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CONSTRUCTIONAL COMPLEX NO. 16/1979
AT THE ELIZAVETOVSKOYE ANCIENT SETTLEMENT 1
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Abstract. In 1979, a constructional complex, identified by the authors of the excavations as a dugout, was
investigated at the Elizavetovskoye ancient settlement. The stratigraphical context and analysis of the construction
features have already been published earlier. While investigating the complex, human skulls and votive objects were
discovered. This made it possible for the authors to assume the cult nature of the building. In this article, the materials
found in the filling of the building and stored in the Rostov Regional Museum of Local History are discussed. Working
with objects from the museum’s collections, as well as exposure to scientific reports, made it possible to present an in-
depth analysis of this complex. Among the materials, there are few findings from an earlier period (the neck of the
Thasos amphora and the stamps of Thasos, Heraklea, Knidos, and Chersonesos), dated from the middle to the second
half of the 4th century BC. Their presence is explained by further destruction of the object caused by operating activity.
The bulk of objects from the filling are represented by amphora stamps, including the most significant Sinopean
imprints with the names of astynomoi of groups IVB and VA (dated late 290s – early 270s BC). The stamps of other
centers (Thasos, Chersonesos, Heraklea or the Western Pontica center, and Alexandria in Troad) fit into the same
chronological framework. A well-preserved amphora of Punic type, extremely rare for the Northern Black Sea region
(fig. 5.1), is of significant interest. In addition, among the materials there were also fragments of various black-glazed
vessels (kantharoi, bowls, a fish plate, a salt cellar, etc.). The conducted analysis of the material has allowed us to
establish that the filling of the site took place in the early 270s BC. There are also other known constructional
complexes at the Elizavetovskoye ancient settlement, the destruction and filling of which occurred at this time.

Key words: Elizavetoskoe ancient settlement, Hellenism, dugout, amphorae stamps, Punic amphora.
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Аннотация. В 1979 г. на Елизаветовском городище был исследован строительный комплекс, идентифициро-
ванный авторами раскопок как землянка. Стратиграфическая ситуация и анализ строительных особенностей уже
публиковались ранее. При исследовании комплекса были обнаружены человеческие черепа и вотивные предме-
ты, что позволило авторам высказать предположение о культовом характере постройки. В данной статье рассмат-
риваются материалы, обнаруженные в засыпи объекта и хранящиеся в РОМК. Работа с предметами в фондах
музея, а также знакомство с научными отчетами позволили представить детальный анализ данного комплекса.
Среди материалов присутствует небольшое количество находок более раннего времени (горло амфоры Фасоса,
клейма Фасоса, Гераклеи, Книда и Херсонеса), середины – второй половины IV в. до н.э. Их присутствие объясня-
ется позднейшими разрушениями объекта, вызванными хозяйственной деятельностью. Основной массив пред-
метов из засыпи представлен амфорными клеймами, среди которых наибольшую значимость имеют оттиски
Синопы с именами астиномов групп IVB и VA (конец 290-х – начало 270-х гг. до н.э.). Клейма иных центров (Фасоса,
Херсонеса, Гераклеи или западнопонтийского центра и Александрии в Троаде) укладываются в эти же хронологи-
ческие рамки. Значимый интерес представляет практически целая амфора крайне редкого для Северного При-
черноморья «пунийского» типа. Кроме того, среди материалов присутствовали и фрагменты различных черно-
лаковых сосудов (канфаров, мисок, рыбного блюда, солонки и др.). Проведенный анализ материала позволил
установить, что засыпка объекта была произведена в самом начале 270-х гг. до н.э. На Елизаветовском городище
известны и другие строительные объекты, разрушение и засыпка которых происходит в это время.

Ключевые слова: Елизаветовское городище, эллинизм, землянка, амфорные клейма, пунийская амфора.
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В 1979 г. на Елизаветовском городище
работала Южно-Донская экспедиция ЛОИА
при участии Ростовского областного музея
краеведения и Черниговского пединститута.
Исследования велись и на городище (руково-
дители В.Г. Житников и Ю.А. Виноградов под
общим наблюдением К.К. Марченко), и на
могильнике (руководитель В.П. Копылов).
Возглавлял экспедицию И.Б. Брашинский
[Брашинский, 1980a, л. 1]. На городище изу-
чалась центральная часть, на севере (Рас-
коп XIV) и в центре (Раскоп XIII) так назы-
ваемого «акрополя». В результате удалось
полностью открыть два строительных комп-
лекса – № 16 и 17. Об одном из них и пойдет
речь ниже.

Комплекс № 16/1979 года представлял
собой остатки подпрямоугольной землянки
размерами 5,0–5,2  13,4 м и площадью около
70 кв. м (рис. 1,1). Землянка была впущена в
культурный слой и материк на глубину до
2,0 м. Строение своей центральной частью пе-
рекрыло южную половину более раннего стро-
ительного комплекса № 17 [Брашинский,
1980а, л. 8; 1980б, рис. 3б; Марченко и др.,
2000, с. 110, рис. 20,16].

Стены землянки частью были турлучны-
ми с мощной каркасно-столбовой основой, от
которой сохранились ямки от столбов. Вся
северная и небольшой участок южной стены
этого комплекса были возведены из грубо
околотых плоских камней известняка, сложен-
ных на глиняном растворе на высоту до 1,4 м.
В толще кладки на расстоянии 0,85–2,5 м друг
от друга были сделаны вертикальные пазы для
опорных деревянных столбов шириной до
0,35 м (рис. 1,2).

Постройка была разделена турлучными
перегородками на четыре относительно не-
больших прямоугольных помещения. Позднее
авторы раскопок опубликовали графическую
реконструкцию землянки [Марченко и др.,
2000, табл. 23, 25, рис. 45]. Вещественных
находок in situ на полах и в хозяйственных ямах
не обнаружено. Котлован был единовремен-
но засыпан хозяйственным мусором, среди
которого найдено большое количество фраг-
ментированных сосудов, прежде всего амфор,
анализ которых будет приведен ниже, а также
в нем и в ближайшем окружении было обна-
ружено несколько десятков человеческих че-
репов, сопровождаемых 25 миниатюрными
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красноглиняными вотивными блюдечками и
одним миниатюрным же кружальным све-
тильником явно вотивного назначения [Мар-
ченко и др., 2000, с. 124, табл. 28, рис. 55–56]
(рис. 2).

В своем отчете И.Б. Брашинский пишет,
что «весьма характерен состав амфорных
клейм, имеющий первостепенное значение для
датировки времени заполнения котлована ком-
плекса № 16. Среди клейм почти полностью
отсутствуют господствующие на городище в
IV в. гераклейские (из трех гераклейских
клейм два принадлежат к числу позднейших).
Подавляющее большинство клейм синопские
и херсонесские 1-й половины (трети) III в. до н.э.
Комплекс клейм из заполнения комплекса
№ 16 бесспорно датирует прекращение его
жизни последним периодом существования
Елизаветовского поселения... Эта датировка
подтверждается и прочими находками из за-
полнения котлована, среди которых характер-
на чернолаковая аттическая и, преимуще-
ственно, малоазийская керамика с накладным
орнаментом; среди прочей импортной кера-
мики, представленной обычными типами, ха-
рактерными для Елизаветовского городища,
отметим целый красноглиняный флакон...»
[Брашинский, 1980а, л. 44–45].

В составе этого комплекса встречено
несколько амфорных горл, а также почти це-
ликом сохранившаяся уникальная для Причер-
номорья амфора «пунийского» типа. Повтор-
ное обращение к этим материалам, находя-
щимся на хранении в РОМК, показало, что на
самом деле в комплексе присутствует не-
большое число более раннего материала, от-
носящегося, видимо, к комплексу № 17, кото-
рый был перекрыт землянкой № 16. Поэтому
сначала мы дадим характеристику этой «при-
меси», датирующейся IV в. до н.э.

К ней относится, прежде всего, горло
фасосской амфоры (рис. 3,1) «раннебикони-
ческой» или «развитой биконической» серии с
массивным трапециевидным венцом. Такие
сосуды нам хорошо известны, особенно важ-
но, что многие из них содержат клейма, хро-
нология которых разработана ныне весьма
хорошо. Немало сосудов найдено в надежно
датированных комплексах с амфорами дру-
гих центров. Так, в погребениях № 78, 247, 252,
254 и некоторых других Прикубанского мо-

гильника такие амфоры надежно датируются
в пределах первой трети – первой половины
IV столетия [Монахов и др., 2021, с. 34 сл.,
134, 135]. Есть они во множестве и в других
комплексах Северного Причерноморья [Мо-
нахов, 2003, с. 66–69, табл. 42–45].

Фасосское клеймо (рис. 3,2) с легендой
Θασί(ων) | монограмма «ГА» | EÁγαϊδε(.)  эм-
блема «горит». Фабрикант EÁγαίδης, магист-
рат «ГА». Аналогии этому штампу известны
[Garlan, 1986, р. 256, fig. 43e; 1999, № 758;
Avram, 1996, № 546]. Существуют и иные
штампы с другими магистратскими монограм-
мами [Брашинский, 1980в, с. 149, № 76–77].
Ч. Цочевым магистрат с монограммой «ГА»
отнесен к хронологической группе II 361–
338 гг. [Tzochev, 2016, tab. 2], примерно также
его датирует И. Гарлан [Garlan, 1999, р. 50].
В.И. Кац выделил магистратов, чье имя за-
мещено эмблемой или монограммой, в отдель-
ный этап, который он отнес к концу 360-х гг. (в
его списке вместо этого присутствует магис-
трат «ПА»).

К этому раннему материалу из засыпи
комплекса относятся и два гераклейских
энглифических клейма. Одно из них (рис. 3,4)
содержит легенду с предваряющей эмблемой
«полумесяц» EÅπr Καλλία | Διονυσίο [Брашин-
ский, 1980б, рис. 22,5]. Клеймо того же штам-
па и ранее встречалось на Елизаветовском
городище [Брашинский, 1980в, с. 170, № 378–
379]. Известны оттиски того же штампа и на
других памятниках [Кац, 2015, № 670; Федо-
сеев, 2016, № 422]. Клейма магистрата Кал-
лия иных штампов зафиксированы и на целых
амфорах [Монахов, 2003, табл. 92,1; Монахов
и др., 2016, HP.46; 2019, HP.73; 2022, HP.8].
Датируется магистрат Каллий достаточно
надежно 360-ми гг. до н.э. [Кац, 2007, с. 432].
Стоит отметить, что в фондах РОМК данное
клеймо среди материалов комплекса № 16 не
найдено. Его фото отсутсвует и в копии отче-
та, хранящейся в РОМК. Фото, приведенное
здесь, взято из отчета, находящегося в Науч-
ном архиве ИА РАН. В связи с этим его про-
исхождение из засыпи описываемого комплек-
са неочевидно.

Второе энглифическое клеймо 2 (рис. 3,3)
имеет треугольную форму, где предполагает-
ся ретроградное чтение легенды с двумя име-
нами, из которых первое [FÇρακλε]ίδα(ς), а вто-
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рое [Χί]ων или Αkσχρων 3. В данном случае
магистратом является Гераклид, который да-
тируется в пределах третьей четверти IV сто-
летия [Кац, 2007, с. 430].

Книдское клеймо (рис. 3,5) с легендой
Πασι|κ[ρά](της) «прора». Аналогии многочислен-
ны [Придик, 1917, № 405–408; Inscriptiones ... ,
№ 612–636; Кац, 2007, рис. 51,8; Ефремов, 2013,
с. 436, XIX], известны оттиски и других штам-
пов [Ефремов, 2018, с. 545, IX]. Такие клейма с го-
родской эмблемой «нос корабля» обычно свя-
зывают с периодом независимости Книда,
но датируют по-разному. Первоначально их от-
носили к концу IV – началу III в. [Börker, 1986,
S. 475–476; Empereur, 1988, р. 161]. В.И. Кац
и С.Ю. Монахов, ссылаясь на комплексы с та-
кими клеймами из засыпи под херсонесским те-
атром и лузановской землянки, посчитали, что
оттиски с «пророй» ставились на книдских ам-
форах после получения полисом независимости
около 332 г., то есть с третьей – последней чет-
верти IV в. [Монахов, 2003, с. 103; Кац, 2007,
с. 223; 2015, с. 32]. Н.В. Ефремов сначала отно-
сил их к 311–280 гг. [Jefremow, 1995, S. 62–64],
а впоследствии согласился с тем, что клейма
с пророй появляются с конца 330-х гг. [Ефре-
мов, 2013, с. 450; 2018, с. 546]. Кроме того, вы-
яснилось, что такие клейма были синхронны
книдским клеймам с лигатурой ΠΑΘ и какое-
то время они сосуществовали [Монахов,
1999, с. 105–106; Cankardeş-Şenol, 2015,
р. 171]. Но если клейма ΠΑΘ ставились на ам-
форах двух разных типов с грибовидными и ва-
ликообразными венцами [Монахов, 2003,
табл. 72, 73], то клейма с «пророй» пока извест-
ны только на конических амфорах с валикооб-
разными венцами, а именно на амфоре из кол-
лекции Хавиареса с эмблемой «прора» [Grace,
1971, pl. 15,15,16] и фрагментированной амфо-
ре из раскопок поселения Чубово на Тамани
с клеймом «ΑΠΟΛ|ΛΩ» «прора» [Монахов и др.,
2021, с. 196–198, рис. 6,4; Kuznetsova, Monakhov,
2023, fig. 6,7]. У обеих амфор венцы валикооб-
разные. Таким образом, данное книдское клей-
мо также относится к более ранним материа-
лам из комплекса землянки № 16.

Еще одно сильно фрагментированное
клеймо принадлежит амфоре Херсонеса:
EÁπ[—] | Pσ[—] (рис. 3,6). Возможны несколь-
ко восстановлений: 1) EÁπολλωνίδα | Pστυνόμου
[Кац, 1994, табл. VIII,1-15,3]; 2) EÁπολλώνιου |

Pστυνόμου [Кац, 1994, табл. IX,1-20,1]. Асти-
ном Аполлонид принадлежит к подгруппе 1А,
Аполлоний – к подгруппе 1Б. Датировка клей-
ма ограничивается периодом 325–306 гг. до н.э.
[Кац, 2007, с. 326].

Остальной керамический материал из за-
сыпи землянки № 16 хронологически одноро-
ден и датируется в пределах первых двух де-
сятилетий III столетия. Находок достаточно
много.

Фасосское клеймо (рис. 4,1) с легендой
Κηφισοφ§ν | Θασίων  эмблема «трезубец».
Магистрат Кефисофон принадлежит к так на-
зываемой «поздней» группе оттисков [Придик,
1917, с. 44, № 178, табл. VII,26; Tzochev, 2016,
р. 154, № 258, tab. 2]. По современным пред-
ставлениям этот магистрат датируется око-
ло 287 г. [Кац, 2007, с. 416; Tzochev, 2016,
tab. 2].

В засыпи рассматриваемого комплекса
присутствовало восемь синопских клейм.
Самым ранним из них является оттиск
(рис. 4,2) с легендой Πασιχάρου [Pστυ]|νομο™ντος
| [Σινω]πί[ωνος] «канфар»  [Inscriptiones  ... ,
№ 6226–6228]. Полная легенда оттиска надеж-
но не восстанавливается, известно несколько
штампов с именем указанного астинома
[Garlan, Kara, 2004, р. 144, № 156–164]. Имя
фабриканта в последней строке практически
не сохранилось, эмблема также читается пло-
хо. Наиболее вероятное восстановление ле-
генды предложено А.Б. Колесниковым 4.
Астином Пасихар 1, сын Файниппа относит-
ся к IVB магистратской группе и датируется
рубежом 290–280-х гг. [Garlan, Kara, 2004,
р. 97; Кац, 2007, с. 435].

Следующие семь клейм Синопы содер-
жат имена астиномов группы VA, их описание
дается в соответствии с порядком, предложен-
ным В.И. Кацем [Кац, 2007, с. 435]. Первое клей-
мо (рис. 4,3) содержит легенду EÁστυνόμου |
EÁττάλου | Μιθραδάτου «голова». Известно не-
сколько таких оттисков из раскопок Пантика-
пея [Inscriptiones ... , № 1743–1746] и из Анапс-
кого археологического музея без указания ме-
ста находки [Кац, 2015, № 1100]. У И. Гарлана
такой штамп отсутствует, хотя имеется не-
сколько иных [Garlan, Kara, 2004, № 212–219].
Астином IÁ τταλος относится к группе VA и со-
гласованно датируется концом 280-х гг. [Garlan,
Kara, 2004, р. 97; Кац, 2007, с. 435].
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Следующее клеймо (рис. 4,4) с легендой
EÁστυνόμο(υ) | Αkσχίνου | Μεν[ίσκ]ου «палица»
имеет ряд аналогий [Придик, 1917, с. 62, № 14;
Inscriptiones ... , № 774–779]. Астином Αkσχίνης 4
датируется концом 280-х гг. [Garlan, Kara,
2004, р. 97; Кац, 2007, с. 435].

Легенда еще одного клейма с именем
того же астинома Αkσχίνης 4 (рис. 4,5) надеж-
но восстанавливается по имеющейся анало-
гии: [Αkσχ]ίνου Pσ|[τυνο]μ™ντο(ς) | [Θυο]ς
«палица» [Garlan, Kara, 2004, р. 155, № 208].

Клеймо астинома FÅ στιαsος 1 (рис. 4,6),
датирующееся самым концом 280-х гг., при-
ведено в отчете И.Б. Брашинского [1980б,
рис. 22,3]: EÁστυνόμου | FÅστιαίου | Κλεαινέτο|υ
«канфар» [Garlan, Kara, 2004, р. 159, № 221].

Следующее клеймо (рис. 4,7) с легендой
FÅκαταίου Pσ|τυνομο™ντο(ς) | [Ήφ]αιστίου «про-
ра» также известно [Inscriptiones ... , № 2840,
8555; Монахов и др., 2019, с. 223, Sn. 5]. Ма-
гистрат FÅκαταsος 1 тоже относится к груп-
пе VA и по В.И. Кацу датируется рубежом
280–270-х гг. [Кац, 2007, с. 435] или первой по-
ловиной 270-х гг. [Conovici, 1998, р. 203; Garlan,
Kara, 2004, р. 97]. Оттиск того же штампа
встречен в комплексе первой половины III в.
до н.э. – цистерне № 1/1984 г. в Нимфее вме-
сте с амфорами Гераклеи, Колхиды, Херсо-
неса, клеймами Фасоса, Родоса, Синопы [Мо-
нахов и др., 2019, с. 66, рис. 52].

Довольно плохую сохранность имеет еще
одно клеймо Синопы (рис. 4,8) с именем ас-
тиномов IÁταλος или Δημήτριος 1. По разме-
щению эмблемы «голова влево» и концовке
названия магистратуры легенда восстановле-
на А.Б. Колесниковым следующим образом:
EÁστυνόμου | Δημητρίου | Θυς «голова». От-
тиск такого штампа присутствует в своде
И. Гарлана [Garlan, Kara, 2004, р. 161, № 230].
Астином Δημήτριος 1 относится к группе VA
и датируется рубежом 280–270-х гг. [Garlan,
Kara, 2004, р. 97; Кац, 2007, с. 435]. Возмож-
ны и другие чтения: Pστυνόμου | EÁττάλου |
Κωμάνου «голова влево», или Pστυνόμου |
EÁ ττάλου | EÁ γχιάλου «голова юноши влево»
[Garlan, Kara, 2004, р. 157–158, № 215, 219].

Наконец, последнее синопское клеймо
сильно фрагментировано, от него сохранились
только последние буквы в трех строках и эм-
блема: [—] | []υ | []ου | []υ «гроздь». Наиболее
вероятное восстановление легенды – Βάκχιος |

Pστυνόμου | Διονυσίου του | Δημητρίου [Garlan,
Kara, 2004, р. 168, № 260, Pl. XXXI]. Астином
Διονύσιοις 4 Δημητρίου относится к группе VA
по И. Гарлану (середина 270-х гг.) или VB по
В.И. Кацу (270-е гг.).

Таким образом, в засыпи землянки № 16
представлены клейма практически всех асти-
номов группы VA, совокупная датировка си-
нопских клейм укладывается в промежуток с
рубежа 290–280-х гг. по начало 270-х гг. до н.э.

Херсонесское клеймо (рис. 4,10) с
наиболее вероятным чтением легенды
Πολύσ[τρά(του)] | {ΣΤΡ} Pστυ[νόμ(ου)] [Кац,
1994, табл. XC,1-95,7]. Астином Πολύ-
στρατος принадлежит подгруппе 1Г и дати-
руется ок. 287 г. до н.э.

Двумя экземплярами представлены клей-
ма Гераклеи и(или) западнопонтийского
центра. Энглифическое клеймо на горле – Ν[Ι]
(рис. 4,11). Данные клейма известны в доста-
точно большом количестве [Inscriptiones  ... ,
№ 1739–1745; Монахов, 2003, с. 137, табл. 96,3;
Монахов и др., 2023, с. 82, HP.16 (на целой ам-
форе)], в том числе и других штампов [Мона-
хов, 2003, с. 137, табл. 96,4; Кац, 2015, № 882;
Федосеев, 2016, № 2406–2409; Матеевич, Са-
мойлова, 2017, с. 139, № 48, 48а; Ларенок В. А.,
Ларенок П. А., 2019, рис. 6,3; Кац, 2022, с. 207,
рис. 1,3]. Фабрикант Νι(-) (Νικόστρατος?) от-
носится к ПФГ по классификации В.И. Каца.
Клейма с полным именем Νικόστρατος на гор-
лах и на ручках амфор широко распростране-
ны в Западном Причерноморье [Canarache,
1957, № 475; Irimia, 1973, р. 33, pl. X, № 5;
Conovici, Irimia, 1991, № 42–47]. Датируется
300–275 гг. до н.э. [Кац, 2007, с. 430].

Рельефное круглое клеймо на горле с дву-
мя буквами «ФI» (рис. 4,12) [Брашинский,
1980б, рис. 22,4]. Оттиск того же штампа име-
ется в Анапском музее [Кац, 2015, № 903].
Отнесен И.Б. Брашинским и В.И. Кацем к по-
здним гераклейским фабрикантам. В книге
2007 г. в списке поздних фабрикантов В.И. Ка-
ца отсутствует, но есть фото того же штампа
[Кац, 2007, рис. 57,5]. Подобные клейма были
найдены в разных регионах Северного Причер-
номорья [Брашинский, 1980в, № 510; Mateevici,
2007, p. 186, № 180; Федосеев, 2016, № 2532;
Матеевич, Самойлова, 2017, с. 39, № 57;
Buzoianu, 2022, с. 54, tab. 1]. Датируется в пре-
делах первой четверти III века.
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Наконец, последнее клеймо из засыпи зем-
лянки № 16, представленное монограммным
рельефным оттиском «AT» в круглой рамке,
предположительно может быть отнесено
к Александрии в Троаде. Формы амфор этого
центра неизвестны, однако найдено несколько
клейм с этниконом, которые В. Грейс были
локализованы как оттиски Александрии в Троаде
[Grace, 1949, р. 181–182, 187, Pl. 20,3]. На сегод-
няшний день известно восемь клейм с указа-
нием этникона, а также пять клейм с монограм-
мой «АТ», которые также связывают с этим
полисом. Все находки в основном сделаны
в Троаде. Наше клеймо (рис. 4,13) оттиснуто
иным штампом, чем известные пять клейм
[Πανάγου, 2010, σ. 98–103, 948, Εικ 9]. Алексан-
дрия в Троаде основана, как сообщает Стра-
бон, Антигоном Одноглазым около 310 г. до н.э.
под именем Антигонея в результате переселе-
ния жителей из близлежащих городов. После
битвы при Ипсе в 301 г. до н.э. Лисимах пере-
именовал город в Александрию. Позднее,
до 227 г. до н.э., город находился под контролем
Селевкидов. Клейма широко датируются III в.,
для нас же важно, что они никак не могут быть
датированы ранее рубежа IV–III столетий.

Помимо амфорных клейм в засыпи стро-
ительного комплекса № 16 были обнаружены
несколько крупных амфорных форм. Амфора
«пунийского» типа (рис. 5,1). Она неоднок-
ратно была опубликована [Brasinskij, Marcenko,
1984, S. 35, Abb. 39g; Марченко и др., 2000,
с. 110, рис. 55,1; Копылов, 2006, рис. 1,1;
Jefremow, Kolesnikov, 2023, p. 620, Abb. 9,1]. По
существующей типологии пунийских амфор
данный сосуд относится к типу Т-7.1.2.1. Для
него характерно короткое горло на практичес-
ки цилиндрическом тулове, уплощенный венец,
сразу переходящий в покатое плечо, коничес-
кая ножка едва выделена [Ramon Torres, 1995,
р. 424, fig. 171, № 205, 206; Oliver, 1980, р. 99 ff.].
Наш экземпляр отличается меньшими линей-
ными размерами, однако соотношение между
высотой и диаметром сосуда составляет 2,0,
что соответствует коэффициенту, отмеченно-
му автором для этого типа тары [Ramon Torres,
1995, р. 203]. Вероятно, перед нами фракцион-
ная амфора. Время бытования этого типа ав-
тор широко датирует в пределах 375–275 гг.,
а местом производства предполагает Запад-
ную Сицилию и/или Тунис.

Еще одно амфорное горло несомненно
относится к продукции Коринфа типа А́
(рис. 5,2). Такие сосуды хорошо известны,
и хотя мы имеем лишь одно горло, в целом их
морфология следующая: у них венец высокий,
массивный, нависающий, слегка отогнут на-
ружу, с подрезкой снизу; горло невысокое, рас-
ширяется к плечам, ручки петлевидные, круг-
лые в сечении; тулово шарообразное; ножка
кубаревидная, отделена от тулова подрезкой,
с гладкой подошвой. Ближайшая аналогия –
целая амфора из погребения № 83в/1991 г.
Старокорсунского городища № 2 [Лимберис,
Марченко, 1998, с. 54–55, рис. 8,2; 2005, с. 281,
рис. 10,1; Монахов и др., 2022, с. 132, Cth. 1],
что дает основание ее датировать в пределах
330–290 годов. Имеются и другие аналогии:
из Севтополя [Балканска, 1984, №  8, 9], из раз-
ных комплексов в Западном Средиземномо-
рье [Келер, 1992, с. 281, табл. 2,b; Volpe, 1995,
р. 232, № 224–226], в том числе из корабле-
крушения у Балеарских островов [Arribas et al.,
1987], в Восточном Средиземноморье
[Παναμγου, 2010, σ. 234 ff., Εικ. 12, 13], а так-
же из отдельных памятников Северного При-
черноморья [Павленков, Туровский, 1988,
с. 63 сл.; Полин, 2012, с. 571–576; 2014, с. 503,
рис. 426,1; Монахов и др., 2017, с. 81, Ct. 1;
2020, с. 128, Cth. 3]. В частности, близкое горло
обнаружено в комплексе усадьбы № 46 на
Гераклейском п-ве, верхняя дата которого
приходится на 270-е гг. [Монахов, 1999, с. 522–
524, табл. 222,3; Лимберис, Марченко, 2005,
с. 223, рис. 10; Монахов и др., 2017, с. 46 сл.,
рис. 20]. Приведенные аналогии в принципе
датируются весьма широко: от первой поло-
вины IV столетия по середину III в. [Келер,
1992, с. 271]. Однако упомянутая выше ам-
фора из погребения № 83в/1991 г. некрополя
Старокорсунского городища № 2 [Монахов
и др., 2022, с. 132, Cth. 1] дает самую надеж-
ную хронологическую привязку благодаря
тому, что с ней найдены терракотовые позо-
лоченные бляшки-горгонейоны: одна с голо-
вой Медузы Горгоны и две с изображением
головы Афины в трехрогом шлеме. И если
горгонейоны «ранней» группы с Медузой (по
В.Р. Эрлиху) не являются особенной редкос-
тью для Кубани, где они встречаются пример-
но с середины IV до начала III в. [Галанина,
1980, с. 54–55, 88, кат. № 29; Малышев, 1992,
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с. 49–50; Эрлих, 2012, с. 261–262; Кузнецова
и др., 2022, с. 145], то бляшки с головой Афи-
ны известны всего в четырех меотских па-
мятниках. Учитывая, что и производство в Ко-
ринфе амфор типа А́ продолжалось примерно
до середины III в. [Келер, 1992, с. 271], этот
комплекс, по мнению Н.Ю. Лимберис и
И.И. Марченко, нужно датировать, как и пред-
лагалось ими ранее, концом IV – началом III в.
[Монахов и др., 2022, с. 132, Cth. 1].

Еще одно амфорное горло (рис. 5,3), не-
сомненно, относится к «позднему» варианту
I-B амфор Коса [Монахов, 2014, с. 205, рис. 4].
Такие сосуды хорошо представлены в мате-
риалах Северного Причерноморья [Монахов
и др., 2017, с. 115, Ks. 2; 2021, с. 205, Ks. 4;
2022, с. 150, 155, Ks. 4, Ks. 13; 2023, с. 64, Ks. 1]
и относятся в основном к последней четвер-
ти IV – началу III в. до н.э.

В засыпи землянки № 16 была обнару-
жена и различная чернолаковая керамика.

Фрагментированное рыбное блюдо без
закраины (рис. 6,1). Диаметр поддона 89 мм,
внешняя поверхность поддона не окрашена,
подошва плоская, без желобка. Неглубокая
солонка диаметром 59 мм окружена невысо-
ким бортиком и желобком. По совокупности
признаков блюдо может быть датировано кон-
цом IV – первой четвертью III в. до н.э. [Его-
рова, 2009, с. 41, 227, рис. 29,488, 491].

Кольцевой поддон чернолаковой миски со
штампованным орнаментом (рис. 6,2). На
внешней поверхности дна – два лаковых коль-
ца, в центре точка лака, на стыке стенки и под-
дона – лента в цвете глины. Внутри оттиск
штампа в виде четырех пальметок, другие эле-
менты (насечки, радиальные круги) отсутству-
ют, что позволяет датировать наш экземпляр
концом IV – первой половиной III в. до н.э.
[Rotroff, 1997, р. 142; Егорова, 2009, с. 33–35].

Обнаружены три фрагмента каннелиро-
ванных канфаров (рис. 6,3–5) классического
типа с гладким венчиком (plain rim). Среди
находок в Северо-Западном Крыму подобная
моделировка тулова была распространена в
конце IV – первой половине III в. до н.э. [Его-
рова, 2009, с. 27]. На одном из фрагментов
сохранился элемент росписи жидкой глиной в
стиле «западного склона» – плющевая гирлян-
да 5. Небольшая сохранность фрагмента не
позволяет восстановить его размеры, в связи

с чем датировка возможна только в широких
пределах конца IV – первой половины III в.
до н.э. [Егорова, 2009, с. 87, № 39; Лимберис,
Марченко, 2017, с. 187, рис. 5,16].

Двумя фрагментами представлен кубко-
видный канфар (или канфары) с прямым вен-
чиком (plain rim)  позднего варианта
(рис. 6,6,7). По известным аналогиям с Афин-
ской агоры и с различных памятников Север-
ного Причерноморья датируются началом
III в. до н.э. [Rotroff, 1997, р. 247, № 58, 59;
Егорова, 2009, с. 94, № 109–110, рис. 8].

Также была найдена археологически це-
лая солонка (рис. 6,8) на кольцевом поддоне
(feeted). Солонки подобного типа появляются
в последней четверти IV в. до н.э., заменяя
более ранние сосуды с вогнутыми стенками.
Широкое распространение в Северном Причер-
номорье получают в первой половине III в. до н.э.
Слегка заостренный край венца, утолщенные
в верхней части стенки и наличие невыражен-
ного ребра в верхней трети сосуда, а также
плоская подошва кольцевого поддона позволя-
ют отнести данный экземпляр к рубежу IV–
III – первой четверти III в. до н.э. [Егорова,
2009, с. 39, рис. 26, № 394–399].

Фрагмент венца чернолаковой миски
(рис. 6,9) с некоторой натяжкой можно отнес-
ти к мискам с отогнутым наружу краем. Бли-
же к дну стенка оставлена в цвете глины, в
стенке присутствует сверлина.

Небольшой фрагмент краснофигурного
кратера (рис. 6,11) в силу плохой сохранности
не позволяет судить о его возможной дати-
ровке.

В целом чернолаковая керамика датиру-
ется в пределах первой трети III в. до н.э.
Единственный фрагмент чернофигурного со-
суда (рис. 6,10) относится к более раннему
времени и, по всей видимости, попал в засыпь
случайно.

Таким образом, основной массив мате-
риала из слоя засыпи землянки № 16 Елизаве-
товского городища датируется в пределах ру-
бежа 290–280-х гг. по начало 270-х годов. Надо
полагать, что строительный комплекс был ос-
тавлен и засыпан в самом начале 270-х годов.
Присутствие более ранних предметов, количе-
ство которых невелико, можно объяснить либо
случайным попаданием 6, либо происхождени-
ем из предшествующего строительного комп-
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лекса – № 17. Для нас важно, что амфорные
клейма, дающие достаточно узкую датировку,
позволяют установить время изготовления пу-
нийской амфоры, находки которых в Северном
Причерноморье исчисляются единицами.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Исследование выполнено за счет гранта Рос-
сийского научного фонда № 24-18-00446, https://
rscf.ru/project/24-18-00446/

The research was carried out at the expense of
the Russian Science Foundation grant no. 24-18-00446,
https://rscf.ru/en/project/24-18-00446/

2 Фотографии этого и следующего клейма
предоставлены хранителем коллекции – А.Г. Язов-
ских, за что мы выражаем ей свою благодарность.

3 Предполагаемое чтение легенды принадле-
жит Н.А. Павличенко, которой мы признательны.
Уже после отправки статьи мы обнаружили не-
сколько оттисков того же штампа, которые позво-
ляют надежно восстановить клеймо следующим
образом: EÁρίστ|ων EÁδν(–). Вероятно, перед нами
клеймо магистрата 340-х гг. до н.э. Андроника (пред-
положение А.Б. Колесникова).

4 Мы выражаем свою искреннюю призна-
тельность А.Б. Колесникову за восстановление ле-
генды клейма.

5 Еще два фрагмента сосудов с похожей рос-
писью приведены в отчете И.Б. Брашинского [Бра-
шинский, 1980б, рис. 23].

6 Авторы раскопок отмечают, что строитель-
ный комплекс № 16 подвергся значительным раз-
рушениям, вызванным позднейшими хозяйствен-
ными работами [Марченко и др., 2000, с. 110].
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Рис. 1. Строительный комплекс № 16:
1 – вид с запада; 2 – западный участок северной стены (по: [Марченко и др., 2000, рис. 44,1,2])

Fig. 1. Constructional complex No. 16:
1 – view from the west; 2 – western section of the northern wall (after: [Marchenko et al., 2000, fig. 44,1,2])
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Рис. 2. Человеческие черепа (1) и вотивные предметы из строительного комплекса № 16:
2–4 – блюдца; 5 – светильник (1 – по: [Брашинский, 1980а, л. 12, рис. 19];

2, 3, 5 – по: [Марченко и др., 2000, рис. 55,2–4]; 4 – РОМК, КП 5127/237, фото авторов)

Fig. 2. Human skulls (1) and votive objects from constructional complex No. 16:
2–4 – saucers; 5 – lamp (1 – after: [Brashinskiy, 1980a, L. 12, fig. 19]; 2, 3, 5 – after: [Marchenko et al., 2000, fig. 55.2–4];

4 – Rostov Regional Museum of Local Lore, КП 5127/237, photo by the authors)
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Рис. 3. Ранние материалы из засыпи строительного комплекса № 16:

1, 2 – Фасос (чертеж авторов); 3, 4 – Гераклея (4 – по: [Брашинский, 1980б, рис. 22,5],без масштаба);
5 – Книд; 6 – Херсонес

Fig. 3. Early materials from the backfill of constructional complex No. 16:
1, 2 – Thasos (drawing by the authors); 3, 4 – Heraklea (4 – after: [Brashinskiy, 1980b, fig. 22,5], without scale);

5 – Knidos; 6 – Chersonesos
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Рис. 4. Клейма из засыпи строительного комплекса № 16:
1 – Фасос; 2–9 – Синопа; 10 – Херсонес; 11, 12 – Гераклея / Западный Понт; 13 – Александрия в Троаде (?)

(6, 12 – по: [Брашинский, 1980б, рис. 22,3 (без масштаба), 4]; остальное – фото авторов)

Fig. 4. Stamps from the backfill of constructional complex No. 16:
1 – Thasos; 2–9 – Sinope; 10 – Chersonesos; 11, 12 – Heraklea/Western Pontus; 13 – Alexandria in Troad (?)

(6, 12 – after: [Brashinskii, 1980b, fig. 22,3 (without scale), 4]; other photos by the authors)
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Рис. 5. Амфорный материал из засыпи строительного комплекса № 16:
1 – «пунийская»; 2 – Коринф; 3 – Кос (чертежи и фото авторов)

Fig. 5. Amphoric material from the backfill of the constructional complex No. 16:
1 – “Punic”; 2 – Corinth; 3 – Kos (drawings and photos by the authors)
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Рис. 6. Чернолаковая керамика из засыпи строительного комплекса № 16:
1 – рыбное блюдо; 2, 9 – миска; 3–7 – канфары; 8 – солонка; 10 – чернофигурный сосуд;

11 – краснофигурный кратер(?); 12, 13 – фрагменты мисок (по: [Брашинский, 1980б, рис. 23,2,3]);
1–11 – чертежи и фото авторов

Fig. 6. Black-glazed pottery from the backfill of constructional complex No. 16:
1 – fish dish; 2, 9 – bowl; 3–7 – kantharoi; 8 – saltcellar; 10 – black-figure vessel; 11 – red-figure crater(?);

12, 13 – fragments of bowls (after: [Brashinskiy, 1980b, fig. 23,2,3]); 1–11 – drawings and photos by the authors
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