагмент амфоры с вертикальным подтреугольным венчиком с выступаю
щим внешним краем и уплощенной верхней поверхностью (D=6,0 см), из свет
логлиняного плотного теста с примесью известняка, песка, пироксена, ред
ких железистых частиц (рис. 11,4), фрагмент овальной ручки красноглиня
ной, плотного теста амфоры с включениями известняка, песка, слюды, ред
ких железистых частиц (рис. 11,3). Можно отметить фрагменты красногли
няных плотного теста амфор с примесью известняка, редкой мелкой слю
ды с валикообразным венчиком со скощенным внутренним краем и подрез
кой с внещней стороны (D=12,0 см) (рис. 11,8) и овальной ручкой (рис. 11,7).

III. Кухонная керамика
Представлена лепными и гончарными сосудами разных форм (табл. 3).
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Таблица 3. Кухонная керамика
№ п/п Кухонная керамика кол-во %

1 Гончарная (рис. 12) 35 26,12
2 Лепная (рис. 13-14) 99 73,88

ВСЕГО 134 100

1. Гончарную посуду (рис. 12) составляют следующие формы сосудов:
1) Сосуд закрытого типа (горшок) с овальной ручкой (рис. 12,1). Тесто тем

но-коричневоглиняное, плотное с примесью песка, мелкой слюды, редких же
лезистых частиц.

2) Горшки с закраиной «под крышку» на внутренней стороне венчика 
(0=14 см), округлыми, с продольными перекрученными желобками ручками 
и плоским дном (рис. 12,2,4,6,7). Тесто темное серо-коричневоглиняное, пес
чанистое с включениями песка, мелкой слюды, железистых частиц. Близ
кие по форме венчика сосуды известны в горизонтах V-V11 вв. [45, р. 16, fig. 
6; 46, р. 90-91, 119, р1. 18,43; 47, р. 286, 288, fig. 5,19].

3) Горшок о закраиной «под крышку» на внутренней отороне (0=15,5 см) 
(рис. 12,3). Тесто темно-коричневоглиняное, рыхлое с примесью песка, редкой 
мелкой олюды и редких железистых частиц. Сосуды такой формы были широ
ко распространены по воему средиземноморскому и причерноморскому регио
нам в VI (вторая половина?)-VII/начало VIII вв. [46, р. 90-91,118, р1.17,29; 47, р. 
288, fig. 9,2-4; 48, р. 264-266, 274, fig. 3,47-48; 7,88-89; 49, р. 214, fig. Н.108; 18, 
Dep. 21, р. 97, fig. 35,12, Dep. 26, p. 99-100, fig. 37,9,13, Dep. 25bis, p. 99, fig. 36,4, 
Dep. 30, p. 100-103, fig. 43,108; 45,130-131, Dep. 50, p. 133, 134, fig. 76,21; 45, p. 
16, fig. 6; 50, p. 301, fig. 3,3-10; 7, p. 106,275, fig. 108,579-580; 51, p. 173, fig. 52,70; 
20, p.175,177, fig. 8-15,P43; 19, p. 289, fig. 33,7; 12, p. 50, pi. 38,9,12,13; 27, o. 21, 
24, рис. 9,2; 11, c. 83, 86, рис. 16,8; 52, c. 247, рис. 1,3,5; 53, c. 418, рис. 34,4,6,8].

4) Горшок с небольшой плоской ручкой о тремя желобками на верхней 
стороне (рис. 12,5). Тесто темно-коричневоглиняное, песчанистое с включе
ниями песка, мелкой слюды, редких железистых частиц.

5) Кастрюля с горизонтально отогнутым венчиком о округлым краем и за
падиной на верхней поверхности (рис. 12,8). Тесто темно-коричневоглиняное, 
плотное с примесью мелкого известняка, песка, железистых частиц. Поверх
ность покрыта коричневым ангобом. Близкие по форме венчика сосуды были 
найдены в слоях конца I V / V - V I  вв. [7, р. 106, 276, fig. 108,586; 46, р. 72-73, 
110, р1.11,22;28, р. 33,133, Тур IV, Period С, taf. 42,460, 43,461; 12, р1. 42,1].

6) Сосуд с отогнутым клювовидным венчиком с округлым верхним краем 
(рис. 12, 9). Черепок темно-коричневоглиняный рыхлый с примеоью песка, же
лезистых частиц, пироксена. Поверхность покрыта темно-коричневым ангобом.
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7) Кастрюля (?) с горизонтально отогнутым венчиком с выступающим 
внутренним краем и западиной на верхней поверхности (рис. 12,10). Тесто 
темно-коричневоглиняное, рыхлое с включениями песка, железистых час
тиц и мелкой слюды.

8) Фрагмент сосуда с горизонтальной округлого сечения ручкой 
(рис. 12,77), красноглиняным рыхлым тестом с примесью мелкого извес
тняка, песка, редких железистых частиц и мелкой слюды.

9) Фрагменты сосудов с плоской ручкой с одним или двумя узкими же
лобками (рис. 12,12,13). Черепок красноглиняный, рыхлый с включениями 
мелкого известняка, песка, железистых частиц и мелкой слюды. Поверх
ность покрыта темным ангобом.

2. Лепная керамика (рис. 13-14) доминирует среди кухонной посуды 
(73,88%). Она представлена фрагментами горшков, мисок и солонкой. Те
сто сосудов коричневоглиняное, часто с серой сердцевиной, рыхлое, с 
включением большого количества толченой ракушки, с небольшой приме
сью железистых частиц, мелкой слюды, иногда известняка, песка и дрес
вы. Поверхность заглажена.

1) Горшки с подпрямоугольным венчиком (0=12,4-16,0 см), усечено-кони- 
ческим горлом, одной овальной или подпрямоугольной ручкой от края, призе
мистым овалоидным туловом с наибольшим расширением в верхней части и 
плоским дном (рис. 13,1,2,4,5] 14,7).

2) Горшок с подпрямоугольным венчиком (0=13 см), усечено-коническим 
горлом и овалоидным туловом (рис. 13,3).

3) Горшки с подпрямоугольным венчиком (0=14 см), цилиндрическим 
горлом, одной овального сечения ручкой от края, эллипсоидным туловом 
(рис. 13,6,7).

4) Горшки с ойнохоевидным подпрямоугольного сечения венчиком. Один 
фрагмент с подтреугольным выступом на верхней поверхности (рис. 14,2,3).

5) Сосуд с подпрямоугольным венчиком (0=18-20 см) и прилепом плос
кой ручки от края (рис. 14,4).

6) Миски с округлым или подпрямоугольным венчиком, полусферическим 
или усечено-коническим туловом (рис. 14,6,7,10).

7) Солонка с подпрямоугольным венчиком (0=12 см), усечено-коничес
ким туловом и плоским дном (рис. 14,5).

IV. Столовая керамика
Количественно преобладают фрагменты простых гончарных сосудов. 

Краснолаковая посуда составляет почти треть всей столовой керамики и яв
ляется наиболее информативным источником для уточнения датировки это
го комплекса. Небольшое число находок чернолаковой керамики рассматри
вается в качестве материала более раннего времени (табл. 4).
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Таблица 4. Столовая керамика.
№ п/п Столовая керамика кол-во %

1 Краснолаковая (рис. 17) 62 33,52
2 Чернолаковая (рис. 18,1-4) 6 2,24

3 Простая гончарная (рис. 15,16) 117 63,24
ВСЕГО 185 100

1. Краснолаковая посуда (рис. 17).
Группа «Late Roman C/Phocean Red Slip Ware» (LRC/PhRS) (13 фр.) пред

ставлена фрагментами стенок и доньев на низком кольцевом поддоне нео
пределенных форм и фрагментами венчиков форм 3F и 3G (рис. 17,1-9).

1) Форма 3 F. На появление типа F в первой четверти VI в. указывают 
материалы из известкового раствора стен церкви св. Полиевкта в Констан
тинополе. Завершение строительства датировано 524/527 гг, но керамика, в 
том числе краснолаковая формы 3F, по мнению Дж. Хейса, относится к более 
раннему времени [18, р. 94, Dep. 14, fig. 33,9-12, р. 96, Dep. 16, fig. 34,5, р. 96, 
Dep. 17, fig. 34,3; 55, p. 13]. В начале / первой четверти VI в. миски типа 3F 
известны также в комплексах Пеллы, Дурреса, Фасоса, Хальмириса [56, р. 
234, 243, table 1, fig. 13,113-114; 57, р. 164,174, р1.110,15; 58, р. 437, fig. 5,22-24;
59, р. 21-23, fig. 5-7,CF82-103; 13, р. 51-52,280, Layer 9-10, pi. V,47-52, VI,53-56;
60, p. 96, 98, fig. 5]. Они широко распространены на протяжении всего VI в. до 
конца VI/начала VII вв. [61, р. 331,333,335, кат. 17-26,fig. 69,17,19,23-25; 62, р 
53, 56-57, Р1. XI,944,946; 63, р. 23,25, fig. 17; 18, р. 97-98, Dep. 22,11, р. 100, Dep 
27, fig. 37,3; 31, р. 418-419, fig. 36,127,129, №№ 127-133; 64, р. 139,144,258, taf 
46,562; 65. р. 382-383. fig. 71,В 688.14-18; 66, р. 147, Арр. А.1; 24, р. 116-117, р1 
33; 36; 71 ,М350; 67, р. 32, р1.19,26; 13, р. 51 -52, р1. V,47-52; VI,53-56; 68, р. 60, fig 
45,121-122,124-129; 69, Deposit 3, р. 44, fig. 14,20, Dep. 4, р. 46, fig. 15,29; 70, р 
237-238, fig. 13,136-142; 71, ρ. 62, Tab. 1, fig. 14a,F1 -31; 72, ρ. 438, fig. 4,16-17; 73, 
ρ. 659,660, fig. 1,12; 21, с. 117, 270,280, рис. 21,2; 37,7; 47,1, табл. XXVII,157; 74, 
с. 221, илл. 26,1,5,7,9,11,18,20,22; 75, р. 228-229, рис. 13,3-11; 14; 15; 76, с. 412- 
413, рис. 6,Б; 16, признак 17, с. 53, рис. 4,17ж; 77, с. 21-26, кат. 52-96, рис. 7,52- 
78,81-82; 8,79-80,83-96; 14, с. 216, рис. 2,4,6-17,19,20; 78, с. 428, рис. 9,1-3]. Та
кие миски найдены в контекстах первой половины VII в. в Палестине (Сепфори- 
се и Кесарии Приморской) [79, р. 266-267, 276, р1. В111,6; 69, Dep. 2, р. 44, fig.
14,10]. Вероятно, как «примесь снизу» тип 3F присутствует в комплексах середи
ны VII в. в Константинополе и второй половины VII в. вХерсонесе [18, р. 105-106, 
fig. 50,12; 80, табл. 5]. Дата типа: начало VI -  начало /  первая четверть VII вв.

В засыпи хозяйственной ямы № 3 найдены три фрагмента венчиков фор
мы 3F (рис. 17,1,2,4)·
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Фрагмент миски с клювовидным венчиком со слегка скошенным внут
ренним краем, тремя желобками на внешней и небольшим ребром-смеще
нием на нижней стороне (рис. 17,1). Близкие по форме сосуды найдены в 
комплексах Константинополя, Эфеса и Отранто (Италия) первой полови
ны -середины  VI в. [18, Dep. 17, р. 96, fig. 34,3; 81, р. 58, fig. 42,86; 64, р. 
139, 144, 258, taf. 46,562; 82, р. 60, fig. 3:4,277].

Фрагмент миски с клювовидным венчиком со скошенным внутренним 
и слегка заостренным выступающим внешним краем, вогнутой внешней 
стороной и небольшим ребром-смещением на нижней поверхности (рис. 
17,2). Такая форма венчика известна на протяжении всего VI в. в Кон
стантинополе, Аргосе, Бенгази, Херсонесе и Ильичевке [18, Dep. 14, р. 94, 
fig. 33,12; 31, р. 404, 418, fig. 36,127; 65, р. 382-383, 482, Dep. 157.1, fig. 
71,В688.14; 77, с. 24, рис. 7,72; 75, с. 228, рис. 13,4]. Близкий фрагмент най
ден в контексте второй четверти VII в. в Олбии (Италия) [83, р. 86, fig. 17,19].

Фрагмент миски с клювовидным венчиком с выступающим внешним 
краем, западиной на внешней и небольшим ребром-смещением на ниж
ней стороне (рис. 17,4). Близкий по форме фрагмент миски найден в па
лестинском комплексе первой половины VI в. с монетой Анастасия I (491- 
498 гг.) [84, р. 8, 23, fig. 10,19].

2) Форма 3 G . Тип G появляется во второй четверти VI в. и широко распро
странен до конца VI -  начала VII вв. на Крите, Кипре, в Бенгази, Константино
поле, Антиохии, Бутринте, Хальмирисе, Пелле, Херсонесе [61, р. 331,335,338, 
кат. 27; 72, р. 438, fig. 4,18; 85, р. 441, fig. 14,2,В1; 65, Deposit 142, р. 383, 477- 
478, fig. 71,В688.19; 18, р. 97-98, Dep. 22, fig. 35,1, р. 99-100, fig. 37,2; 62, р. 53, 
57, PI. Xl,947a,u; 86, р. 224, fig. 22,16-17; 70, р. 224,237, fig. 13,144; 13, р. 51, 53, 
pi. Vl,57-61; Vll,62; 56, p. 243, fig. 13,115; 14, c. 216, рис. 2,18; 77, p. 26-28, рис. 
8,97-100; 9,101-122]. Встречается в контекстах первой половины VII в. в Эфе
се и Сепфорисе [64, р. 258, 572, Stratum 15; 79, р. 266-267, 276, р1. Bill,7-9]. 
Найден в комплексе 650-670 гг. в Константинополе (с большим количеством 
материала конца VI -  начала VII вв. в заполнении!) и даже в комплексах вто
рой половины VII в. в Херсонесе [49, р. 208, 215-216, fig. Е,59-60; 18, р. 100- 
101, fig. 40,59-60; 80, табл. 5]. Последнее вряд ли указывает на бытование 
типа 3G в это время, его верхняя хронологическая граница, скорее всего, 
не выходит за пределы начала / первой четверти VII в. Возможно, такие 
миски имели некоторое распространение и во второй четверти / середине 
VII в., но в настоящее время говорить об этой дате уверенно нет достаточных 
оснований. Дата типа: вторая четверть V I·- начало / первая четверть VII вв.

Фрагменты мисок с клювовидным венчиком с плоской внешней стороной 
и небольшим ребром-смещением на нижней поверхности (рис. 17,3,5). По форме 
клювовидный валик приближается к треугольнику. Сосуды с такой формой
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венчика неизвестны в первой половине VI в., встречаются с середины VI в. до 
начала / первой половины VII в. Они найдены в комплексе середины VI в. (551 г.) 
на Кипре; третьей четверти VI в. (550-575/580 гг.) Бутринта; начала -  третьей 
четверти VI в. в Хальмирисе; середины -  второй половины VI в. и первой по
ловины VII в. в Эфесе; VI в. (середины?) на о. Крит; вместе с формой 10 
в комплексах конца VI в. в Константинополе и первой половины VII в. в 
Сепфорисе [85, р. 441, fig. 14,2,В1; 86, р. 224, fig. 22,17; 13, р. 61, 280, р1. 
XI,100; 87, р. 150,174, taf. 6,76; 64, р. 139, 145, 258, taf. 46,572; 72, р. 440, fig. 
2,42; 18, Dep. 22, р. 97-98, fig. 35,1,4; 79, р. 267, р1. B ill,8]. Известны в слоях 
середины V -  первой четверти VII вв. в Эйн-Бокеке, второй четверти VI -  
начала VII вв. в Пелле, конца IV -  конца VI /  начала VII вв. Анемуриума, после
дних десятилетий /  конца VI -  первой четверти VII вв. в Херсонесе [88, р. 49, 
177, 304-305, taf. 30,3; 56, р. 243, fig. 13,115; 89, р. 48-49, 109, fig. 22,275; 
76, с. 413, серия G4, рис. 6 В; 11, с. 80, 86, рис. 11,33; 90, рис. 10,31,35,62].

Группа «Pontic Red Slip Ware» (PRS) {p\AC. 17,10,17-19) представлена фраг
ментами мисок со светло-красноглиняным тестом с включениями известня
ка, иногда мелкой слюды. Красный лак плохого качества, часто пятнистый, 
тусклый или блестящий, покрывает сосуды тонким неравномерным слоем по 
всей поверхности за исключением нижней части кольцевого поддона. Выде
ляется фрагмент венчика со слегка заостренным вогнутым краем (D=? (26-28 
см) (рис. 17, /0) формы 1 середины IV (возможно, paньшe?)-cepeдиныV (воз
можно, позже?) вв., по К. Домжальскому [91, р. 425; 92, fig. 2.1]. А. Опайт дати
рует такие миски своего типа Opait IV первой половиной V в. [25, р. 248, р1. 
55,4; 12, р. 75, р1. 54,4]. Сосуды такой формы многие исследователи опреде
ляли, в основном, как форму 62В или условную / ошибочную «форму 62В» 
группы ARSW и помещали в рамки с начала / конца IV до третьей четверти / 
второй половины VI в. [77, с. 35-40, № 154-190, рис. 12,154-155,160,165; 13,156- 
159,161 -164,166,171,173; 14,167-169; 15,170,172,174,184-186; 16,175-179,183; 
17,180-182,187-190; 76, с. 407, рис. 1,5; 21, с. 253, табл. XIV,5; XXVII,53, с. 260- 
261, табл. XVII,7; XXVII,61, с. 261, табл. XXIV,5; XXVII,140, с. 268, 270, 280, табл. 
XXIX,3; 41, тип 1,с. 58, рис. 69:7-8,120:1,140:17,147:3,151:1-2,179:1,211:11].

К «понтийскому» (PRS) производству (рис. 17,10-26) более раннего (рим
ского) времени относятся следующие фрагменты сосудов:

1) Кувшинов с плоскими ручками с тремя узкими продольными желобка
ми на внешней стороне (рис. 11,15,16). Тесто светло-красноглиняное с при
месью известняка, мелкой слюды. Покрыты тонким слоем красного лака. На 
одном фрагменте (рис. 17,16) лак почти не сохранился.

2) Чаши с отогнутым округлым краем, слегка расширяющимся книзу борти
ком с западинами в верхней и нижней части (рис. 17,11). Тесто красноглиня
ное, с включениями известняка, редкой мелкой слюды. Красный лак тонким
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неравномерным слоем покрывает внутреннюю и внешнюю поверхность. Та
кие сосуды относятся к форме VI римской группы PRS, по Дж. Хейсу, сере
дины I -  III вв. [93, р. 94, Tav. ΧΧΙΙΙ,δ; 94, р. 102, 104, fig. 3,57-72; 21, с. 251, 
табл. ν,Ι; 36, тип 1, с. 113-114, рис. 54,1-8].

3) Чаши с расширяющимся книзу бортиком, скошенным внутренним кра
ем и неглубоким желобком у края на внешней стороне (D=15-16 см) (рис. 17,12). 
Тесто красноглиняное, плотное с примесью известняка, мелкой слюды. По
крыта блестящим красным лаком по внутренней стороне. На внешней сторо
не, у края полоса темного лака (форма VI?, гр. PRS, см. выше).

4) Миски с округлым краем и глубоким желобком на внутренней стороне 
(□=28-29 см) (рис. 17,13). Тесто красноглиняное, плотное, с включениями из
вестняка, мелкой слюды. С внутренней и внешней стороны покрыта плохого 
качества пятнистым красно-коричневым лаком.

5) Чаши тонкостенной с слегка заостренным венчиком, вертикальным 
бортиком и плавным ребром при переходе к усеченно-коническому тулову 
(рис. 17,14). Тесто светло-красноглиняное с примесью мелкой слюды, редко
го известняка. Внутренняя и внешняя поверхность покрыты красным лаком.

6) Сосудов открытого типа на низком кольцевом поддоне (0=4,4-6,8 см) 
(рис. М ,20-26). Тесто красноглиняное или светло-красноглиняное с приме
сью известняка, мелкой слюды. Красный или красно-коричневый лак 
покрывает тонким слоем внутреннюю и частично внешнюю поверхность 
сосудов за исключением нижней части дна, часто он отсутствует на всей 
придонной части. Выделяется фрагмент дна с граффити в виде трех пере
крещивающихся линий в центре (рис. 17,20). Такое граффити, возможно, 
обозначает знак денария (?) и встречается на амфорах в комплексах Афин
ской Агоры II-V вв. и на амфорах и столовой посуде поселений европейско
го Боспора I-III вв. [95, р. 49,75-76,78,81, р1.26,F303; 44,Не16,Не17; 46,Не38; 
96, с. 41, 52, 53, 122, 130, кат. 120, 194, 197-202, 629, 675].

2. Чернолаковая керамика присутствует в небольшом количестве (6 
фр.) как случайная примесь материала более раннего времени (рис. 18,1-4).

3. Простая гончарная посуда (рис. 15-16).
1) Кувшины сотогнутым утолщенным венчиком, прилепом плоской с дву

мя ребрами ручки от края, с овалоидным туловом и плоским дном (рис. 16,2-
5). Тесто красно-розовоглиняное, плотное, с примесью известняка, песка, мел
кой слюды, железистых частиц. Поверхность покрыта тонким светлым анго
бом. Местного боспорского производства.

2) Кувшин с ойнохоевидным утолщенным венчиком, высоким расширяю
щимся книзу бороздчатым горлом, петлевидной плоской слабожелобчатой 
ручкой под венчиком, овалоидным туловом с наибольшим расширением в 
средней части и плоским дном (рис. 16,1). Тесто светло-красноглиняное, рых
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лое, с включениями известняка, песка, пироксена, мелкой слюды, редких же
лезистых частиц. Поверхность покрыта светлым ангобом.

3) Кувшин трехручный с горизонтально отогнутым округлым венчиком, 
усеченно-коническим горлом (рис. 15,4). Тесто коричневоглиняное, плотное 
с примесью известняка, мелкой слюды, песка, редких железистых частиц.

4) Кувшин с отогнутым округлым венчиком, прилепом ручки под ним и усе
ченно-коническим горлом (рис. 15,5). Тесто красноглиняное, плотное с вклю
чениями известняка и песка.

5) Кувшин с узким с ребром горлом и прилепом ручки (рис. 15,8). Тесто 
коричневоглиняное, плотное с примесью известняка, мелкого шамота и мел
кой слюды.

6) Кувшин с плоской с тремя желобками ручкой (рис. 15,7). Тесто красно
глиняное, рыхлое с примесью известняка, мелкой слюды, песка и пироксена.

7) Сосуды (кувшины?) с плоскими ручками с двумя-тремя желобками 
(рис. '15,12,13). Тесто коричневоглиняное, плотное с включениями извест
няка, мелкой слюды, песка, редкого пироксена и железистых частиц. По
верхность покрыта коричневым ангобом. Фрагмент ручки аналогичной фор
мы (рис. 15,12) найден в комплексе конца IV в. из Карфагена [54, р. 68, fig. 9,55].

8) Сосуд (кувшин?) с плоской ручкой (рис. 15,14). Тесто красноглиня
ное с розовой сердцевиной, плотное с примесью известняка, мелкой слюды.

9) Кувшин / амфора (?) с округлой ручкой с продольными перекрученны
ми желобками (рис. 15,11). Тесто коричневоглиняное, с серой сердцевиной, 
плотное, с включениями известняка, песка, мелкой слюды, редких железис
тых частиц. Такая форма ручек известна у «столовых амфор» IV -  V/VI вв. 
[12, type 2а, р. 5, р1. 3,3; 13, р. 158-159, р1. Lll,416; 19, type XIII. р. 278-279, fig. 
17; 18; 33, р. 102, р1. II,1а; 28. S.119, taf. 24,293-294].

10) Кувшин (?) с дном на кольцевом поддоне (0=10-12 см) (рис. 15,15). 
Тесто светлоглиняное, плотное с примесью известняка, пироксена, песка, 
железистых частиц. Синопского производства.

11) Сосуды закрытого типа с отогнутым округлым венчиком, с западиной 
на верхней и ребром при переходе к горлу на внутренней стороне (рис. 15,2,3). 
Тесто коричневоглиняное или красноглиняное с розовой сердцевиной, плот
ное с включениями известняка, мелкой слюды. Поверхность покрыта свет
лым ангобом. Близкий по форме венчика фрагмент сосуда найден в карфа
генском комплексе начала V в. [27, р. 25, fig. 1,21].

12) Сосуд с овальной ручкой (рис. 15,9). Тесто красноглиняное, плот
ное с примесью известняка, мелкой слюды. Поверхность покрыта свет
лым ангобом.

13) Сосуд открытого типа с отогнутым подтреугольным венчиком 
(0=21 см) (рис. 15,5). Тесто красноглиняное с серой сердцевиной, плотное,
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с включениями известняка, песка, редких железистых частиц. Поверхность 
покрыта светлым ангобом.

14) Сосуд с сильно отогнутым венчиком с подпрямоугольным краем и 
прилепом плоской с ребром ручки от горла (рис. 15,10). Тесто светло-ко
ричневоглиняное плотное с примесью известняка, мелкой слюды, песка. 
Поверхность покрыта темным ангобом.

15) Сосуд закрытого типа с вогнутым клювовидным венчиком с двумя 
желобками на внешней стороне (рис. 15,1). Тесто красноглиняное, плот
ное, с включениями известняка, песка, слюды. Поверхность покрыта тем
но-красным ангобом, с остатками неопределенной росписи светлым ангобом.

V. Крышки (6 фр.) (рис. 18,5-8)
Представлены фрагментом края сероглиняной плотного теста крышки 

с примесью известняка и песка (рис. 18,8), а также плоскими крышками, 
изготовленными из фрагментов стенок черепицы, амфор и простых гон
чарных сосудов. Выделяются целые красноглиняные и коричневоглиня
ные плотного теста с примесью известняка, песка, мелкой слюды, сде
ланные из амфор боспорского производства (0=9,5-10,0 см; 7,1-7,6 см) 
(рис. 18,8,7), а также из простого гончарного красноглиняного сосуда с при
месью известняка, песка, мелкой слюды, пироксена и редких железистых 
частиц (0=2,6-2,8 см) (рис. 18,5).

В засыпи найдены следующие м онеты  (8 шт.): три неопределенные 
античные, четыре боспорские (сестерций Котиса II (123-132 гг.), дегради
рованный статер 285-337 гг., статер Фофорса (285-309 гг), статер Рескупо- 
рида V 619 г. б.э. (322/323 г), одна позднеримская монета Валентиниана I 
выпуска 364-367 гг. (определения В.А. Сидоренко). Индивидуальные неке
рамические находки не имеют узких датировок и также не могут служить 
для уточнения хронологии комплекса (информация Э.А. Хайрединовой).

Хозяйственная яма № 3 впущена в слой VI в. (первой половины?) с много
численными находками краснолаковых мисок группы LRC формы 5 и 3 С, Е, 
F, F/G. Среди последних доминирует вариант 3F, производившийся с первой 
четверти VI в. [55, р. 13]. Яма была засыпана не ранее середины VI в., когда 
появляются миски нашего варианта формы 3G LRC (рис. 17,3,5). Для опреде
ления возможной верхней хронологической границы засыпи ямы важно от
сутствие керамики, характерной только для VII в., а также возникновение на 
этом участке могильника, который по сопутствующему инвентарю датирует
ся VII -началом VIII вв. [1, с. 6]. Отсутствие формы 10 LRC, по моему мнению, 
не может гарантировать сужение даты комплекса до десяти-двадцати лет, 
особенно после уточнения Дж. Хейсом времени ее появления -  550 г. (а не 
580 г, как считалось раньше) [55, р. 15]. Сосуды группы African RSW в засыпи 
не найдены, но делать на этом основании выводы хронологического порядка
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также не представляется возможным. За два года раскопок на участке было 
найдено всего несколько фрагментов мисок этой группы (меньше десятка), 
что, очевидно, является региональной особенностью“.

Таким образом, по керамическому материалу и стратиграфической ситу
ации на участке, засыпь хозяйственной ямы № 3 можно датировать в преде
лах второй половины VI в.
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Smokotina А. V.

Ceramic Complex Dating to the Second Half of the 6"' Century from 
the Excavations in Bosporus

Summary

The ceramic complex of house-hold pit N3 excavated in Bosporus Side Street in Kerch in 
2007 is examined in this article. Groups of building ware, transport ware (pithoses and amphorae), 
kitchen ware (pottery and hand-made) and table ware (red glazed, black glazed and common 
pottery are singled out. In a quantitative sense, fragments of amphorae prevail, the majority of 
them are well known in the 6'  ̂century (46.7%). The main chronological indicator for dating the 
complex is finds of red glazed ceramics of group LRC/PhRS of forms 3F and 3G. Fragments of 
bowls of form 3G, which were found in the filling of the pit, were not known up to the mid-6‘'’ 
century. Alongside with a stratigraphic situation on the excavation site, it enables to date the 
period of the formation of the complex to the second half of the 6"' century.
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Рис. 1. Черепица боспорского ( 1, 2 , 4)  

и синопского (3, 5) производства.
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Рис. 2. Амфоры типа 99, по Зеест.
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Рис. 3. Амфоры типа 99, по Зеест.
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Рис. 4. Амфоры типа 99, по Зеест.

130



Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Вып. XIV

Рис. 5. Амфоры типа 99, по Зеест.
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D=5 0=4 Р=?(5-6)

Рис. 6. Амфоры типа 99, по Зеест.
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0=13

Рис. 7. Амфоры;
1 -ти п  75, по Зеест; 2, 4, ?0-тип С, по Шелову; 5, б -ти п  Е, по Шелову; 

7 - тип F, по Шелову; 8, 9, ί ί-1 3 -ти п  D, по Шелову; 14, У5-тил 73, по Зеест; 
16, 1 7 - тип 72/73, по Зеест, вариант?.
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0=13 D=14

D=?( 19-20)

Рис. 8. Амфоры:
1 -  тип 73, по Зеест; 2-4 -  тип 76, по Зеест; 5, б -  тип 77, по Зеест;

7 -ти п  80, по Зеест; 8, 9, 11-13, 15, 17-тт 83, по Зеест; 10, И -т и п  96-97, по Зеест;
16- тип 84, по Зеест.
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n=fi я D=11

Рис. 9. Амфоры:
1-7, ίΟ -  тип V, по АДСВ-71; 8 -  класс 2, по ХК-95; 9 -  синопского производства.
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1 I

Рис. 10. Амфоры:
1 -  LRA 1, Riley; 2 -  класс 1, по ХК-95; 3-7- тип 98, по Зеест.
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Dz:?(i2-14) 0=7

Рис. 11. Амфоры:
1 -  тип 98, по Зеест; 2 -  неопределенная синопская; 3, 4, 7, 8 -  неопределенные; 

5 -  неопределенная боспорская (?); 6, 9, 10- тил 3.20-23, ло Абрамову.
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Рис. 12. Кухонная гончарная керамика.
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Рис. 13. Кухонная лепная керамика.
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Рис. 14. Кухонная лепная керамика.
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D=20

Рис. 15. Простая столовая керамика.
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Рис. 16. Простая столовая керамика.
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Рис. 17. Краснолаковая керамика.
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Рис. 18. Чернолаковая керамика (7-4) и крышки {5-8).
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