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Аннотация. Рассмотренные в этой работе римские бронзовые тазы типов Eggers 
99–106, преобладающее большинство находок которых происходит из Помпей, получили 
довольно широкое распространение как в Свободной Германии, так и в образовавшихся 
в первой половине I в. н.э. римских провинциях Нижней Мезии и Фракии. Находки таких 
тазов в Иудее, Хадрамауте и Западной Индии, свидетельствуют о том, что такие тазы рас-
пространялись и в Восточном Средиземноморье и, вероятно, по морским путям доходили 
до Южной Азии. Количеcтво находок на территории Восточной Европы (33) превышает 
аналогичные данные для территории Germania magna (21 экз.) и Фракии (18 или 21 экз.). 
Обращает на себя внимание также полное отсутствие находок таких тазов или отдельных 
ручек в античных центрах Северного Причерноморья и их географическую концентрацию 
в погребениях кочевников на Нижнем Дону и в Прикубанье, которую можно сопоставить 
лишь с близкой концентрацией находок таких тазов во Фракии.
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Эти тазы начинают поступать в Сарматию не позднее второй половины I в. н.э., при 
этом они найдены в комплексах, датирующихся от второй половины I до первой половины 
III в. н.э. Возможно, столь длительное бытование некоторых тазов является дополнитель-
ным фактором, объясняющим факт полного или частичного отсутствия ручек и ремонта 
некоторых тазов, который мог производиться как в мастерских ближайших боспорских 
центров, прежде всего Танаиса, так и непосредственно кочевниками. 

За редкими исключениями в тех случаях, когда известно определение пола погребен-
ных, тазы были найдены в мужских погребениях. Кроме того, в одном случае фрагменты 
таза были найдены в тризне кургана с женским погребением. Как именно использовали 
эти тазы сарматы мы не знаем, но вряд ли по их первоначальному назначению, также как 
и германцы. Тем не менее отметим, что в погребениях кочевников Азиатской Сарматии 
абсолютно преобладали крупные (диаметром 33,5–38 см) и очень крупные (40–45 см в 
диаметре) тазы. При этом среди найденных в Крыму, Северо-Западном Причерноморье 
и Приднепровье тазов абсолютно преобладали малые тазы диаметром 25–30 см, а в При-
кубанье встречались, как крупные, так и мелкие тазы. Наиболее часто тазы были найдены 
вместе с коваными кувшинами (Blechkanne), реже – с цедилками и черпаками типа Eggers 
160 и ковшами.

По сравнению с распределением других категорий римской бронзовой посуды, в част-
ности более ранних ковшей первой половины I в. н.э., отметим чрезвычайную редкость 
находок тазов как в могильниках Юго-Западного Крыма, так и в сарматских погребениях 
Среднего Приднепровья, а также отсутствие их находок в Южном Приуралье и Зауралье.

Ключевые слова: римская бронзовая посуда, тазы, римские импорты, Римская импе-
рия, Свободная Германия, Фракия, Северное Причерноморье, Азиатская Сарматия

1. Общие замечания о типологии тазов

Х. Эггерс разделял тазы типов 99–100 «среднего» времени на два типа по 
форме атташей, выделяя в тип 99 тазы с атташами в форме змеиных головок, а к 
типу 100 относя атташи „mit vergröberten Konturen“1. Исследователи уже справед-
ливо отмечали проблематичность такого разделения тазов по форме атташей, тем 
более что у многих тазов ручки повреждены или утрачены, и предложили рассма-
тривать их как тип Eggers 99/1002. 

Подобно тазам типов 99 и 100, и тазы последующих типов были разделены 
Х. Эггерсом преимущественно по форме атташей. Вызывает вопрос существова-
ние формы Eggers 101, которая определяется как аналогичная предыдущей, т.е. 
Eggers 100, но без ручек. К типу 102 отнесен один таз с атташами изображающи-
ми «морских собак», к типу 103 – один таз с атташами в форме лебедей, типу 104 
– один таз с атташами в форме козлов, 105 – без ручек, с рельефным дном, 106 – 
без ручек, с гладким дном3. Тазы типов Eggers 102–104, которые в настоящее вре-
мя рассматривают в целом, без выделения отдельных типов4 или с разделением 

1  Eggers 1951, 169, Taf. 10.
2  Kunow 1983, 22–23, 60, 72; Wielowiejski 1985, 199–200; Lund Hansen 1987, 52; Раев, Науменко 

1993, 154–155; Petrovszky 1993, 114; Bienert 2007, 158; Schuster 2010, 47; Раев 2013, 168–170; Mustață 
2017, 130–132.

3  Eggers 1951, 169.
4  Berke 1990, 24–25 (отмечает сложность разделения между собой тазов типов 99–100 и 102–

104); Mustață 2017, 131–132.
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всех тазов типов 99–106 на крупные и мелкие5, в отличие от тазов типов 99–100 
не встречаются ни в Помпеях, ни в других памятниках окрестностей Везувия, что 
дает основания предполагать возможность их изготовления в мастерских Рейн-
ской области и Паннонии6. 

Обращает на себя внимание тот факт, что помимо формы и пропорций, а так-
же использования омеговидных ручек рассматриваемые тазы, как правило, объ-
единяет характерное оформление края – утолщенного с ровной или скощенной 
внутрь верхней площадкой, образующей закраину с внутренней стороны. На этом 
фоне выделяются оба таза, найденные в «Пещере писем» в Иудейской пустыне, 
с широким отогнутым наружу и плавно загнутым вниз краем7. Хотя среди тазов, 
найденных в Помпеях, есть вариант с отогнутым наружу краем – он либо закруг-
ленный или ровный, но не отогнутый вниз и, как правило, не такой широкий8.  
Кроме того, обращают на себя внимание необычно высокие цилиндрические под-
доны тазов из Иудеи с канавками с внешней стороны. Возможно, эти особенности 
свидетельствует в пользу изготовления этих тазов в другом центре? 

Показательно, что в монографии 2008 г. все четыре бронзовых таза, найден-
ных на территории Украины, были отнесены А.В. Симоненко к типу Eggers 1009, 
а в книге, опубликованной в 2011 г., два таза отнесены к типу Eggers 100, а два 
других (из Чугуно-Крепинки и Вербков – к типу 102)10, при этом таз из погребе-
ния № 1 кургана № 1 группы 4 у села Вербки11 в тексте книги А.В. Симоненко 
2011 отнесен к типу Eggers 10212, а в каталоге той же книги – к типу Eggers 10013. 
Не очень понятно на каком основании А.В. Симоненко изменил (частично изме-
нил) атрибуцию тазов из Чугуно-Крепинки и Вербков, если ручки обоих тазов 
имеют атташи в форме птичьих головок, а не морских собак!

С учетом отмеченного выше, все тазы на поддонах с припаянными к ним пар-
ными омеговидными ручками будут рассмотрены здесь вместе. Безусловно от-
дельно я остановлюсь на особенностях их формы и атташей.

Тазы типов Eggers 99–100 (Petrovszky XV, 1–2, Tassinari S4000) появляются 
не ранее позднего этапа правления Тиберия и производятся в течение довольно 
длительного времени: от ок. 25/35 до 115/130 гг. н.э.14 Тазы, представленные в 
Помпеях и Боскореале многочисленными находками с омеговидными ручками, 
оформленными в центре тремя валиками, и с атташами в форме головок птиц, 
змей, гиппокампов и грифонов (по сведениям, приведенным Р. Петровски, в Пом-
пеях было найдено 34 экз., по данным С. Тассинари – 71 экз., включая 20 отдель-
ных ручек15; при этом в статистику не включены сосуды из Помпей, хранящиеся 

5  Bienert 2007, 157–165, формы 55–56.
6  Kunow 1983, 23, 61; Mustață 2017, 132.
7  Yadin 1963, 46–48, nos. 1–2, fi g. 10, pls. XII–XIV (дм. 37,6 и 40 см). 
8  Tassinari 1993, I, 96; II, 234–235, S4321–4322. 
9  Simonenko 2008, 19.
10  Симоненко 2011, 57–60.
11  Simonenko 2008, 19, 62, Nr. 49.1; Taf. 39, 2; 89, 1.
12  Симоненко 2011, 57, 59, рис. 37. 
13  Симоненко 2011, 181, № 32.1.
14  Petrovszky 1993, 114–118, Typ XV,1–2; Erdrich 2001, 44; Bienert 2007, 158–159; Luik 2016, 216, 

217, Abb. 1, 9–10; 218.
15  Помпеи: Tassinari 1993, I, 95–97, II, S4000, 221–238, tav. LVII–LXIX. – Боскореале: Oettel 1991, 

47, Nr. 18–19, Taf. 18; Gorecki 1993, 235, Nr. B18; 240, Abb. 3, 18; Petrovszky 1993, 115.
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в европейских музеях и коллекциях – только в Эрмитаже таких четыре экземпля-
ра16), получили довольно широкое распространение, в частности на территории 
Germania magna (21 экз.)17. Впрочем, известны они в Подунавье18, в Рейнской об-
ласти19, в Нижней Мезии и Фракии20 и в сарматских комплексах Северного При-
черноморья21, где их особенно много в Прикубанье22. Таз этого типа был найден 
при раскопках дворца в Дедоплис Гора в центральной Иберии23, два таза – в «Cave 
of Letters“ – в Иудейской пустыне24. Еще одна находка происходит из погребения 

16  Волкович 1941, 229, табл. V, 1.
17  Petrovszky 1993, 116. См. карты их распространения в Западной Европе: Sedlmayer 1999, 

62, Karte 9 (с разделением, в тех случаях, когда возможно на типы 99 и 100); Schuster 2010, 47, 48, 
Abb. 14 = 2016, 97, Abb. 3 (только на территории Germania magna) – судя по карте, на территории 
Germania magna найден 21 экз. сосудов.

18  Karasová 1998, 26–27, Karte X; Taf. III, 100; Hrnčiarik 2013, 54, Taf. XXXVIII, 389.
19  Holliger, Holliger 1985, 7, Taf. 9; 9, Nr. 72–73; Koster 1997, 86–87, no. 117 (дм. 25,3 см, в. 9,9 см); 

Kapeller 2003, 89, 111, pl. 10; 136, nos. 69–72; Bienert 2007, 157–165; Cм. также ручки с атташами в 
форме гиппокампов и протом собак из Бельгии: Faider-Feytmanns 1979, 172, nos. 350–351, pl. 132.

20  Raev 1977a, 624–626, Beil. 4; Onurkan 1988, 41–42, nos. 34–37, fi gs. 6–8; Petrovszky 1993, 116–
117; Nenova-Merdjanova 2011, 119, fi g. 7a. – Чаталка, 6 экз.: Raev 1977a, 636, Nr. 16–20, Taf. 37, 5; 39, 
3; 40, 4: Рошава  Драгана, могила № 1: Кат. Стара Загора 1984, № 52; Буюклиев 1986, 35, 65, № 21, 
табл. 2 (дм. 35.0 см, в. 11,8 см), рис. 15, B1; Курган № 4, центральное погребение: Кат. Стара Загора 
1984, № 55; Буюклиев 1986, 75, № 145; Курган № 5: Кат. Стара Загора 1984, № 56–57; Буюклиев 
1986, 81, № 237–238; Курган № 6: Кат. Стара Загора 1984, № 58; Буюклиев 1986, 85, № 287, табл. 
23 (дм. 29.0 см, в. 12,5 см), рис. 15, B2; Курган № 7: Кат. Стара Загора 1984, № 59; Буюклиев 1986, 
89, № 348, табл. 26 (дм. 31,2, в. 11,6 см) рис. 15, B3. – Карагач в районе Анхиало, курган (дм. 32,5 
см): Велков 1928–29, 22–23, № 6, рис. 18–19 (атташи украшены головками Силена); Raev 1977a, 637, 
Nr. 38. – Пловдив: Raev 1977a, 639, Nr. 56. – Садово, погребение 2/1958: Жуглев, Калудова 1963, 37, 
№ 1 (найден во фрагментированном состоянии, не изображен, сопоставлен с тазом из Карагача); 
Raev 1977a, 639, Nr. 65. – Каракоч: Onurkan 1988, 39–40, no. 34, pl. 18b (дм. 25,2 см, в. 7,5 см, без 
ручек), рис. 15, B4. – Поморие, курган II: таз и ручка от второго таза: Raev 1977a, 639, Nr. 60, Taf. 23, 
3. – Смочан, трупосожжение № 2/1975: Raev 1977a, 639, Nr. 68, Taf. 35, 5. – Визе А: Raev 1977a, 641, 
Nr. 99; Onurkan 1988, 40, no. 35, pl. 19, a–c (дм. 28 см, в. 10,7 см), рис. 15, B5. – Умурча B2: Onurkan 
1988, 40, no. 36, pl. 20, a–d (дм. 34,5 см, в. 13 см), рис. 15, B6.  – Визе B: Raev 1977a, 638, Nr. 44; 
Onurkan 1988, 40–41, no. 37, pl. 23, b (ручка). С учетом вероятнее всего относящихся к этому типу 
нижних частей двух тазов из гробницы у с. Мадрец (Raev 1977a, 638, Nr. 46 (определенно относит к 
ним); Буюклиев 1984, 11, № 3–4, рис. 7), а также новых находки в Тутраканци в Варненской области 
на северо-востоке Болгарии (дм. 40,8 см, в. 13,3 см, одна ручка утрачена), рис. 15, B7 (Лазаров, Мит-
ков 1993, 67–68, № 2, табл. II, 1–2), в Караново в районе Новой Загоры (по любезной информации 
К. Господинова, одна ручка таза утрачена, в. 12,6 см, дм. 35 см, рис. 15, B8) (Ignatov, Gospodinov 
2013, 32, 35, Abb. 17, 4) и в Кочериново, «Большой» курган, раскопки 1992: фрагментированный таз 
с ручками с атташами с фигурками птиц, отнесен в публикации к типу Eggers 104 (Bojkova 1997, 
72–73, fi g. 1), а также с наибольшей вероятностью происходящего с территории Болгарии таза из 
коллекции В. Божкова (дм. 31,5 см, в. 12 см), рис. 15, B9: Marazov et al. 2005, 175, no. 210 –18 (21) экз.

21  Олонешты: Мелюкова 1962, 197–199, № 1, рис. 2, 2; Кропоткин 1970, 24, № 33; 98, № 851, 
рис. 67, 10; Petrovszky 1993, 117; Курчатов, Бубулич 2003, 299, рис. 6, 2; Simonenko 2008, 19; Bârcă 
2009, 78, fi g. 7, 4; Popa 2010, 58, Abb. 3; 2016, 426, Abb. 4; Симоненко 2011, 59–60, рис. 33–34, 
35, 1. См. также таз из могилы № 700/1998 некрополя Усть-Альминского городища, ошибочно атри-
бутированный как патера типа Eggers 155: Пуздровский 2007, 169, № 1, рис. 149, 1 (дм. 31.2 см, 
в. реконстр. ок. 11.0 см по рисунку с масштабом; Puzdrovskij 2013, 299 (упомянута). См. также с 
правильной атрибуцией: Труфанов 2009, 130, рис. 3, 6; 133. Таз был поставлен в могилу целым; его 
нижняя часть с поддоном разложились из-за контакта с органикой (любезное сообщение Ю.П. Зай-
цева) (рис. 4, 1).

22  Marčenko, Limberis 2008, 279–280.
23  Löhr 2008, 156, 160, no. 3, pls. 60, 64 (дм. реконстр. ок. 33 см, в. ок. 13 см).
24  См. выше прим. 7.
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некрополя II в. н.э. Хаджар ам Дхабийа (Hajar-am-Dhabiyya) в Хадрамауте 25. На-
конец, самой восточной находкой являются два таза, найденные при раскопках 
Колхапура в Махараштре, в Западной части Индии26.

2. Тазы в Азиатской Сарматии

Если тазы из сарматских памятников Украины и Прикубанья опубликова-
ны полностью, то с находками из комплексов Азиатской Сарматии дело обсто-
ит иначе. Б.А. Раевым были учтены два таза этого типа в Нижнем Подонье27: из 
кургана № 2/1974 Кирсановского могильника-III28 и кургана № 20 могильника 
Центральный-IV29 с омеговидными ручками, оформленными на концах головка-
ми змей30. В настоящее время в погребениях кочевников Азиатской Сарматии на-
считывается 16 находок таких тазов (включая находки отдельных ручек). Ниже в 
алфавитном порядке:

1) Бердия, курган № 3/1991, погребение № 1 – таз с одной ручкой с атташами 
в виде извивающихся змей (дм. 40.2 см, в. 15,8 см)31 (рис. 1–2).

2) Валовый-I, курган № 25/1987, погребение № 1, с одной утраченной ручкой 
и со следами ремонта (дм. по краю 33,5 см, в. 13,3 см)32 (рис. 3, 2).

3) Горелый-I. курган № 1/2003, погребение № 1 – фрагмент корпуса таза с 
поддоном и ручки (дм. 37,0 см, в. 15,9 см)33 (рис. 4, 2; 5–6).

4) Кирсановский-III, курган № 2/1974 (дм. ок. 38 см, в. ок. 12,5 см, по рисунку 
с масштабом в публикации)34.

5) Кобяковский, курган № 3/1983, погребение № 1, таз без ручек, со следами 
ремонта (дм. 35 см, в. 13 см)35 (рис. 7–8). 

6) Кобяковский, курган № 10/1987 – верхняя часть таза и ручки36 (рис. 9).
7) Котлубань, курган № 2/1973 – ручка37.
8) Мокро-Чалтырский I, курган № 2 (раскопки В. Яценко 2015 г), тайник – таз 

без ручек38.
25  Breton, Bâfaqîh 1993, 27, nos. 20, 21, 23; 49, pls. 13, fi gs. 32, 34; 26, fi g. 78 (дм. 36,5 см, в. 12,5 см).
26  De Puma 1991, 91–95, fi gs. 5.13–18 (дм. одного из тазов – 32,8 см, в. 10,1 см).
27  Raev 1986, 27.
28  Раев 1979, 202, рис. 2, 1; Raev 1986, pl. 20.
29  Raev 1986, 27; Раев, Науменко 1993, 151–152, № 2, рис. 3, 1 (здесь атташи определяются как 

головки грифонов, под вопросом); Кривошеев 2014, 109, рис. 2, 10.
30  Место хранения обеих тазов в настоящее время не известно. Я их не видел. Об атташах таза 

из Кирсановского могильника, опубликованного в виде небольшого рисунка без деталей, Б.А. Раев 
(1979, 202) пишет: «поверхность атташей обработана бессистемно расположенными насечками, ко-
торые имитируют змеиную кожу.

31  Сергацков 1994, 23; Sergackov 1994, 268; Мордвинцева, Сергацков 1995, 118, рис. 6, 1; Сер-
гацков 2000, 70, 124, рис. 86, 2; Сергацков 2004б, 110, рис. 2, 10; Сергацков 2009, 236–237, рис. 6 
(здесь дм. по краю указан на 42 см); Археологическое наследие 2013, 113 (илл. внизу), № 230; 
Treister 2019a, 317, 339, fi g. 4, 1; 2019b, 177, 178, fi g. 19.2, 1.

32  Беспалый и др. 2007, 62, № 29, табл. 76, 2; Безуглов и др. 2009, 53, рис. 29, 2; 56, 58, 82.
33  Балановский, Тихонов, 2009, 14, № 2, рис. 4–5.
34  Раев 1979, 202, рис. 2, 1; Raev 1986, pl. 20.
35  Guguev 1986, 72, no. 1, pl. 48, 1; Гугуев 2018, 64–65, № 1; рис. 7, 4; 8, 3; Treister 2019a, 317, 339, 

fi g. 4, 6; 2019b, 177–179, fi g. 19.2, 3; 19.5, 1–4.
36  Прохорова, Гугуев 1992, 142, 145, рис. 3, 11–12; 158; Трейстер 2019, 147–148, рис. 1.
37  Скрипкин 1989, 173, рис. 1, 15. 
38  Не опубликован. Упомянут: Гугуев 2018, 65.
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Рис. 1. Таз бронзовый. Общие виды и детали. Бердия. Курган № 3/1991. Погребение № 1. 
Волгоград, ВОКМ, инв. № 28007/22. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 1. Bronze basin. General views and details. Berdiya. Burial-mound no. 3/1991. Burial no. 1. 
Volgograd, Regional Local Lore Museum, inv.-no. 28007/22. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 2. Таз бронзовый. Детали. Бердия. Курган № 3/1991. Погребение № 1. Волгоград, 
ВОКМ, инв. № 28007/22. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 2. Bronze basin. Details. Berdiya. Burial-mound no. 3/1991. Burial no. 1. Volgograd, 
 Regional Local Lore Museum, inv.-no. 28007/22. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 3. 1 – Фрагмент атташа ручки бронзового таза (?). Новый. Курган № 28/1982. По-
гребение № 1. Аксай, АВИМ, инв. № 17910/703. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015. 2 – Таз 
бронзовый. Деталь. Валовый-I. Курган № 25/1987. Погребение № 2. Азов, АИАПМЗ, 
инв. № 25309/485. Фото, Музей
Fig. 3. 1 – А fragment of handle attachment of a bronze basin (?). Novyi. Burial-mound no. 
28/1982. Burial no. 1. Aksai, Military-Historical Museum, inv.-no. 17910/703. Photos, Mikhail 
Treister, 2015.  2 – Bronze basin. Detail. Valovyi-I. Burial-mound no. 25/1987. Burial no. 1. 
Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. 25309/485. 
Photo, Museum
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Рис. 4. Тазы бронзовые. Общие виды и детали. 1 – Усть-Альминский некрополь. Погребе-
ние № 700/1998. Бахчисарай, БИКАМЗ; 2 – Горелый-I. Курган № 1/2003. Погребение № 1. 
Энгельс, ЭКМ, инв. № 15883/1–4. Рисунки Ю.П. Зайцева (1) и Н.Е. Беспалой (2)
Fig. 4. Bronze basins. General views and details. 1 – Ust‘-Alma necropolis. Burial no. 700/1998. 
Bakhchisarai, Historical-Cultural and Archaeological Museum-Reserve; 2 – Gorelyi-I. Burial-
mound no. 1/2003. Burial no. 1. Engels, Local Lore Museum, inv.-no. 15883/1–4. Drawings, 
Yuri Zaitsev (1) and Natalya Bespalaya (2)
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Рис. 5. Таз бронзовый. Фрагменты тулова. Горелый-I. Курган № 1/2003. Погребение № 1. 
Энгельс, ЭКМ, инв. № 15883/1–2. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 5. Bronze basin. Body fragments. Gorelyi-I. Burial-mound no. 1/2003. Burial no. 1. Engels, 
Local Lore Museum, inv.-no. 15883/1–2. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 6. Таз бронзовый. Ручки. Горелый-I. Курган № 1/2003. Погребение № 1. Энгельс, 
ЭКМ, инв. № 15883/3–4. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 6. Bronze basin. Handles. Gorelyi-I. Burial-mound no. 1/2003. Burial no. 1. Engels, Local 
Lore Museum, inv.-no. 15883/3–4. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 7. Таз бронзовый. Общие виды. Кобяковский могильник. Курган № 3/1983. Погребе-
ние № 1. Танаис, АМЗ, инв. № 394. АО 25/8. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 7. Bronze basin. General views. Kobyakovskii necropolis. Burial-mound no. 3/1983. Burial 
no. 1. Tanais, Archaeological Museum, inv.-no. 394. АО 25/8. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 8. Таз бронзовый. Детали. Кобяковский могильник. Курган № 3/1983. Погребение 
№ 1. Танаис, АМЗ, инв. № 394. АО 25/8. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 8. Bronze basin. Details. Kobyakovskii necropolis. Burial-mound no. 3/1983. Burial no. 1. 
Tanais, Archaeological Museum, inv.-no. 394. АО 25/8. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 9. Таз бронзовый. Детали. Кобяковский могильник. Курган № 10/1987. Таганрог, 
ГЛИАМЗ, инв. № 12117/30–31. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 9. Bronze basin. Details. Kobyakovskii necropolis. Burial-mound no. 10/1987. Taganrog, 
State Literary and Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 12117/30–31. Photos, 
Mikhail Treister, 2015
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9) Новоалександровка-1, курган № 20/1985, погребение № 1 – таз без ручек 
(определен автором находок как тип Eggers 97) (дм. 45,0 см, в. 10,0 см)39.

10) Новый, курган № 28/1982, погребение № 1 – фрагмент атташа ручки с 
головой птицы40 (рис. 3, 1).

11) Плоский-I, курган 4/1989, погребение № 1 – таз с одной фрагментирован-
ной ручкой (по отчету: дм. 35,5 см, в. 12,5 см)41.

12) Ростов–на-Дону, ул. Вятская, курган № 6/1983, погребение № 8 – таз c 
поддоном, залитым свинцом (дм. 41,2 см, в. 13,6 см)42 (рис. 10–11). 

13) Чеботарев-VII, курган № 1/2014, погребение № 1 – таз без ручек (дм. 35,2–
36,2 см, в. 10,5–12,4 см)43. 

14) Чугуно-Крепинка, курган № 2/1984, погребение № 1 – сохранился полно-
стью (дм. 26.5 см, в. 9.5 см)44 (рис. 12–13).

15) Центральный-IV, курган № 20/1975, погребение № 1 – таз с ручками, с 
утраченным поддоном (дм. 44,4 см, в. 13,5 см)45.

16) Две отдельные ручки неизвестного происхождения хранятся в ЮФУ, 
Ростов-на-Дону46.

3. Формы атташей

3.1.Ручки с атташами в форме головок змеи

Безошибочно можно определить один из сохранившийся атташей ручки кур-
гана № 4/1989 могильника Плоский-I – она оформлена как головка змеи с до-
полнительной проработкой деталей47. Подобным же образом оформлены атташи 
ручек неизвестного происхождения в собрании Южного Федерального универси-
тета48. Напротив, атташи ручек таза из кургана № 6/1983 на ул. Вятской в Ростове-
на-Дону лишены каких-то дополнительных деталей и лишь по контуру изгибов 
можно считать, что изображены змеиные головки (рис. 11)49. Судя по сохранив-
шимся следам припоя, примерно такую же форму могли иметь и атташи утрачен-
ных ручек таза из кургана № 3/1983 Кобяковского могильника (рис. 8)50.

Особенно качественно выполнены атташи единственной сохранившейся руч-
ки таза из кургана № 3/1991 у с. Бердия. Они передают переднюю часть змеи с из-
вивающимся кольцом телом и головкой: чешуя на теле проработана поперечными 
дуговидными насечками, нанесенными без системы, частично перекрывающими 
друг друга; детали головки показаны прямыми и дуговидными прочерченными 

39  Bespaly 1986, 77, no. 11, pl. 63, 21; Беспалый, Лукьяшко 2018, 74, № 18; 75, рис. 41, 15.
40  Ильюков, Власкин 1992, 51, рис. 10, 7; 52.
41  Копылов, Коваленко 2016, 128.
42  Volkov, Guguev 1986, 73, pl. 53, 4.
43  Не опубликован. Упомянут: Гугуев 2018, 65.
44  Simonenko 2008, 19, 66, Nr. 70.4, Taf. 60; Bârcă 2009, 78, fi g. 7, 3; Симоненко 2011, 57, 59, рис. 

36; 170, № 5.4; Veličko 2013, 419, 423, Nr. XX.4.
45  Раев, Науменко 1993, 151–152, № 2, рис. 3, 1.
46  Не опубликованы.
47  См. выше прим. 41.
48  См. выше прим. 46.
49  См. выше прим. 42.
50  См. выше прим. 35.



20 ТРЕЙСТЕР

линиями (рис. 2)51. Учитывая высокое качество исполнения атташей ручки таза, 
И.В. Сергацков справедливо предположил, что это мог быть один из ранних об-
разцов в серии тазов Eggers 10052. Хотя точные аналогии атташам ручки таза из 
Бердии мне неизвестны, проработка деталей напоминает атташи некоторых тазов 
из Помпей, хотя у последних тело и не завито кольцами53.

3.2. Ручки с атташами в форме головок птиц

Атташи ручки из кургана у пос. Котлубань, по описанию А.С. Скрипкина, 
изображали головки «какого-то животного, возможно змеи»54. Судя по довольно 
схематичному рисунку, тем не менее, передающему общие контуры и даже дета-
ли, – это головки птиц с проработанным оперением на шее, украшающие атташи 
ручек некоторых тазов из Помпей55, а также таза из кургана № 1/2003 могильника 
«Горелый-I» (рис. 4, 2; 6)56. 

Детально проработанный атташ ручки с головой птицы, скорее всего, утки, 
был также найден в погребении № 1 кургана № 28/1982 могильника у хут. Новый 
(рис. 3, 1)57. Аналогии ему мне не известны.

3.3. Ручки с атташами в форме головок грифона

Атташи ручки таза из кургана № 10/1987 Кобяковского могильника (рис. 9)58 
имеют дополнительную проработку и представляют собой головки грифонов, ко-
торые находят параллели на некоторых тазах из Помпей59. 

3.4. Ручки с атташами в форме фигур попугаев (?), стоящих перед куриль-
ницами (?)

У таза со следами ремонта из погребения № 1 кургана № 25/1987 могильника 
Валовый-I имеется ручка (вторая – утрачена в древности) с атташами с изображе-
ниями птиц (рис. 3, 2)60. Издатели таза, не определяя, что за птица изображена, 
но подробно ее описывая: «птица со сложенными крыльями и длинным хвостом, 
голова резко повернута назад, нос с горбинкой» определяет предмет, изображен-
ный перед ней как гриб мухомор с кольцевыми вдавлениями на шляпке, косыми 
насечками вдоль края шляпки и сетчатым декором на ножке61. 

Есть основания полагать, что на атташах изображен попугай. Об этом сви-
детельствуют и форма головы и клюва, и длинный хвост, и повернутая назад го-

51  См. выше прим. 31.
52  Сергацков 2000, 124.
53  Ср. Tassinari 1993, 225–226, S4121a, nos. 3088, 7261; 234, S4321, no. 7067; 236, S4000, no. 

13541B; tav. LXII, 2. 4;
54  Скрипкин 1989, 173, рис. 1, 15; Кривошеев 2014, 109, рис. 2, 11.
55  Ср. Tassinari 1993, II, 232, S4210, no. 2590; 234, S4310, no. 11638; 238, S4000, no. 2200.
56  См. выше прим. 33.
57  См. выше прим. 40.
58  См. выше прим. 36.
59  Ср. Tassinari 1993, I, tav. LXVI, 2–3; LVII–LVIII. 
60  См. выше прим. 33.
61  Беспалый и др. 2007, 62, № 29.
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лова. Считается, что греческий мир впервые познакомился с попугаями, о кото-
рых писал Ктесий в «Индике» после того, как те (Psittacula krameri borealis) были 
получены в подарок Александра Великим в Индии, а впоследствии в результате 
нильской экспедиции Нерона и из Судана (Psittacula krameri parvirostris)62. По-
пугаи в императорском Риме были символами роскоши и очень часто изобража-
лись на мозаиках (9 изображений на 7 мозаиках) и фресках (43 изображений)63. 
Известно изображение попугая на мозаике II в. до н.э. из дворца V в Пергаме64. 
В первые века н.э. изображения попугаев украшали геммы65, ручки бронзовых 
сосудов из Помпей, в частности, асков66. Близкими параллелями изображениям 
на атташах таза является изображение александрийского попугая (Psitaccula eupa-
tria), сидящего вместе с другим попугаем (rose-ringed Parakeet, Psitaccula krameri) 
и голубем, на крае стоящего на постаменте бронзового таза, к которому подкра-
дывается кошка, на датируемой второй четвертью или концом I в. до н.э. мозаике 
из Капуи67, попугая, сидящего с другими птицами вокруг бронзового таза, на мо-
заике из Остии68, а также попугая, изображенного вместе с цесаркой, на мозаике 
в ГМИИ им. А.С. Пушкина, датированной III в. н.э.69

Маловероятно, что рядом с попугаями изображены мухоморы. И соотноше-
ния «ножек» и «шляпок», и оформление ножек сетчатым декором, свидетельству-
ют против этого. Скорее всего, эти предметы представляют собой курильницы, а 
кольцевидные вдавления обозначают отверстия.

Точные аналогий этим атташам мне не известны, хотя нельзя не отметить, 
что ручки некоторых тазов из Рейнской области, Паннонии и Дакии (из Комитата 
Берег в Паннонии70, Бонна71, Энса72 и Герлы73) украшены изображениями летя-
щих лебедей. А. Радноти приводит и другие примеры необычных атташей74, в том 
числе и ручку таза из Трира (?) с атташами в форме лежащих тритонов75. На руч-
ках тазов из Подунавья встречаются также атташи с изображением лежащих гор-
ных козлов76. Seepferde oder Hunden77. Уникальна и ручка из Ниды-Хеддернхайм

62  Toynbee 1973, 247; Bigwood 1993, 321–327; Kinzelbach 1997, 33; Lewis, Llewellyn-Jones 2018, 
270.

63  Toynbee 1973, 247–249; Tammisto 1997, 82–84, 294–296, notes 585–595.
64  Tammisto 1997, 395–397, SP1, pls. 41–42; Kielau 2004, 501, Abb. 8; Kat. Berlin 2011, 521–522, 

Nr. 5.47; Lewis, Llewellyn-Jones 2018, 271–272. 
65  Например, Британский музей, 1814,0704.1434
66  Stefanelli 1990, 226, fi g. 208; no. 102; Tassinari 1993, I, 85, tav. LXXXVIII–LXXXIX; CLXVI, 

1–2; II, 181, P1100, 1200, nos. 2551, 14114.
67  Stefanelli 1990, 211, fi g. 189; Tammisto 1997, 73, 380–381, DM4, pl. 32, DM4,1 (ок. 80–60 гг. до 

н.э.); Andreae 2003, 166–167, Abb. 167 (конец I в. до н.э.).
68  Tammisto 1997, 73, 382–384, DM6, pl. 34, DM6,1 (третья четверть I в. н.э.).
69  Шедевры античного искусства 2011, 282–283, № 137.
70  Radnóti 1938, 129, Taf. XII, 60; XXXVIII, 1b; Eggers 1951, 147, Nr. 1941; Sedlmayer 1999, 61; 

Mustață 2017, 131.
71  Radnóti 1938, 129; Sedlmayer 1999, 61; Mustață 2017, 131, note 972.
72  Sedlmayer 1999, 56, 61, Taf. 24, 11.
73  Mustață 2017, 130–131, no. 59, pl. LXXXII.
74  Radnóti 1938, 129. См. также Bienert 2007, 158.
75  Bienert 2007, 164–165, Nr. 185.
76  Чеке (Чейков): Beninger 1931, 188, Taf. XI–XII; Radnóti 1938, 127, 129; Kraskovská 1978, 76, 

fi g. 9, 4; Fodor 1990, 57, Abb. 3; 58; Hrnčiarik 2013, 54, Taf. XXXVIII, 2447. – Хайдудорог: Fodor 1990, 
53–60, Abb. 1–2; Bene et al. 2016, 750, fi g. 5, 7; 755–756, no. 7.

77  Faider-Feytmans 1979, 172, no. 350f, Taf. 132.
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Рис. 10. Таз бронзовый. Общие виды и детали. Ростов-на-Дону. Ул. Вятская. Курган 
№ 6/1983. Погребение № 8. Азов, АИАПМЗ, инв. № 26454/64. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 10. Bronze basin. General views and details. Rostov-on-Don. Vyatskaya st. Burial-mound 
no. 6/1983. Burial no. 8. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, 
inv.-no. 26454/64. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 11. Таз бронзовый. Общий вид и деталь. Ростов-на-Дону. Ул. Вятская. Курган 
№ 6/1983. Погребение № 8. Азов, АИАПМЗ, инв. № 26454/64. Фото, М.Ю. Трейстер, 2015
Fig. 11. Bronze basin. General view and detail. Rostov-on-Don. Vyatskaya st. Burial-mound 
no. 6/1983. Burial no. 8. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, 
inv.-no. 26454/64. Photos, Mikhail Treister, 2015
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Рис. 12. Таз бронзовый. Общие виды и деталь. Чугуно-Крепинка. Курган № 2/1984. 
 Погребение № 1. Киев, МИДУ, инв. № АЗС-3832. Фото, Д.В. Клочко
Fig. 12. Bronze basin. 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-3832. Photos, 
Dmitrii Klochko
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Рис. 13. Таз бронзовый. Общий вид и детали. Чугуно-Крепинка. Курган № 2/1984. Погре-
бение № 1. Киев, МИДУ, инв. № АЗС-3832. Фото, Д.В. Клочко
Fig. 13. Bronze basin. General view and detailы. Chuguno-Krepinka. Burial-mound no. 2/1984. 
Burial no. 1. Kiev, Museum of Historical Treasures of the Ukraine, inv.-no. AZS-3832. Photos, 
Dmitrii Klochko
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с атташами, изображающими пегасов, происходящая из подвала с керамическим 
материалом III в. н.э., но вероятно датирующаяся предшествующим столетием78. 
Очень необычно оформление атташей ручек таза из кургана в районе с. Карагач в 
Юго-Восточной Болгарии – они украшены головками Силена79.

4. Размеры тазов и их функциональное использование

На то, что тазы рассматриваемых типов и пропорций имеют различные раз-
меры и соотношения высоты и диаметра, обратил внимание еще Р. Де Пума, пу-
бликуя тазы из Колхапура и собрав доступные ему метрические сведения о 14 
тазах в таблицу, обратив внимание на то, что при разнице размеров соотношение 
высоты к диаметру составляет примерно 0,31–0,3380. Попытка Б. Бинерта разде-
лить тазы на большие и маленькие, в которой за верхнюю границу малых тазов 
принимается диаметр 30 см, подтверждает построенный нами на материалах из 
Восточной Европы корреляционный график, на котором выделяются две основ-
ные группы, одна – с диаметром  25–30 см и вторая – с диаметром 33,5–38 см, при 
этом имеются отдельные сосуды с диаметром от 40 до 45 см, которые в других 
регионах практически не известны (рис. 14)81. Аналогичные группы выделяются 
и на материалах из Фракии82.

Если предположить возможное хронологическое различие двух групп, то не-
смотря на то, что среди ранних комплексов, датирующихся временем около сере-
дины I в. н.э., имеются тазы малого размера: Визе А – дм. 28 см. В то же время тазы 
из датирующихся эпохой Нерона погребения № 5 в Зохоре имеет диаметр 39 см83, 
а из погребения в Лег Пекарски – 35,0–36,5 см84. Наконец клейменные тазы из Ах-
тиала85 и Чугуно-Крепинки (рис. 12–13)86, которые, судя по клеймам, датируются, 
соответственно, 60–90 и 80–100 гг., относятся к группе малых тазов. Вероятнее 
всего выделенные группы, как справедливо предположил Б. Бинерт, связаны с 
различным функциональным назначением малых и больших тазов.  Если крупные 
тазы могли иметь различное назначение, как сосуды для мытья, в том числе ног, 

78  Kohlert-Németh 1990, 76–77, Nr. 43.
79  Велков 1928–29, 22–23, № 6, рис. 19.
80  De Puma 1991, 91, 94, table 5.1.
81  Помимо приведенных в тексте примеров, см. тазы из Доорверта и Вааля, хранящиеся в Ний-

мегене с диаметрами 39.1 и 33,7 см: den Boesterd 1956, 52–53, nos. 172–173. – Лутон, Британский 
Музей: дм. 32 см: Eggers 1966, 102, Nr. 3a. Тазы, найденные в Польше: Wielowiejski 1985, 199–200, 
282–284, Nr. 169–177, Taf. 13, 1–2; 14. Здесь был найден один малый таз, дм. 24,9 см (Wielowiejski 
1985, 283, Nr. 174, Taf. 14). В основном тазы имеют диаметр от 32,5 до 37,5 см, лишь один таз 
(Wielowiejski 1985, 284, Nr. 177) имеет диаметр 41 см, при выс. 9 см, необычной для таких больших 
тазов, поскольку таз сохранился во фрагментах, не исключена ошибка в измерении диаметра таза). 
Более достоверны размеры таза из Тутраканцев в Болгарии с диаметром 40,8 см при выс. 13,3 см 
(см. выше прим. 20).

82  См. выше прим. 20.
83  Kraskovská 1959, 110–111, Abb. 32–35; 113–114; 1978, 15, no. 3, fi g. 8, 3–4; Hrnčiarik 2013, 54, 

Taf. XXXVIII, 389.
84  Wielowiejski 1985, 283, Nr. 175, Taf. 13, 2; Schuster 2016, 94, Abb. 1, 2.
85  Волкович 1941, 228–230, табл. IV, 1–3; Шелов 1965, 268, 271, рис. 10, 4; Кропоткин 1970, 25, 

№ 58; 94, № 809 (ошибочно как «серебряная чаша»), рис. 61, 7; Schelow 1982, 70; Безруков 1999, 56; 
Petrovszky 1993, 117, 142, Nr. A.06.02; Bienert 2007, 159.

86  См. выше прим. 44.
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Рис. 14. Карта. Распространение бронзовых тазов типов Eggers 99–106 в Восточной Ев-
ропе. 1 – Олонешты, 2 – Усть-Альма, 3 – Константиновка, 4 – Павловка, 5 – Вербки, 6 – 
Чугуно-Крепинка, 7 – Мокрый Чалтырь, 8 – Валовый, 9 – Новоалександровка-I,  10 – 
Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 11 – Кобяковский, 12 – Чеботарев-V, 13 – Кирсановский-III, 
14 – Плоский-I, 15 – Новый, 16 – Центральный-IV, 17 – Кунчукохабль, 18 – Городской, 
19 – Усть-Лабинская, 20 – Тифлисская, 21 – между Казанской и Тбилисской, 22 – Казан-
ская, 23 – Котлубань, 24 – Бердия, 25 – Горелый-I, 26 – Ахтиал. Подоснова – Г.П. Гарбузов, 
2016, карта – М.Ю. Трейстер. 2019
Fig. 14. Map. Distribution of the bronze basins of types Eggers 99–106 in Eastern Europe. 1 – 
Oloneshty, 2 – Ust‘-Alma, 3 – Konstantinovka, 4 – Pavlovka, 5 – Verbki, 6 – Chuguno-Krepinka, 
7 – Mokryi Chaltyr’, 8 – Valovyi-I, 9 – Novo-Aleksandrovka-I,  10 – Rostov-on-Don, Vyatskaya 
st., 11 – Kobyakobskii necropolis, 12 – Chebotarev-V, 13 – Kirsanovskii-III, 14 – Ploskii-I, 
15 – Novyi, 16 – Tsentral’nyi-IV, 17 – Kunchukokhabl’, 18 – Gorodskoi, 19 – Ust’-Labinskaya, 
20 – Tifl isskaya, 21 – between Kazanskaya and Tifl isskaya, 22 – Kazanskaya, 23 – Kotluban’, 
24 – Berdiya, 25 – Gorelyi-I, 26 – Akhtial. Base map – Gennadii Garbuzov, 2016, map – Mikhail 
Treister, 2019
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так и в качестве ванн для купания детей, емкостей для мытья посуды, то малые 
тазы, скорее, использовались в качестве столовой посуды, в частности для охлаж-
дения сосудов для вина87. Впрочем, такое функциональное различие двух групп 
тазов, основанное в том числе на контекстах находок тазов в Помпеях, где были 
найдены тазы диаметром от 27 до 39 см88, и их изображениях на фресках, конечно 
нельзя механически переносить на кочевое общество. 

Как именно использовали эти тазы сарматы мы не знаем. Тем не менее от-
метим, что в погребениях кочевников Азиатской Сарматии абсолютно преоблада-
ли крупные и очень крупные (40–45 см в диаметре) тазы (лишь оба отмеченных 
выше клейменных таза из Чугуно-Крепинки (рис. 12–13) и Ахтиала – малые. При 
этом среди найденных в Крыму, Северо-Западном Причерноморье и Приднепро-
вье тазов абсолютно преобладали малые тазы (за исключением таза из Константи-
новки89), а в Прикубанье встречались, как крупные, так и мелкие тазы, при этом 
все три таза из курганов у ст. Тифлисской90 – мелкие.

5. Совместные находки

Как следует из приведенной ниже таблицы, наиболее часто тазы рассматрива-
емых типов в сарматских погребениях были найдены вместе с коваными кувши-
нами (Blechkanne)91, реже – с цедилками и черпаками типа Eggers 160 и ковшами 
типов Eggers 144 и подражаниями типу 140. Несколько реже их сопровождали ко-
телки типа Дебелт и амфоры типа Eggers 129. Наиболее полные комплекты были 
найдены в Олонештах92, и в могильниках Центральный-IV93 и на ул. Вятской в 
Ростове-на-Дону94. На этом фоне выделяется набор сосудов из Кунчукохабля, где 
вместе с тазом были найдены кувшин Eggers 127 и амфора Eggers 12995 и из огра-
бленного погребения в кургане могильника «Горелый-I“, в котором кроме таза 
были найдены Blechkanne и амфора Eggers 12996.

87  Bienert 2007, 160.
88  Tassinari 1993, I, 95–96.
89  Орлов, Скорый 1989, 63–65, № 1, рис. 1. 1–3; Kat. Heidelberg 1999, 111, Nr. A2.4.1, Abb. 106 

(справа); Simonenko 2008, 72, Nr. 95.1, Taf. 97. 1; Труфанов 2009, 130, рис. 3, 7; 133; Симоненко 2011, 
57, рис. 34; 58, рис. 35, 1; 216–217, № 107.1.

90  См ниже прим. 126, 133, 134.
91  См. Трейстер 2018а, 228, 229, табл. 1.
92  См. выше прим. 21.
93  См. выше прим. 29.
94  См. выше прим. 42.
95  Кропоткин 1970, 90, № 769, рис. 59, 5. 7; Marčenko, Limberis 2008, 356, Nr. 74.1–3, Taf. 108–

109; Раев 2013, 163–170, рис. 2–4.
96  Балановский, Тихонов 2009, 14, № 1–3, рис. 3–6; Трейстер 2018а, 219, 224–225, рис. 6–7; 

2018б, 11, прим. 1.
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Совместные находки импортных бронзовых сосудов в погребальных ком-
плексах Северного Причерноморья и Сарматии97

№
Тазы 

Eggers
99–106

Кувшины и ойнохои Амфо-
ры

Eggers
129

Ковши

Це-
дилки
и чер-
паки

Eggers
160

Ко-
тел-
ки
Де-
белт

Примеча-
ниеBlech-

kanne

Tassi-
nari

B1221

Tassi-
nari 

C2200

Eggers 
125

Eggers 
127

1 X X X
3 X X
4 X X
6 X X X E 144 X
10 X X Подражание 

E 140
X X

16 X X E 144 X X
17 X X X
20b X X X Курган № 15
23 X X ограблено
24 X X
25 X X X ограблено

6. Датировка комплексов с тазами в Восточной Европе

А.В. Симоненко датировал комплексы с такими тазами из Павловки, Чугуно-
Крепинки и Константиновки  в рамках конца I – середины II в. н.э.98 При этом 
в Константиновке были найдены две светлоглиняные амфоры типа B, как счи-
тал Симоненко в 2008 г, или СIVA2, как он их определял в монографии 2011 г. 
(впрочем, и издатели комплекса и А.А. Труфанов сразу относили их к типу С или 
СIVC)99. В могилах № 700/1998 Усть-Альминского некрополя100 и в погребении 
кургана № 1/2003 могильника «Горелый-I“ тазы были найдены вместе со светло-
глиняными амфорами типа CIVС. Узкогорлая светлоглиняная амфора из кургана 
№ 1/2003 могильника «Горелый-I 101 типа С (по классификации Д.Б. Шелова) или 
CIVС (по классификации С.Ю. Внукова) датируется, соответственно, концом по-
следней трети I – первой половиной II в. н.э. или второй четвертью – концом II в. 
н.э.102 Краснолаковая чашка103  формы 30104, по мнению Д.В. Журавлева105, от-
носится к середине II в. н.э. Таким образом, есть достаточно веские основания для 
датировки погребения серединой II в. н.э.

97  Номера комплексов соответствуют номерам на карте, рис. 14.
98  Симоненко 2011, 65.
99  Орлов, Скорий 1989, 66, рис. 2, 1–2; 67, № 4–5; Simonenko 2008, 29, 72–73, Nr. 95.3–4, Taf. 98, 

2–3; Труфанов 2009, 128; Симоненко 2011, 144, рис. 86, 3–4; 145; 217, № 107.3–4.
100  Труфанов 2009, 131, 313–314; Puzdrovskij 2013, 297–299 c датировкой погребения первой 

третью II в. н.э. 
101  Балановский, Тихонов 2009, 14–15, № 4, рис. 7.
102  Внуков 2016, 41–43.
103  Балановский, Тихонов 2009, 10, № 1, рис. 8.
104  Журавлев 2010, форма 30.
105  Определение Д.В. Журавлева, которому мы выражаем нашу искреннюю признательность.
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Скорее всего, прав В.К. Гугуев, который пришел к выводу о том, что рассма-
триваемые тазы представлены находками, как в средне-, так и в позднесарматских 
погребениях106. Во всяком случае проанализировав контекст находки таза в по-
гребении кургана № 3/1983 в Кобяковского могильника, включающий и красно-
лаковый кубок, он пришел к выводу о датировке комплекса второй половиной 
I в. н.э., возможно началом II в. н.э.107 Также в пределах еще второй половины 
I в. н.э. следует датировать комплекс с тазом из погребения в кургане могильника 
Чеботарев-VII, в котором были найдены две светлоглиняные амфоры типа CIVA. 
В этому же времени относят и погребения в курганах № 17 у ст. Казанской и № 9 
и 15 у ст. Тифлисской и в кургане № 44 между ст. Казанской и Тифлисской108.

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют 
о том, что тазы рассматриваемых типов начинают поступать в Сарматию, прежде 
всего получая распространение на Нижнем Дону и в Прикубанье (рис. 15), не 
позднее второй половины I в. н.э., при этом они найдены в комплексах, датирую-
щихся от второй половины I до середины – второй половины II в. н.э. К наиболее 
поздним комплексам с тазами следует относить датирующееся не ранее конца II в. 
н.э., а скорее первой половиной III в. н.э., погребение № 2 могильника у хут. Го-
родской109 и датирующееся не ранее первой половины III в. н.э. погребения в 
кургане на ул. Вятской110. Ограбленное погребение в Котлубани, в котором была 
найдена ручка таза, судя по найденным здесь пряжками и наконечникам ремней, 
также относится к этому же времени111.

7. Свидетельства использования и древнего ремонта тазов

За редкими исключениями (Чугуно-Крепинка, Новоалександровка, Город-
ской), в тех случаях, когда известно определение пола погребенных, тазы были 
найдены в мужских погребениях. Кроме того, в одном случае фрагменты таза 
были найдены в тризне кургана с женским погребением (Кобяковский могильник, 
курган № 10/1987).

У тазов данного типа имеются кольцевидные поддоны, как правило, низкие, 
вертикальные или слегка расширяющиеся книзу. Дно в пределах кольцевого под-

106  Гугуев 2018, 65.
107  Гугуев 2018, 67.
108  Marčenko, Limberis 2008, 279.
109  Сазонов 1992, 244–246, рис. 3; Marčenko, Limberis 2008, 375–376, Nr. 192, Taf. 200; ср. Мала-

шев 2000, 208; Кропотов 2010, 326, № 8; 327, № 14.
110  Здесь был найден, в частности, фрагментированный стеклянный кувшин с туловом груше-

видной формы с рядами овального шлифованного орнамента (Volkov, Guguev 1986, pl. 52, 2). По-
добные кувшины получили распространение на Боспоре, где они найдены, в частности, в комплек-
сах пожара середины III в. н.э. в Танаисе, а также в погребениях и слоях Пантикапея и Горгиппии 
первой половины – середины III в. н.э. (см. Сорокина 1965, 217–219, рис. 7, 6; 9; Кунина 1997а, 308, 
310, № 278–279; Алексеева, Сорокина 2007, 79–80, К.Ф8, рис. 19, табл. 62, 3; Яценко 2007б, 189 с 
лит., № 104–107, табл. 9). Лучковая подвязная фибула варианта 4 с обмоткой (Volkov, Guguev 1986, 
pl. 50, 8; Безуглов 2000, 191, рис. 5, 18; Малашев 2000, 223, рис. 4Б, 7; Кропотов 2010, 125, № 493), 
подтверждает датировку не ранее конца II в. н.э., скорее первой половиной III в. н.э. (Кропотов 2010, 
77–80). Датировку подтверждают и фасетированные пряжки из этого комплекса (Volkov, Guguev 
1986, pls. 51, 4–5; 57; Малашев 2000, 223, рис. 4Б, 1–6), относящиеся к группе IIa, по классификации 
В.Ю. Малашева, датирующего их первой половиной – серединой III в. н.э. (Малашев 2000, 208, 211).

111  Скрипкин 1989, 172–173, рис. 1, 6–14; 176; Малашев 2000, 223, рис. 4А.
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дона проточено концентрическими канавками112. На этом фоне выделяется под-
дон таза из кургана № 6/1983 на ул. Вятской в Ростове-на-Дону, припаянный к 
тулову сосуда. Он скошен к центру и имеет очень мелкое углубление с валиками, 
канавками и точкой от фиксации на станке (рис. 11). Общее впечатление – под-
дон не принадлежал изначально этому тазу. Это подтверждается и наблюдениями 
автора раскопок, отмечавшего, что полость внутри поддона была вероятно запол-
нена свинцом, который из-за коррозии прорвал дно таза с внутренней стороны113. 
Скорее всего, аналогичную конструкцию имел и поддон таза из кургана № 20/1975 
могильника Центральный-IV; судя по рисунку, он высокий, сужающийся книзу. 
В первой публикации было отмечено, что поддон этого таза утрачен, сохранилась 
лишь свинцовая шайба его заполнения114. Относительно недавно Б.А. Раев от-
метил, что согласно «дополнительным исследованиям», имеющийся поддон явля-
ется результатом доделки взамен изначального, утраченного, а валики и бородки 
на нижней поверхности имитировали оформление изначального поддона115. Ис-
пользование свинцовых кружков в качестве заполнения полых поддонов известно 
– подобным же образом был выполнен поддон бронзовой чаши из склепа кургана 
в Дарданосе в Троаде116.

Запутанным оказался вопрос с ручками тазов. Р. Петровски, обращая внима-
ние на то, что вопрос о том, существовали ли тазы без ручек или они могли быть 
утрачены в процессе использования в древности, не был решен, написал следую-
щее: „Unklar bleibt auch, ob Becken ohne Griff existierten oder diese nur nachträglich 
abhanden gekommen sind. Da in der Literatur diesbezüglich nichts erwähnt wird, aber 
zugleich ein gestempeltes Becken ohne (erhaltene?) Henkel gibt, habe ich hier eine Va-
riante XV1b abgetrennt“117. Мне кажется, что здесь произошла логическая ошибка. 
О том, что такие тазы в древности могли существовать без ручек свидетельствуют 
находки тазов без ручек. Однако это не означает, что эти крупные и довольные 
тяжелые сосуды диаметром 35–40 см были изготовлены без ручек118. В Помпеях 
при преобладании находок тазов с ручками известны экземпляры без ручек119, с 
одной ручкой120 и 20 находок отдельных ручек121. Находки тазов без ручек из-
вестны и в провинциях Римской империи122.

Еще чаще тазы без ручек или с одной ручкой были найдены в Сарматии. 
Полностью сохранились лишь пять малых тазов: из погребения № 700/1998 Усть-
Альминского некрополя (рис. 4, 1)123, из Чугуно-Крепинки, курган № 2/1984 

112  Cм. Mutz 1972, 90–93, Abb. 219, 224, 228.
113  Волков 1984, 49.
114  Раев, Науменко 1993, 152.
115  Раев 2013, 169.
116  Sevinç, Treister 2003, 231, no. 66(7), pl. 9, fi gs. 76–77.
117  Petrovszky 1993, 115. Это высказывание было повторено Б.А. Раевым (2012, 169).
118  Tassinari 1993, 231, no. 10295
119  Tassinari 1993, 221, no. 12672; 224, no. 13195B; 228, no. 892; 231, no. 10295.
120  Tassinari 1993, 225, no. 944; 235, no. 7389.
121  Tassinari 1993, 236–238; tav. LVII–LIX.
122  Лутон: Eggers 1966, 102, Nr. 3a, Abb. 56; Lundock 2014, table XIV, K0020. – Мальтон: Eggers 

1966, 107, Nr. 56a, Abb. 60; Lundock 2014, table LVII, NYR0031. – Прествик Кар: Eggers 1966, 108, 
Nr. 65g, Abb. 24, 9; Lundock 2014, table XXIII, NU0025.

123  См. выше прим. 21.
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(рис. 12–13)124, Тифлисской, курган № 15/1902 (26,5 см, в. 9 см)125, погребения 
№ 2 могильника у хут. Городской (дм. 29 см, в. 10,5 см)126, из погребения пьяно-
борской культуры близ д. Ахтиал в бассейне Камы в районе Елабуги, с клеймом 
Africanus, мастерской в Италии или в Галлии, которая работала в эпоху Флавиев, 
ок. 60–90 гг. н.э. (дм. 30,0 см, в. 10,5 см)127.

Полностью утрачены ручки у 10 из 26 – целых или частично фрагментиро-
ванных тазов: из Константиновки (34,5 см, в. 10,8 см)128, Павловки (дм. 30 см, в. 
10,75 см)129, кургана № 17/1901 у ст. Казанской (дм. 35,8 см, в. 13 см)130, кургана 
№ 44/1901 между ст. Казанской и Тифлисской, (дм. 36,0 см, в. 13,7 см)131, курга-
нов № 9/1902 (дм. 25,0 см, в. 10 см)132 и № 17/1902 у ст. Тифлисской (дм. 30,0 см, 
в. 11 см)133, Кунчукохабля (дм. 40 см, в. 10,5 см)134, кургана № 3/1983 Кобяков-
ского могильника (рис. 7–8)135, кургана № 20/1985 могильника Новоалександров-
ка-1136, кургана № 2/2015 могильника Мокро-Чалтырский-I137. 

По одной ручке утрачено у 3 тазов: из кургана № 4/1989 могильника 
Плоский-I138, кургана № 3/1991 у ст. Бердия (рис. 1–2)139, и кургана № 4/1960 у 
пос. Олонешты (дм. 29,8, в. 12.0 см)140. 

Не очень понятно была ли утрачена ручка у таза из погребения № 1 кургана 
№ 1 группы 4 у села Вербки (дм. 22.5 см, в. 10 см). На профильных чертежах таза 
и на фотографии этот таз изображен лишь с одной ручкой, однако на рисунке – 
вид снизу в книге 2011 г. с двумя ручками и из описания в тексте каталога этой 
книги следует, что у таза – две ручки141.

В тех случаях, когда поверхность тазов внимательно исследуется, следы при-
поя утраченных в древности ручек хорошо видны, как, например, на тазе из кур-
гана № 3/1983 Кобяковского могильника (рис. 8, 1. 3)142. Вопрос очевидно следует 

124  См. выше прим. 44.
125  Гущина, Засецкая 1994, 58, № 271, табл. 28; Marčenko, Limberis 2008, 279, 349, Nr. 48.2, 

Taf. 76, 2.
126  Сазонов 1992, 248, № 3, рис. 2, 9; Marčenko, Limberis 2008, 279, 376, Nr. 192.4, Taf. 192, 4.
127  См. выше прим. 85.
128  См. выше прим. 89.
129  Супруненко 1994, 65–66, рис. 24–25; Simonenko 2008, 78, Nr. 114.2, Taf. 125; Симоненко 

2011, 56, рис. 33; 166, № 1.2.
130  Гущина, Засецкая 1994, 45, № 72, табл. 8; Marčenko, Limberis 2008, 279, 347, Nr. 36.2, 

Taf. 66, 4.
131  Гущина, Засецкая 1994, 49, № 120, табл. 13; Marčenko, Limberis 2008, 279, 347, Nr. 40.1, 

Taf. 69, 1.
132  Гущина, Засецкая 1994, 55, № 222, табл. 23; Marčenko, Limberis 2008, 279, 348, Nr. 46.1, 

Taf. 69, 1.
133  Гущина, Засецкая 1994, 59, № 289, табл. 30; Marčenko, Limberis 2008, 279, 349, Nr. 50.1, 

Taf. 77, 3 (судя по архивным данным была одна ручка)
134  Кропоткин 1970, 90, № 769а, Marčenko, Limberis 2008, 279, 356, Nr. 74.3, Taf. 109, 2; Раев 

2013, 165, рис. 3, 3; 168–170.
135  См. выше прим. 35.
136  См. выше прим. 39.
137  См. выше прим. 38.
138  См. выше прим. 41.
139  См. выше прим. 31.
140  См. выше прим. 21.
141  См. выше прим. 11.
142  См. выше прим. 35. См. также тазы из Каракоч в турецкой Фракии (Onurkan 1988, 39–40, no. 

34, pl. 18b) и Гроново в Польше (Wielowiejski 1985, 283, Nr. 174, Taf. 14).
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ставить в другой плоскости – почему такие сосуды часто находят без ручек. Ответ 
на этот вопрос очевиден. При существенных размерах (диаметр крупных тазов 
колеблется от 33,5 до 45 см) тазы вмещали довольно большой объем жидкости и 
с учетом собственного веса были очень тяжелыми. Припаянные, а не приклепан-
ные, ручки становились слабым местом и часто отваливались. Неслучайно до-
вольно часто находят отдельные ручки таких тазов. 

У двух тазов сохранились следы ремонты в форме прямоугольных заплаток, 
приклепанных к корпусу с внутренней стороны, как на тазе из кургана № 3/1983 
Кобяковского могильника (рис. 8, 2. 5)143. На тазе из кургана № 25/1987 г. могиль-
ника Валовый-I c внешней стороны наложены бронзовая и свинцовая заплатки, 
скрепленные с туловом бронзовыми заклепками. Кроме того, под венчиком на 
трещину были с двух стороны наложены узкие прямоугольные накладки, скре-
пленные двумя заклепками (рис. 3, 2)144. Ремонт бронзовых сосудов при помощи 
приклепанных заплаток получил широкое распространение в Римской империи, 
однако, есть основания предполагать, что и кочевники в рассматриваемый период 
могли подобном образом ремонтировать бронзовую посуду145.

8. Выводы

Рассмотренные в этой работе римские бронзовые тазы типов Eggers 99–106, 
преобладающее большинство находок которых происходит из Помпей, относят-
ся к категории сосудов, получивших довольно широкое распространение как в 
Свободной Германии, так и в образовавшихся в первой половине I в. н.э. римских 
провинциях Нижней Мезии и Фракии. Находки таких тазов в Иудее, Хадрамауте 
и Западной Индии, свидетельствуют о том, что такие тазы распространялись и в 
Восточном Средиземноморье и, вероятно, по морским путям доходили до Южной 
Азии.

Из 33 находок на территории Восточной Европы, происхождение 32 из ко-
торых известно, 26 – целых или частично фрагментированных тазов, а также 7 
отдельных находок ручек и их фрагментов. Таким образом, их количество превы-
шает количество находок на территории Germania magna (21 экз.) и Фракии (18 
или 21 экз.). Обращает на себя внимание также полное отсутствие находок таких 
тазов или отдельных ручек в античных центрах Северного Причерноморья и их 
географическую концентрацию в погребениях кочевников на Нижнем Дону и в 
Прикубанье, которую можно сопоставить лишь с близкой концентрацией находок 
таких тазов во Фракии.

Тазы рассматриваемых типов начинают поступать в Сарматию не позднее 
второй половины I в. н.э., при этом они найдены в комплексах, датирующихся от 
второй половины I до первой половины III в. н.э. Возможно, столь длительное во 
многих случаях бытование тазов, в частности, по сравнению с Фракией, является 
дополнительным фактором, объясняющим факт полного или частичного отсут-
ствия ручек и ремонта некоторых тазов, включающего как установку заплаток,  
так и изготовление новых, кустарно выполненных поддонов, который мог произ-

143  См. выше прим. 35
144  См. выше прим. 32.
145  Treister 2019а, 317–319; 2019b, 182–183.
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Рис. 15. Соотношение высоты и диаметра бронзовых тазов типов Eggers 99–106 из Сар-
матии и Фракии. Кружки – тазы их Сарматии, квадраты – из Фракии. Номера на графике 
соответствуют номерам карты рис. 14. 11а – Кобяковский, курган № 3/1983; 20а – Тифлис-
ская, курган № 9/1902; 20b – курган № 15/1902; 20c – курган № 17/1902. Номера тазов из 
Фракии – см. прим. 20. График, М.Ю. Трейстер, 2019
Fig. 15. The ratio of height and diameter of bronze basins of Eggers types 99–106 from Sarma-
tia and Thrace. Circles – basins from Sarmatia, squares – basins from Thrace. The numbers on 
the chart correspond to the numbers of the map fi g. 14. 11а – Kobyakovskii, Burial-mound no. 
3/1983; 20а – Tifl isskaya, Burial-mound no. 9/1902; 20b – Burial-mound no. 15/1902; 20c – 
Burial-mound no. 17/1902. The numbers of the basins from Thrace – see text note 20.  Chart, 
Mikhail Treister, 2019

водиться как в мастерских ближайших боспорских центров, прежде всего Танаи-
са, так и непосредственно кочевниками. 

За редкими исключениями в тех случаях, когда известно определение пола 
погребенных, тазы были найдены в мужских погребениях. Кроме того, в одном 
случае фрагменты таза были найдены в тризне кургана с женским погребением. 
Как именно использовали эти тазы сарматы мы не знаем, но вряд ли по их перво-
начальному назначению, также как и германцы146. Тем не менее отметим, что в 
погребениях кочевников Азиатской Сарматии абсолютно преобладали крупные 
(дм. 33,5–38 см) и очень крупные (40–45 см в диаметре) тазы. При этом среди 
найденных в Крыму, Северо-Западном Причерноморье и Приднепровье тазов аб-
солютно преобладали малые тазы диаметром 25–30 см, а в Прикубанье встреча-
лись, как крупные, так и мелкие тазы. Наиболее часто тазы были найдены вместе 
с коваными кувшинами (Blechkanne), реже – с цедилками и черпаками типа Eggers 
160 и ковшами.

146  Ср. Schuster 2016, 95–96.
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По сравнению с распределением других категорий римской бронзовой по-
суды, в частности более ранних ковшей первой половины I в. н.э., отметим чрез-
вычайную редкость находок тазов как в могильниках Юго-Западного Крыма147, 
так и в сарматских погребениях Среднего Приднепровья, а также отсутствие их 
находок в Южном Приуралье и Зауралье.

Приложение 1. Результаты рентгено-флюоресцентного анализа (%) брон-
зовых тазов. Анализ на спектрометре Brüker (аналитик С.В. Хаврин, 2016). 

№ про-
бы Инв. № Происхождение Cu As Sn Pb Sb Ag Zn Fe Ni Рис.

BR7 АМЗ, 
394, 
А025/8

Кобяковский, 
курган № 3/1983, 
погребение № 1 

осн. <0,2 12–
15 2–3 – сл. – <0,3 –

7–8

BR10 ЮФУ, 
б/№

Плоский-I, кур-
ган № 4, погребе-
ние № 1

осн. – 2–4 сл. – – – <0,3 –

BR34 ЭКМ, 
15883/1–2

Горелый-I, курган 
№ 1/2003, погре-
бение № 1

осн. <0,3 12–
15 5–7 сл. – – <0,5 сл.

4, 2; 5
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EGGERS 99–106 ROMAN BRONZE BASINS IN EASTERN EUROPE
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Abstract. The Roman bronze basins of the Eggers 99–106 types discussed in this paper, 
the overwhelming majority of which was found in Pompeii, were quite widespread both in Free 
Germany and in the Roman provinces of Lower Moesia and Thrace, which were established in 
the fi rst half of the 1st century AD. The fi nds of such basins in Judea, Hadramaut and Western 
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India indicate that they were also distributed in the Eastern Mediterranean and probably reached 
South Asia via sea route. The number of fi nds in Eastern Europe (33) exceeds the similar data for 
the territory of Germania magna (21) and Thrace (18 or 21). Noteworthy is the complete absence 
of fi nds of such basins or their handles in the ancient centers of the North Pontic coast and 
their geographical concentration in the burials of the nomads in the Lower Don and the Kuban 
regions, which can only be compared with a concentration of fi nds of such basins in Thrace.

These basins fi rst appeared in Sarmatia not later than in the second half of the 1st century 
AD, while they are found in complexes dating from the second half of 1st to the fi rst half of the 
3rd century AD. Perhaps such a long usage of some basins is an additional reason explaining the 
fact of complete or partial lack of handles and repair of some of them, which could be carried 
out both in the workshops of the nearest Bosporan centers, especially Tanais, and directly by the 
nomads.

With rare exceptions, in cases where the determination of the sex of the deceased is known, 
basins were found in male burials. In addition, in one case, fragments of the basin were found in 
the Burial-mound with a female burial among the rests of the funeral feast. We do not know how 
exactly the Sarmatians used these basins, but it is unlikely for their original purpose, as well as 
the Germans used them differently than the Romans. It is worth mentioning that in the burials 
of the nomads of Asian Sarmatia, large (33.5–38 cm in diameter) and very large (40–45 cm in 
diameter) basins dominated absolutely. At the same time, among the basins found in the Crimea, 
the North-Western Pontic area and in the Dnieper basin, small basins with a diameter of 25–
30 cm predominated, and in the Kuban basin there were both large and small basins. Most often, 
the basins were found with hammered jugs (Blechkanne), less often with strainers of the Eggers 
160 type and ladles.

Compared with the distribution of other categories of Roman bronzeware, in particular the 
earlier casseroles of the fi rst half of the 1st century AD, one should note the extreme rarity of the 
fi nds of the basins both in the burial grounds of the South-Western Crimea, and in the Sarmatian 
burials of the Middle Dnieper area, as well as the absence of their fi nds in the South Urals and 
the Trans-Urals.

Keywords: Roman bronze vessels, basins, Roman imports, Roman Empire, Germania 
magna, Thrace North Pontic area, Asian Sarmatia 


