
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ им. Г. И. НОСОВА

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ,
ФИЛОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ

2 (68)

Апрель – Май – Июнь

ЖУРНАЛ ВЫХОДИТ ЧЕТЫРЕ РАЗА В ГОД

ОСНОВАН в 1994 г.

МОСКВА–МАГНИТОГОРСК–НОВОСИБИРСК
2020



Научная подготовка журнала осуществляется Институтом археологии РАН и 
Магнитогорским государственным техническим университетом им. Г.И. Носова 

в сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии СО РАН

________________

Международный  редакционный  совет

член-корр. РАН Р.М. Мунчаев (председатель, Москва),

акад. РАН Х.А. Амирханов (Москва), акад. М.Д. Бухарин (Москва), 
член-корр. РАН П.Г. Гайдуков (Москва),

проф. Ф. де Каллатай (Брюссель), проф. П. Каллиери (Болонья), 
акад. РАН С.П. Карпов (Москва), проф. Д. Лернер (Уинстон-Сейлем), 

проф. К. Липполис (Турин), акад. РАН Н.А. Макаров (Москва),
д.и.н. А.А. Масленников (Москва), д.и.н. Ю.М. Могаричев (Симферополь), 
проф. М. Ольбрихт (Жешув), акад. АН РУз Э.В. Ртвеладзе (Ташкент),

проф. С.Ю. Сапрыкин (Москва), д.и.н. М.Ю. Трейстер (Берлин),
 д-р. У. Шлоцауэр (Берлин)

Редакционная  коллегия

Главный редактор д.и.н. М.Г. Абрамзон (Магнитогорск),

д.и.н. А.В. Буйских (Киев),  д.и.н. Н.Б. Виноградов (Челябинск), 
д.филол.н. А.П. Власкин (Магнитогорск), 

 к.и.н. В.А. Гаибов  (ответственный секретарь, Москва), 
д.и.н. А.А. Завойкин (Москва), к.и.н. Д.В. Журавлев (Москва), 

д.и.н. В.Д. Кузнецов (зам. главного редактора, Москва),  
к.и.н. С.В. Мокроусов (зам. главного редактора, Москва), 

к.и.н. В.И. Мордвинцева (Москва), 
д.и.н. И.В. Октябрьская (зам. главного редактора, Новосибирск),

 д.и.н. И.Е. Суриков (Москва), д.филол.н. С.Г. Шулежкова (Магнитогорск)

Заведующая редакцией Ю.А. Федина

E-mail: history@magtu.ru

© Российская академия наук,
 Институт археологии РАН, 2020
© Магнитогорский государственный технический
 университет им. Г. И. Носова, 2020
© Редколлегия журнала
 «Проблемы истории, филологии, культуры»
 (составитель), 2020



RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
DEPARTMENT OF HISTORY AND PHILOLOGY

INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY

MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION OF
THE RUSSIAN FEDERATION

NOSOV MAGNITOGORSK STATE TECHNICAL UNIVERSITY

JOURNAL
OF HISTORICAL, PHILOLOGICAL

AND CULTURAL STUDIES

2 (68)

April – May – June

PUBLISHED QUARTERLY

FOUNDED in 1994 г.

MOSCOW – MAGNITOGORSK – NOVOSIBIRSK
2020



The contents is prepared in the Institute of Archaeology (Russian Academy of Sciences) 
and the Nosov Magnitogorsk State Technical University in cooperation with the Institute 

of Archaeology and Ethnography (Siberian Branch of Russian Academy of Sciences)
______________________

Internat ional  Advisory Board

Prof. Rauf Munchaev (Chairman, Moscow),

Prof. Hizry Amirkhanov (Moscow), Prof. Mikhail Bukharin (Moscow),
 Prof. François de Callatay (Brussels), Prof. Pierfrancesco Callieri (Bologna), 

Prof. Petr Gaydukov (Moscow), Prof. Sergey Karpov (Moscow), 
Prof. Jeffrey Lerner (Winston-Salem), Prof. Carlo Lippolis (Torino), 

Prof. Nikolay Makarov (Moscow), Prof. Alexander Maslennikov (Moscow), 
Prof. Yuriy Mogarichev (Simferopol), 

Prof. Marek Jan Olbrycht (Rzeszów),  Prof. Eduard Rtveladze (Tashkent), 
Prof. Udo Peter Schlotzhauer (Berlin), Prof. Sergey Saprykin (Moscow), 

Prof. Mikhail Treister (Berlin)

Edi tor ia l  Board

Prof. Mikhail Abramzon (Editor-in-Chief, Magnitogorsk),

Prof. Alla Bujskikh (Kiev), Dr. Vasif Gaibov (Moscow), 
Prof. Vladimir Kuznetsov (Moscow), Dr. Sergey Mokrousov (Moscow), 

Dr. Valentina Mordvintseva (Moscow),  Prof. Irina Oktyabrskaya (Novosibirsk), 
Prof. Svetlana Shulezhkova (Magnitogorsk), Prof.  Igor Surikov (Moscow),

Prof. Nikolay Vinogradov (Chelyabinsk), Prof. Alexsey Zavoykin  (Moscow),
Dr. Denis Zhuravlev (Moscow)

Head of the Editorial Offi ce Yulia  Fedina

E-mail: history@magtu.ru

© Russian Academy of Sciences,
 Institute of Archaeology, 2020
© Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2020
© Editorial Board of
 ‘‘Problemy istorii, fi lologii, kul’tury’’, 2020



 
Problemy istorii, fi lologii, kul’tury Проблемы истории, филологии, культуры
2 (2020), 5–60 2 (2020), 5–60
© The Author(s) 2020 ©Автор(ы) 2020

DOI: 10.18503/1992-0431-2020-2-68-5–60

РИМСКИЕ БРОНЗОВЫЕ КОВШИ ИЗ ПОГРЕБЕНИЙ КОЧЕВНИКОВ 
АЗИАТСКОЙ САРМАТИИ 

М.Ю. Трейстер

Германский археологический институт, Берлин, Германия
mikhail.treister@dainst.de, mikhailtreister@yahoo.de 

Аннотация. В статье впервые комплексно рассматриваются римские бронзовые ков-
ши из погребений кочевников Азиатской Сарматии I–III вв. н.э. Ковши типов Eggers 131, 
136, 137 и 140 – наиболее распространенные типы импортной бронзовой посуды конца I в. 
до н.э.– I в. н.э., не только в погребениях Азиатской Сарматии, но и в целом, кочевников 
Восточной Европы, откуда в целом происходит не менее 35 находок. На территории Ази-
атской Сарматии наибольшее широкое распределение получили ковши типов Eggers 137 
и 140, отдельные находки которых известны и в Нижнем Поволжье, и на Урале, и даже в 
Южном Зауралье. Впрочем, значительная часть их либо имеет следы ремонта, либо пред-
ставляет собой вторичное использование фрагмента ковша по другому назначению. На 
этом фоне находки других римских бронзовых сосудов, датирующихся первой половиной 
I в. н.э., в Восточной Европе единичны. 

 Данные об авторе: Трейстер Михаил Юрьевич – доктор исторических наук, научный сотрудник 
Германского археологического института.

 Представленная публикация выполнена в рамках проекта, финансируемого DFG и РГНФ «Фор-
мы и пути культурных контактов кочевников Азиатской Сарматии. Импорты в сарматских памят-
никах II  в. до  н.э. – III в. н. э.» (FL-334/15-1). Партнер проекта с российской стороны – Б.А.  Раев. 
Соответственно данная статья проиллюстрирована материалами из погребений с территории Азиат-
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Датирующиеся после середины I в. н.э. ковши типов Eggers 143, 144, 147, а также 
подражания ковшам типа Eggers 140 в погребениях кочевников Азиатской Сарматии пред-
ставлены 10 экземплярами. Сюда надо добавить по крайней мере, один из трех ковшей 
типа Eggers 142 c клеймом Л. Ансиуса Эпафродита, мастера, работавшего примерно с 
50/55 по 80 гг. н.э. Количество римских бронзовых ковшей из всех погребальных ком-
плексов Сарматии, датирующихся временем не ранее середины I в. н.э., в том числе и 
второй половиной I, и II в. н.э., не превышает 18 экз., включая 5 экз. подражаний ковшам 
типа Eggers 140. Эти ковши заслуживают особого внимания, возможно являясь изделиями 
северопричерноморских (боспорских ?) мастерских, которые представлены относительно 
большим количеством находок, преимущественно в комплексах на Нижнем Дону конца 
II – первой половины III в. н.э., 

И во второй половине I–II вв. н.э. среди импортной бронзовой посуды ковши остава-
лись одной из наиболее распространенных групп, уступая по количеству лишь тазам типа 
Eggers 99–103. Соответственно, количество ранних римских бронзовых ковшей выделяет-
ся не только на фоне других хронологически близких типов римской бронзовой посуды, 
но и по сравнению с ковшами более позднего времени. 

Объяснить, почему на общем фоне в Северном Причерноморье и в курганах Сарма-
тии оказалось столь необычная концентрация находок ранних римских бронзовых ков-
шей, если считать их предметами торговли, не получается. Весьма вероятно, что распро-
странение этих сосудов, которые являлись неотъемлемой частью походного снаряжения 
римских войск, было связано с событиями боспорско-римской войны 45–49 гг. н.э.

Ключевые слова: римская бронзовая посуда, ковши, римская армия, римские импор-
ты, боспорско-римская война, Северное Причерноморье, Азиатская Сарматия.

Введение

Часть находок ковшей из междуречья Дона и Волги и Нижнего Поволжья 
были в разной степени подробно проанализированы в литературе1. За исключе-
нием нескольких ковшей типов Сисция и Гедэккер, бронзовые римские ковши из 
погребений кочевников Нижнего Подонья не рассматривались Б.А. Раевым2. При 
том, что значительная часть находок происходит из раскопок второй половины 
1980-хх гг. и более позднего времени, очевидно, что настало время рассмотреть 
их в совокупности.

1. Ковши Eggers 136, Tassinari G1110, Blechkasserolle

Все три известные нам находки бронзовых ковшей этого типа в Азиатской 
Сарматии (Алитуб, курган № 26/1971, погребение № 1 (рис. 1)3; Новый, курган 
№ 43/1982, погребение № 1 (рис. 2)4; Багаевский курган № 14/19615) происходят 

1 Шелов 1965, 268–269; Шилов 1975, 148, рис. 57, 3; 154; 156, рис. 59; Schelow 1982, 69–70; Сер-
гацков 1994, 23; 2000, 122–124; Трейстер 2018, 148–156; 2019, 274–284.

2  Raev 1986, 28–30.
3 Raev 1986, 28–29, pl. 22, 2; Глебов 2004, 131; Глухов 2005, 16, рис. 11, 1.
4 Ilyukov 1986, 79, pl. 71, 2; Ильюков, Власкин 1992, 58;  Petrovszky 1993, 208, 338, GNr. X.56, 

FNr. 143, Taf. 37 (ошибочно как из кургана № 45); Глухов 2005, 16, рис. 11, 3; Трейстер 2018, 149, 
рис. 1, 2; 152.

5 Кропоткин 1970, 25, № 55; 92, № 788; Raev 1986, 28–29, pl. 22, 1; Глухов 2005, 16, рис. 11, 2.
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Рис. 1. Ковш бронзовый типа Eggers 136. Общие виды. Алитуб. Курган № 26/1971. 
Погребение № 1. Ростов-на-Дону, РОМК, инв. № 23030/79. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 1. Bronze casserole Eggers 136 type. General views. Alitub. Burial-mound no. 26/1971. 
Burial no. 1. Rostov-on-Don, Regional Local Lore Museum, inv.-no. 23030/79. Photos, Mikhail 
Treister, 2015
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Рис. 2. Ковш бронзовый типа Eggers 136. Общие виды и деталь. Новый. Курган № 43/1982. 
Погребение № 1. Аксай, АВИМ, инв. № 17910/900. Рисунки, Н.Е. Беспалая, 2015
Fig. 2. Bronze casserole Eggers 136 type. General views and detail. Novyi. Burial-mound 
no. 43/1982. Burial no. 1. Aksai, Military-Historical Museum, inv.-no. 17910/900. Drawings, 
Natalya Bespalaya, 2015
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из междуречья Нижнего Дона и Волги6. Аналогичные ковши известны из Сисции 
в Хорватии7, из Врхники в Словении8, из Керумгаарда в Дании9. 

С. Тассинари отнесла редкие находки таких ковшей в Помпеях к типу G1110 (c 
ручкой, украшенной головками птиц)10. Более дробная классификация, основанная 
на декоре ручки и формы тулова, была предложена М. Болла, которая определяет 
эту группу ковшей как ковши a fusione sottile11. Термин Blechkasserolle, который 
впервые был использован еще А. Радноти12, в настоящее время применяется для 
обозначения ковшей типов Eggers 134–136 (Petrovszky III, 1–4)13. Р. Петровски, 
отмечая их распространение в Северной Италии, Словении, Богемии, Франции и 
Рейнской области, датирует их изготовление временем правления Августа и Тибе-
рия (ок. 20 г. до н.э. – 30 г. н.э.) и локализует центр производства в Аквилее14. 

При общей схожести формы тулова15, ковши из Нижнего Подонья отличаются 
декором ручки. Согласно классификации М. Болла, ковш из Багаевского кургана 
№ 14/1961 (форма Radnóti 516) имеет ручку типа Ia17, как у ковшей из Помпей18, 
Сисции19 и Керумгаарда20, тогда как ковш из кургана № 43/1982 у хут. Новый – 
ручку типа Ic (Carandini III)21, как у ковшей из района Везувия22, Сисции23, Халь-
терна24 и могильника Бельбек IV в Юго-Западном Крыму25.

При том, что вместилище ковша из кургана № 26/1971 у хут. Алитуб вполне 
сопоставимо с вместилищами рассмотренных выше ковшей, сплошная ручка без 
декора, плавно расширяющаяся к окончанию со слегка скругленным торцом, не 
имеет параллелей среди ковшей рассматриваемого типа. Описанные в публика-
ции ручки ковша и обозначенные на рисунке ковша предполагаемые обломанные 
волюты, также как и волюты у основания ручки26 мне при работе с ковшом уви-
деть не удалось.

6 Raev 1986, 28–29, pl. 22; Глухов 2005, 16, рис. 11, 1–3. 
7 Willers 1907, 78–79; Radnóti 1938, 26–28, Taf. II, 5; XVIII, 5; XIX, 1.
8 Radnóti 1938, 28; Breščak 1982, 41, nos. 5, 7, pls. 1; 18 (завершение ручки оформлено таким же 

образом, часть ручки, примыкающая к тулову, не имеет ажурного декора, как ручка ковша из Ново-
го).

9 Cм. список ковшей этого типа: Bolla et al. 1986, 198–199, note 6.
10 Tassinari 1993, 93, G1110. 
11 Bolla et al. 1986, 198–207.
12 Radnóti 1938, 25.
13 Sedlmayer 1999, 80–81, Taf. 30, 13–18; Mustață et al. 2014, 41–42; ср. Mustață 2017, 86. В Дакии, 

например, была найлена только одна ручка такого ковша: Mustață 2017, 86, pls. XIII, 1; LVI, 1.
14 Petrovszky 1993, 36–39, тип III. См. также Kunow 1983, 25; Karasová 1998, 32–33, Karte XII; 

Taf. IV, 136; Mustață et al. 2014, 42; Mustață 2017, 87–88.
15 Тип С, по классификации М. Болла: Bolla et al. 1986, 202, fi g. 8.
16 Radnóti 1938, Taf. II, 5.
17 Bolla et al. 1986, 200, fi g. 6; 202, note 14.
18 Tassinari 1993, 93, G1110, no. 1768.
19 Willers 1907, 78–79, Taf. VII, 13; Radnóti 1938, 26–27, Taf. II, 5; XV, 1; XVIII, 5.
20 Klindt-Jensen 1941, 156–157, fi g. 11.
21 Bolla et al. 1986, 200, fi g. 6; 202, note 17.
22 Carandini 1977, 164, тип III, tav. LXXVII, 8.
23 Radnóti 1938, 28, Taf. XIX, 1; Klindt-Jensen 1941, 175–176, no. 17b; Werner 1954, 72, Nr. L9.
24 Stupperich 1991, 168–169, Abb. 2; Müller 1997, 14, Abb. 8; 36, Nr. 22; Sueur 2018, 167, fi g. 118
25 Гущина, Журавлев 1999, 165, рис. 9, 3; 166, 167, рис. 10; Гущина, Журавлев 2016, 65–66, 

табл. 220, 4; 233, 3.
26 Засецкая и др. 1999, 54, рис. 2,7; 55.
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По о формлению окончания ручки завитками с головками птиц к рассматри-
ваемому типу близок фрагментированный ковш с почти полностью утраченным 
вместилищем из погребения № 1 кургана № 1/2015 могильника Чеботарев-V27. 
Ручка ковша богато украшена в низком рельефе – головой Медузы (ближе к ту-
лову) и завитками растительного декора. Аналогии оформлению ручки этого 
бронзового ковша мне не известны. Впрочем, использование в оформлении ручки 
мотива головы Медузы28 и симметричных завитков с побегами29 находит парал-
лели в бронзовой утвари августовского времени из Помпей и Геркуланума30, а 
так же в редких случаях – на ручках бронзовых патер31 и ковшей типа Eggers 151 
(Trau-Kasserollen) первой половины I в. н.э., впрочем, ручки последних украша-
ли как правила изображения эротов и растительных побегов32. Значительно чаще 
подобным образом в низком рельефе оформлялись ручки серебряных ковшей из 
Помпей и Боскореале33, в частности, головками Медузы и растительным декором 
– из Casa di Inaco e Io34 и Casa del Menandro35 в Помпеях. Этот факт косвенно под-
тверждает необычно высокий уровень оформления ковша.

2. Ковши Eggers 137, Radnóti 11-12; Petrovszky IV, 1, Tassinari G2100

К рассматриваемому типу относится ковш с отверстие луновидной формы на 
ручке, происходящий из погребения № 1 кургана № 2/1986 у с. Глинище в Ниж-
нем Поволжье36 (рис. 3). 

Ручка ковша этого типа вторичного использования в качестве поясной бля-
хи происходит из погребения № 230/1981 грунтового могильника кара-абызской 
культуры у с. Охлебинино в Башкирии37. Характерным признаком этой группы 
ковшей (вариант Сисция) является завершение ручки в форме диска с вырезом 
луновидной формы. Особенностью ручки из Охлебинино является оформление 
ее по центральной оси – тирсом с прочеканенными по сторонам кружками в цен-
тре с двух сторон и декор дисковидного завершения ручки38, так наз. Haspelmus-
ter (т.е. в форме барабанных палочек)39. А. Радноти относил рассматриваемые 
ковши с Haspelmuster к изделиям мастерской Капуи второй половины I в. н.э.40 

27 Мимоход, Успенский 2017, 209; 2019, 59 (илл. внизу в центре), 61.
28 Ср. Stefanelli 1990, 132, fi g. 76; 257, no. 2.
29 Ср. Stefanelli 1990, 141, fi gs. 86–87; 257, no. 13.
30  Stefanelli 1990, 132, fi g, 76; 257, no. 2.
31 См., например, растительный декор на ручке патеры типа H3100: Tassinari 1993, 141, no. 3136.
32 Eggers 1951, 174, Beil. 65, Taf. 13, 151; Petrovszky, Stupperich 2002; Bender et al. 2013, 69–92.
33  Baratte 1986, 31–32, 92; C at. Naples 2006, 107, no. 97; 110, 113, nos. 103–104; 137, no. 168.
34 Cat. Naples 2006, 174, nos. 221–222.
35  Painter 2001, 47, fi g. 2; 65, nos. M18–19, pl. 17.
36 Демиденко 1994, 139–140, рис. 2, 9–10; Сергацков 1994, 23; Sergackov 1994, 268; Археологиче-

ское наследие 2013, 131 (илл. справа внизу), № 345; Трейстер 2018, 149, рис. 1, 3.
37 Не опубликована. Статья С.Л. Воробьевой с публикацией этой находки и других римских 

импортов из Башкирии сдана в печать в материалы 6-й Международной конференции «Лесная и 
лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов» 
(Тула, 2019).

38 Тип Radnóti 1938, 43, Taf. XVI, 2. 
39 Этот термин используется еще Х. Виллерсом (Willers 1907, 76–77).
40 Radnóti 1938, 43–44.
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Рис. 3. Ковш бронзовый типа Eggers 137. Общие виды. Глинище. Курган № 2/1986. 
Погребение № 1. Волгоград, ВОКМ, инв. № 6867/4. Рисунки, Н.Е. Беспалая, 2015
Fig. 3. Bronze casserole Eggers 137 type. General views. Glinishche. Burial-mound no. 2/1986. 
Burial no. 1. Volgograd, Regional Local Lore Museum, inv.-no. 6867/4. Drawings, Natalya 
Bespalaya, 2015
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Этой же точки зрения придерживался и Й. Кунов41. Значительное количество 
таких ковшей было найдено в Помпеях42. Известны они и по находкам в Северной 
Италии43, а также в римских провинциях44. Предполагается, что такие ковши на-
чали изготавливать в позднеавгустовское время и производство их продолжалось 
вплоть до второй половины I в. н.э. (времени Флавиев), когда оно постепенно пре-
кратилось, хотя бытовали такие ковши и во II, и даже III вв. н.э.45 Имеющиеся 
на некоторых ковшах этого типа клейма позволяют считать, что их изготовляли 
среди прочих П. Ципий Полибий и П. Ципий Принцепс46, а мастерские распола-
гались преимущественно в Кампании47. Не исключено, впрочем, что украшенные 
таким мотивом ручки изготавливались и в мастерских Галлии48.

В Азиатской Сарматии находки ковшей типа Eggers 137 чрезвычайно редки, 
не известны они и в Прикубанье, а в Северном Причерноморье представлены 
лишь двумя находками в погребениях середины – третьей четверти I в. н.э. мо-
гильника Усть-Альминского городища в Юго-Западном Крыму49.

3. Ковши Radnóti 14, Eggers 140, 142, 143, Tassinari G 3100, Petrovszky V, 1–3; 
Bienert 29

Ковши этих типов (с округлыми отверстиями на ручках) – наиболее распро-
страненная группа среди всех находок импортных бронзовых ковшей в Азиатской 
Сарматии, как впрочем, и в других регионах, в том числе в различных провинциях 
Римской империи и за ее границами50. Огромное количество таких ковшей и их 
широкое распространение, а также анализ имен штемпелей, дают основания счи-
тать, что они изготавливались не только в Италии, но и в различных мастерских 

41 Kunow 1983, 63, Abb. 9.
42 Willers 1907, 76–77; Radnóti 1938, 39–49 (тип 11–13); Carandini 1977, 165, тип VI, tav. LXXVIII, 

13–14; Tassinari 1993, G2100, 98–108; Petrovszky 1993, 49–51, тип IV,1; Bender et al. 2013, 78, Abb. 15.
43 Bolla 1994, 38, 41, nos. 39–40, tav. XXXIII.
44 Сан-Паргуар: Depeyrot et al. 1986, 155, fi g. 54B, 1. – Баден, Аква Хельветика: Holliger, Holliger 

1988–89, 64, Nr. 2, Taf. I, 2; Виндонисса:  Holliger, Holliger 1984, 52, Nr. 13–15; 53, Taf. 2. – Аванш: 
Kapeller 2003, 107, pl. 6; 134, no. 33. – Магдаленсберг, Вельс, Зальцбeрг: Sedlmayer 1999, 81–82, 
Taf, 31, 1–4. – Находки из Моравии и Словакии: см. Tejral 1967, 96–100, Abb. 9; Jílek 2009, 95–98; в 
том числе – из разрушенного погребения в Костольне на Дунае: Kolnik 1959, 150, Abb. 7, 1; Taf. III, 
2; Kolník 1980, 121, Taf. CXXI, 1; Hrnčiarik 2013, 47, Taf. XXVII, 780; Bender et al. 2013, 77, Abb. 14. – 
Богемия: Karasová 1998, 33–35, Karte XIII; Taf. IV, 137. – Словения: Breščak 1982, 41–42, nos. 10–11, 
14–15, pls. 2; 19. – Паннония: Radnóti 1938, Taf. XIX, 2–5; XX Сербия: Ratkovic 2005, 30, 117, no. 55. – 
Нижний Рейн: den Boesterd 1956, 4–7, nos. 12–13, pl. 1. – Англия: Eggers 1966, 104, Nr. 19b; 104–105, 
Nr. 29A; 106, Nr. 45A; 108, Nr. 60g; Abb. 7a; 8c, 11, 25a. – Писидия: Çetin 2015, 14–15, 21–22, 28, fi g. 3. 
См. в целом: Petrovszky 1993, 49–50.

45 Kunow 1983, 25–26; Wielowiejski 1985, 206–208; Petrovszky 1993, 49–50; Bolla 1994, 38; 
Sedlmayer 1999, 82; Erdrich 2001, 43; Jílek 2009, 95–98; Bienert 2007, 74–75; Luik 2016, 216, 217, 
Abb. 1, 1; Lund Hansen 2016, 230. Для датировки времени появления таких ковшей важна, в част-
ности, находка в Хальтерне: Müller 1997, 14, Abb. 8; 16, 36, Nr. 23.

46 Petrovszky 1993, 149–150, C.22–23; 226–250 Taf. 40, Karte 4, Abb. 8.
47 Tassinari 1993, 203–207; Bienert 2007, 75.
48 Bienert 2007, 75.
49 Пуздровский 2007, 169, рис. 153, 2; 154, 2; Пуздровский, Труфанов 2017б, 37–38, 187, рис. 77.
50 Об их распространении см. Wielowiejski 1985, 208–213; Bienert 2007, 78; Lund Hansen 2016, 

231. Cм. также: Dieudonné-Glad et al. 2013, 190, no. 1077, pl. 53.
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провинций, что подтверждают и находки каменных литейных форм в Галлии и 
Сирии51.

Они отличаются декором ручек, в том числе их округлых завершений с кру-
глыми отверстиями. Такие отверстия могут быть обрамлены валиками и канавка-
ми (Валовый-I, курган № 4/1987, погребение № 252; курган № 9/1987, погребение 
№ 153; курган № 25/1987, погребение № 154), а также дополнительным декором: 
рядами точек (Займо-Обрыв-I, курган № 20/1988, погребение № 155;  Старица, кур-
ган № 11/1961, погребение № 156), венками из парных листьев овальной формы 
с заостренными концами (Третьяки, курган № 16/1984, погребение № 157), тирс 
на ручке и точечный декор валиков на диске (Сладковский, курган № 12/1978, по-
гребение № 158).

3.1. Ковши типа Eggers 140

Примерно две трети всех известных ковшей с ручками с круглыми отвер-
стиями (11 экз.) (Займо-Обрыв, Сладковский, Третьяки, Авиловский-II (курган 
№ 11/1991, погребение № 159),  Арагир, курган № 1/196760, Большая Дмитриевка, 
курган № 96/188761, Магнитный, курган № 21/201062) относятся к ранней группе 
ковшей (Radnóti 14, Eggers 140, Tassinari G 3100, Petrovszky V, 1, Bienert 29), ко-
торую Р. Петровски относит приблизительно к 5/10–30/35 гг. н.э.63, хотя весьма 
вероятно, что такие ковши изготавливались и после середины столетия64. Время 
бытования ковшей данной группы не ограничивается I в. н.э. Интересно, что та-

51 Mutz 1972, 37–38, Abb. 53–55; Tassinari, Burkhalter 1984, 97, fi g. 19a–b; Flügel 1993, 64; Bienert 
2007, 78.

52 Беспалый и др. 2007, 17, № 12, табл. 15, 3; Безуглов и др. 2009, 24, рис. 6, 1; 80–81. В на-
стоящем виде – это результат реставрации, выполненной с применением полимеров (в результате 
реставрации у ковша появились ножки прямоугольной формы, не отмеченные в описании ковша в 
отчете и публикациях). В процессе реставрации размеры и форма ковша были изменены по сравне-
нию с предшествующей реставрации графической реконструкцией. В современном состоянии, по 
мнению авторов публикации, ковш может быть отнесен к типу Eggers 142 или 143 (Безуглов и др. 
2009, 80–81).

53 Беспалый и др. 2007, 31, № 34, табл. 33, 4; Безуглов и др. 2009, 30, рис. 13, 4; 38.
54 Беспалый и др. 2007, 62, № 30, табл. 76, 1; Безуглов и др. 2009, 53, рис. 29, 1; 59, 80–81.
55 Трейстер 2018, 149, рис. 1, 1.
56 Шелов 1965, 267; Шилов 1968, 318–320, рис. 4; 1975, 157, рис. 59; Кропоткин 1970, № 777/1, 

рис. 61, 5–6; Schelow 1982, 71; Ku now 1985, 242, Nr. 37 – ошибочно как «Страница»; Petrovszky 1993, 
207–208, Nr. A 17.38; Сергацков 1994, 20; Sergackov 1994, 264; Кривошеев 2005, рис. 4А, 8.

57 Medvedev, Yefi mov 1986, 83–84, pl. 76, 1; Petrovszky 1993, 52; Ефимов 1998, 19–35; Höck 2006, 
375; Bârcă 2009, 103; Bârcă, Symonenko 2009, 188; Берестнев 2017, 136–137, рис. 16, 8.

58 Maksimenko 1986, 81, pl. 73, 2; Максименко 2015, 73, 74, рис. 1, 1; Трейстер 2019, 274–284, 
рис. 1–2. По мнению В.П. Глебова, ковш относится к типу Eggers 142 (Глебов 2004, 131).

59 Сергацков 1994, 23; 2000, 85, 123, рис. 104, 3; 2004, 109, рис. 2, 1; 2006, 54, рис. 2, 1; Sergackov 
1994, 268. 

60 Кропоткин 1970, 25, № 58; 90, № 773.
61 Максимов 1957, 157–159, № 1, рис. 1; Шелов 1965, 266, 270, рис. 9, 2; Schelow 1968, 243; Кро-

поткин 1970, 25, № 58; 93, № 802; Шилов 1975б, 252, № 1, рис. 1; 1975, 154, № 1; Сергацков 2004, 
109; 115, рис. 2, 2; Берестнев 2017, 137, рис. 16, 7; Treister 2019b, 180, fi g. 19.6, 4–6.

62 Боталов, Иванов 2012, 272; 276, рис. 4, 1; 278, рис. 5, 4; Боталов 2013, 45, рис. 7, 4; Иванов, 
Плешанов 2013, 488, рис. 1, 4; Трейстер 2016а, 280, 282, рис. 2, 4; Treister 2019a, 317, 340, fi g. 5, 5–8.

63 Petrovszky 1993, 52–54; Erdrich 2001, 43; Lund Hansen 2016, 230.
64 Bienert 2007, 78–79.
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Рис. 4. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общие виды. Магнитный. Курган № 21/2010. По-
гребение № 1. Челябинск, МНТУ ЮУрГУ, инв. № НТУ-ГИК 93. Рисунки, Н.Е. Беспалая, 
2015
Fig. 4. Bronze casserole Eggers 140 type. General views. Magnitnyi. Burial-mound no. 21/2010. 
Burial no. 1. Chelyabinsk, Museum “Peoples and Technology of South Urals”, South-Urals State 
University, inv.-no. NTU-GIK 93. Drawings, Natalya Bespalaya, 2015
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Рис. 5. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общий вид и детали. Магнитный. Курган 
№ 21/2010. Погребение № 1. Челябинск, МНТУ ЮУрГУ, инв. № НТУ-ГИК 93. Фото, 
М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 5. Bronze casserole Eggers 140 type. General view and details. Magnitnyi. Burial-mound 
no. 21/2010. Burial no. 1. Chelyabinsk, Museum “Peoples and Technology of South Urals”, 
South-Urals State University, inv.-no. NTU-GIK 93. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 6. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общие виды. Третьяки. Курган № 16/1984. 
Погребение № 1. Борисоглебск, БИХМ, инв. № 4910. Рисунки, Н.Е. Беспалая, 2015
Fig. 6. Bronze casserole Eggers 140 type. General views. Tret’yaki. Burial-mound no. 16/1984. 
Burial no. 1. Borisoglebsk, Historical and Art Museum, inv.-no. 4910. Drawings, Natalya 
Bespalaya, 2015
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Рис. 7. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общие виды и деталь. Третьяки. Курган № 16/1984. 
Погребение № 1. Борисоглебск, БИХМ, инв. № 4910. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 7. Bronze casserole Eggers 140 type. General views and detail. Tret’yaki. Burial-mound no. 
16/1984. Burial no. 1. Borisoglebsk, Historical and Art Museum, inv.-no. 4910. Photos, Mikhail 
Treister, 2015
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кие ковши попадали в комплексы III в. н.э. не только в Сарматии (Магнитный), но 
и в Галлии – в кладе 259–260 г. н.э. в Шален-д-Юзор были найдены ковши форм 
140 и 142.65 Ковши этой группы изготавливались в Кампании и были широко рас-
пространены как на территории Римской Империи, так и за ее пределами66, в том 
числе и в Северном Причерноморье67.

У ковша из погребения № 1 кургана № 20 могильника Займо-Обрыв-I68  – со-
хранились ножки пельтовидной формы, которые были еще в конце XIX в. обозна-
чены Т. Шрайбером как pelta lunata69. Подставки такой формы встречаются как 
на ковшах с ручками, украшенными лебедиными головками70, так и на ковшах 
с ручками с дисковидным завершением и полукруглым вырезом на нем71. Об-
ратимся к находкам из Северного Причерноморья и отметим, что аналогичные 
ножки имеются и у бронзового ковша типа Eggers 140 из склепа № 720/1999 Усть-
Альминского некрополя, который датируется второй – третьей четвертью I в. н.э.72

Полный (на середину 1990-х гг.) список находок таких ножек на территории 
западных провинций Римской империи был опубликован Э. Дешлер-Эрбом и до-
полнен находками из Дакии – С. Мустата73 и нами, в связи с находкой в слое 
пожара ранней цитадели городища Артезиан74. Хотя во многих случаях находки 
происходят из комплексов и слоев, датирующихся временем Августа (например, 
находки таких ножек в лагерях легионеров в Аугсбурге-Оберхаузене (15 г. до н.э. 
–15/16 г. н.э.75 и в Хальтерне76) или шире – первой половиной I в. н.э., встречают-
ся они и в контекстах, которые датируются в целом I в. н.э. или даже началом II в. 

65 Feugère 1984, 47, 66–67, no. 41–42, fi g. 16; Bienert 2007, 78. 
66 Wielowiejski 1985, 208–213; Bolla 1994, 36, 40, nos. 33–34, tav. XXVI–XXVII; Karasová 1998, 

34–35, Karte XIII; Taf. IV, 140; Bienert 2007, 78–79; Lund Hansen 2016, 231; Mustață 2017, 92–93. 
67 См. в целом: Кропоткин 1970, 25, № 57–58, 64–65. – Из Прикубанья: Лимберис, Марченко 

2006, 52, 57–58, № 3–5; 65–66, рис. 2–3. – Из сарматских погребений на территории Украины: Bârcă 
2006, 170–171; 2009, 87, 102–103; Bârcă, Symonenko 2009, 189; Симоненко  2011, 49–52. – Из могиль-
ников Юго-Западного Крыма: Усть-Альминский – Пуздровский 2007, 169, рис. 151, 1; Пуздровский, 
Труфанов 2017б, 78, 272, рис. 162; Бельбек IV: Гущина, Журавлев 1999, 159, рис. 3, 4; 163, рис. 7, 7; 
165, рис. 9, 1–2; 166; Пуздровский 2007, 170; Гущина, Журавлев 2016, 65, табл. 110, 4; 201, 8; 231, 
1–2.  См. также находку ковша без ручки в погребении некрополя Крепостного городища в Азове: 
Горбенко, Косяненко 2011, 54–55, 303, 304, рис. 80, 5.

А.В. Симоненко отнес к этой группе (Eggers 140) и ковши из Цветны и Щучинки с отверсти-
ями луновидной формы на ручках (Simonenko 2008, 17; Nr. 87.2, Taf. 78, 1; 89, 4; Nr. 80,1; Taf. 72, 
1; Симоненко 2011, 50, 52–53, рис. 28–29), что не может вызывать ничего кроме глубокого удивле-
ния таким «гибким» подходом автора к типологическим схемам. О том, что эти ковши относятся 
к группе Eggers 137–138, cм., например, Bârcă 2009, 101, fi gs. 6, 4. 6. Интересно, что в совместной 
книге В. Барча и А.В. Симоненко данные ковши определяются также, т.е. как изделия типов Eggers 
137–138 (Bârcă, Symonenko 2009, 188). Таким образом, А.В. Симоненко в разных публикациях, вы-
шедших в одно и тоже время, придерживается различных точек зрения!

68 См. выше прим. 55.
69 Schreiber 1894, 291, fi g. 2. Тип Radnóti 1938, Taf. XV, 2b; Deimel 1987, 28.
70 Breščak 1982, 40, no. 3, tab. 1 (из Бевке в Словении).
71 den Boesterd 1956, 4–5, no. 12, pl. XVIII (из Лейдена); Baratte et al. 1984, 70, no. 90, pl. XXXII. 
72 Puzdrovskij, Zaicev 2004, 235, Nr. 16; 236, Abb. 4, 4; Пуздровский 2007, 168, 427, рис. 153, 3; 

цв. вкл. 4.
73 Deschler-Erb 1996, 22–23; Mustață 2017, 162–164, nos. 87–90, pl. XLVI.
74 Винокуров, Трейстер 2018, 142–143, рис. 1, 2.
75 Hübener 1973, 65, Taf. 23, 10–11. 18–20.
76 Müller 1997, 16, 18, Abb. 11; 36, Nr. 30–32.
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н.э.77 Интересно, что и в Помпеях, и в Восточных провинциях Римской империи 
такие ножки использовались и для кувшинов типа Миллинген78, и (выполненные 
из серебра) – для серебряных сосудов79. 

У ковшей из Магнитного (рис. 4–5) и из погребения № 1 кургана № 11/1991 
могильника Авиловский-II сохранились припаянные ко дну ножки, которые из-за 
изящной профилировки иногда называют «барочными». Отдельные ножки встре-
чаются в сарматских погребениях Нижнего Поднепровья80 и Нижнего Подонья81, а 
также из закрытого слоя разрушения цитадели укрепленного поселения  Артезиан 
в крымском Приазовье, дающего terminus ante quem 45/46 г. н.э.82 Подобные же 
ножки сохранились у ковша типа Сисция (Eggers 136) из погребения № 1 кургана 
№ 43/1982 у хут. Новый83 и у ковша типа Eggers 137 с луновидным вырезом на 
диске ручки из погребения № 1 кургана № 2/1986 у с. Глинище (рис. 3)84. От-
сутствие подобных ножек среди помпейских материалов дает основание предпо-
лагать, что ковши с такими ножками изготовлялись в Северной Италии, хотя их 
относили и к изделиям мастерских Капуи85. Ближайшими параллелями является 
ножка сосуда из погребения № 26 склепа № 520 Усть-Альминского могильника86, 
отнесенного Труфановым к последней трети I в. н.э. (при этом погребение № 26 
– одно из ранних погребений этого склепа)87, а также находки из Подунавья (Маг-
даленсберга88 и Энна89, из кастеллей Айслинген90 и Бургхефе91, Кемптена92, из 
Виндониссы в верховьях Рейна93,  римского лагеря Новезиум в низовьях Рейна94, 
из Северной Италии95, со дна р. Савинья в Целе, Словения96, Галлии (Безансон97 

77 Deschler-Erb 1996, 23, Anm. 68. См. также: Giovannini, Tasca 2016, 91–92, no. 10.A.11.
78 Yadin 1963, 68, 71, fi g. 21, 8–9, 15–16; 73, fi g. 22; 74, fi g. 23; 77, fi g. 26, pls. 19–20 (тип С); Deschler-

Erb 1996, 23–24, 25, Anm. 70. Cм. Также аналогичные подставки бронзовых ойнохой из погребения I 
в. н.э. в Караевли в Геллеспонтской Фракии: Koçel Erdem 2009, 222, 224–225, drawing 4, fi g. 15.

79 Schreiber 1894, 291, fi g. 2.
80 Подгородное IX, курган № 7, погребение № 3: Simonenko 2008, 60, Nr. 34.1, Taf. 25, 1с; Си-

моненко 2011, 127, 129, рис. 78, 1. – Усть-Каменка, курган № 58, погребение № 1: Simonenko 2008, 
64–65, Nr. 65.1, Taf. 51, 1b; Симоненко 2011, 127, 129, рис. 78, 2.

81 Высочино-I. Курган 8/1976. Погребение 2: Беспалый, Лукьяшко 2008, 19, 124, табл. X, 4. – 
Курган № 4 у ст. Скосырской: Безуглов, Захаров 1992, 151, рис. 2, 5; 152–153.

82 Винокуров, Трейстер 2018, 142–144, рис. 1, 3.
83 Ilyukov 1986, 79, pl. 71, 2 ; Трейстер 2018, 149, рис. 1, 2–2а.
84 См. выше прим. 36.
85 Holliger, Holliger 1984, 61.
86 Труфанов 2009, 280, рис. 94, 26. Аналогичные ножки (по одной) найдены также в ограбленных 

склепах: № 871/2005 (Пуздровский, Труфанов 2017a, 39, 214, рис. 84, 17: вторая половина I – первая 
половина II в. н.э.) и № 987/2009 этого могильника, раннее погребение в котором относят ко второй 
половине I – первой половине II в. н.э.: Пуздровский, Труфанов 2016, 29, 161, рис. 43, 5.

87 Труфанов 2009, 292.
88 Deimel 1987, 149, Taf. 23, 6; Sedlmayer 1999, 116–117, Taf. 51, 18.
89 Sedlmayer 1999, 116–117, Taf. 51, 19.
90 Ulbert 1959, 74, Taf. 23, 13.
91 Franke 2009, 50, Nr. 848–852, Taf. 41
92 Flügel 1993, 60–61, Nr. 7, Taf. 24.
93 Holliger, Holliger 1985, 61–62, Nr. 42, Taf. 5; Deschler-Erb 1996, 23, Abb. 10, 1.
94 Lehner 1904, 412, Taf. 33, 38.
95 Giovannini, Tasca 2016, 91–92, no. 10.A.12.
96 Gaspari et al. 2001, 293, Nr. 23, Taf. II, 23.
97 Feugère 1992, 142; 158, fi g. 313.
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и Отён (Августодунум)98 и центральной Испании99, из Олимпии100 и Сард101. 
В пользу появления таких ножек в августовское время свидетельствует находка в 
лагере легионеров в Аугсбурге-Оберхаузене (15 г. до н.э. –15/16 г. н.э.)102. Много-
численные находки из Виндониссы, а также единственная находка из Магдаленс-
берга происходят из комплексов, датирующихся временем Тиберия и Клавдия103. 
Ножка из Безансона была найдена в слое, датированном ок. 15–20 гг. н.э.104 В то 
же время, аналогичные ножки сохранились и у двух кувшинов типа Миллинген, 
найденных в «Пещере писем» в Иудее105.

У некоторых ковшей рассматриваемой группы ручки украшены различными 
декоративными элементами. 

Так, завершение ручки ковша из погребения № 1 кургана № 16/1984 у с. Тре-
тьяки украшено орнаментом в виде венка: сверху внешние края ручки выделены 
валиками, по центру – плохо различимый из-за коррозии орнамент в виде про-
дольных валиков, окруженных овальными вдавлениями (рис. 6–7). По мнению 
авторов публикации, ковш относится к типу Eggers 140, при этом его декор на-
ходит аналогию на ручках ковшей типа Eggers 137106. Действительно, декор в 
форме венка характерен для оформления дисков ручек ковшей типа Eggers 137/ 
Petrovszky IV, 1, происходящих как из Помпей и Италии, так и из Паннонии и 
Рейнской области107. Тем не менее, известны и бронзовые ковши с круглым от-
верстием диска типа Eggers 140, оформленным венком108, в том числе новая на-
ходка из Тотсзердахелы в бассейне р. Мура в Венгрии109. В любом случае, этот 
декор характерен для ранних ковшей и Р. Петровски относил ковш из Третьяков к 
августовскому времени110.

На ручке ковша  из погребения № 1 кургана № 12/1978 у хут. Сладковский 
(рис. 8–9) представлено изображение тирса (рис. 8, 2; 9, 2). Изображения тирса на 
ручках характерно для ковшей ранних групп111, в том числе и формы Eggers 140, 
к которой относится ковш из могильника Сладковский112, а также ковшей групп 

98 Labaune 2000, 69–70, pl. 31, 5.
99 Hernández Prieto 1985, 154–155 (Аркобрига) с датировкой последней третью I в. н.э.; 

Aurrecoechea Fernández 2009, 342, fi g. 8, 2–3; 344 (Сегобрига).
100 Gauer 1991, 124, 288, E 240–241, Taf. 109, 3a–b.
101 Waldbaum 1983, 153, no. 1011, pl. 58 (опубликовано как украшение, предположительно, ран-

невизантийского времени).
102 Hübener 1973, 65, Taf. 23, 13.
103 Sedlmayer 1999, 117.
104 Feugère 1992, 142; 158, fi g. 313.
105 Yadin 1963, 68, 71, fi g. 21, 11. 21; pls. 19–20 (тип А).
106 Medvedev, Yefi mov 1986, 84.
107 Radnóti 1938, 44–45, Taf. XIX, 2; Tassinari 1993, 103, G2100, no. 12467; Horváth 2013, 122, 129, 

fi gs. 4, 1–4.
108 Petrovszky 1993, 52, 310, Nr. T.08.09, Taf. 29; Bienert 2007, 76.
109 Horváth 2013, 119–128, fi gs. 1–3.
110 Petrovszky 1993, 52.
111 Petrovszky 1993, 307, Taf. 28, T.06.07 (Леопольдсхафен у Карлсруэ с клеймом Гн. Требеллия 

Кресценса). См. там же на ручках ковшей разных типов: V,4a: D.04.07, Taf. 16; V,4a: F04.01, Taf. 17; 
IV,2a: N.01.04, Taf. 20; II,1a: P.03.01, Taf. 23; V,4a: Q.01.01, Taf. 24. См. на ручке ковша с круглым от-
верстием из Аскерби в Дании: Norling-Christensen 1939, 295, fi g. 7.

112 Bienert 2007, 76, 78; Horváth 2013, 119–128, fi gs. 1–2; 3, 1a; 4, 8.
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Eggers 131113 и Eggers 137114. Параллельно с окончанием тирса у завершения руч-
ки сохранилось полустертое клеймо, которое Р. Петровски восстанавливает как 
P(.)OC(T)AV(I)(.?)FELIC(i) (рис. 8, 3; 9, 2). Штамп относится к кампанскому – 
tria-nomina типу, а мастерская Октавиев работала в конце правления Тиберия и в 
эпоху Клавдия (клейма Октавия Феликса в каталог Р. Петровски не включены)115. 

Под краем ковша припаян нижний атташ ручки, обломанный непосредствен-
но у перехода его в ручку. На атташе представлено вертикально удлиненное муж-
ское лицо с усами. Единственное объяснение его появлению на стенке ковша – он 
был отломан от ручки сосуда и припаян к стенке ковша для украшения последне-
го. Линия слома проходит по верхней части атташа над маской (рис. 8, 4–6; 9, 3). 

Точные аналогии ручкам сосудов с подобными атташами, с волютами и за-
гнутым листом над ними мне не известны. Как правило, в тех случаях, когда сами 
атташи напоминают атташ, украшающий ковш из хут. Сладковского, ни волют – 
по сторонам, ни загнутого листа над ним – нет. Образ на нижнем атташе фрагмен-
тированной ручки из Ниймегена определяют как изображение головы Силена или 
сатира116. Ручка с подобным атташем из Магдаленсберга, по мнению Х. Зедль-
майер, принадлежала амфоре типа Tassinari A3121117. Упомянем также ручки 
кувшина, ойнохои и амфоры с подобными атташами (все без волют и загнутых 
листов), происходящие из Помпей118, для которых отмечался геометризованный 
стиль изображений119: “in quatro altri esemplari, dei quali almeno tre hanno piccole 
orecchie rotonde, i sileni sono calvi, con ciocche della barba e dei baffi  ordinate in modo 
quasi geometrico” («в четырех других образцов, из которых по меньшей мере, три 
имеют небольшие круглые уши, Силены лысые, с прядями бороды и усов, упоря-
доченных в почти геометрической манере»).

Естественно, возникает вопрос, где и когда к ковшу мог быть припаян отло-
манный атташ ручки кувшина. Казалось бы, однозначный ответ на вопрос, что это 
могло иметь место уже в период, когда ковш находился у кочевников, особенно 
учитывая их пристрастие к видоизменению импортных предметов, тем не менее, 
при всей вероятности не может быть единственно возможным – примеры таких 
ковшей с дополнительным декором, происходящие из Фракии и Малой Азии 
мною уже приводились120.

Интересно, что сопоставима c изображением на накладке ковша из Сладков-
ского и трактовка лица персонажа на серебряной с позолотой накладке из погре-
бения № 1/1984 в Косике121. В этой связи укажем на оформление атташей с коль-
цами бронзовых котлов Вестландского типа, найденных в княжеских погребениях 
в Мушове (Моравия) и Чарновко (Польша), бюстами германцев-свебов с харак-

113 Breščak 1982, 40, no. 3, pls. I, 17; Kunow 1983, 25, 85–93; Wielowiejski 1985, 201–202; Flügel 
1993, 59, 61, Nr. 1, Taf. 24; Drobejar 2014, 415–417, Abb. 14.

114 Radnóti 1938, 44, Taf. XIX, 2a; Tassinari 1975, 27, no. 4, pl. II; Flügel 1993, 59; Horváth 2013, 
119–128, fi g. 4, 5–7. 9.

115 Автор выражает искреннюю признательность за определение штампа Р. Петровски.
116 den Boesterd 1956, 73, no. 263, pl. XI.
117 Sedlmayer 1999, 37–38, Taf. 15, 6.
118 Tassinari 1993, 27, no. 941 (B1222); 64, no. 8586 (D1220), tav. CII, 2. 4; 3, no. 1874 (A3121), 

tav. CIII, 2. 3.
119 Tassinari 1993, 218.
120 Трейстер 2019, 277–278.
121 Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 177, рис. 20, 10; Cat. Rome 2005, 144, no. 101.
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Рис. 8. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общий вид и детали. Сладковский. Курган 
№ 12/1978. Погребение № 1. Азов, АИАПМЗ, инв. № 16429/40. Фото, М.Ю. Трейстер, 
2015
Fig. 8. Bronze casserole Eggers 140 type. General view and details. Sladkovskii. Burial-mound 
no. 12/1978. Burial no. 1. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-
Reserve, inv.-no. 16429/40. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 9. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общий вид и детали. Сладковский. Курган 
№ 12/1978. Погребение № 1. Азов, АИАПМЗ, инв. № 16429/40. Рисунки, Н.Е. Беспалая, 
2015. Прорисовка клейма – М.Ю. Трейстер, 2019
Fig. 9. Bronze casserole Eggers 140 type. General view and details. Sladkovskii. Burial-mound 
no. 12/1978. Burial no. 1. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-
Reserve, inv.-no. 16429/40. Drawings, Natalya Bespalaya, 2015. Drawing of the stamp – Mikhail 
Treister, 2019
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Рис. 10. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общие виды. Большая Дмитриевка. 
Курган № 96/1887. Саратов, СОМК, инв. № 47795. Рисунки, Н.Е. Беспалая, 2015
Fig. 10. Bronze casserole Eggers 140 type. General views. Bol’shaya Dmitrievka. Burial-mound 
no. 96/1887. Saratov, Regional Local Lore Museum, inv.-no. 47795. Drawings, Natalya Bespalaya, 
2015
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Рис. 11. Ковш бронзовый типа Eggers 140. Общие виды и деталь. Большая Дмитриевка. 
Курган № 96/1887. Саратов, СОМК, инв. № 47795. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 11. Bronze casserole Eggers 140 type. General views and detail. Bol’shaya Dmitrievka. 
Burial-mound no. 96/1887. Saratov, Regional Local Lore Museum, inv.-no. 47795. Photos, 
Mikhail Treister, 2015
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терной прической – узлом, завязанным над правым виском (Suebian nodus) – предпо-
лагается, что эти котлы были римскими дарами, подтверждающими статус их новых 
владельцев122. Таким образом, нельзя исключать вероятности того, что изо-бражение 
на припаянном к стенке ковша атташе воспринималось и дарителем, и одариваемым 
лицом как образ варвара, будущего владельца этого предмета. Учитывая тот факт, что 
припаянный к стенке сосуда атташ кувшина украшал именно ковш типа Eggers 140, 
произведенный в первой трети I в. н.э., а также принимая во внимание то, что такие 
ковши принадлежали к стандартной экипировке римских войск123, возможно, что 
ковш с дополнительным декором являлся подарком римского военачальника, одному 
из своих союзников-варваров в процессе боспорско-римской войны 45–49 гг. н.э.124

На двух ковшах рассматриваемой группы имеются следы ремонта. На ковше 
из Магнитного (рис. 4, 1; 5, 1–3) – это заплатка прямоугольной формы с закру-
гленными углами, приклепанная с внешней стороны вместилища котла. Заплатки 
подобной формы и конструкции часто встречаются на римской бронзовой посуде, 
в том числе и из Сарматии125. Необычную форму имеет заплатка на окончании ру-
кояти ковша из Большой Дмитриевки – заплатка в форме кольца была приклепана 
с нижней стороны ручки (рис. 10, 11, 3–4). 

3.2. Ковши типа Eggers 142–143

К несколько более позднему типу Eggers 142 (Petrovszky V,2) относятся 
три ковша, два из которых были найдены в разных курганах могильника Вало-
вый I в Нижнем Подонье (курган № 4/1987, погребение № 2 (рис. 12)126, кур-
ган № 25/1987, погребение № 1 (рис. 13)127), и один – в погребении № 1 кургана 
№ 11/1961 у с. Старица в Нижнем Поволжье (рис. 14–15)128. Ковш из Старицы 
имеет клеймо Л. Ансиуса Эпафродита (рис. 14, 2; 15, 3)129, мастера, работавшего 
примерно с 50/55 по 80 гг. н.э.130 

Этот тип ковшей датируется Р. Петровски в рамках 35/40–90/100 гг. н.э.131, а 
другими исследователями – более поздним временем. Так, Б. Бинерт считает, что 
поскольку ковши со штемпелями типов 142 и 143 находят преимущественно не 
в центрах, расположенных в районе Везувия, их производство началось не ранее 
70-х–80-х гг. I в. н.э., продолжалось во II в. н.э.132 Впрочем, точка зрения о позд-
нем начале производства ковшей опровергается недавней находкой такого ков-

122 Künzl, Künzl 2002, 569, Nr. F 2; Krierer 2002, 374, 384–385; 2004, 113–118, 127–128; Mączyńska, 
Rudnicka 2004, 397–400; 411–412; Schuster 2014, 72–73; Juhász 2015, 77–81. О свебском узле (Tacitus, 
Germania 38) см. Krierer 2004, 100–111.

123 Bishop, Coulston 2006, 119; Gorecki 2016, 194; Lund Hansen 2016, 230.
124 Трейстер 2018, 148–156.
125 Treister 2019a, 317, 340, fi g. 5; 2019b, 177–179, fi g. 19.3. 
126 См. выше прим. 52.
127 См. выше прим. 54.
128 Cм. выше прим. 56.
129 См. Kunow 1985, 226. 228. 230. Karte 3; Petrovszky 1993, 143–144, A17, Karte 3; Fazekas, Szabó 

2008, 244.
130 Kunow 1985, 216–217; vgl. Petrovszky 1991, Taf. 5; Flügel 1993, 64.
131 Wielowiejski 1985, 208–213; Petrovszky 1993, 69–71; Karasová 1998, 35–36, Karte XIV; Taf. IV, 

142; Sedlmayer 1999, 83; Bârcă 2006, 172; Lund Hansen 2016, 230.
132 Bienert 2007, 79, Anm. 517.
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Рис. 12. Ковш бронзовый типа Eggers 142. Общие виды. Валовый-I. Курган № 4/1987. 
Погребение № 2. Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309/128. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 12. Bronze casserole Eggers 142 type. General views. Valovyi-I. Burial-mound no. 4/1987. 
Burial no. 2. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. 
25309/128. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 13. Ковш бронзовый типа Eggers 142. Общие виды. Валовый-I. Курган № 25/1987. 
 Погребение № 1. Азов, АИАПМЗ, инв. № 25309/484. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 13. Bronze casserole Eggers 142 type. General views. Valovyi-I. Burial-mound no. 25/1987. 
Burial no. 1. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. 
25309/484. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 14. Ковш бронзовый типа Eggers 142. Общие виды и деталь. Старица. 
Курган № 11/1961. Погребение № 1. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 11989/10. Рисунки, 
Н.Е. Беспалая, 2015
Fig. 14. Bronze casserole Eggers 142 type. General views and detail. Staritsa. Burial-mound 
no. 11/1961. Burial no. 1. Astrakhan, State Joint Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-
no. 11989/10. Drawings, Natalya Bespalaya, 2015
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Рис. 15. Ковш бронзовый типа Eggers 142. Общие виды и деталь. Старица. 
Курган № 11/1961. Погребение № 1. Астрахань, АГОИАМЗ, инв. № 11989/10. Фото, 
М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 15. Bronze casserole Eggers 142 type. General views and detail. Staritsa. Burial-mound no. 
11/1961. Burial no. 1. Astrakhan, State Joint Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 
11989/10. Photos, Mikhail Treister, 2015
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ша в погребении в Караново во Фракии, датированном не позднее середины I в. 
н.э.133 В употреблении такие ковши были вплоть до III в. н.э.134. Ковши этого типа 
вначале также изготавливались в мастерских Кампании, а затем и в Галлии135. 
Они были широко распространены, как в провинциях Римской империи, так и за 
ее пределами, в том числе, и в Северном Причерноморье136.  Показательны две 
находки фрагментов таких ковшей в Танаисе137, в том числе в подвале, погибшем 
в пожаре середины III в. н.э.138, а также в некрополе Нижнегниловского городища 
(с клеймом Л. Ансиуса Эпафродита)139. При преобладании ковшей ранних типов 
в могильниках Юго-Западного Крыма в склепе № 820 Усть-Альминского могиль-
ника был найден также ковш рассматриваемого типа140.

К типу Eggers 143 (Petrovszky V,3) c низким вместилищем относится лишь 
ковш из погребения № 1 кургана № 9/1987 могильника Валовый-I141. 

4. Подражания ковшам Eggers 140

Наконец имеется еще пять ковшей, которые не удается классифицировать в 
рамках имеющихся типологий. Это ковши, близкие по форме тулова, но отлича-
ющиеся формой ручки с более четко выделенным завершением в виде диска, а 
также тем, что на дне ковша имеются не глубокие проточенные канавки, как это 
обычно имеет место142, а очень мелкие лишь прочерченные концентрические кру-
ги (рис. 16, 2; 17, 3). Они происходят из погребений конца II–III вв. н.э. , преимуще-
ственно на Нижнем Дону, а также в междуречье Волги и Дона: 1) Ростов-на-Дону, 
ул. Вятская, курган № 6/1983, погребение № 8 (рис. 16)143; 2) Н агавский-II, курган 
№ 11/1988, погребение № 1 (рис. 17)144; 3) Высочино-V, курган № 18/1985, погре-
бение № 1145; 4) Высочино-VII, курган № 12/1981, погребение № 1146 (ручка утра-
чена); 5) К амышевский-I, курган № 8/1990, погребение № 1 (ручка обломана)147.

133 Ignatov, Gospodinov 2013, 16. См. о ковше: JbRGZM 2013. Jg. 60. Teil 3, 99–100.
134 Sedlmayer 1999, 83, 152, Abb. 19; 156, 159 (Целль ам Зее); Höck 2006, 375; Bienert 2007, 79, Anm. 517.
135 Kunow 1983, 26, 63; Oettel 1991, 28; Flügel 1993, 63–64; Petrovszky 1993, 69–71; Sedlmayer 

1999, 83.
136 Radnóti 1938, 51–56, Кропоткин 1970, 25, № 56, 59; Petrovszky 1993, 69–71; Bolla 1994, 36, 40, 

nos. 35–37, tav. XXVIII–XXIX; Sedlmayer 1999, 83; Лимберис, Марченко 2006, 52, 58, № 7; 68, рис. 5; 
Bârcă 2006, 171–172; 2009, 87; 103–104; Bârcă, Symonenko 2009, 189; Симоненко 2011, 53–54, рис. 
30; Kołoszuk 2015, 223–231, fi gs. 3–7.

137 Находка 1967 г. при зачистке борта раскопа: Шелов 1972, 148–149, 150 (илл.); Кропоткин 
1970, 25, № 58; 92–93, № 796 (ручка ковша по определению В.В. Кропоткина относится к типу 
Eggers 140, однако, нельзя исключать, что ее следует относить к типу Eggers 142).

138 Арсеньева, Науменко 1992, 93, рис. 102, 1; Безуглов и др. 2009, 81.
139 Кропоткин 1970, 25, № 59, 93, № 800; Petrovszky 1993, 208, GNr. A17.39, Taf. VIII (ошибочно 

как «Гниловск»).
140 Пуздровский 2007, 169, рис. 151, 1.
141 Cм. выше прим. 53.
142 Mutz 1972, 54–64, Abb. 96, 102, 106, 114, 123, 127; Poulsen 1995, 59–69.
143 Volkov, Guguev 1986, 73, pl. 54, 2. В. Барча ошибочно называет этот комплексом курганом 

Центральный (Bârcă 2009, 103; Bârcă, Symonenko 2009, 188).
144 Мыськов, Сергацков 1994, 179, рис. 2, 8; Сергацков 1994, 23; Sergackov 1994, 269.
145 Беспалый 2000, 160, № 31, рис. 3, 7. 9; Беспалый, Лукьяшко 2008, 85, № 31, 33, табл. LXXXII, 7. 9.
146 Безуглов 1997, 135–136, 139, рис. 1, 6; Шаров 2009, 315, рис. 10, 6.
147 Житников, Отчет 1990, 1991, 18–19, № 6, рис. 45–47; Безуглов 1997, 135; 2017а, 86, 94–95, 

рис. 4, 1; 11.
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О бращает на себя внимание также проработка ручек неаккуратными прочека-
ненными канавками, как прямыми – по бокам самой ручки, так и округлыми – на 
дисковидном завершении (рис. 16, 3; 17, 2), свидетельствующими о том, что ручка 
не была отлита в форме. Все это дает основание рассматривать эти находки, ско-
рее, как подражания оригинальным ковшам типа Eggers 140, выполненные в одной 
мастерской, на что было совершенно справедливо указано С.И. Безугловым отно-
сительно указанных выше ковшей из Нижнего Подонья148. Учитывая тот факт, что 
все погребения, в которых были найдены эти ковши, датируются не ранее конца II в. 
н.э., возможно и изготовление ковшей ковшей имело место не ранее II в. н.э.

Фрагмент дна, который вероятно, относится к аналогичному ковшу, происхо-
дит из римской виллы в Биберист-Шпиталхов в кантоне Золотурн149. Подобным 
же образом оформлена и ручка ковша, найденного в Рейне у Нойпотца. Предпо-
лагается, что ковш был выполнен в необычной для римских бронзовых ковшей 
технике в галльской мастерской в первой половине, а возможно и в середине II в. 
н.э.150

Учитывая количество находок рассматриваемых ковшей в Нижнем Подонье и 
междуречье Дона и Волги нельзя исключать и возможность северопричерномор-
скиого (боспорского) изготовления таких ковшей.

5. Ковши типа Gödåker, Eggers 144, Petrovsky V,5; Bienert 30

Три ковша этого типа были найдены в Нижнем Подонье, междуречье Дона и 
Сала и междуречье Дона и Северского Донца (Кобяковский, курган № 1/1983151, 
Центральный-IV, курган № 20/1975, погребение № 1152 и в погребении № 1 курга-
на № 2/1984 у с.  Чугуно-Крепинка (рис. 18)153).

Ковши типа Гэдакер (Eggers 144) начали изготовлять в 60–70-е гг. н.э.154  Та-
ких ковшей нет среди находок в Помпеях и вообще в Италии – их находки из-
вестны преимущественно в северных провинциях Римской империи и в Сво-
бодной Германии. Значительно реже встречаются они в Паннонии, Дакии и 
Северного Причерноморья155. От метим находку такого бронзового ковша с клей-
мом ALBINVSF(ecit) в Ольвии156.

148 Безуглов 1997, 135–136; 2017а, 94–95.
149 Deschler-Erb 2006, 418, Abb. 23/1, 8; 421.
150 S. Künzl 1993а, 193–195, D75, Taf. 134–135; Petrovszky 2006, 99–100, Nr. 105; Petrovszky, 

Bernhard 2016, 249–250, 256
151 Guguev 1986, 71, no. 1, pl. 45, 2; Bârcă 2009, 106; Brosseder 2015, 243, note 106 c атрибуцией 

как вариант «С»; Гугуев 2018, 59, № 1, 60, рис. 3, 1; 5, 3.
152 Раев, Науменко 1993, 152, № 5, рис. 4, 1; Кривошеев 2005, 116, рис. 54, 7; Безуглов 2017б, 

30–31; Гугуев 2018, 60–61.
153 Bârcă 2009, 87, fi g. 6, 5; Bârcă, Symonenko 2009, 189–190, fi g. 69, 5; Симоненко 2011, 54–55, 

рис. 31; 32, 1; Veličko 2013, 419, 422, Nr. XX.2; Brosseder 2015, 241, note 102; Гугуев 2018, 60–61.
154 Norling-Christensen 1952, 176–179; Kunow 1983, 26; Bienert 2007, 81; Luik 2016, 216, 217, 

Abb. 1, 3; Lund Hansen 2016, 230.
155 См. в целом обзоры: Кропоткин 1970, 25, № 60–61; Раев, Науменко 1993, 155; Bârcă 2006, 

172–174; 2009, 105–106; Bienert 2007, 81; Bârcă, Symonenko 2009, 189–190; Симоненко 2011, 54–55; 
Lund Hansen 2016, 231; Mustață 2017, 93–94. К вопросу о начале времени их использования см. так-
же Gorecki 2016, 200–201.

156 Кропоткин 1970, 25, № 61; 97, № 842, рис. 62, 5. 7; Schelow 1982, 70; Petrovszky 1993, 79, 142, 
192, GNr. A10.01. См. о клейме: Petrovszky 1993, 79, 84, 142, 192, A10.
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Рис. 16. Ковш бронзовый – подражание типу Eggers 140. Общие виды. Ростов-на-Дону. 
Ул. Вятская. Курган № 6/1983. Погребение № 8. Азов, АИАПМЗ, инв. № 26454/71. Фото, 
М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 16. Bronze casserole – imitation of Eggers 140 type. General views. Rostov-on-Don. 
Vyatskaya St. Burial-mound no. 6/1983. Burial no. 8. Azov, Historical-Archaeological and 
Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. 26454/71. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 17. Ковш бронзовый – подражание типу Eggers 140. Общие виды. Нагавский-II. 
Курган № 11/1988. Погребение № 1. Волгоград, ВОКМ, инв. № 26101/7. Фото, 
М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 17. Bronze casserole – imitation of Eggers 140 type. General views. Nagavskii-II. Burial-
mound no. 11/1988. Burial no. 1. Volgograd, Regional Local Lore Museum, inv.-no. 26101/7. 
Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 18. Ковш бронзовый типа Eggers 144. Общие виды. Чугуно-Крепинка. 
Курган № 2/1984. Погребение № 1. Киев, МИДУ, инв. № АЗС-3831. Фото, Д. Клочко
Fig. 18. Bronze casserole Eggers 144 type. General views and detail. Chuguno-Krepinka. Burial-
mound no. 2/1984. Burial no. 1. Kiev, Museum of Historical Treasures of the Ukraine, inv.-
no. AZS-3831. Photos, Dmitrii Klochko
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Судя по именам на штемпелях, эти ковши изготовлялись в Галлии, в том чис-
ле предположительно в окрестностях Лиона157. На ковше из Чугуно-Крепинки 
имеется клеймо PICVSF Picus F(ecit) or [Al]picus F(ecit), мастера, работавшего в 
Галлии в эпоху Флавиев158. 

Р. Петровски разделил ковши этого типа на три варианта (а–с), при этом ковш 
из Кобяковского могильника относится к варианту C, производство которого на-
чалось в 60–70-е гг. н.э. и продолжалось вплоть до первых десятилетий II в. н.э.159  
Ковш этого типа, найденный среди бронзовых сосудов, обнаруженных в Рейне у 
Нойпотца, награбленных в Галлии германцами в 259–260 гг. н.э., вероятно, свиде-
тельствует о том, что ковши типа Гэдакер могли использоваться, наряду с другими 
ковшами I в. н.э. вплоть до середины III в. н.э.160 

6. Ковши Radnóti 20, Eggers 147, Tassinari G5200

Ковш рассматриваемого типа происходит из погребения № 1 кургана № 3/1989 
могильника  Плоский-II на Нижнем Дону161. Форма вместилища, сильно отогну-
тый наружу венчик и оформление ручки ближе к ее основанию двумя параллель-
ными поперечными валиками и тремя отверстиями на конце позволяют относить 
ковш к типу G5200, по классификации С. Тассинари (Radnóti 20)162. Подобный 
серебряный ковш был найден в кургане А в Визе163, а самая южная находка такого 
бронзового ковша происходит из некрополя Хаджар ам-Дайбия в Йемене164. Из-
вестна находка аналогичного бронзового ковша и в Прикубанье – на Краснодар-
ском городище165. Н.Ю. Лимберис и И.И. Марченко сопоставляют его по форме 
с ковшом со штемпелем Октавия Фауста166, датируя краснодарский ковш второй 
половиной I в. н.э. Ковш аналогичной формы из Сисции имеет клеймо Требелли-
уса Нигера167.

Заключение

Если мы обратимся к находкам ранних ковшей типов Eggers 131, 136, 137 и 
140 в погребениях кочевников Сарматии, то обнаружим, что это наиболее рас-

157 Petrovszky 1993, 82; Bienert 2007, 81.
158  Bârcă 2009, 106; Симоненко 2011, 56–57. Клеймо: см. Petrovszky 1993, 174, Y26.
159 Petrovszky 1993, 82.
160 Petrovszky 1991, 79–80, Abb. 7; S. Künzl 1993a, 193–195, D74, Taf. 132–133; Petrovszky 1993, 

343, Nr. SG 14, Taf. 38; 43; Petrovszky 2006, 99–100, Nr. 104; Petrovszky, Bernhard 2016, 249–250, 256.
161 Глухов 2005, 16, рис. 11, 5; Сергацков 2006, 54, рис. 2, 5. По мнению (ошибочному) В.П. Гле-

бова, ковш относится к типу Eggers 142 (Глебов 2004, 131).
162 Radnóti 1938, Taf. IV, 20; XXIV, 1 (из Паннонии). См. ковши с аналогично оформленными ва-

ликами ручками: Kunow 1983, 26; Wielowiejski 1985, 214–216, Abb. 5; Tassinari 1993, 124, no. 12857; 
125, nos. 9974, 4949. В публикации Х. Норлинг-Кристенсена собраны различные варианты ковшей с 
тремя отверстиями на ручках, но среди них нет ковшей, аналогичных публикуемой находке, – торцы 
рукоятей этих ковшей либо – прямые, либо – сильно выпуклые (Norling-Christensen 1952, 179–191, 
fi gs. 15–24). 

163 Mansel 1939, 167, Nr. 10, Abb.  204; 1941, 176, Nr. 10; Onurkan 1988, 29, no. 26, fi g. 3, pl. 8.
164 Breton, Bâfaqîh 1993, 28, no. 24; 49, pl. 27, fi g. 81.
165 Лимберис, Марченко 2006, 52, № 10; 70, рис. 7.
166 Petrovszky 1993, 85, 86, Abb. 12, Anh. IV, O.04.
167 Bolla 1994, 54, fi g. 11; 59, App. IV.1.
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пространенная категория импортной бронзовой посуды конца I в. до н.э.– I в. н.э. 
К находкам целых сосудов следует добавить и ножки от сосудов, которые про-
исходят из двух ограбленных погребений в Приднепровье и двух – на Нижнем 
Дону168. В целом можно говорить не менее, чем о 35 экземплярах находок ковшей 
рассматриваемых типов в Восточной Европе. Находки ранних ковшей относи-
тельно равномерно распределены на огромной территории, при этом выделяются 
их кластеры в Приднепровье, Юго-Западном Крыму, в Нижнем Подонье, Прику-
банье и на Нижней Волге.  На территории Азиатской Сарматии наибольшее широ-
кое с точки зрения географической распределение получили ковши типов Eggers 
137 и 140, отдельные находки которых известны и в Поволжье, и на Урале, и даже 
в Южном Зауралье. Впрочем, значительная часть этих находок или со следами ре-
монта (Большая Дмитриевка, Магнитный), или представляет собой вторичное ис-
пользование фрагмента ковша по другому назначению в памятнике полукочевой 
кара-абызской культуры, в который он попал скорее всего через Сарматию, также 
как попал бронзовый ковш типа Eggers 140 в погребение пьяноборской культуры 
близ д. Ахтиал в бассейне Камы в районе Елабуги169 и ковш типа Eggers 144 – в 
район д. Ныргында, также на Каме170 (рис. 19).

При этом мы исключили из рассмотрения ковши Eggers 142, ситечки Eggers 
160 (14 экз., в том числе 10 – в погребениях кочевников Азиатской Сарматии и 
Прикубанья) и патеры Eggers 155, ранние экземпляры которых также вполне мог-
ли быть у римских войск в ходе войны 45–49 гг. н.э. 

На этом фоне находки других римских бронзовых сосудов, датирующихся 
первой половиной I в. н.э., в Северном Причерноморье единичны. В этой связи 
обращают на себя внимание находки в слое разрушения ранней цитадели горо-
дища Артезиан, датируемом 46–47 гг. н.э. и без сомнения произошедшем в ходе 
боспорско-римской войны, ножек-подставок двух типов, которые, как мы пока-
зали, с наибольшей вероятностью могли относиться к ковшам типов Eggers 131, 
136, 137 или 140171. Важно отметить, что найденные в том же слое разрушения 
цитадели городища Артезиан серебряные канфары типа Высочино, как уже было 
показано нами, вероятно являющимися работами боспорских торевтов, найдены 
также на Нижнем Дону (в том числе в виде набора из четырех сосудов – в Высо-
чино), в Прикубанье и в святилище на Гурзуфском седле172. Весьма вероятно, что 
распространение этих сосудов было также связано с событиями боспорско-рим-
ской войны.

Датирующиеся после середины I в. н.э. ковши типов Eggers 143, 144, 147, 
а также подражания ковшам типа Eggers 140 в погребениях кочевников Азиат-
ской Сарматии представлены 10 экземплярами. Сюда надо добавить, по крайней 
мере, один из трех ковшей типа Eggers 142 c клеймом Л. Ансиуса Эпафродита, 
мастера, работавшего примерно с 50/55 по 80 гг. н.э. (из Старицы). В Прикуба-

168 Винокуров, Трейстер 2018, 140–143, рис. 1, 2–3.
169 Волкович 1941, 225–228, № 3, табл. III, 1–2; Шелов 1965, 268, 271, рис. 10, 3; Кропоткин 1970, 

25, № 58; 94, № 809, рис. 61, 1–2; Schelow 1982, 70; Безруков 1999, 56.
170 Волкович 1941, 231–233, табл. VI, 2–3; Шелов 1965, 268–269, 271, рис. 10, 2; Кропоткин 1970, 

25, № 60; 94, № 810, рис. 61, 3–4; Schelow 1982, 70, Abb. 9; Безруков 1999, 56; Голдина, Красноперов 
2012, 84.

171 Винокуров, Трейстер 2018, 145.
172 Белоусов и др. 2017, 31–38.
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нье из одиннадцати учтенных бронзовых ковшей – пять экземпляров датируются 
временем после середины I в. н.э.173, среди находок из сарматских памятников 
степей Северного Причерноморья, ковшей указанных типов также немного: Eg-
gers 142 c клеймом Л. Ансиуса Эпафродита (1 экз. – Ново-Петровка174) и Eggers 
144 (1 экз.– Старые Куконешты175). Особого внимания заслуживают подражания 
ковшам типа Eggers 140, возможно северопричерноморского (боспорского?) про-
изводства, которые представлены относительно большим количеством находок, 
преимущественно в комплексах на Нижнем Дону конца II –первой половины III в. 
н.э. Заметно изменения в распределении находок – оно стало более компактным. 
Их практически нет в Приднепровье, в Юго-Западном Крыму и в Нижнем По-
волжье. Находки в Северо-Западном Причерноморье единичны, где преоблада-
ют ковши типа Eggers 144, один из которых найден в Ольвии. Поздние ковши в 
основном концентрируются на Нижнем Дону, как в Танаисе, так и сарматских и 
меотских могильниках, в меньшей степени – в Прикубанье и междуречье Волги и 
Дона. Их почти нет в Волго-Камье и на Урале (рис. 20).

Таким образом, из всех погребальных комплексов Сарматии количество рим-
ских бронзовых ковшей, датирующихся временем не ранее середины I в. н.э., в 
том числе и второй половиной I и II в. н.э., не превышает 18 экз., включая 5 экз. 
подражаний ковшам типа Eggers 140. И во второй половине I–II вв. н.э. среди им-
портной бронзовой посуды ковши оставались одной из наиболее распространен-
ных групп, уступая по количеству лишь тазам типа Eggers 99–103 (в настоящее 
время в погребениях кочевников Азиатской Сарматии насчитывается 16 находок 
таких тазов (включая находки отдельных ручек; еще 15 экз., также включая на-
ходки отдельных ручек, происходят из Прикубанья176 и три – в степях Северного 
Причерноморья и Крыма177). Правда, справедливости ради, следует отметить, что 
наиболее распространенные тазы типов Eggers 99–100 появляются еще на позд-
нем этапе правления Тиберия и производятся в течение довольно длительного 
времени: от ок. 25/35 до 115/130 гг. н.э.178 Хотя основная масса тазов в сарматских 
памятниках происходит из комплексов II в. н.э., полностью исключать возмож-
ность того, что какие-то из них попали в Северное Причерноморье до середины 
I в. н.э. нельзя.

Соответственно, количество ранних римских бронзовых ковшей выделяется 
не только на фоне других хронологически близких типов римской бронзовой по-
суды, но и по сравнению с ковшами более позднего времени. Весьма вероятно, что 
распространение этих сосудов, которые являлись неотъемлемой частью походно-
го снаряжения римских войск, было связано с событиями боспорско-римской вой-
ны 45–49 гг. н.э.

173 Лимберис, Марченко 2006, 51–53; Marčenko, Limberis 2008, 287–288.
174 Симоненко 2011, 51–53, рис. 30; 56; 225, № 111.1.
175 Симоненко 2011, 54–55.
176 Marčenko, Limberis 2008, 279–280.
177 Симоненко 2011, 57–60, рис. 35, 1; 37.
178 Petrovszky 1993, 114–118, Typ XV,1–2; Erdrich 2001, 44; Luik 2016, 216, 217, Abb. 1, 9–10; 218.
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Рис. 19. Карта. Распространение бронзовых ковшей типов Eggers 131, 136, 137, 140 в Вос-
точной Европе и Зауралье. E 131 – треугольник, E 136 – квадрат, Е 137 – ромб, E 140 – 
круг, ножка барочная – верхняя половинка круга, ножка пельтовидная – нижняя половинка 
круга. 1 – Трояны, 2 – Краснополка, 3 – Щучинка, 4 – Цветна, 5 – Усть-Каменка, 6 – Усть-
Альма, 7 – Бельбек, 8 – Подгородное, 9 – Артезиан, 10 – Шенджий, 11 – Старокорсунское, 
12 – Воронежское, 13 – Коноково, 14 – Займо-Обрыв, 15 – Крепостное городище, 16 – Вы-
сочино, 17 – Алитуб, 18 – Чеботарев-V, 19 – Багаевский, 20 – Новый, 21 – Скосырская, 22 
– Сладковский, 23 – Арагир, 24 – Третьяки, 25 – Глинище, 26 – Авиловский, 27 – Большая 
Дмитриевка, 28 – Ахтиял, 29 – Охлебинино, 30 – Магнитный. М.Ю. Трейстер. 2019
Fig. 19. Map. The distribution of the bronze casseroles of the types Eggers 131, 136, 137, 140 
in Eastern Europe and in Trans-Urals. E 131 – triangular, E 136 – square, Е 137 – rhombus, 
E 140 – circle, “baroque” foot – upper part of the circle, pelta-shaped foot – lower part of the 
circle. 1 – Troyany, 2 – Krasnopolka, 3 – Shchuchinka, 4 – Tsvetna, 5 – Ust’-Kamenka, 6 – Ust’-
Al’ma, 7 – Bel’bek, 8 – Podgorodnoe, 9 – Artezian, 10 – Shendzhii, 11 – Starokorsunskoe, 12 
– Voronezhskoe, 13 – Konokovo, 14 – Zaimo-Obryv, 15 – Krepostnoe fortifi ed settlement, 16 
– Vysochino, 17 – Alitub, 18 – Chebotarev-V, 19 – Bagaevskii, 20 – Novyi, 21 – Skosyrskaya, 
22 – Sladkovskii, 23 – Aragir, 24 – Tret’yaki, 25 – Glinishche, 26 – Avilovskii, 27 – Bol’shaya 
Dmitrievka, 28 – Akhtiyal, 29 – Okhlebinino, 30 – Magnitnyi. Map, Mikhail Treister, 2019
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Рис. 20. Распространение бронзовых ковшей типов Eggers 141, 142, 143, 144, 147 и под-
ражаний типу Eggers 140 в Восточной Европе и Зауралье. Е 141 – перевернутый треуголь-
ник, E 142 – треугольник, E 143 – квадрат, Е 144 – ромб, E 147 – пятиугольник, подражания 
типу E 140 – круг. 1 – Старые Куконешты, 2 – Ольвия, 3 – Ново-Петровка, 4 – Усть-Альма, 
5 – Краснодарское городище, 6 – Старокорсунское городище № 2, 7 – Городской, 8 – Ги-
рейский карьер, 9 – Губская, 10 – Чугуно-Крепинка, 11– Танаис, 12 – Валовый-I, 13 – 
Высочино–V, VII, 14 – Ростов, Вятская ул., 15 – Нижнегниловское, 16 – Кобяковский, 17 
–  Плоский-II, 18 – Камышевский-I, 19 – Центральный-IV, 20 – Нагавский-II, 21 – Старица, 
22 – Ныргында
Fig. 20. Map. The distribution of the bronze casseroles of the types Eggers 141, 142, 143, 
144, 147 and imitations of the type Eggers 140 in Eastern Europe and in Trans-Urals. E 141 
– inverted triangular, E 142 – triangular, E 143 – square, Е 144 – rhombus, E 147 – pentagon, 
imitations of E 140 – circle. 1 – Starye Kukoneshty, 2 – Olbia, 3 – Novo-Petrovka, 4 – Ust’-
Al’ma, 5 – Krasnodar fortifi ed settlement, 6 – Starokorsunskoe fortifi ed settlement no. 2, 7 
– Gorodskoi, 8 – Gireiskii quarry, 9 – Gubskaya, 10 – Chuguno-Krepinka, 11– Tanais, 12 – 
Valovyi-I, 13 – Vysochino-V, VII, 14 – Rostov-on-Don, Vyatskaya st., 15 – Nizhnegnilovskoe, 
16 – Kobyakobskii, 17 – Ploskii-II, 18 – Kamyshevskii-I, 19 – Tsentral’nyi-IV, 20 – Nagavskii-
II, 21 – Staritsa, 22 – Nyrgynda. Map, Mikhail Treister, 2019
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Abstract.The article for the fi rst time examines comprehensively Roman bronze casseroles 
from the burials of the nomads of Asian Sarmatia of the 1st – 3rd centuries AD. 

The Eggers 131, 136, 137 and 140 saucepans are the most common types of imported 
bronzeware of the late 1st century BC – 1st century AD not only in the burials of Asian Sarmatia, 
but also on the whole, of the nomads of Eastern Europe, where at least 35 pieces were found. 
The widest distribution in the territory of Asian Sarmatia had Eggers types 137 and 140, some 
of which are known in the Lower Volga region, in the Urals, and even in the South Trans-Urals. 
However, a signifi cant part of them either has traces of repair, or represents a secondary use of 
a fragment of the casserole for another purpose. Against this background, fi nds of other Roman 
bronze vessels, dating from the fi rst half of the 1st century AD, in Eastern Europe, are much less 
numerous.

The saucepans of types Eggers 143, 144, 147, dating after the middle of the 1st century AD, 
as well as the imitations of the casseroles of type Eggers 140 are represented by 10 specimens 
from the burials of nomads of Asian Sarmatia. At least one of the three Eggers 142-type casseroles 
with the stamp of L. Ansius Epaphroditus, a craftsman who worked from about 50/55 to 80 AD, 
must be added here. The number of Roman bronze saucepans from all funeral complexes of 
Sarmatia dating later than the middle of the 1st century AD, including the second half of 1st, 
and 2nd centuries AD, does not exceed 18 pieces, including 5 imitations of Eggers 140-type 
casseroles. These vessels deserve special attention, possibly being products of the North-Pontic 
(Bosporan?) workshops, which are represented by a relatively large number of fi nds, mainly 
from the complexes of the Lower Don basin of the late 2nd – fi rst half of the 3rd century AD.

Also, in the second half of 1st – 2nd centuries AD among imported bronze vessels, the 
saucepans remained one of the most common groups, being the second after Eggers 99–103 
basins. Accordingly, the number of early Roman bronze casseroles stands out not only against 
other chronologically close types of Roman bronze ware, but also in comparison with later 
casseroles.

It is impossible to explain why against the general background in the Northern Pontic area 
and in the Burial-mounds of Sarmatia there turned out to be such an unusual concentration of 
fi nds of the early Roman bronze saucepans, if one considers them as objects of trade. It is very 
likely that the distribution of these vessels, which were an integral part of the march equipment 
of the Roman troops, was associated with the events of the Bosporan-Roman war of 45–49 AD.

Keywords: Roman bronze vessels, casseroles, Roman army, Roman imports, Bosporan-
Roman war, North Pontic area, Asian Sarmatia 


