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Аннотация. Данная работа является второй частью обзора археологической керамики 
из фондов отдела археологических памятников в секторе раннего железного века и ранне-
го средневековья Государственного исторического музея. Материал в статье представлен 
по разделам в соответствии с географическим, культурным и хронологическим принципа-
ми: фонд Кавказа, фонд античности, скифо-сарматский фонд, фонд Сибири и Азии, фонд 
Европейской части России, фонд Средневековья степи. Каждый раздел дает представле-
ние о составе коллекций, месте и авторе раскопок, характеристике памятника и степени 
его изученности. Керамические сосуды происходят из различных памятников, многие из 
которых являются эталонными и давшими название самим археологическим культурам 
(дьяковская, юхновская, черняховская и другие). Фонды сектора раннего железного века и 
раннего Средневековья формировались с конца XIX в. и продолжают пополняться и в на-
стоящее время. Многие коллекции из раскопок до 1917 г., а также материалы, полученные 
в ходе работ более позднего времени, до сих пор не изданы или изданы частично и требу-
ют изучения и введения в научный оборот на современном научном уровне, что является 
задачей как хранителей, так и специалистов по керамике из других организаций.
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Настоящая статья является продолжением обзора археологической керамики 
в собрании ГИМ1. В фондах сектора раннего железного века и раннего Средневе-
ковья (сектор «Б») хранятся около 640 000 предметов, из которых около 360 000 – 
керамика, представленная как целыми формами, так и большей частью фрагмен-
тами2 из ряда многослойных поселений, материалы которых могут относиться к 
разным эпохам и археологическим культурам. Кроме того, в секторе «Б», как и в 
других секторах отдела, хранятся материалы из раскопок могильников, покупки и 
дары. Хранение сектора «Б» состоит из фондов, разделенных по географическому, 
культурному и хронологическому принципам: фонд Кавказа, представленный ма-
териалами, относящимися к широкому историческому периоду от эпохи бронзы 
до Средневековья; фонд античности – в нем собраны материалы античных посе-
лений и некрополей Северного Причерноморья, а также из византийского Херсо-
на; скифо-сарматский фонд – коллекции с территории Причерноморья, Поволжья, 
Приуралья и Сибири; фонд Сибири и Азии – материалы раннего железного века 
и раннего Средневековья с территории Казахстана, Узбекистана, Красноярского 
края, Томской области, Алтая и Хакасии; фонд европейской части России; фонд 
Средневековья степи – в нем представлены коллекции, относящиеся к позднерим-
скому и раннесредневековому времени с территории Киевской, Черниговской и 
Харьковской областей, а также горного Крыма и западного побережья Кавказа. 

1. ФОНД КАВКАЗА

ГИМ располагает значительной коллекцией материалов эпохи бронзы и ран-
него железного века с территории Северного Кавказа3. Это прежде всего боль-
шая коллекция керамики из раскопок В.И. Долбежева в Северной Осетии, еще не 
введенная в научный оборот за исключением нескольких сосудов из Северного 
кладбища Кобани4. Эпохой бронзы датируется ряд погребений из Нижне-Джулат-
ского могильника5.. Коллекция протокобанских керамических сосудов из Дигории 
была подготовлена к печати А.П. Мошинским, скоропостижно скончавшимся в 
2022 г. К эпохе РЖВ относится большая группа сосудов из раскопок Е.И. Крупно-
ва и А.П. Мошинского в Верхней Рутхе, могильнике Гастон Уота6. Имеется также 
эталонная коллекция керамики V–IV вв. до н.э. с кобанского поселения Сауар в 
Северной Осетии. На этом поселении открыта целая серия гончарных горнов и 
обнаружено множество целых сосудов и фрагментов керамики различных форм с 
богатой орнаментацией7. Могильник Заюково 3 в Кабардино-Балкарии (раскопки 
А.А. Кадиевой) дал интересные находки от кобанской эпохи до раннего Средне-

1  Первая часть обзора была посвящена материалам эпохи неолита и бронзы: см. Журавлев, Пе-
трова 2023. Средневековые материалы будут рассмотрены в третьей части нашего обзора.

2  Мы признательны нашим коллегам из сектора «Б» отдела археологических памятников 
И.В. Белоцерковской, Н.А. Биркиной, С.Ю. Демиденко, А.А. Кадиевой, Г.А. Ломтадзе, А.П. Мо-
шинскому (А.П. Мошинский скончался), К.Б. Фирсову за помощь в работе.

3  Уварова 1900, 229–232, табл. LXXVIII–LXXIX, LXXXV; и т.п.; Крупнов 1960.
4  Абрамова 1974, 16, 18–19, рис. V, 30; VI, 20; IX, 9, 18; X, 27; и др.
5  Абрамова 1969, рис. 1–2; 1972.
6  Мошинский 2006, рис. 41–42.
7  Мошинский 2019.
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вековья, в том числе и керамику8. Музей также хранит уникальную коллекцию 
керамики со Змейского поселения9 и многих других памятников. 

Раннеаланская керамика представлена материалами из катакомб с. Алды10, 
могильника у с. Карца11. К эпохе раннего Средневековья относится, например, 
фигурный сосуд-водолей в виде коня в полной упряжи из раскопок Н.Я. Марра в 
1892 г.12 (рис. 1, 1)

Небольшая, но очень интересная коллекция керамики с территории Грузии 
(в том числе из Самтаврского могильника), происходящая из числа коллекций, 
перемещенных из Германии в СССР после Великой Отечественной войны, была 
недавно опубликована13.

2. ФОНД АНТИЧНОСТИ

Коллекция античной керамики ГИМ – одна из лучших в России. Большая 
часть сосудов происходит из античных городов Северного Причерноморья; это 
керамика как из регулярных раскопок, так и из покупок и частных коллекций14. 

Ольвия. Коллекции сформированы материалами из раскопок Ю.А. Кулаков-
ского, Б.В. Фармаковского и других исследователей15. Из эллинистического не-
крополя Ольвии Понтийской происходит несколько комплексов16, включающих 
много сосудов разных форм17.. Наиболее интересны среди них две столовые ам-
форы панафинейской формы втор. пол. II – нач. I в. до н.э. (рис. 1, 2), изготовлен-
ные в технике West Slope в неизвестном центре18. Важна также небольшая коллек-
ция фрагментов восточногреческой и аттической посуды с о. Березань из раскопок 
Э. фон Штерна, но она пока не опубликована, за исключением светильников19. 

Херсонес. Керамические материалы античного времени не столь выразитель-
ны, как средневековые. Это частично депаспортизованная керамика эллинистиче-
ского и римского времени из раскопок городского некрополя К.К. Косцюшко-Ва-
люжинича, а также фрагментированные коллекции из раскопок Н.В. Пятышевой. 

Харакс. Из римской крепости Харакс, где раскопки в 1931, 1932 и 1935 гг. вел 
В.Д. Блаватский20, происходит коллекция столовой посуды21, а также керамиче-
ские строительные материалы с легионными клеймами22.

Пантикапей. Из столицы Боспора происходят значительные коллекции. Сре-
ди них материалы из раскопок К.Е. Думберга, Ю.А. Кулаковского, А.А. Бобрин-

8  Алексеев и др. 2020, 598, № 222.3; 601, № 222.15.
9  Крупнов 1960, 438–440, 444–446, табл. XVI–XVIII, XXII–XXIV.
10  Абрамова 1989, 10–11, табл. II, 1–6, 8, 10–21.
11  Абрамова 1980, 68–69, рис. 1, 19, 23, 27, 35; 2, 2, 6, 7, 21–24, 41–43.
12  Мошинский 2003, 57, № 115.
13  Nawroth, Moschinsky 2016, 175–184, Taf. 17–34.
14  Сорокина, Журавлев 1993.
15  Журавлев, Ломтадзе 2001.
16  Парович-Пешикан 1974.
17  Журавлев, Ломтадзе 2007; Lomtadze, Zhuravlev 2014.
18  Lomtadze, Zhuravlev 2019, fi g. 1–2.
19  Журавлев, Хршановски 2003.
20  Блаватский 1951.
21  Камелина 2012б, 46–90.
22  Журавлев, Камелина 2005.
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ского, В.В. Шкорпила и других исследователей, а также многочисленные частные 
коллекции (например, В.И. Сизова, Д.Я. Самоквасова23) и покупки24. Только лишь 
неопубликованное собрание И.Е. Забелина включает в себя более 500 целых сосу-
дов различного времени из пантикапейского некрополя25. Среди самых известных 
чернофигурных сосудов, обнаруженных в Пантикапее – ойнохоя с изображением 
борьбы Геракла с критским быком26 (рис. 1, 3). Из этого некрополя происходит 
немало других интересных сосудов27, большая часть которых, впрочем, не издана, 
за исключение части пелик «керченского стиля»28 (рис. 1, 4). Некоторые формы 
сарматской керамики из Пантикапея были введены в научный оборот И.И. Гущи-
ной29.

Фанагория. Наиболее ранние по времени раскопок материалы из столицы 
Азиатского Боспора поступили из Кабинета изящных искусств Московского уни-
верситета. Это материалы из раскопок К.К. Гёрца в 1859 г. курганного некрополя; 
в частности, в ГИМ хранится расписная керамика из курганов 5, 10, 26, 3030. Не-
которые фанагорийские сосуды происходят из собрания одного из основателей 
музея – И.Е. Забелина31. Дальнейшие широкомасштабные раскопки под руковод-
ством В.Д. Блаватского и А.П. Смирнова, а позднее – Н.В. Пятышевой, находки из 
которых составили около 25 000 единиц хранения, в основном фрагменты кера-
мики, практически не изданы. Лишь отдельные фрагменты керамики из раскопок 
в Фанагории были опубликованы Н.В. Пятышевой32, а затем, позднее, в каталоге 
выставки «Пантикапей и Фанагория»33. 

Кепы. В ГИМ имеется значительная часть материалов из раскопок Н.И. Со-
кольского городища Кеп, а также из раскопок городского некрополя (Н.И. Соколь-
ский, Н.П. Сорокина), лишь малая часть из которых опубликована34. Большая же 
часть инвентаря этого уникального по своей представительности некрополя, рав-
но как и материал с городища, еще ожидают своего исследователя. Отметим, что 
специальные публикации кепской керамики отсутствуют, за исключением статьи 
О.Н. Усачевой о рельефной посуде35 (рис. 2, 1) и статьи об амфорах из некропо-
ля36. Еще одно исследование37 было посвящено глиняной табличке III–IV вв. н.э. 
с изображением оленя, найденной на городище38.

23  Журавлев, Черненко 2022.
24  Журавлев 2002а.
25  Сорокина 1992, 3–10.
26  Блаватский 1946, 165–169; Журавлев 2002б, 23, № 10; Кузнецов, Толстиков 2017, 406–407, 

379.
27  Журавлев 2002б, 24–26, 32–33. № 18, 20, 26, 53; Кузнецов, Толстиков 2017, 406–409, 378, 380, 

383–384.
28  Алексеев и др. 2020, 535–536, № 172.1–2. 
29  Гущина 1960, рис. 1. 
30  ИРИМ 1893, 485.
31  Журавлев 2010а, 299.
32  Пятышева 1960, рис. 2–3.
33  Кузнецов, Толстиков 2017, 185, № 10.
34  Сокольский, Сорокина 1966, 30–31, 39–41, рис. 1, 6, 7; Сорокина 1962; 1967; 1998а, рис. 1; 

Сорокина, Усачева 1997, 55, табл. 5.
35  Усачева 1978.
36  Сорокина, Сударев 2003.
37  Камелина 2012а, 98–107.
38  Сокольский 1961, 62; Журавлев 2002б, 36, № 73.
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Рис. 1. 1 – акваманил. Армавир. Раск. Н.Я. Марра. Раннее средневековье; 2 –псевдопа-
нафинейские амфоры. Ольвия, раск. Б.В. Фармаковского. Втор. пол. II – нач. I в. до н.э.; 
3 – ойнохоя с изображением поединка Геракла с критским быком. Пантикапей, некрополь. 
Раск. А.А. Бобринского. Аттика, ок. 500 г. до н.э.; 4 – пелика с изображением амазонома-
хии. Керчь, собр. В.И. Сизова. Аттика, сер. IV в. до н.э.
Fig. 1. 1 – aquamanile. Armavir. Exc. by N.Ya. Marr. Early Middle Ages; 2 –pseudo-Panathenaic 
amphorae. Olbia, exc. by B.V. Farmakovskiy. Second half of the 2nd – early 1st c. BC; 3 – oino-
choe depicting Hercules fi ghting a Cretan bull. Panticapaeum, necropolis. Exc. by A.A. Bo-
brinskiy. Attica, ca. 500 BC; 4 – pelike with the scene of Amazonomachy. Kerch, collection of 
V.I.Sizov. Attica, mid-4th c. BC.
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Рис. 2. 1 – пелика с рельефным орнаментом. Кепы, некрополь. Раск. Н.П. Сорокиной. II в. 
до н.э.; 2 – фигурный сосуд в виде женщины, сидящей на козле. Тузлинский некрополь. 
Раск. В.В. Шкорпила. V – нач. IV в. до н.э.; 3 – скифос с рельефными сценами. Таманский 
п-ов, дом Хрисалиска. Раск. Н.И. Сокольского. Пергам, перв. пол. I в. до н.э.; 4 – лекиф с 
изображением женской головы. Керчь, собрание А.М. Подшивалова. Аттика, IV в. до н.э.; 
Fig. 2. 1 – pelike with a relief ornament. Kepoi, necropolis, excavations by N.P. Sorokina. 2nd c. 
BC; 2 – vessel in a shape a woman sitting on a goat. Tuzla necropolis. Excavations by V.V. Sh-
korpil. 5th – early 4th c. BC; 3 – skyphos with relief scenes. Residence of Chrysaliscos. Excava-
tions by N.I. Sokolskiy. Pergamon. First half of the 1st c. BC; 4 – lekythos in a shape a female 
head. Kerch, collection of A.M. Podshivalov. Attica, 4th c. BC. 
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Тузлинский некрополь. Монографически опубликован Тузлинский некрополь, 
часть материалов которого хранится в ГИМ39. Из этого некрополя происходит, 
например, фигурный сосуд нач. IV в. до н.э. в виде сидящей на козле женщины40 
(рис. 2, 2).

Тамань. Керамика с Таманского городища представлена материалами из сбо-
ров А.С. Башкирова, раскопок И.Б. Зеест в 1957 г. и раскопок Н.П. Сорокиной41. 
Большая коллекция из раскопок Д.Б. Шелова на Западно-Цукурском поселении 
также содержит большое число разнообразных сосудов и их фрагментов42. В на-
чале 1950-х гг. работы на Таманском полуострове вела Синдская экспедиция под 
руководством В.Д. Блаватского. Материалы этих разведок и раскопок были пере-
даны в ГИМ. Среди них находки с поселений Бугазское, Кукурузное поле, Верх-
не- и Нижнекарабетовское и Яхново43.

Батарейка I и II. Крепость Батарейка I, к настоящему моменту почти полно-
стью разрушенная водами Динского залива, была исследована Н.И. Сокольским 
в 1960 г.44 Материалы, переданные в ГИМ из раскопок Н.И. Сокольским в 1962–
1965 гг. крепости Батарейка II, дают важную информацию о жизни сельского на-
селения Азиатского Боспора. В помещениях, погибших в огне пожара рубежа I–
II вв. н.э., обнаружены разнообразные керамические сосуды45. Интересна также 
коллекция, относящаяся к позднеантичному периоду существования городища46.

Ильичевка и Патрей. Основные материалы из городища Ильичевка поступи-
ли в ГИМ также из раскопок Н.И. Сокольского – это керамические формы позд-
неантичного времени: амфоры, кувшины, очажные подставки, светильники и т.п. 
Упомянем также глиняный штамп для изготовления ритуальных хлебцев (?) с изо-
бражением птицы с распростертыми крыльями и грузило округлой формы с изо-
бражением человеческой фигуры47. Первые материалы, поступившие в музей из 
Патрея, происходили из раскопок А.С. Башкирова в 1951 г., часть – из раскопок 
Н.И. Сокольского в 1969 г. Позднее в музее оказалась большая керамическая кол-
лекция из раскопок А.П. Абрамова 1990-х – начала 2000-х гг.

Таманский толос и резиденция Хрисалиска. В музей были переданы уникаль-
ные материалы, открытые экспедицией Н.И. Сокольского у поселка За Родину в 
Таманском толосе и резиденции Хрисалиска. Огромная керамическая коллекция 
хорошей сохранности из этого памятника (рис. 2, 3) была предварительно опубли-
кована в посмертной монографии автора раскопок48, но еще хранит в себе много 
тайн49.

Раскопки Боспорской археологической экспедиции ГИМ на Таманском полу-
острове, на поселении Голубицкая 2 и других памятниках, обогатили коллекцию 

39  Сорокина 1957, табл. 6, 2–4; 8, 2–3; 9; 10, 2–3; 11, 2, 4; 13–14.
40  Сорокина 1957, табл. 10, 3; 1997, Кат. 18; Журавлев 2002б, 27, № 30.
41  Сорокина 1961, 46–52.
42  Шелов 1953; 1955.
43  Блаватский 1953, рис. 60; 1955; 1957.
44  Сокольский 1963, 179–191.
45  Сокольский 1967, рис. 42.
46  Долгоруков 1967, рис. 47.
47  Журавлев 2010а, 316–317, рис. 47–49.
48  Сокольский 1976, рис. 48–54.
49  Lomtadze, Zhuravlev 2020; Журавлев, Ломтадзе 2022. 
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музея целой серией интересных керамических сосудов VI–II вв. до н.э., среди ко-
торых восточногреческая керамика, тарные амфоры и другие категории находок50. 
Специально исследовались ранняя ионийская и аттическая керамика51, лепная по-
суда52, чернолаковая керамика53, клейма на амфорах54, амфорная тара55 и т.п. 

Раскопки последних лет на укрепленном поселении Ахтанизовская 4 попол-
нили коллекцию ГИМ не только интересными керамическими материалами, свя-
занными с крепостью I в. до н.э.56, но и находками времени греческой колониза-
ции Таманского полуострова57.

Исторический музей обладает небольшой, но представительной коллекци-
ей фигурных сосудов58. В собрании представлена серия пергамских сосудов, в 
том числе с аппликативными рельефами59 (рис. 2, 3), а также рельефной керами-
ки60 (рис. 2, 1). В музее хранится одна из лучших в России коллекция аттических 
краснофигурных пелик «керченского стиля» (рис. 1, 4)61, хотя и собрание других 
античных ваз достаточно представительно.

В коллекции представлены и необычные керамические предметы. Например, 
такие как изготовленный из амфорный ручки терракотовый олисбос из Пантика-
пея62 или фрагмент сосуда dirty trick с Таманского полуострова63. 

С ряда памятников Таманского полуострова, в первую очередь из Кеп и усадь-
бы у пос. За Родину, происходит интересная серия клейм на столовых сосудах и 
светильниках, представляющих буквы IE (вероятно, аббревиатура от ιεροσ, т.е. 
священный)64 (рис. 3).

Нельзя обойти стороной и коллекцию терракотовых статуэток – более 700 це-
лых экземпляров и их фрагментов, часть из которых хорошо известна специали-
стам65,, но большинство не издано. Среди них выделяется уникальный терракото-
вый рельеф с Таманского полуострова (рис. 4), изображающий несение Диониса 
двумя актерами, частично сохранивший полихромию66. 

Традиционно вызывает интерес представительная коллекция амфорной тары 
и амфорных клейм, находящаяся в собрании музея67.

50  Журавлев, Шлотцауер 2014.
51  Шлотцауер 2016.
52  Камелина 2016.
53  Егорова 2016.
54  Ковальчук 2016.
55  Журавлев, Ломтадзе, Строков 2019.
56  Ломтадзе 2015, рис. 9–18, 21, 2; Ломтадзе, Муратова 2022, 201–212.
57  Ломтадзе 2013, рис. 2–6.
58  Сорокина 1997.
59  Журавлев 1995; 2015; 2006, 80–81, № 80; Zhuravlev 2014.
60  Сокольский, Сорокина 1966, 39, рис. 6, 1; Усачева 1978, 100–107; Журавлев 2006, 127, № 134; 

и т.п.
61  Beazley 1963, 1474, 1478, No. 1; No. 8; etc; Кобылина 1951, 140, 152, 157, рис. 2, 4; 10, 2; 13, 2; 

и др.; Журавлев 2002б, 28–29, № 38–41; Журавлев 2006, 57, № 54; 60–61, № 56.
62  Журавлев 2004; 2006, 160, № 162.
63  Журавлев 2012а.
64  Сокольский 1968; Сорокина 1998б; Журавлев 2010а, 307–308.
65  Журавлев 2002б, 61–75.
66  Журавлев, Ломтадзе 2012; Zhuravlev, Lomtadze 2013.
67  Граков 1926; 1929; Зеест 1960, табл. I, 4а–в; III, 9б; IV, 11д; и др.; Сорокина, Сударев 2003; 

Ломтадзе 2005; Журавлев, Ломтадзе, Строков 2019.
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Рис. 3. Клейма IE на фрагментах сосудов и светильника из Кеп и усадьбы Румынское 2. 
Раск. Н.И. Сокольского, Н.П. Сорокиной. II – перв. пол. I в. до н.э.
Fig. 3. Stamps IE on fragments of vessels and a lamp from Kepoi and the Rumynskoe 2 estate. 
Exc. by N.I. Sokolskiy, N.P. Sorokina. 2nd – fi rst half of the 1st c. BC.
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Рис. 4. Рельеф с изображением несения Диониса. Боспор. IV в. до н.э. Кепы, раск. Н.И. Со-
кольского. 
Fig. 4. Relief depicting the carrying of Dionysus. Bosporus. 4th c. BC. Kepoi. Exc. by 
N.I. Sokolskiy. 

Отдельно следует отметить прекрасную коллекцию греческих и римских све-
тильников, большинство из которых керамические. Представлены все основные 
типы ламп античного и ранневизантийского времени, а также восточные светиль-
ники. Часть их уже издана68, остальные готовятся к монографической публика-
ции69. 

Серия покупок античных расписных сосудов не слишком велика в сегодняш-
нем собрании музея, поскольку они всегда считались «непрофильными» для на-
шего собрания и часто служили предметом передачи в другие музеи или обмена. 
Так, целая серия античных ваз была передана в 1920-е гг. ГМИИ им. А.С. Пушки-
на в обмен на знаменитый Бородинский клад. Тем не менее, в ГИМ представлена 
группа краснофигурной керамики из Южной Италии70 или Аттики71, происхо-
дящих из бывших частных коллекций П.О. Бурачкова, С.И. Чижова, В.И. Сизова 

68  Chrzanovski, Zhuravlev 1998.
69  Журавлев, Хршановски 1997; 2000.
70  Журавлев 2002б, 30–32, № 45–51; 2006, 56, № 53; 102–103, № 113; 106–107, № 116.
71  Журавлев 2002б, 28, № 36–37; 2006, 66, № 61; 74–75, № 69; 114–115, № 128.
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или покупок (например, у С.В. Прохорова). Происхождение многих замечатель-
ных сосудов, находящихся в музее с момента первой экспозиции 1883 г., до конца 
неизвестно72. Любопытна коллекция коринфской расписной керамики, которая 
была опубликована отдельно73.

Определенный интерес вызывают и антикварные подделки, созданные в 
XIX в. в мастерских Италии74, а также серия терракотовых статуэток, собранных 
из различных, подчас разновременных, частей и приобретенных в первые деся-
тилетия существования музея «на торгу» или у известного керченского торговца 
древностями Е.Р. Запорожского. 

Нельзя обойти вниманием и большую коллекцию античных расписных ваз, 
перемещенных в 1945 г. в Советский Союз из Германии в качестве компенсатор-
ной реституции75. Часть этих ваз была отреставрирована и активно задействована 
в научной работе и выставках ГИМ76. Большая часть этих сосудов дошла до на-
ших дней в разбитом виде, части сосудов были утрачены. Но это не единственная 
проблема – приходится также решать вопросы открытия и сохранения первона-
чального вида этих сосудов, т.к. многие из них в ходе реставрации XIX в. были 
записаны и доделаны77. 

Ряд античных керамических материалов был исследован с помощью есте-
ственнонаучных методов. Так, при помощи спектрального анализа исследовались 
красный и черный лаки античных сосудов78. Методом нейтронной активации ис-
следовались находки Боспорской археологической экспедиции с поселений Го-
лубицкая 2 и Стрелка 2, а также из фондов Исторического музея с территории 
Таманского полуострова и Восточного Крыма79. 

3. СКИФО-САРМАТСКИЙ ФОНД

В ГИМ хранятся значительные коллекции, связанные со скифо-сарматским 
миром. И хотя в основном они представлены материалами из погребальных па-
мятников, где керамики не так много, музей обладает важной коллекцией сосудов 
евразийских кочевников. Прежде всего, это коллекции из раскопок Б.Н. Гракова в 
1920-х гг. и К.Ф. Смирнова в 1952–1953 гг.80 в Нижнем Поволжье и Приуралье. 
Большая коллекция керамики происходит из Каменского городища81.

72  Журавлев 2006, 68–69, № 63; 73, № 68.
73  Букина, Журавлев 2013.
74  Журавлев 2006, 28–29, № 13.
75  Kästner 2005.
76  Журавлев 2006, 22–23, № 4; 81, № 81; 96–96, № 106; 150, 153, № 155–156; 158–161, № 161, 

163; Zhuravlev, Lomtadze 2007, 96–99, fi g. 8–11.
77  Zhuravlev, Lomtadze 2007, 98–99, fi g. 10–11. Сотрудниками музея, совместно с коллегами из 

Античного собрания Государственных музеев Берлина, осуществлялся научный проект по рестав-
рации и введению в международный научный оборот этой уникальной коллекции, в котором были 
задействованы крупнейшие специалисты в области изучения вазописи из России, Германии и дру-
гих стран Европы.

78  Безруков, Журавлев 1998; Безруков 1998.
79  Attula et al. 2014; Моммзен, Журавлев, Шлотцауер 2016, рис. 1–4; Schlotzhauer et al. 2017, 

395–397, Abb. 3–6; Mommsen, Schlotzhauer, Zhuravlev 2018, fi g. 1–2.
80  Смирнов 1964.
81  Граков 1954, 68–100.
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Важные скифские коллекции происходят из могильников Посулья – Аксю-
тинцы, Волковцы и др.82, где встречены как скифские формы, так и предметы 
греческого импорта83 (рис. 5, 1–2).

Значительное число керамических сосудов происходит из Пашковского мо-
гильника, исследованного К.Ф. Смирновым в 1947–1949 гг.84. 

Интереснейшие комплексы, в том числе и целые сосуды, происходят из зна-
менитого «Золотого кладбища» и других памятников Прикубанья85. Большую 
важность представляет вызывает целая серия сосудов с зооморфными ручками86. 
Из раскопок «Золотого кладбища» также происходит фигурный сосуд цилин-
дрической формы в виде бочонка87, а также птицы (рис. 5, 3)88. При раскопках 
Н.И. Веселовского в ауле Хатажукаевском найдена курильница на трех ножках, 
орнаментированная по бортику заштрихованными треугольниками89.

Из впускных погребений «Круглого кургана», раскопанного В.Г. Тизенгаузе-
ном в окрестностях античного Танаиса, происходит целая серия керамических 
сосудов, часть из которых относится к сарматскому производству, а часть является 
античным импортом90.

Значительно собрание древностей, в том числе и керамических сосудов, из 
Крыма. Представлены материалы из целой серии позднескифских могильников 
римского времени, в которых представлены эталонные коллекции краснолаковой 
керамики, амфорной тары и других групп посуды. Это материалы из раскопанных 
И.И. Гущиной могильников Бельбек II, Бельбек III и Бельбек IV91. Именно эти 
материалы (рис. 5, 4) легли в основу монографического исследования о краснола-
ковой керамике Юго-Западного Крыма римского времени92, а потом были изданы 
в полной публикации некрополя Бельбек IV93. Уникальный комплекс краснолако-
вой керамики, в свое время прекрасно изданный Д.С. Раевским94, происходит из 
раскопок Неаполя Скифского95. 

82  Ильинская 1968.
83  Онайко 1970, 113–114, табл. VIII.
84  Фирсов 2010, 334–335, рис. 13–14; Ахмедов, Фирсов 2016, 32-48, рис. 131–135. 
85  Гущина, Попова 1970, 75–77, рис. 16, 1; Гущина, Засецкая 1989, 98–99, табл. IV, 36; 104–105, 

табл. VI, 69; Фирсов 2010, 348–349, рис. 41–47; Журавлев 2002б, 107–108, № 508.
86  Журавлев 2002б, 113–114, № 552, 555, 557; Фирсов 2010, 348, рис. 42.
87  Гущина, Засецкая 1994, 66, Кат. 383, табл. 43, 383; Журавлев 2002б, 114, № 556; Алексеев и 

др. 2020, 632, № 239.1.
88  Скалон 1941, табл. XIV; Гущина, Засецкая 1994, 28, Кат. 305, рис. 10 (в книге ошибочно ука-

зано, что сосуд бронзовый).
89  ОАК за 1899 г., 51; Журавлев 2002б, 114–115, № 561.
90  Демиденко, Журавлев, Трейстер 1997, 193–199, рис. 4–5; Žuravlev, Demidenko, Treister 1997, 

418–427, Abb. 7–9. В Историческом музее хранятся также материалы из самых первых раскопок 
Танаиса П.М. Леонтьевым, но за редким исключением (Журавлев 2022, рис. 3, 2), они пока не опу-
бликованы. 

91  Гущина 1969, 96, рис. 1, 1–2; 1974, рис. I–XVII, XIX; 1982, рис. 2–13.
92  Журавлев 2010б.
93  Гущина, Журавлев 2016.
94  Раевский 1970, 91–105.
95  См. также: Гущина, Журавлев, Фирсов 2001, 233, рис. 2; Журавлев 2022, рис. 6. 
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Рис. 5. 1–2 – чернолаковые канфар и пелика. Могильник у с. Аксютинцы. Раск. С.А. Маза-
рати. Аттика, IV в. до н.э.; 3 – фигурный сосуд. Ст. Тифлисская. Раск. Н.И. Веселовского. 
I–III вв. н.э.; 4 – понтийская сигиллата В. Могильник Бельбек IV. Раск. И.И. Гущиной. 
II в. н.э.; 5 – глиняный котел. Джеты-Асар 3. Раск. С.П. Толстова. V в. н.э. 
Fig. 5. 1–2 – black glazed kantharos and pelike. Necropolis at Aksyutintsy. Exc. by S.A. Mazara-
ti. Attica, 4th c. BC; 3 – fi gured vessel. Kuban region, Tifl isskaya. Exc. by N.I. Veselovsky. 1st – 
3rd centuries AD; 3 – Pontic sigillata B. Belbek IV. Exc. by I.I. Gushchina. 2nd c. AD; 3 – clay 
cauldron. Dzhety-Asar 3 Settlement. Exc. by S.P. Tolstov. 5th c. AD. 
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Отдельные керамические сосуды разных категорий и форм происходят из 
курганов Саблы96 и в имении Талаевой97, могильника Заветное98. Ряд сосудов 
сарматского времени из собрания музея был включен в свод импортных изделий 
в Восточной Европе99. 

4. ФОНД СИБИРИ И СРЕДНЕЙ АЗИИ100

Средняя Азия. В собрании ГИМ хранятся коллекции Хорезмской археологиче-
ской экспедиции, исследовавшей территорию Юго-Восточного Приаралья с кон-
ца 1930-х гг. По итогам раскопок, проводившихся в 1948–1953 гг. на городищах 
Джеты-Асар 3, Джеты-Асар 9 под общим руководством С.П. Толстова, получена 
большая коллекция керамического материала, которая позволила определить ме-
сто этих памятников в хронологической системе древних культур Средней Азии. 
Население древнего Хорезма, проживавшее на данной территории на протяжении 
всего I тыс. н.э., было однородным. Исследователи выделили три этапа развития 
этой земледельческой культуры: рубеж эр – конец III – начало IV в. н.э.; IV–VII вв.; 
VIII–IX вв. Керамический материал показывает связи с соседними культурами и 
влияние их на местное население, что позволяет определить место памятника в 
системе общей исторической хронологии101.

Одними из показательных в этом смысле являются находки так называемых 
глиняных котлов и их фрагментов. Один целый котел, найденный на городище 
Джеты-Асар 3, представлен в экспозиции Исторического музея (рис. 5, 5). Он 
относится ко второму этапу джетыасарской культуры и имеет характерные чер-
ты сосудов данного типа: вытянутое тулово, конический поддон, выступающие 
ручки прямоугольной формы, налепной орнамент. Орнамент в виде выступаю-
щих вертикальных линий и шишечек на тулове и венчике явно имитирует швы и 
заклепки на аналогичных бронзовых котлах «гуннского типа». Такие бронзовые 
котлы хорошо известны на широкой территории от Китая, Монголии, Южной Си-
бири, Поволжья до Венгрии и относятся исследователями к V в. н.э. Глиняные 
котлы являются их подражанием, свидетельствуя о широких связях населения 
Приаралья в эпоху Великого переселения народов.

Сибирь. Одними из первых коллекций в ГИМ являются материалы работ вто-
рой половины XIX в. на территории Енисейской и Томской губерний (в настоящее 
время – Красноярский край, Республика Хакасия, Тюменская область, террито-
рия северного Казахстана). Результаты раскопок, проведенных под руководством 
В.В. Радлова, Д.А. Клеменца, А.В. Адрианова, стали базой для составления хро-
нологии археологических культур Алтая, Южной Сибири и Прииртышья102. В 
XX в. исследования были продолжены, в том числе, экспедициями Исторического 

96  Журавлев, Фирсов 2001, 226, рис. 2.
97  Гущина, Журавлев, Фирсов 2001, 234, рис. 3, 1.
98  Богданова 1989, 25–33, табл. IV–VII; Firsov 1999, fi g. 10–11; Гущина, Журавлев, Фирсов 2001, 

234, рис. 7, 6.
99  Кропоткин 1970.
100  Раздел подготовлен при участии Ю.В. Демиденко. 
101  Левина 1971.
102  Адрианов 1902–1924; Клеменц 1886; Радлов 1989.
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музея под руководством Л.А. Евтюховой, С.В. Киселева, Н.Л. Членовой. Во время 
этих работ были изучены многочисленные, неизвестные ранее, погребальные па-
мятники, содержащие характерную для этого времени керамику103.  

В составе коллекции – глиняные сосуды и их фрагменты, представляющие 
тагарскую (VIII/VII – III вв. до н.э.), таштыкскую (II в. до н.э. – V в. н.э.) архе-
ологические культуры, а также культуры тюркского времени VI–XII вв.104. Так, 
например, для тагарского времени характерны сосуды баночного вида, с широким 
открытым горлом. Позже, в таштыкскую эпоху, формы сосудов становятся более 
разнообразными.

В качестве примера можно привести бочонковидный сосуд из могильника Уй-
бат I, происходящий из Хакасии (рис. 6, 1), аналогии которым известны с терри-
тории Республики Тува. Этот сосуд имеет овальную форму, несколько уплощен-
ное дно, невысокую горловину со сливом, характерным для кувшинов. Боковые 
стенки, центральная часть, украшены выпуклым орнаментом в виде плетеной ве-
ревочки. Возможно, такие сосуды являются глиняными имитациями деревянных 
изделий. 

Определенным маркером культуры раннесредневековых кочевников Хакас-
ско-Минусинской котловины являются так называемые кыргызские вазы, пред-
ставляющие собой высокие сосуды с ярко выраженным плечиком, отогнутым 
наружу венчиком, изготовленные на ручном гончарном круге из хорошо выделан-
ной глины. Вазы украшались резным орнаментом в виде полос концентрических 
и дугообразных насечек по тулову (рис. 6, 2). На некоторых из них встречаются 
оттиснутые тамги, возможно, символы принадлежности владельцу.

Уникальным для Южной Сибири является использование глины в качестве 
строительного материала при облицовке стен, в виде тонких плит, а также кро-
вельного материала для крыши при изготовлении черепицы в гуннском дворце у 
р. Ташеба в долине Среднего Енисея в Хакасии. Дворец представляет собой един-
ственный памятник дворцовой архитектуры, относящийся к I в. до н.э., сочетает 
в себе строительные традиции, принесенные из Китая и Средней Азии105. Гли-
няные желоба черепицы стандартны, ряды черепицы, укладывавшейся по краю 
крыши здания, имеют круглое завершение. На круге рельефно выполнена китай-
скими иероглифами надпись (рис. 6, 3) посвятительного характера. Она имеет не-
сколько переводов, один из которых следующий: «Сыну Неба 10 000 лет мира/ (А 
той, которой мы желаем)/ 1000 осеней радости без горя».

5. ФОНД ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ

Фонд охватывает материалы из обширных западных, центральных и восточ-
ных районов Европейской части России. Наиболее ранняя коллекция керамики 
восточного района Европейской части России происходит из бывшей Уральской 
области (Невьянский район), из Шигирского городища, исследованного в 1930 г. 
Уральской экспедицией ГИМ совместно с Тагильским музеем под руководством 
Д.Н. Эдинга. Основная ее часть относится к финалу бронзового – началу желез-

103  Киселев 1951.
104  Кызласов 1960; Вадецкая 1999.
105  Кызласов 2001.
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ного века (XI/X–VI/V вв. до н.э.) и содержит 4191 предмет. Коллекция не опубли-
кована, упоминание о керамическом материале с городища и фотография одного 
фрагмента сосуда приводится в монографии Д.Н. Эдинга106.

Древности ананьинской культурно-исторической области VIII/VII–IV/III вв. 
до н.э. представлены обширной коллекцией керамики с городища Грохань (2500 
фрагментов), а также погребальными сосудами Луговского могильника VII–VI вв. 
до н.э. Оба памятника расположены на р. Каме были изучены и частично изданы 
А.В. Збруевой107. Среди роскошных материалов Гляденовского костища, прежде 
всего культовых фигурок животных и людей, также встречены керамические со-
суды108.

Благодаря большим работам, проведенным на территории Чувашии Н.В. Труб-
никовой, в фондах музея оказались крупные керамические коллекции из ключе-
вых для понимания исторических процессов первой половины I тыс. н.э. городищ 
Тоганаши, Ножа-Вар и Пичке-Сарче. Эти материалы опубликованы только выбо-
рочно, хотя для решения проблем генезиса древнемордовских племен  они имеют 
первостепенное значение.

Крупная серия погребальной керамики раннесредневековых поволжских 
финнов из рязано-окских могильников Кораблино и Заречье в Рязанской области, 
исследованных в 1980–1990 гг. прошлого и начале нынешнего века, представляет 
особый интерес (раскопки экспедиции ГИМ под руководством И.В. Белоцерков-
ской). 

Из могильника Заречье происходит уникальный сосуд с календарными зна-
ками (рис. 6, 4)109. Он был найден в захоронении 101, совершенном по обряду 
кремации, что мало характерно для рязано-окских могильников. Сосуд вылеплен 
от руки и имеет три зоны орнамента. По краю венчика были нанесены группы на-
сечек, ниже, между двумя горизонтальными, выполненными штампом, линиями 
расположено 35,5 вертикальных отрезков, объединенных в 13 групп по 2, 2,5 и 
3 отрезка. В нижнем, придонном, ярусе между тремя простыми и одним как бы 
удвоенным четырехконечными крестами изображены семь повернутых по ходу 
солнца фигурок животных, вероятно, конских. В среднем ярусе композиции также 
изображен один простой крест. Кресты разбивают фигурки животных на 4 груп-
пы: одна из них включает 4 изображения, остальные – по одному. Изображения 
среднего и нижнего ярусов взаимосвязаны между собой, на что указывает исполь-
зование одного и того же символа – креста. 4 группы конских фигурок, очевидно, 
соответствуют определенным сезонам года, а 13 групп вертикальных отрезков 
отражают исчисление астрономического года 13 месяцами лунно-солнечного ка-
лендаря. Общее число оттисков штампа в них 365, что близко по значению про-
должительности тропического года, каждый оттиск соответствует одному дню 
или суткам. В таком случае продолжительность месяца, представленного группой 
отрезков, могла варьировать от 20 до 25–30 дней. Группа из четырех фигурок, оче-
видно, отображает наиболее благоприятное для скотоводов время от выгона скота 
на пастбища весной до окончания выпаса его осенью. На сосуде представлены две 

106  Эдинг 1940, 72, рис. 70.
107  Збруева 1937; 1947; Алексеев и др. 2020, 647, № 248.1. 
108  Алексеев и др. 2020, 663, № 252.25
109  Мошинский 2003, 8–9, № 2; Белоцерковская 2005, 283–293. 
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системы счета времени – хозяйственно-бытовая (нижний ярус) и астрономиче-
ская. Трактовка изображений на этом сосуде находит аналогии  у многих древних 
народов – от кельтов до мари. 

Из могильника у с. Кораблино происходит другой сосуд с процарапанными на 
нем знаками110. Упомянем и хранящийся в музее сосуд из д. Алеканово (Рязанская 
область) с граффити111, возможно, относящийся к тому же времени. Отметим, что 
часть керамических материалов могильника Заречье 4 была издана112.

Коллекция керамики западных районов Европейской части России – одна из 
самых многочисленных и наиболее полно отражает традиции изготовления гли-
няных сосудов таких археологических культур, как дьяковская, зарубинецкая, ря-
зано-окская, роменская, юхновская и некоторые другие.

Керамика дьяковской и позднедьяковской археологических культур представ-
лена находками из раскопок Дьяковского, Старшего Каширского, Троицкого и 
Боршевского городищ (рис. 6, 4–5). Коллекции были сформированы в разные годы 
в результате раскопок В.И. Сизова, В.А. Городцова, А.Ф. Дубынина и Х.И. Крис. 
В их основе более 120 000 фрагментов керамики, целые же формы немногочис-
ленны113. Также в музее хранится коллекция с городища Соколова гора в Подмо-
сковье114. Н.В. Трубникова писала о некоторых фрагментах сетчатой керамики из 
собрания Исторического музея115. 

Технологический и морфологический анализ керамики позволяет выявить 
исходные гончарные традиции дьяковского населения, инокультурные влияния и 
пути их распространения в дьяковской среде на позднем этапе развития дьяков-
ской культуры116. Массовый материал остается по-прежнему не опубликованным, 
за исключением Огубского городища, которому было посвящено специальное ис-
следование117. 

Среди памятников городецкой культуры упомянем Шишкинское городище, 
керамический комплекс из которого был изучен Б.А. Фоломеевым118. На Климен-
товской стоянке встречена как сетчатая керамика, так и керамика, типичная для 
рязано-окских могильников119. 

Рязано-окская керамика представлена погребальными сосудами Никитинско-
го могильника, юхновская – находками с Юхновского, Трубневского, Кановского 
и Пушкарского городищ. Основная часть коллекции – это фрагменты керамики. 

Материалы мощинской археологической культуры представлены фрагмента-
ми керамики из раскопок С.А. Изюмовой в 1953 г. на городище Щепилово у д. 
Щепилово в Тульской области120.

110  Ахмедов 1994.
111  Городцов 1897; 1898, 370–371; Асташова и др., 1988, 39, 42, № 37.
112  Ахмедов, Белоцерковская 1996, 135–139, рис. 23–25.
113  Кренке 2011; Крис, Чернай 1980; Алексеев и др. 2020, 665, № 255.2; 667, № 256.7. 
114  Трубникова 1960, 79–82, рис. 4–5.
115  Трубникова 1969, 117–120, рис. 3.
116  Лопатина 2019.
117  Белоцерковская 1988.
118  Фоломеев 1994, 145–156.
119  Фоломеев и др. 1988, 176–184.
120  Воронцов 2013, 63–64.
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Рис. 6. 1 – боченковидный сосуд. Хакасия, могильник Уйбат I. Раск. С.В. Киселева, 
Л.А. Евтюховой. III–V вв. н.э.; 2 – «Кыргызская ваза». Раск. С.В. Киселева, Л.А. Евтюхо-
вой. VII в. н.э.; 3 – черепица из гуннского дворца у р. Ташеба. Хакасия. Раск. Л.А. Евтюхо-
вой. I в. до н.э.; 4 – сосуд со знаками. Рязанская обл., могильник Заречье. Раск. И.В. Бело-
церковской. Нач. V в. н.э.; 5 – сосуд миниатюрный. Московская обл., городище Боршева. 
Раск. Х.И. Крис. Сер. I тыс. до н.э. – сер. I тыс. н.э.; 6 – сосуд. Кашира. Старшее Каширское 
городище. Раск. В.А. Городцова. Втор. пол. I тыс. до н.э.  
Fig. 6. 1 – barrel-shaped vessel. Khakassia, burial ground Uybat I. Exc. by S.V. Kiselev, 
L.A. Evtyukhova. 3rd – 5th cc. AD; 2 – “Kyrgyz vase”. Exc. by S.V. Kiselev, L.A. Evtyukhova, 
7th c. AD; 3 – tile from the Hun palace near the Tasheba River. Khakassia. Exc. of L.A. Evtyuk-
hova. 1st c. BC; 4 – vessel with signs. Ryazan region, burial ground Zarechye. Exc. by I.V. Belo-
tserkovsky. Early 5th c. AD; 5 – miniature vessel. Moscow region, settlement of Borsheva. Exc. 
by H.I. Chris. Mid-1st mill. BC –mid-1st mill. AD; 6 – vessel. Kashira. The Older Kashirskoye 
settlement. Exc. by V.A. Gorodtsov. The second half of the 1st mill. BC. 
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Зарубинецкая керамика представлена находками с территории белорусско-
го Полесья. Основная часть коллекции – целые формы сосудов, происходящие 
с таких памятников, как Чаплинское городище, могильников Чаплин, Воронино, 
Велемичи, Кистини, исследованных в 1950-х гг. Ю.В. Кухаренко и П.Н. Третья-
ковым121. Ю.В. Кухаренко выделил эти памятники в полесскую группу, которую 
считал самой ранней, появившейся во второй половине II в. до н.э. и просуще-
ствовавшей до II в. н.э., возможно, и позднее122. Керамика с этих памятников была 
издана авторами раскопок123. В ГИМ была передана лишь часть материалов из 
раскопок зарубинецких памятников (рис. 7, 1–3), однако до сих пор они имеют 
важное значение для понимания истоков формирования этой археологической 
культуры, а также ее роли в сложении раннеславянских культур.

6. ФОНД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ СТЕПИ

В коллекции сектора «Б» хранится керамический материал, происходящий с 
территории современной Украины. К ним относятся коллекции керамики позд-
неримского времени (вторая половина III – начало V в. н.э.), которые представ-
лены материалами черняховской археологической культуры, распространенной 
на обширной территории от Нижнего Дуная и Тиссы на западе и до верховий 
Северского Донца и Псла на востоке, от территории Северного Причерноморья 
на юге до верховий Днестра и Буга на севере. В 1908 г. Исторический музей при-
обрел у В.В. Хвойко коллекцию из 60 предметов, в числе которых было 23 целых 
гончарных черно- и серолощеных сосуда, предметы быта и украшения (костяные 
гребни, фибулы, низки бус и др.), из раскопок широко известных могильников 
в Киевской губернии у сел Черняхово и Ромашки, одно из которых дало назва-
ние всей археологической культуре (рис. 7, 3–5). Материалы поступили в музей 
без подробной полевой документации, как единая коллекция. Керамика и другие 
предметы из раскопок В.В. Хвойко Черняховского могильника и могильника у 
с. Ромашки были изданы М.Ю. Брайчевским и В.П. Петровым, совместно с мате-
риалами более поздних раскопок124. Представительная часть коллекции керамики 
черняховского облика происходит из раскопок поселений и могильников в При-
днестровье (раскопки Г.Ф. Никитиной могильников Одая, Романковцы, Горошев-
цы и у с. Оселивка), и Приднепровье (раскопки и разведки В.В. Кропоткина в 
Кировоградской области у с. Успенка, раскопки и разведки Э.А. Сымановича в 
с. Журовка и близлежащей местности). Керамическая коллекция интересна тем, 
что происходит из закрытых комплексов как погребальных, так и жилых построек 
и хозяйственных ям и отражает локальные особенности форм гончарной и лепной 
посуды с территории Приднестровья и Приднепровья римского времени. Матери-
алы этих исследований изданы авторами раскопок125.

121  Кухаренко 1954, 80–85; 1959; 1961; Третьяков 1959; Алексеев и др. 2020, 671, № 258.4–6; 
675–676, № 262.3–6.

122  Кухаренко 1964.
123  Кухаренко 1961; 1964; Третьяков 1959; Пачкова 2006.
124  Брайчевский 1960; Петров 1964.
125  Никитина 1996; Кропоткин 1964; Сымонович 1963; 1966; Обломский 2010.
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Рис. 7. 1 – сосуд лощеный. Полесская обл., Туровский р-н., д. Воронино. Могильник. Раск. 
Ю.В. Кухаренко. III–I вв. до н.э.; 2–3 – сосуд чернолощеный и миска. Брестская обл., д. 
Велемечи. Могильник Велемечи I. Раск. Ю.В. Кухаренко. III–I вв. до н.э.; 4–5 – трехруч-
ная ваза и кувшин чернолощеный. Киевская губерния, с. Черняхово или Ромашки. Раск. 
В.В. Хвойко. III–IV вв. н.э.
Fig. 7. 1 – polished vessel. Polesskaya region, Turovsky district, Voronino village. Burial ground. 
Exc. by Yu.V. Kukharenko. 3rd–1st cc. BC; 2–3 – black-polished vessel and bowl. Brest region, 
Velemechi village. Velemechi I burial ground. Exc. by Yu.V. Kukharenko. 3rd–1st cc. BC; 4–5 – 
three-handled vase and black-polished jug. Kyiv region, Kyiv district, villages Chernyakhovo or 
Romashki. Exc. by V.V. Khvoyko. 3rd –4th cc. AD.
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Подводя итоги второй части нашего краткого обзора, отметим, что хранящая-
ся в ГИМ коллекция керамики раннего железного века достаточно представитель-
на. Среди керамических сосудов есть много уникальных, а также происходящих 
из эталонных комплексов различного времени. Исследование и введение в науч-
ный оборот этих материалов – задача как музейных хранителей, так и специали-
стов по керамике из других организаций. 
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This is the second part of the survey of archaeological ceramics kept in the Department of 
Archaeological Monuments (sector of the Early Iron Age and the Early Middle Ages) of the State 
Historical Museum (Moscow). The published material is divided into sections in accordance 
with the geographical, cultural and chronological principles: the Fund of the Caucasus, the 
Fund of Antiquity, the Scythian-Sarmatian Fund, the Fund of Siberia and Asia, the Fund of the 
European part of Russia, the Fund of the Middle Ages of the Steppe. Each section informs on 
the composition of the collections, the principal investigator and the location of excavations, 
the characteristics of the object and the degree of its study. Ceramic vessels come from various 
sites, many of which are standard and gave the name to the archaeological cultures themselves 
(Dyakovo culture, Yukhnovo culture, Chernyakhov culture, etc.). The funds of the Early Iron 
Age and Early Middle Ages sector were formed from the end of the 19th century and continue 
to be replenished at the present time. Many collections from excavations before 1917, as well as 
materials obtained in the course of later works, have not yet been published or have been published 
only partly and require study and introduction into scientifi c circulation at the modern scientifi c 
level, which is the task of both curators and specialists in ceramics from other institutions. 
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