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Аннотация. В статье рассматриваются редкие бронзовые сосуды последней четверти 
II – третьей четверти I в. до н.э. из погребений кочевников Азиатской Сарматии. К ним 
относятся черпаки с горизонтальными (типа Песчате) и вертикальными ручками, кружка 
типа Идрия, кувшин типа Галларате, сковороды типа Айлесфорд, некоторые типы тазов и 
асков, кратер (тип Eggers 94), всего чуть более десятка сосудов. Бронзовые сосуды поздне-
республиканских типов преобладают в Нижнем Подонье, где их концентрация сопостави-
ма с концентрацией находок таких сосудов на правом берегу Кубани в ее дельте. Особого 
внимания заслуживает тот факт, что значительная часть их находок в Азиатской Сарматии 
происходит не из Нижнего Подонья, а из двух погребальных комплексов в Нижнем Повол-
жье: погребения № 8 кургана № 55/1954 Калиновского могильника и погребения № 1/1984 
у с. Косики. Не будем забывать и находку сковороды типа Айлесфорд в соседней могиле 
№ 2. Далее на восток, в Заволжье и в Южном Приуралье бронзовые позднереспубликан-
ские сосуды не известны. По концентрации бронзовых сосудов позднереспубликанских 
типов в одном погребении комплексы из Калиновки и Косики могут быть сопоставлены с 
разрушенным погребением в кургане у хут. Элитный в Прикубанье и обнаруживают силь-
ное сходство с концентрацией находок этих же типов в некоторых погребениях (особенно 
№ 3, 4, 6, 7) могильника Орнавассо-Сан Бернардо в Северной Италии. Далее приводятся 
данные о том, что в Закавказье, на Северном Кавказе, в Центральном Предкавказье и в 
Прикубанье известно уже 4 экземпляра кувшинов типа Пьятра Нямц и один – типа Ор-
навассо-Керумгаард. Делается попытка интерпретации появления сосудов позднереспу-
бликанских типов в Прикубанье, на Нижнем Дону и Нижнем Поволжье. Хотя, учитывая 
распределение таких сосудов в Сарматии, нельзя исключать возможность их поступления 
через Танаис и центры Азиатского Боспора во время пребывания Митридата VI на Боспо-
ре, тем не менее уже неоднократно высказывающееся предположение о распространении 
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бронзовой посуды позднереспубликанского времени в связи с участием сарматов в соста-
ве войск Митридата VI и Фарнака II в походах в Малую Азию представляется не менее 
вероятным. Определенная часть сосудов позднереспубликанских типов могла попасть к 
сарматам в результате военных столкновений с германскими дружинами, проникавшими 
глубоко на территорию Восточной Европы во второй половине I в. до н.э.

Ключевые слова: бронзовые сосуды позднереспубликанских типов Песчате, Галла-
рате, Идрия, Айлесфорд, Пьятра Нямц, Орнавассо-Керумгаард, Азиатская Сарматия, По-
донье, Прикубанье, Нижнее Поволжье, Центральное Предкавказье, Закавказье, Митри-
дат VI, Фарнак II

Введение
Более четверти века назад Б.А. Раев опубликовал исследования, посвященные 

находкам бронзовых сосудов позднелатенских типов в Сарматии, основу которых 
составили находки из Прикубанья1. В данной статье на основании современного 
состояния исследования бронзовых сосудов позднереспубликанского времени 
рассматриваются изделия последней четверти II – третьей четверти I в. до н.э. 
из погребений кочевников Азиатской Сарматии. К ним относятся черпаки с 
горизонтальными (типа Песчате) и вертикальными ручками, кружка типа Идрия, 
кувшин типа Галларате, сковороды типа Айлесфорд, некоторые типы тазов и 
асков, кратер (тип Eggers 94), всего чуть более десятка сосудов.

1. Ковши типа Песчате
Бронзовые ковши италийской работы типа Песчате были найдены в кургане 

№ 13/1996 на землях колхоза им. С.Г. Шаумяна у ю-з окраины с. Чалтырь неда-
леко от Танаиса (рис. 1)2 и в погребении № 1/1984 в Косике в Нижнем Поволжье 
(рис. 2; 3, 1)3. На территории Северного Причерноморья известна еще одна на-
ходка – в святилище на перевале Гурзуфское седло4. 

Ковши типа Песчате получили широкое распространение от Португалии5 и 
Испании6 – на западе до Подунавья7, Северного Причерноморья и Ближнего 
Востока8 – на востоке.

1  Раев 1993, 160–175 = Raev 1994, 347–353.
2  Глебов 2002, 31, № 7, рис. 2, 4; 2004, 130; 2006, 63; Treister 2005, 233; Сергацков 2006, 40, 56, 

рис. 4, 4; Раев 2006б, 96–97.
3  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 151; 153–154, рис. 7–8 (ручка и вместилище атрибути-

рованы как два разных сосуда; обломанные стержни ухвата описаны как дуговидная ручка «котел-
ка»); Трейстер 1994, 198, прим. 183; 2005, 323; Treister 1997, 49–51, 83, fi g. 14; 2005, 230, 233, 235, 
fi g. 11, 1; Белоусов, Трейстер 2018, 99, 100, рис. 6. 

4  Новиченкова 2002, 99, 101, рис. 63, 12; 2015, 91, рис. 180; 115, рис. 215, 12; Novichenkova 2016, 
221; Новиченкова 2017, 242, прим. 3; 245, рис. 3, 1; 2018, 101; Novichenkova, Novichenkova 2017, 225.

5  Fabião 1999, 175, 176, fi g. 2; Gomes 2017, 1140–1141, 1148, fi g. 4 (карта распространения в Ис-
пании и Португалии).

6  Mansel 2000, 198–208, Abb. 1–7; 2017, 483–487, 530–533, Anh. 2; Pozo 2004, 96, fi g. 6; Méndez 
Madrid 2015, 95–96; Prevosti Monclús et al 2017, 264, 268, fi g. 12, 89; Pozo, Ruig 2018, 263–274, 
fi gs. 2–5. См. карты их распространения в Испании: Mansel 2000, 207, Abb. 7; 219–221; Méndez 
Madrid 2015, 96, fi g. 5.

7  На территории Дакии: Rustoiu 1994, 231–237; 2005, 64–66, fi g. 7. На территории к северу от 
Дравы (Transdanubia): Szabó 1995, 278; Dizdar, Radman-Livaja 2004, 51, pl. I, 5; Ratković 2005, 107, 
no. 46; 167.

8  Кораблекрушение у Ашкелона: Galili et al. 2010, 136, fi g. 20, внизу; 138.
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Рис. 1. Колхоз им. С.Г. Шаумяна. Курган № 13/1996. Погребение № 1. Бронзовый ковш. 
Танаис, АМЗТ, инв. № 333. АО 17. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 1. Collective Farm named after S.G. Shaumyan. Burial-mound no. 13/1996. Burial no. 1. 
Bronze ladle. Tanais, Archaeological Museum-Reserve, inv.-no. 333. АО 17. Photos by M. Treis-
ter, 2015
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Рис. 2. Косика. Погребение № 1/1984. Бронзовый ковш. Астрахань, ГОИАМЗ, инв. № ВХ 
1133/20. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 г
Fig. 2. Kosika. Burial no. 1/1984. Bronze ladle. Astrakhan, State Joint Historical and Architec-
tural Museum-Reserve, inv.-no. ВХ 1133/20. Photos by M.Yu. Treister, 2015



 Бронзовые сосуды позднереспубликанского времени  45

Рис. 3. Косика. Погребение № 1/1984. Бронзовые сосуды. Астрахань, ГОИАМЗ. 1 – ковш, 
инв. № ВХ 1133/20, 2 – ручка с атташем и поддон таза, инв. № 35580. Рисунки Н.Е. Бес-
палой, 2015
Fig. 3. Kosika. Burial no. 1/1984. Bronze vessels. Astrakhan, State Joint Historical and Architec-
tural Museum-Reserve. 1 – ladle, inv.- no. ВХ 1133/20, 2 – basin handle with attachment and a 
foot-ring, inv.-no. 35580. Drawings by N.Е. Bespalaya, 2015
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В основополагающей классификации ковшей типа Песчате, опубликованной 
в 1991 г., были выделены четыре варианта ковшей 1А–D9, при этом вариант 1B 
(manico a doppia articolazione con un elemento a „remo“ e uno o due elementi a ba-
stoncello lisci“), к которому относится ковш из Косики c плоской с вогнутыми сто-
ронами и выступами-завитками в углах пластиной рукояти10, и ручка ковша из 
Гурзуфского седла, по предложению исследователей, относится к довольно широ-
кому хронологическому диапазону от 120 до 30 г. до н.э.11 

Серия ковшей варианта 1B происходит из погребений некрополя Орнавассо, 
Сан Бернардо12, которые в настоящее время относят к этапу 2a, или 90–80 гг. до 
н.э.13 Другая серия ковшей типа 1B происходит с территории Иберийского полу-
острова14. К. Мансель в качестве terminus ante quem ковшей типа 1B указывает 
на находку из поселения Кабезо де Алкалья де Азйала, разрушенного в период 
Серторианских войн ок. 80–75 гг. до н.э.15 Это важное обстоятельство, т.к. ранее 
практически единственной хорошо датированной находкой являлся ковш из кора-
блекрушения в районе Спарги у берегов Сардинии, датирующегося ок. 100 г. до 
н.э.16 Следует также отметить находки ковшей типа Песчате 1А и B, а также ручек 
кружек типа Идрия на акрополе Теламона в Этрурии, который был разрушен Сул-
лой в ходе Гражданских войн в 87 г. до н.э.17 Еще один недавно опубликованный 
комплекс происходит из одного из кораблекрушений у побережья Тирренского 
моря в Тоскане, где в надежно датированном керамикой, амфорным материалом и 
свинцовыми слитками с клеймами первой четвертью I в. до н.э. комплексе были 
найдены многочисленные бронзовые сосуды позднереспубликанского времени, 
в том числе черпак типа Песчате 1B, целые и фрагментированные кружки типа 
Идрия, кувшины типа Галларате и Орнавассо-Керумгаард, сковороды типа Айлес-
форд, кольцевой поддон кратера типа Eggers 9418.

Аргументы сторонников бытования черпаков типа Песчате вплоть до середи-
ны – третьей четверти I в. н.э.19 основаны на находке в Помпеях черпака типа B20. 
При этом в публикациях он-лайн М. Фежер, как отмечено выше, датирует черпаки 
типа А – 120–50 гг. до н.э., а типа B – 120–30 гг. до н.э. Впрочем, оформление края 
вместилища черпака из Помпей ионийским киматием отличает его от всех других 

9  Castoldi, Feugère 1991, 64–65.
10  Ср. ковш без сведения о происхождении, хранящийся в Берлине: Castoldi, Feugère 1991, 65, 

fi g. 5; 69, no. 7. – Ковши из Касатеонуова и Кавриана: Castoldi, Feugère 1991, 66, fi g. 6; 71, nos. 48–49. 
– Из Ново место в Словении: Breščak 1982, 48, no. 66, tab. 8; Božič 2008, 170–171, no. 17; pl. XXI, 
15. – Из коллекции Горга: Lodovizi 1999, 46, no. 7.

11  Castoldi, Feugère 1991, 66–67; ср. http://artefacts.mom.fr. SPL-3006 (M. Feugère). 
12  Graue 1974, 214, Taf. 5, 7 (Сан Бернардо, погребение № 4); 214–215, Taf. 7, 2 (Сан Бернардо, 

погребение № 6); 228, Taf. 30, 6 (Сан Бернардо, погребение № 84); 244, Taf. 45, 1–3 (из разрушенных 
гробниц)

13  Martin-Kilcher 1998, 196, Abb. 5; 243, Abb. 31; 248.
14  Mansel 2000, 204, Abb. 4; 2004, 20–21, fi g. 1; Pozo, Ruig 2018, 271–272, nos. 5–8, fi gs. 3–4.
15  Mansel 2000, 206; 2004, 20; 2017, 486, 531–532, Anh. 2, Nr. 9.
16  Castoldi, Feugère 1991, 71, no. 62; Mansel 2000, 203.
17  Ciampoltrini 1994, 374–376, fi g. 4.
18  Genovesi et al. 2013, 77, tav. IV; 81–87, fi gs. 4–16. – Ковш типа Песчате: Genovesi et al. 2013, 

77, tav. IV, c; 81, fi g. 4.
19  Castoldi, Feugère 1991, 67; Petrovszky 1993, 27–28, тип XI,1 (первая половина I в. до н.э. – 

10/20 гг. н.э.); Sueur 2018, 174, 180 (начало I в. до н.э. – 20/50 гг. н.э.).
20  Castoldi, Feugère 1991, 67, fi g. 8; 71, no. 67; Tassinari 1993, I, 66, K1111; II, 154, no. 13442.
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известных черпаков данного типа. Находки в двух погребениях некрополя Джиу-
биаско черпаков типа B происходят из комплексов («гробницы» 7 и 32), которые 
сами издатели определяют как «недостоверные» и вряд ли могут служить осно-
ванием для каких-либо датировок – сами издатели датируют эти комплексы, ис-
ходя из находки в Помпеях, отмечая при этом, что бронзовые сосуды относятся к 
позднереспубликанским типам21. Находка не учтенного ни в сводке М. Кастольди 
и М. Фежера, ни в он-лайн версии фрагмента ручки черпака типа B (по определе-
нию Х. Зедльмайер) в слое 2 в Магдаленсберге22 также не может служить каким-
то поздним хронологическим репером, т.к., во-первых, поселение хотя и суще-
ствовало до 40-х гг. н.э., но было основано в середине I в. до н.э.23, во-вторых, 
есть серьезные основания сомневаться в атрибуции – мне кажется М. Даймель, 
определившая фрагмент как часть шпателя, имела для этого все основания.

В ряде современных работ не делается разницы в хронологии указанных ти-
пов, а отмечается их датировка в рамках последней четверти II – первой24 и вто-
рой трети I в. до н.э.25 Д. Божич относит ковши типов 1A–B определенно к этапу 
Мокроног IIIa или Латен D1, в абсолютной хронологии – к 130–70 гг. до н.э.26 
Важно отметить, что это касается и погребений могильника Карабурма в Белгра-
де, где было найдено 8 (!) целых и фрагментированных черпаков типа Песчате, 
в том числе, по крайней мере, четыре – типа B, в погребениях, которые были 
датированы Й. Тодоровичем последней фазой существования могильника (Laten 
D2), около рубежа н.э.27 В дальнейшем, однако, Д. Божич пересмотрел хроноло-
гию могильника и отнес погребения последней его фазы к периоду D128. Здесь 
следует отметить, что в настоящее время окончание периода Латен D1 датируют, 
во всяком случае, не позднее 50/40 гг. до н.э.29 или, особенно в последнее время, 
даже около 85–80 гг. до н.э.30 (предлагалось и промежуточное решение – ок. 60 г. 
до н.э.31). Таким образом, с наибольшей вероятностью черпаки типа Песчате 1B, в 
том числе и находка из Косики (рис. 2; 3, 1), датируются все же не позднее второй 
четверти I в. до н.э. 

Сложнее обстоит дело с атрибуцией находки из могильника Шаумяна (рис. 1), 
которая была отнесена Б.А. Раевым к типу D32, к которому авторы классифика-
ции отнесли один-единственный черпак из Пармы, к которому в настоящее вре-
мя можно добавить два фрагментированных, происходящих предположительно 

21  Carlevaro et al. 2006, 169, 179, 380, 6; 392, 8.
22  Deimel 1987, 370, Taf. 100, 3; Sedlmayer 1999, 75.
23  Gorecki 2016, 205–206.
24  Ciampoltrini 1994, 374–376, fi g. 4, 1–3; Mansel 2000, 198–208, Abb. 1–7; 219–221, Liste 1.
25  Pozo 2004, 96, fi g. 6; Mansel 2004, 20; Méndez Madrid 2015, 95–96; Gomez 2017, 1141.
26  Božič 1999, 199, 200; 2008, 115, 121.
27  Todorović 1972, 92, 95. См. находки, полностью сохранившиеся экземпляры: Todorović 1972, 

13–14, 30–31, tab. III, 8; IV, 7; XXVIII, 15), фрагментированные: Todorović 1972, 21, 32, 34, 36–39, tab. 
XIV, 2; XXIX, 1; XXXII, 8; XXXVI, 2–3; XXXVIII, 3; Castoldi, Feugère 1991, 71, no. 73; Drnić 2009, 
308–309; Tapavički-Ilić, Filipović 2012, 455; Dizdar, Tonc 2014, 588–589.

28  Božič 2008, 146; Drnić 2009, 308–309; Dizdar, Tonc 2014, 588–589.
29  Haffner 1974, 69; Karwowski 2004, 64–65; Rieckhoff 2008, 5–7; 2018, 173–198; Stöckli 2018, 

209; все с лит.
30  Rieckhoff 2008, 7–10, Abb. 7; 2018, 187–190, Abb. 4–5; Metzler, Gaeng 2009, 456–458, fi gs. 

402–403; Stöckli 2018, 209–233.
31  Brandt 2001, 66–67.
32  Раев 2006б, 97.
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из Вероны33 и один целый и три фрагмента – из Каталонии34. В данном случае 
при отсутствии находок в комплексах соображения о хронологии черпака типа D, 
высказанные М. Кастольди и М. Фежером35, несущественны, что отмечает и 
Б.А. Раев, тем более что и сходство ручек черпаков из Пармы и могильника Шау-
мяна весьма относительное – их объединяет лишь наличие кольца на конце и пря-
моугольное сечение ручки, которая у черпака из Пармы профилирована группами 
валиков, а на конце оформлена головкой животного, в которую вставлено кольцо. 
Ручка же черпака из могильника Шаумяна хоть и имеет прямоугольное сечение, 
но не украшена, а на конце слегка расширяется, переходит в цилиндрический вы-
ступ с кольцом. Оформление конца ручки с кольцом в большей степени соответ-
ствует ручкам двух фрагментированных ковшей, предположительно происходящих 
из Вероны, но и у них сами ручки оформлены тремя орнаментальными группами 
из валиков и косых насечек36. Впрочем, если учесть, что ручка черпака из могиль-
ника Шаумяна приклепана к обручу двумя заклепками, и, очевидно, подверглась 
ремонту в древности, нет никаких гарантий того, что она изначально относилась к 
этому черпаку. Таким образом, точная датировка черпака из могильника Шаумяна 
затруднена.

2. Ковши с вертикальной ручкой и полукруглым вместилищем с двумя сим-
метричными подтреугольными выступами по краю (Castoldi – Feugère 
1991, type 3, 4 или 5 / Bienert, Form 89)

Ковши типов 3–5, по классификации М. Кастольди и М. Фежера, с верти-
кальной ручкой и полукруглым вместилищем с двумя симметричными подтре-
угольными выступами по краю могли иметь загнутое окончание ручки, оформлен-
ное в виде птичьей головки. Такие ковши относятся к позднереспубликанскому 
типу и восходят к этрусским ковшам V в. до н.э. Известно около 60 находок таких 
ковшей, происходящих преимущественно с территории Франции, Испании и Се-
верной Италии (на Восток эти черпаки также попадали, о чем свидетельствуют 
находки бронзовых черпаков в Малой Азии), датирующихся последними десяти-
летиями II – первой и второй третью I в. до н.э.37, и на территории Израиля (Телль-
Анафа38). Впрочем, в употреблении некоторые из них находились вплоть до эпохи 
Флавиев39. Известны также черпаки подобной формы, выполненные из серебра40. 

33  Парма: D’Andria 1970, 124, no. 205, tav. XLII; Castoldi, Feugère 1991, 65, 71, no. 60. – Веро-
на (?): Bolla, Castoldi 2016, 144, 149–150, nos. XIV/1–2; 173, tav. 3.

34  Pozo, Ruig 2018, 265–266, 272–274, nos. 9–12, fi g. 5.
35  Castoldi, Feugère 1991, 67.
36  Bolla, Castoldi 2016, 149–150, nos. XIV/1–2; 173, tav. 3.
37  Castoldi, Feugère 1991, 78–81; Metzler 1995, 334, fi g. 174 (карта распространения); Bienert 

2007, 217–218, Form 89; Gorecki 2016, 187–190, Abb. 2– 4; Giovannini, Tasca 2016, 93–95, no. 10.A.13; 
Pozo, Ruig 2018, 266–267, 275–276, nos. 15–20, fi g. 7. Feugère (M.), coll. Bourrieau (Y.), Gilles (A.), 
Roca (Y.), Carbone (A.), Defaix (P.), Simpulum italique à manche vertical, anatidé (Artefacts: SPL-3002) 
(http://artefacts.mom.fr/result.php?id=SPL-3002), дата обращения 25.12.2017. 

38  Merker 2012, 248, no. M 140, pl. 29.
39  Bienert 2007, 217.
40  Bienert 2007, 217, Anm. 1305; Gorecki 2016, 188, Abb. 1; Feugère 2018, 267–270, no. 1, fi gs. 400a, 

401a. Feugère (M.), Simpulum italique à manche vertical, anatidé (Artefacts: SPL-3004). (http://artefacts.
mom.fr/result.php?id=SPL-3004), дата обращения 25.12.2017.
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Рис. 4. Новый. Курган № 20/1982. Погребение № 2. Фрагмент ковша бронзового. Аксай, 
ВИМ, инв. № 17910/598. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 4. Novyy. Burial-mound no. 20/1982. Burial no. 2. Fragmentary bronze ladle.  Aksay, Mili-
tary-Historical Museum, inv.-no. 17910/598. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Единственная находка черпака этого типа происходит из погребения № 2 кур-
гана № 20/1982 у хут. Новый – сохранилось лишь вместилище с нижней частью 
ручки (рис. 4). Соответственно, данный ковш мог иметь другое завершение ручки, 
прямое с округлым окончанием. Черпаки этого типа, выделенные А. Радноти в 
тип 39 (тип 5 по классификации Castoldi – Feugère), датируют 50–20 гг. до н.э. и 
считают изделиями италийских мастерских, а их находки сконцентрированы на 
юге Франции, севере Италии, а также в Иллирии и Паннонии41.

В Сарматии черпаков этих типов до сих пор не было найдено, при этом в рас-
копках святилища на Гурзуфском седле были найдены фрагменты двух бронзовых 
черпаков, которые М.В. Новиченкова относит к типу 342. Здесь же найдены следу-
ющие хронологические варианты симпулов, датирующихся августовским време-
нем: две ручки и вместилище серебряных черпаков типа 443 и бронзовый – Радно-
ти 4044, с плоским дном вместилища и отверстиями на круглом навершии ручки45. 

3. Кружка типа Идрия

Единственная находка кружки типа Идрия в памятниках Азиатской Сарматии 
происходит из комплекса, случайно найденного у хут. Виноградный на Нижнем 
Дону (рис. 5–6)46. Издатели комплекса и некоторые другие исследователи на ос-
новании находки в нем бронзовой кружки типа Идрия, которые якобы известны 
в Помпеях, настаивают, что погребение из Виноградного датируется I в. н.э.47 
На самом деле кружку из Помпей при том, что ее форма близка форме кружек 
типа Идрия, нельзя относить к этому типу – кружки типа Идрия отличает и харак-
терная форма ручек, а ручка помпейской кружки отличается от них48. 

Отрицать тот факт, что кружки типа Идрия представляют собой форму, харак-
терную для позднереспубликанского времени (120–75/50 гг. до н.э.)49 или в более 
широкой хронологии – 150–30 гг. до н.э.50 и представленную находками на Ибе-

41  Radnóti 1938, 98–99, Taf. VIII, 39; Castoldi, Feugère 1991, 83–85, fi g. 21; Božič 2002, 422–424, 
fi gs. 4–5; fi g. 6 (карта распространения); Bienert 2007, 219, Typ E; Bolla, Castoldi 2016, 135; Sueur 
2018, 182.

42  Новиченкова 2015, 90, рис. 179; Новиченкова 2017, 242, прим. 3; 245, рис. 3, 2–3.
43  Новиченкова 2017, 242–244, № 1–3, рис. 1; 245, рис. 3, 4–6.
44  Сat. Rimini 1995, 131–132, no. 29; Новиченкова 2017, 243, рис. 2, 1; 244, 246, № 4, рис. 3, 7.
45  Radnóti 1938, 99–100, Taf. VIII, 40; Castoldi, Feugère 1991, 85–86, fi g. 21; Breščak 1995, 18, 20, 

fi g. 4, 5–6; Müller 1997, 20, 23, Abb. 15; 38, Nr. 55–58; Božič 2002, 422, 424–425, fi gs. 7; Müller 2006, 
307, 308, Abb. 2; 313, Nr. 8–11; Bienert 2007, 220, Typ F; Jovanović 2010, 208, 224, pl. 6; 227, no. 56; 
Bolla, Castoldi 2016, 136, fi g. 17.

46  Косяненко, Максименко 1989, 265, рис. 1, 2; Feugère 1991b, 58, no. 46, fi g. 3; Cat. Daoulas 1995, 
92, 94, no. 115; Cat. Paris 2001, 146, no. 137; Kat. Frankfurt 2003, 103, Nr. 65; Трейстер 2018, 161, 163, 
рис. 4, 1–4.

47  Скрипкин 2002, 389; 2003, 201; 2010, 106; 2017, 10.
48  См. подробно: Трейстер 2018, 161–162.
49  Werner 1954, 54–56, 69, Liste D; Feugère 1991b, 55–58. Feugère (M.), coll. Bourrieau (Y.), Ro-

ca (Y.), Wollensack (P.) Gobelet de type Idria (Artefacts: GOB-3001). (http://artefacts.mom.fr/result.
php?id=GOB-3001), дата обращения 30.10.2019. А.В. Симоненко (2011, 48) ошибочно называет 
кружки типа Идрия «кружками типа Орнавассо».

50  Sueur 2018, 90–99.
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рийском полуострове51, в Галлии52, Италии53, Центральной Европе54, Нижнем 
Подунавье55 и в Восточном Средиземноморье (о. Делос56), вряд ли возьмется кто-
нибудь. Действительно, как показывают находки из римских лагерей августовско-
го времени, эти кружки доживают примерно до рубежа н.э.57, но в более позднее 
время они не известны. 

Такие кружки известны и в памятниках Прикубанья58, при этом они встре-
чаются в контекстах I в. до н.э. вместе с другими находками, характерными для 
I в. до н.э., в частности, в погребениях курганов у хут. Зубова59, Элитный60 и в 
недавно открытом комплексе в погребении № 11 кургана № 2/2015 могильника 
Дядьковский 4561. Ручка кружки типа Идрия была найдена при раскопках святи-
лища на Гурзуфском седле62.

51  Feugère 1991b, 57, nos. 18–31; Fabião 1999, 166, fi g. 1, 1–3; 169; Mansel 2004, 22–23, fi g. 2; Erice 
Lacabe 2007, 202, fi g. 2; 203; Azcárraga Cámara et al. 2014, 112, fi g. 3, 5; 114.

52  Feugère 1991b, 56–57, nos. 14–17; Perrin, Schönfelder (eds.) 2003, 46–47, no. 4, fi g. 17; 74; Božič 
2003, 261, fi g. 2: 2; Metzler et al. 2016, 234–235, no. 4.8.1, fi g. 241; 613, no. 8.6.1, fi g. 452, 1–3.

53  Feugère 1991b, 57, nos. 18–31; Ciampoltrini 1994, 374–376, fi g. 4, 4–5; Salzani 1995, 14, no. 6; 
tav. IV, 6; Genovesi et al. 2013, tav. IV, d; 82, fi gs. 5, 6a.

54  Feugère 1991b, 57–58, nos. 32–35; Kysela et al. 2014, 571, nos. 27–28; 576, obr. 2; 579–580, 591, 
600, note 22.

55  Feugère 1991b, 57, nos. 36–39; Popović 1992, 66–67, Abb. 5; Ratković 2005, 95, 102–104, nos. 
42–43; 165–166; Rustoiu 2005, 63–64, fi g. 6, 2.

56  Hadjidakis 2003, 110, no. 448 (2 экз.). М. Фежер упоминает одну кружку и отдельную ручку 
(Feugère 1991b, 58, no. 41), приводя данные, опубликованные Ж. Зибером (Siebert 1973, 575–577, 
nos. 11, 17; fi g. 23–24, 25, внизу в центре). Между тем еще одна кружка типа Идрия была найдена в 
1991 г. при раскопках «маленькой таверны» (Hatzidakis 1997, 296, pl. 217, δ; Hadjidakis 2003, 110, no. 
448; 2017, 338, no. 230), погибшей при разрушении Делоса в 69 г. до н.э. (Trümper 2016, 103–104).

57  Bienert 2007, 56; Gorecki 2016, 194, 196, Abb. 8. Впрочем, и в Дангштеттене, и в Тительберге 
были найдены только ручки, поэтому с уверенностью говорить о том, что это форма доживает до 
августовского времени, нельзя (Sueur 2018, 93, 94, fi g. 62; 97–98).

58  Раев 1993, 163–165; Raev 1994, 348–349, fi gs. 2–3; Марченко 1996, 36; Marčenko, Limberis 
2008, 285–286.

59  Гущина, Засецкая 1989, 118, № 126; Щукин 1992, 105–106; Раев 1993, 164–165, рис. 2, 1; Raev 
1994, 348, fi g. 2; Treister 2005, 241, fi g. 16, 1–4; Marčenko, Limberis 2008, 286, Abb. 5; 336, Nr. 5.4, 
Taf. 8, 2. О датировке погребения третьей четвертью I в. до н.э., во всяком случае, не позднее второй 
половины I в. до н.э. см. Гущина, Засецкая 1989, 87; Щукин 1992, 108; Brosseder 2015, 240, note 98.

60  Анфимов 1986, 193, рис. 2, 3; Raev 1994, 348, fi g. 3; Marčenko, Limberis 2008, 285, 341, Nr. 19.1, 
Taf. 34, 3. Датировка комплекса: не позднее последней четверти II в. до н.э. (Анфимов 1986, 197; За-
сецкая, Марченко 1995, 95); первая четверть I в. до н.э. (Mарченко 1996, 29, комплекс № 301), вторая 
четверть I в. до н.э. (Marčenko, Limberis 2008, 285). См. также: Brosseder 2015, 240, note 98.

61  Глебов, Гордин 2016, 286, рис. 3, 2; 287. Датировка комплекса: I в. до н.э. (Глебов, Гордин 
2016, 289).

62  Новиченкова 2015, 90, рис. 176, 4; 91, рис. 181; 115, рис. 215, 10; Новиченкова 2018, 101.
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Рис. 5. Хут. Виноградный. Разрушенное погребение, 1978 г. Кружка бронзовая. Ростов-на-
Дону, РОМК, инв. № 4441/2. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 5. Vinogradnyi Farmstead. Destroyed burial, 1978. Bronze jar. Rostov-on-Don, Rostov-on-
Don Regional Local Lore Museum, inv. no. 4441/2. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Рис. 6. Хут. Виноградный. Разрушенное погребение, 1978 г. Кружка бронзовая. Ростов-на-
Дону, РОМК, инв. № 4441/2. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015
Fig. 6. Vinogradnyi Farmstead. Destroyed burial, 1978. Bronze jar. Rostov-on-Don, Rostov-on-
Don Regional Local Lore Museum, inv. no. 4441/2. Drawings by N.Е. Bespalaya, 2015

4. Сковороды типа Айлесфорд 

Сковороды типа Айлесфорд63 в погребениях кочевников Азиатской Сарматии 
представлены двумя экземплярами, происходящими из погребения № 20 кургана 
№ 3/1962 у хут. Алитуб (рис. 7–8)64 и погребения № 2/1984 у с. Косика65. 

Cковороды типы Айлесфорд, которые предположительно изготовлялись в Се-
верной Италии, получили широкое распространение от Иберийского полуостро-

63  Eggers 1951, 40–41, Beil 12, 130; Werner 1954, 52–54, 68, Fundliste B; Werner 1978, 17–18, 
Fundliste III; Kunow 1983, 25, 62, 74; Wielowiejski 1985, 170–171; Karwowski 2017, 264–265, Abb. 1.

64  Кропоткин 1970, 92, № 787 (II в. до н.э.); Raev 1986, 16–17; 40–41; cр. Раев 1993, 160, 162–163, 
рис. 1, 1; Raev 1994, 347–348, fi g. 1; Скрипкин 1997, 118; 2006, 19, 29, рис. 2, 5; Захаров 2000, 32–33, 
38, рис. 1, 11; Глебов 2004, 129; 2005, 39, рис. 2, 14; Глебов, Толочко 2016, 57, № 7, рис. 16, 25.

65  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1989, 11; Демиденко 1997, 125; Скрипкин 1997, 118; 2006, 
19, 29, рис. 2, 5.
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Рис. 7. Алитуб. Курган № 3/1962. Погребение № 20. Сковорода бронзовая. Ростов-на-Дону, 
РОМК, инв. № 2571/15. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 7. Alitub. Burial-mound no. 3/1962. Burial no. 20. Bronze pan. Rostov-on-Don, Rostov-on-
Don Regional Local Lore Museum, inv. no. 2571/15. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Рис. 8. Алитуб. Курган № 3/1962. Погребение № 20. Сковорода бронзовая. Ростов-на-Дону, 
РОМК, инв. № 2571/15. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015
Fig. 8. Alitub. Burial-mound no. 3/1962. Burial no. 20. Bronze pan. Rostov-on-Don, Rostov-on-
Don Regional Local Lore Museum, inv. no. 2571/15. Drawings by N.Е. Bespalaya, 2015

ва66 и Галлии67 на западе, от Италии68 до Центральной Европы69, Подунавья70 и 
Сарматии на востоке. Если в первой обобщающей работе было учтено 49 нахо-
док71, то в настоящее время их известно около полутора сотен72. В первой работе 
сковороды типа Айлесфорд датировались около 125–70 гг. до н.э.73, а Р. Петров-
ски отнес их к первой половине I в. до н.э. (90–50 гг. до н.э.), указывая, что в 
основном они производились во второй трети I в. до н.э., но бытовали и позднее, 
до конца I в. до н.э.74 В публикации погребения августовского времени с такой 

66  Mansel 2000, 215–218, Abb. 12; Erice Lacabe 2007, 202, fi g. 2; 203.
67  Feugère, De Marinis 1991, 109–111, nos. 18–31; Ferdière, Villard 1993, 100–102, fi g. 2-8,9; Perrin, 

Schönfelder 2003, 51–52, nos. 7–8, fi g. 20; 58, 74.
68  Feugère, De Marinis 1991, 101–102, nos. C/1–26; 111–112, nos. 35–80; Bini et al. 1995, 189–191, 

nos. 238–243, tav. LXXV; Jurgeit 1999, 294–297, Nr. 494, Taf. 150; Scarcelli 1999, 33, no. 15; Bolla 2002, 
205, 206, fi g. 1, 5; Genovesi et al. 2013, 83, 85, tav. VI, d–e; Bolla, Castoldi 2016, 140, fi g. 21, 5; 144; 
153–154, nos. 1–7; 164–165.

69  Feugère, De Marinis 1991, 111–112, nos. 32–34, 82–83; Wehrberger, Wieland 1999, 243–245, Abb. 
4: Kysela et al. 2014, 571, no. 24; 577, 585, 586, 600, notes 21–22.

70  Feugère, De Marinis 1991, 112, nos. 84–87; Popović 1992, 63–64, Abb. 2; Rustoiu 2005, 68–70, fi g. 9.
71  Feugère, De Marinis 1991, 107–108.
72  Feugère et al., http://artefacts.mom.fr/result.php?id=PAT-3004 (данные о 147 находках на терри-

тории Западной Европы с общей датировкой второй половиной II – I вв. до н.э.)
73  Feugère, De Marinis 1991, 101–102, 108–112.
74  Petrovszky 1993, 25; Bienert 2007, 69–71.
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сковородой из Флер-ля-Ривьер авторы предлагают датировку от первой четверти 
до конца I в. до н.э., ок. 80/70 – 15/10 гг. до н.э.75, высказываются и мнения об 
их производстве и во второй половине I в. до н.э.76. В новейшем исследовании 
таких сковород предлагается их широкая датировка – 125/100 – 15/1 гг. до н.э.77 
Известные в Прикубанье три сарматских погребения со сковородами этого типа 
датируют в пределах второй – третьей четвертей I в. до н.э.78

5. Кувшины типа Галларате 

Кувшины типа Галларате79 в погребениях кочевников Азиатской Сарматии 
представлены одним экземпляром из погребения № 8 кургана № 55/1954 могиль-
ника Калиновский в Нижнем Поволжье (рис. 9; 10, 1)80. Эти кувшины с туловом 
биконической формы, получившие особенно широкое распространение в Северной 
Италии81, а также в Нижнем Подунавье82, большинство исследователей датировали 
в рамках периода Латен D1, хотя в последнее время стали известны и находки в 
комплексах августовского времени83, тем не менее в новейшем исследовании сосу-
дов предлагается их датировка в широких рамках II и первой половины I в. до н.э.84 

Высказывавшиеся предположения о том, что кувшины типа Галларате про-
должали использоваться и в I в. н.э. со ссылками на находки таких сосудов в Пом-
пеях85 (имеются в виду кувшины типов B2200, B2210 и B 2220, по классификации 
С. Тассинари), на мой взгляд, не верны на том основании, что у этих бикониче-
ских кувшинов ручки имеют атташи другой формы, а края устья во многих случа-
ях оформлены ионийским киматием (подобно оформлению вместилища черпака 
«типа Песчате B» из Помпей), не говоря уже об их значительно более крупных 
размерах (высота от 13 до 23 см)86. 

Появление кувшинов типа Галларате на Балканах Д. Шпану на основании 
анализа комплексов уверенно датирует временем около 70 г. до н.э.87. Если это 
так, а датировка основана на комплексном исследовании кладов с монетами, то 
у нас появляется вероятный terminus post quem для распространения таких сосу-

75  Ferdière, Villard 1993, 100–102.
76  Karwowsky 2017, 265. 
77  Sueur 2018, 30, 39–43.
78  Лимберис, Марченко 2019, 180.
79  Fitzpatrick 1989, 300–302; Boube 1991, 30–32, liste 2, fi g. 9; Raev 1994, 349–350; Finaroli 1999, 

39, 43, nos. 15–16; Bolla 2002, 205, 206, fi g. 1, 2; Castoldi 2004, 87–88, notes 20–23, fi g. 5; 2012, 3, fi g. 
2; Azcárraga Cámara et al. 2014, 112, fi g. 3, 4; Bolla, Castoldi 2016, 137, 140, fi g. 21, 2; 22, 2; 144, 152; 
164–165; 114.

80  Кропоткин 1970, 91, № 789, рис. 60, 5; Moser 1975, 135, Taf. 43, 2; Fitzpatrick 1989, 301, 302; 
Boube 1991, 31–32, no. 23; Раев 1993, 176, рис. 3; Raev 1994, 349, fi g. 5; 350; Трейстер 2020, 167–169, 
рис. 3, 1; 4, 2. 

81  Boube 1991, 30–31, nos. 1–15. Cм. также выше прим. 79. Cм. также находки таких кувшинов 
из кораблекрушения первой четверти I в. до н.э. у побережья Тосканы: Genovesi et al. 2013, 82–84, 
tav. V; fi gs. 6b, 7–8.

82  Popović 1992, 67–74, Abb. 7; 9, 1; Spânu 2019, 176, fi g. 4; 179–180.
83  Bolla, Castoldi 2016, 137, 140, 152, fi g. 22, 2; 144; 164–165; Spânu 2019, 178–179.
84  Sueur 2018, 68, 79–80 – 200–50 гг. до н.э. 
85  Сергацков 2004, 110; Bienert 2007, 71, Anm. 415.
86  Tassinari 1993, I, 35; II, 48–50.
87  Spânu 2019, 176, fi g. 4; 179–180.
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Рис. 9. Калиновский могильник. Курган № 55/1954. Погребение № 8. Бронзовый кувшин. 
Санкт-Петербург, ГЭ, инв. № 2206/67. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 9. Kalinovka necropolis. Burial-mound no. 55/1954. Burial no. 8. Bronze jug. St. Petersburg, 
State Hermitage, inv.-no. 2206/67. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Рис. 10. Могильник Калиновский. Курган 55/1954. Погребение 8. Бронзовые сосуды. 
Санкт-Петербург, ГЭ. Бронзовые сосуды. 1 – кувшин, инв. № 2206/67, 2 – сосуд, инв. 
№ 2206/68; 3 – таз, инв. № 2206/68. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015
Fig. 10. Kalinovka necropolis. Burial-mound 55/1954. Burial 8. Bronze vessels. St. Petersburg, 
State Hermitage. Bronze vessels. 1 – jug, inv.-no. 2206/67, 2 – vessel, inv.-no. 2206/68; 3 – ba-
sin, inv.-no. 2206/68. Drawings by N.Е. Bespalaya, 2015
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дов и на юге Восточной Европы. Он подтверждается косвенно и находкой такого 
бронзового кувшина, с утраченным нижним атташем ручки, из материалов кора-
блекрушения у расположенного между Пелопоннесом и северо-западным побере-
жьем Крита о. Антикитеры88: комплекс находок различных категорий, в том числе 
амфоры с клеймами (Родос, Эфес, Кос)89 и монеты90 датируют кораблекрушение 
временем не позднее середины I в. до н.э., с большой долей вероятности (по моне-
там): 70–60-ми гг. до н.э.). Аналогичный кувшин, не вошедший в сводки Ж. Зибера 
и К. Буб, происходит и с о. Делос91, где он был найден в так называемом Доме печа-
тей (Maison des Sceaux), погибшем при разграблении Делоса пиратами Атенадора, 
союзника Митридата VI, – соответственно, terminus ante quem – 69 г. до н.э.92

 
6. Ситулы типа Eggers 20–22 

Выделение Х.-Ю. Эггерсом типов ситул 18–2393 уже неоднократно подверга-
лось критике – оно было основано прежде всего на форме атташей, и использова-
ние этой классификации чрезвычайно затруднено94. Особенно это касается ситул 
типа 20, для которых характерно четыре различных типа атташей95.

Бронзовая ситула типа, который разные исследователи сопоставляли с ситу-
лами Eggers 20, или Eggers 20–22, Eggers 22, или Eggers 23 или отмечали, что 
таких ситул в Свободной Германии не было96, неизвестного происхождения, она 
хранится в Музее истории донского казачества в Новочеркасске. Судя по отсут-
ствию атташей и отверстий для их крепления, ручка ситула крепилась на желез-
ном обруче, надетом на горло (рис. 11, 1–4; 12, 2)97. 

В последнее время еще две ситулы были найдены в составе ритуальных 
кладов в Нижнем Подонье. Одна (с признаками ритуальной порчи) происходит 
из клада, предположительно найденного в 2011 г. в окрестностях х. Недвиговка 
(рис. 11, 5–6; 12, 3)98, вторая – из клада, обнаруженного в 2018 г. в межкурганном 
пространстве могильника Турбута ΙΙΙ в окрестностях г. Шахты99.

Ситулы, подобные новочеркасской (с железным обручем на горле, к которо-
му крепилась железная ручка), получили значительно более широкое распростра-
нение в Северо-Западном Причерноморье и в Крыму, в том числе в составе во-
тивных кладов100; известны их довольно многочисленные находки в Галлии101, в 

88  Palaiokrassa 2012, 128, no. 79. 
89  Kourkoumelis 2012, 211.
90  Tselekas 2012, 218.
91  Hadjidakis 2003, 110, no. 448, слева вверху; 443 (В.13879).
92  Siebert 2001, 85–98; Trümper 2005, 394–395; Zarmakoupi 2014, 565.
93  Eggers 1951, 160–161, Beil. 8–12, Taf. 4.
94  См., например, Wielowiejski 1985, 157–159; Bolla et al. 1991, 7–18; Brestel 2020, 10–14.
95  Brestel 2017, 201–207, Abb. 149–151; 2020, 10–11, fi g. 3.
96  См. по этому поводу Симоненко 2011, 46; Tentuic et al. 2015, 230; 2016, 46–47; Bochnak, 

Opielowska-Nowak 2017, 160–161; Sueur 2018, 255–267; Spânu 2019, 179–180.
97  Raev 1994, 350, fi g. 6; Симоненко 2011, 46; Bochnak, Opielowska-Nowak 2017, 168, fi g. 12, 2; 

177, App. 1, no. 17; Bochnak 2020, 146, no. 17.
98  Глебов и др. 2020, 368, № 1; 370–371, рис. 9, 7. 9; 10, 4.
99  Доклад В.П. Глебова и А.В. Дедюлькина на конференции в честь М.Г. Мошковой в Москве в 

ноябре 2019 г. 
100  Симоненко 2011, 46–49, рис. 23–24; Tentuic et al. 2015, 230–231; 2016, 39–52.
101  Perrin, Schönfelder (eds.) 2003, 44–46, fi g. 16.
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Центральной Европе102, Подунавье103, а также в римском лагере III в Раньеблас, в 
районе Нуманции в Испании, датированном ок. 157–146 гг. до н.э.104 Их распро-
странение в Подунавье относят к периоду Латен D1105. Хотя есть основания пред-
полагать, что их изготовление прекращается уже в августовское время, отдельные 
экземпляры встречаются в комплексах вплоть до середины III в. н.э.106 Очевид-
но, что к этой же группе принадлежит и бронзовая ситула из богатого и хорошо 
датированного I в. до н.э. погребения № 9 в кургане № 1/1980 у хут. Северный в 
Прикубанье, по непонятным для меня основаниям отнесенная И.И. Марченко и 
Н.Ю. Лимберис к типу Eggers 19107.

Недавно эта атрибуция ситул из Северо-Западного Причерноморья108 была 
подвергнута сомнению группой исследователей из Молдавии и Румынии, кото-
рые отметили отсутствие атташей и следов их креплений на этих ситулах и более 
приземистые пропорции последних, предложив новые обозначения типов для на-
ходок, сделанных к востоку от Карпатского бассейна: тип Ману – для сосудов 
без ручек и атташей и тип Бадражий-Ной – для ситул с железными обручами под 
венчиком и железными ручками. Если следовать этой классификации, то ситула 
из Новочеркасского музея неизвестного происхождения (рис. 11, 1–4; 12, 2) будет 
относиться к первому из указанных типов109. В недавно вышедшей статье Т. Боч-
нака и С. Опиловски-Новак учтено всего 48 экземпляров ситул с железным об-
ручем на горле, которые разделены на четыре группы, среди которых выделяется 
так называемая «сарматская», включающая находки из сарматских погребений, 
в основном – Северо-Западного Причерноморья, а также Крыма и Прикубанья. 
По мнению исследователей, они были получены сарматскими воинами, воевав-
шими на стороне Митридата VI с Римом110.

Ситулу из окрестностей Недвиговки с бронзовой дуговидной ручкой и остат-
ками железных атташей (рис. 11, 5–6; 12, 3) издатели отнесли к типу Eggers 22 
(Баргфельд)111, сопоставив с ситулами из «ритуального клада» в Кореновске в 
Прикубанье112 и из трупосожжений германских воинов второй половины I в. до 

102  Ситула из Зубице в Польше: Wielowiejski 1985, 158, Abb. 2; Luik 2002, 57, Abb. 35, 1; Bochnak, 
Opielowska-Nowak 2017, 155–170, fi gs. 1–3; 177–178, App. 1. 

103  Ситулы из Сербии и Хорватии: Dizdar, Potrebica 2014, 366–367, fi g. 8.
104  Luik 2002, 56–58, 171–172, 224, Nr. R76, Abb. 173.
105  Spânu 2019, 179–180.
106  Erdrich 2001, 41–42; Bienert 2007, 140. См., в частности, целую серию атташей ручек та-

ких ситул из Дангштетена (Fingerlin 1986, 104, 318, Fundstelle 290, Nr. 1; 119, Fundstelle 333, Nr. 6; 
Gorecki 2016, 194, 195, Abb. 7; Sueur 2018, 255, 262.

107  Скрипкин 1984, 221, 222, рис. 3, III; 223; Marčenko, Limberis 2008, 278, 342, Nr. 23.1, Taf. 42; 
Bochnak, Opielowska-Nowak 2017, 177, no. 22; Bochnak 2020, 136, 146, no. 24, fi g. 3, 2.

108  См. карту распространения: Tentuic et al. 2016, 50, fi g. 10.
109  Tentiuc et al. 2016, 39–74.
110  Bochnak, Opielowska-Nowak 175, fi g. 16 (карта распространения); 176–177. См. также 

Bochnak 2020, 133–159.
111  Willers 1907, 4, Nr. 9, Taf. 3, 1; 11, Nr. 46, Taf. 4, 4; Radnoti 1938, 112–113, Taf. IX, 48; XXXII, 3; 

Eggers 1951, 161, Beilage 11, Taf. 4, 22; Breščak 1982, 17, 45–46, nos. 43–49, pls. 5–6; Kunow 1983, 18, 
58, 70; Wielowiejski 1985, 157–167; Bolla et al. 1986, 207–209, no. 3; 1991, 17–21; Ratković 2005, 15, 
48–49, no. 3; Bienert 2007, 139–140, Form 48.

112  Marčenko, Limberis 2008, 340, Nr. 15.1, Taf. 27; Глебов и др. 2020, 368, 371, рис. 10, 6.
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Рис. 11. Ситулы бронзовые. 1–4 – Нижнее Подонье (?). Точное место находки неизвест-
но. Новочеркасск, Музей истории донского казачества, инв. № 3813; 5–6 – окрестности 
х. Недвиговка. Азов, АИАПМЗ, инв. № не известен. Фото М.Ю. Трейстера, 2015 (1–4), 
А.В. Дедюлькина (5–6)
Fig. 11. Bronze situlas. 1– 4 – Lower Don region (?). Findspot unknown. Novocherkassk, Museum 
of History of Don Cossaks, inv.-no. 3813; 5–6 – vicinities of Nedvigovka Farmstead. Azov, 
Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. unknown. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015 (1–4); A.V. Dedyul’kin (5–6)
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Рис. 12. Ситулы бронзовые. 1 – Большая Дмитриевка. Курган № 96/1887. Саратов, СОМК, 
инв. № 47795; 2 – Нижнее Подонье (?). Точное место находки неизвестно. Новочеркасск, 
Музей истории донского казачества, инв. № 3813; 3 – окрестности х. Недвиговка. Азов, 
АИАПМЗ, инв. № не известен. Рисунки Н.Е. Беспалой, 2015 (1–2), А.В. Дедюлькина (3)
Fig. 12. Bronze situlas. 1 – Bol’shaya Dmitrievka. Burial-mound no. 96/1887. Saratov, Region-
al Local Lore Museum. inv.-no. 47795; 2 – Lower Don region (?). Findspot unknown. Novo-
cherkassk, Museum of History of Don Cossaks, inv.-no. 3813; 3 – vicinities of Nedvigovka 
Farmstead. Azov, Historical-Archaeological and Paleontological Museum-Reserve, inv.-no. un-
known. Drawings by N.Е. Bespalaya, 2015 (1–2); A.V. Dedyul’kin (3)
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н.э. – рубежа эр, могильника, обнаруженного в районе с. Мутин и Камень на Сей-
ме в Сумской области Украины113. 

К этому же типу Eggers 22 В.П. Шилов114 отнес ситулу из датируемого не 
ранее второй половины I – начала II в. н.э. погребения в кургане № 96/1887 у 
с. Большая Дмитриевка в Саратовском Поволжье (рис. 12, 1; 13)115. Форма сосуда 
с ребром, отделяющим тулово от плечиков, воронковидное горло действительно 
характерны для ситул типа Eggers 22 (Баргфельд), однако атташи ручек не желез-
ные, как у них, а бронзовые. 

Что еще отличает сосуд из Большой Дмитриевки от известных мне ситул это-
го типа – это размеры и более приземистые пропорции (в. 11,4 см, дм. дна 8,8 см, 
дм. по краю 13,6 см). Как правило, ситулы рассматриваемого типа имеют высоту 
от 17 до 23 см116, ситула же из Большой Дмитриевки значительно меньше. Одна-
ко, учитывая тот факт, что среди известных ситул типа Баргфельд есть и довольно 
крупные экземпляры, высота которых составляет 34,2–34,7 см117, вряд ли на осно-
вании этого можно отказаться от атрибуции. Учитывая тот факт, что изначальное 
дно сосуда было утрачено и полностью заменено в процессе одного из древних 
ремонтов, есть все основания предполагать, что первоначально сосуд мог быть 
более высоким, хотя даже в этом случае, учитывая диаметр сосуда по краям и диа-
метр его дна, он был ниже ситул данного типа. 

Края пластины, образующей дно, имели вырезы, формирующие прямоуголь-
ные выступы. Эти выступы, в свою очередь, были через один загнуты на внешнюю 
и внутреннюю стороны нижнего края тулова. Такую технику ремонта обозначают 
как ‘zinnenartige Naht’. До сих пор считалось, что она не встречалась ранее III в. 
н.э. и была использована для ремонта бронзовых сосудов из Подунавья118. 

Таким образом, хотя по своим пропорциям, размерам и материалу атташей 
ситула из Большой Дмитриевки отличается от ситул типа Eggers 22, форма ее ту-
лова с ярко выраженным ребром определенным образом связывает ее с ними и, 
возможно, это позволяет рассматривать данный сосуд в качестве подражания си-
тулам типа Eggers 22. 

7. Бронзовый сосуд с шаровидным туловом 

Единственная находка бронзового сосуда такой формы происходит из погре-
бения № 8 кургана № 55/1954 Калиновского могильника (рис. 10, 2; 14)119. По 
мнению Е. Мозера, сосуд из Калиновки можно сопоставить с позднелатенскими 

113  Терпиловский, Билинская 2010, 46, № 2; 47, рис. 2, 5; 50; Терпиловский, Жаров 2013, 37–39, 
рис. 1, 1–2. 5–6; Глебов и др. 2020, 368, 371, рис. 10, 5. См. также: Terpilovskij 2014, 332, fi g. 2; 3, 5; 5, 2.

114  Шилов 1975, 154–155.
115  Максимов 1957, 158, рис. 2, 1-2; 159, № 2; Шелов 1965, 267, 270, рис. 9, 3; Кропоткин 1970, 

93, № 802; Шилов 1973, 253, № 2, рис. 2; 1975, 154, № 1; Treister 2019a, 319, fi g. 7, 1–3; 2019b, 180, 
fi g. 19.6, 1–3; 181.

116  Breščak 1982, 17, 45–46, nos. 43–49, pls. 5–6; den Boesterd 1956, 39, no. 115, pl. V; Solier et al. 
1981, 198, 200, no. 13, fi g. 74; Терпиловский, Жаров 2013, 36–39, рис. 1–2.

117  Ratković 2005, 15, 48–49, no. 3; Marčenko, Limberis 2008, 340, Nr. 15.1, Taf. 27.
118  См. подробно, Treister 2019a, 319 c лит.; 2019b, 180–181 c лит.
119  Кропоткин 1970, 91, № 789, рис. 60, 1–2; Moser 1975, 1353–136, Taf. 43, 3; Раев 1993, 171, 

рис. 6; Raev 1994, 352, fi g. 9; Banghard, Gorecki 2004, 144, Abb. 13; Трейстер 2020, 167–169, рис. 3, 2; 
4, 1.
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Рис. 13. Большая Дмитриевка. Курган № 96/1887. Ситула бронзовая. Саратов, СОМК, инв. 
№ 47795. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 13. Bol’shaya Dmitrievka. Burial-mound 96/1887. Saratov, Regional Local Lore Museum. inv. 
-no. 47795. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Рис. 14. Калиновский могильник. Курган № 55/1954. Погребение № 8. Бронзовый сосуд. 
Санкт-Петербург, ГЭ, инв. № 2206/68. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 14. Kalinovka necropolis. Burial-mound no. 55/1954. Burial no. 8. Bronze vessel. 
St. Petersburg, State Hermitage, inv.-no. 2206/68. Photos by M. Yu. Treister, 2015
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сосудами близкой формы, но без ручек, происходящими из Шпайера и Берна, – в 
целом он определяет сосуд из Калиновки как изделие позднелатенского времени, 
выполненное, вероятно, в северо-италийской мастерской. Как справедливо отме-
тил Б.А. Раев, на близость нашего экземпляра позднелатенским образцам кель-
тского круга из Северной Италии указывает и форма атташа, аналогичная атта-
шам кружек типа Идрия и кувшинов Галларате120.

Наличие двух параллельных вертикальных петель на верхнем атташе ручки 
предполагает шарнирное крепление крышки сосуда, вертикальный край кото-
рой, вероятно, либо входил в горло, верхняя часть которого оформлена в виде 
цилиндрического выступа, либо, наоборот, перекрывал его. Близкой параллелью 
конструкции крепления крышки на шарнире является серебряный фимиатерий из 
кургана Хохлач, который я датировал концом II – началом I в. до н.э.121 К выводу 
о датировке фимиатерия не позднее I в. до н.э. (на основании близкого сходства 
подставок его и аска из Хохлача) и о возможности изготовления всего набора се-
ребряных сосудов из Хохлача в мастерской понтийско-малоазийского региона в 
конце I в. до н.э. приходит и Й. Горецки122. 

К первой половине I в. до н.э. относится серия бронзовых кувшинов с крыш-
ками на шарнирах, находки которых известны в Помпеях, в погребении в Антра-
не, на Нижнем Рейне, в Норике и Реции123 (в эту же группу находок Х. Зедль-
майер включает и опубликованную Б.А. Раевым крышку сосуда из Песчаного124). 
Отмечая единичность сосуда из Калиновки, Й. Горецки125 указывает на близкую 
конструкцию шарнирного крепления у двух сосудов уже императорского времени 
– серебряного из Виташевице в Польше126 и бронзового – из погребения в Воль-
пертсведе-Мохенванген в Баден-Вюртемберге127.

8. Тазы

8.1. Таз из Косики

Фрагментарно сохранившийся таз на поддоне128, по мнению исследователей, 
предположительно относиться к типу Eggers 92129. Если учитывать тот факт, что 
форма таза неизвестна (от таза в Астраханском музее нам удалось найти лишь 
атташ с подвижной ручкой) (рис. 3, 2; 15), особого внимания заслуживает эта де-
таль. 

Аналогичной формы атташи в форме листа, расширяющегося в нижней ча-
сти и образующего подтреугольной формы выступ с прямым нижним торцом, 

120  Раев 1993, 171; Raev 1994, 352.
121  Мордвинцева, Трейстер 2007, т. 2, 134, № В45.5 с лит., табл. 58; Трейстер 2007а, 40–41; За-

сецкая 2011, 222, 224–226, ил. 118–119; 266–267, № 24.
122  Banghard, Gorecki 2004, 143–144.
123  См. подробно: Sedlmayer 1999, 24–26, Karte 4, Taf. 8. См. также Castoldi 2004, 87–88, fi g. 5.
124  Раев 1993, 171; Raev 1994, 352, 353, fi g. 11.
125  Banghard, Gorecki 2004, 144. 
126  Wielowiejski 1989, 231, Nr. 8, Taf. 71, a–b.
127  Kat. Freiburg 1988, Abb. 46; 102.
128  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 151–153, рис. 6; Глухов 2005, 17, рис. 13, 8; Treister 

2005, fi g. 11, 2–4. 
129  Дворниченко, Федоров-Давыдов 1993, 151; Глухов 2005, 17.
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Рис. 15. Косика. Погребение № 1/1984. Бронзовая ручка таза с атташем. Астрахань, 
ГОИАМЗ, инв. № 35580. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 15. Kosika. Burial no. 1/1984. Bronze basin handle with attachment. Astrakhan, State Joint 
Historical and Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 35580. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Рис. 16. Калиновский могильник. Курган № 55/1954. Погребение № 8. Ручка бронзового 
таза. Санкт-Петербург, ГЭ, инв. № 2206/69. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 16. Kalinovka necropolis. Burial-mound no. 55/1954. Burial no. 8. Bronze basin handle. 
St. Petersburg, State Hermitage, inv.-no. 2206/69. Photos by M. Yu. Treister, 2015



 Бронзовые сосуды позднереспубликанского времени  69

имеются на италийских амфорах типа Агде, датирующихся второй половиной II 
– первой четвертью I в. до н.э.130, например, из Кьюзи131 и кораблекрушения у 
берегов Тосканы132 в Италии; из Цацерес эль Вьехо133 – в Испании. Атташ такой 
же формы с припаянной к нему маской актера украшает бронзовую патеру из по-
гребения № 21 кургана Журавка-7 у ст. Журавской в Прикубанье – погребение 
датируется многочисленными материалами последней четвертью II – началом I в. 
до н.э.134 Близкую конфигурацию имеет и атташ с подвижной ручкой бронзового 
таза № 8184 из Помпей на ножках в форме колец135; такие тазы датируют I в. до 
н.э.136 Еще одной близкой параллелью является фрагментарно сохранившийся ат-
таш из урнового погребения, открытого в Вемингене в районе Ганновера и пред-
положительно связываемый с тазом типа Eggers 92137. Не только форма частично 
утраченного атташа, но и особенности оформления ручки и втулки чрезвычайно 
близки. 

На мой взгляд, судя по форме атташа, таз из Косики можно скорее рассматри-
вать как форму, предшествующую тазам типа Eggers 91 второй половины I в. до 
н.э. (Х.-Ю. Эггерс рассматривал их вместе с тазами типа 92), поскольку атташи 
этих тазов имеют совершенно другой вид – они массивные, прямоугольной фор-
мы с горизонтальными валиками, образующими ступеньки (getreppter Attasche). 
Верхняя часть таких атташей отогнута под углом и загнута, образуя паз для под-
вижной ручки под краем таза138. У тазов типа Eggers 92 ниже такого атташа на-
ходилась припаянная к тулову ажурная пальметта139 и, соответственно, никакого 
отношения к тазам типов Eggers 91–92 ручка таза из Косики иметь не может.

Раннюю датировку таза косвенно подтверждает и изображение атташа ана-
логичной формы на терракотовой архитектурной детали из раскопок бактрийской 
крепости Узундара III – первой половины II в. до н.э.140

130  Feugère 1991a, 51, nos. 1–10; Fabião 1999, 169; Banghard, Gorecki 2004, 139–140, Abb. 8, 1; 
Erice Lacabe 2007, 197–198, 202, fi g. 2. (http://cchum-kvm-syslat.in2p3.fr/SLC/DICOBJ/d.index.html). 
См. также ручку с атташем такого сосуда из Вероны (?): Bolla, Castoldi 2016, 134, 151, no. XVIII/3, 
tav. 4. 

131  Feugère 1991a, 49, fi g. 3; 51, no. 8.
132  Genovesi et al. 2013, 83–85, fi gs. 10, 12, tav. VI, a.
133  Контекст находки дает terminus post quem – 80/79 гг. до н.э.: Ulbert 1984, 218, Taf. 13, 60, 

Nr. 77; Feugère 1991a, 48, fi g. 2; 51, no. 2; Gorecki 2016, 187; 188, Abb. 2.
134  Левин и др. 2014, 258–259.
135  Tassinari 1993, 206, S1120, no. 8184; 383 (I, 9, 2); tav. CLXXIII.
136  Božič 2002, 420–422, fi gs. 1; 2, 1–4; 3.
137  Cosack 1973, 151–153, Nr. 1, Abb. 1, 1–2; Taf. 1, 1; Erdrich 2002, 80, XX-04.8/1.1, Taf. 35, 3.
138  Eggers 1951, 168, Beil. 35, Taf. 9; Kunow 1983, 21, 60, 72; Известно несколько экземпляров 

тазов типа Eggers 91 – из Рзадца в Польше (Kurzyńska 2006, 11–22 c лит.) и Лилла Сойвиде на о. 
Готланд (Lindeberg 1973, 8–9, Abb. 2, 61, Nr. 41; Lund Hansen 1987, 45). Такой же атташ сохранился и 
на бронзовом тазе из Андреевского кургана в Мордовии (Кропоткин 1969, 32, 33, рис. 15; 1970, 24, 
№ 36; 93–94, № 807, рис. 66, 3; Степанов 1980, 42, рис. 11). Cм. также отдельные находки атташей: 
например, Rustoiu 2005, 79–80, fi g. 22

139  Eggers 1951, 168, Beilage 35, Taf. 9, 92; Werner 1954, 57–64, 70–71, Liste H.
140 Двуреченская 2015, 64, рис. 2.
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8.2. Тазы из кургана № 1 могильника Октябрьский-V

В погребении было найдено два таза, которым посвящена наша специальная 
публикация141, поэтому здесь мы изложим лишь ее выводы. Есть все основания 
для датировки и ножек-подставок, и атташей, а, соответственно, и одного из тазов 
в рамках I в. до н.э. и для того, чтобы рассматривать их как элементы парадно-
го бронзового сосуда (-ов) позднеэллинистического времени. Тот факт, что они 
определенное время использовались, прежде чем попали в погребение, косвенно 
подтверждают и неаккуратно пробитые отверстия на одном из атташей, которые, 
вероятно, использовались для его прикрепления заклепками. Датировать эти тазы 
I в. н.э. на том основании, что «раньше I в. н.э. бронзовые тазы <…> в сарматских 
и других комплексах неизвестны»142, неверно с точки зрения методической и аб-
солютно противоречит приведенному нами анализу аналогий. 

8.3. Таз (кратер) типа Eggers 94

Бронзовый кратер (тип Eggers 94) с ручкой (вторая ручка утрачена) с атташа-
ми в форме виноградных листьев (ствол ее оформлен в виде переплетающихся 
лоз) (рис. 10, 3; 16) был найден в погребении № 8 кургана № 55/1954 Калинов-
ского могильника, датированном второй половиной I в. до н.э. – рубежом н.э.143. 
Параллели сосуду и ручкам с такими атташами происходят из Северной Италии, 
Галлии, Германии и Британии144. К началу 1990-х гг. было учтено 20 таких на-
ходок. Наибольшая концентрация их приходится на Северную Италию и Галлию; 
отдельные находки происходят также из Фессалии, с Делоса (terminus ante quem 
69 г. до н.э.) и из Египта145. Учитывая в том числе тот факт, что наиболее (как 
считалось ранее) ранняя находка происходит с Делоса, можно было бы предпо-
лагать происхождение сосудов этой формы в Восточном Средиземноморье146 или 
в Греции147. Атташи в форме листьев винограда имеют и ручки других форм из 
Галлии, также датирующиеся второй половиной I в. до н.э.148 Однако находка 
поддона такого кратера в кораблекрушении первой четверти I в. до н.э. у берегов 
Тосканы149 позволяет предполагать и более раннюю дату их появления и возмож-
ность изготовления в Италии.

141  Трейстер 2019в, 379–394.
142  Мыськов и др. 1999, 156; Скрипкин, Мыськов 2009, 254.
143  Кропоткин 1970, 91, № 779, рис. 60, 3–4; Moser 1975, 133–135, Taf. 43, 1; Шилов 1975, 142–

143; Schelow 1982, 67; Fitzpatrick 1989, 319; Сергацков 1994, 20; Трейстер 2020, 167–168, рис. 3, 3.
144  См. в целом: Willers 1907, 19, Abb. 13; Werner 1954, 55–56, 70, Liste G; Шилов 1975, 142–143; 

Moser 1975, 133–135; Kunow 1983, 21–22, 60; Fitzpatrick 1989, 318–319; Bolla 1991, 113–120; Voss 
1998, 50, Nr. II–03-2/1.1, Taf. 7, 1; Sedlmayer 1999, 57; Erdrich 2002, 188, Nr. XXII-10-2/2.1, Taf. 44, 2; 
Erice Lacabe 2007, 200, 203, fi g. 2.

145  Bolla 1991, 118, fi g. 6; 119–120 с литературой. Cм. о новых находках: Bolla, Castoldi 2016, 
134. Кратер из Калиновки датируют не ранее середины I в. до н.э., возможно, второй половиной 
столетия: см. Sedlmayer 1999, 57.

146  Bolla 1991, 118; Sedlmayer 1999, 57.
147  Bolla, Castoldi 2016, 134.
148  Cavallier 1988, 77–78, no. 28; Boucher, Ogggiano-Bittar 1993, 130, no. 207.
149  Genovesi et al. 2013, 77, tav. IV, e; 86, fi g. 16.



 Бронзовые сосуды позднереспубликанского времени  71

9. Аски

От бронзового аска из Багаевского кургана № 13/1961150 сохранилась только 
часть тулова на подставке (большая часть горла и ручка аска утрачены) (рис. 17). 
Подставка аска в форме кольцевого поддона, сужающегося кверху и переходящего в 
горизонтальную площадку, в центре которой она переходит в короткую цилиндри-
ческую ножку, очень напоминает подставку бронзового аска из гробницы № 115 в 
Гамай (Мероэ), хранящегося в Бостоне и, вероятнее всего, датирующегося II–I вв. 
до н.э.151 Более того, аски первых веков н.э. (см. ниже) таких подставок не имеют, 
а снабжены низкими кольцевыми поддонами. Учитывая тот факт, что бронзовые 
аски раннеэллинистического времени, в частности, аск из Голяма Косматки152, 
имеют подобные подставки, следует рассматривать этот элемент сосуда как ран-
ний признак. Сходство сосудов из Багаевского кургана и Мероэ заключается и в 
том, что у обоих на тулове нет декоративных ребер, являющихся продолжениями 
граней горла, которые имеются у большинства известных бронзовых асков I в. н.э.

Ручка сосуда из тризны кургана № 10/1987 в Кобяково153 – это ручка аска 
(рис. 18). У большинства известных бронзовых асков I в. до н.э. – I в. н.э. ручки 
либо фигурные, богато украшенные и имеющие практически S-видную форму154 
(эти аски предположительно италийского производства эпохи Ранней империи – 
тип Z1000, по классификации Ф. Прото155), либо более простые, но с прогибом и 
перехватом в центральной части (тип Radnoti 70)156 – по мнению Дж. Хейеса, это 
аски римского типа республиканского времени, которые он датирует I в. до н.э.157 

150  Кропоткин 1970, 24, № 42; 92, № 788; Raev 1977a, 624, Anm. 111; Трейстер 2019а, 149–150, 
рис. 3.

151  Bates, Dunham 1927, 42, no. 16, pls. 32, 2. 4; Comstock, Vermeule 1971, 334, 335, no. 471; Proto 
2009, 151, 153, note 33. О комплексе погребения см.: Bates, Dunham 1927, 39–43. О датировке см. 
Hayes 1984, 65.

152  Димитрова 2015, 200–201, рис. 160; 286–289, № 42, рис. 224–227.
153  Прохорова, Гугуев 1992, 145, рис. 3, 3; Трейстер 2019а, 148–150, рис. 2; 4.
154  Из Геркуланума: Collezione Napoli 1986, 178–179, nos. 43– 44; Stefanelli 1990, 240–241, fi gs. 

226–227; 282, nos. 111–112; Proto 2002, 381, fi g. 8. – Из Боскореале: Pernice 1900, 184, Abb. 11; Oettel 
1991, 25, 46, Nr. 15, Taf. 15. – Из Словении: Breščak 1982, 24, nos. 105–106, pls. XI, XXV; Bolla 
1991–1992, 142. – Из Бейрута: de Ridder 1915, 128, no. 2930, pl. 103. – Из виллы Фишбурн недалеко от 
Чичестера (ручка): Down, Henig 1988, 308–310. – Из Смочан у Ловеча в Болгарии: Raev 1977a, 624, 
639, Nr. 68, Taf. 34, 6; Bolla 1991–1992, 142–143, fi g. 6.  – Из погребения в Тинен-Авендорен (Тир-
лемон) в Бельгии, открытого в 1951 г.: Mertens 1952, 50–51, no. 4, fi g. 5, pl. III, 2; Faider-Feytmanns 
1979, 180, no. 370, pl. 149. – Из погребения в Локарно: Silvestrini 1939, 221–222; Simonett 1941, 21, 
Taf. 13, 5; Bolla 1991–1992, 142. Ручка аска I в. н.э. (?) из погребения III в. н.э. № 3 в кургане № 3 
у Оверхеспене в Бельгии также двойная, ее нижний атташ украшен маской Медузы: Mariën 1994, 
85–87, fi g. 38; De Decker 2009, 55, fi g. 20. – Из Амьена: Lebech 2010, 402, fi g. 1; 403, fi gs. 3–4; 405, 
407. – Музей Вероны: Bolla 1991–1992, 139 –145, no. 2, fi gs. 3–4.

155  Proto 2009, 141–142, 154–166, nos. 1–15.
156  Интерцисса: Radnoti 1938, 144–145, Taf. XIII, 70; LII, 1; Ниймеген, Музей Г. Кама: den 

Boesterd 1956, 64, no. 223, pl. X (ручка). Бостон, музей изящных искусств: Comstock, Vermeule 1971, 
334, 335, no. 470. – Шербур: Tassinari 1975, 59–60, no. 151, pl. XXIX. Вьенн: Boucher 1971, 136, no. 
252. – Metropolitan Museum of Art, Gift of Henry G. Marquand, 1897, acc. no. 97.22.19, https://www.
metmuseum.org/art/collection/search/246695. – Baltimore, Thee Walters Art Gallery, acc. no. 54.182, 
http://art.thewalters.org/detail/14687/askos/. – Торонто, Королевский музей Онтарио: Hayes 1984, 70–
71, no. 114 (ручка).

157  Hayes 1984, 70–71, nos. 112–114.
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Рис. 17. Кудинов (Багаевский). Курган № 13/1960. Аск бронзовый. Ростов-на-Дону, РОМК, 
инв. № 2170/5. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 17. Kudinov (Bagaevskiy). Burial-mound no. 13/1960. Bronze askos. Rostov-on-Don, 
Rostov-on-Don Regional Local Lore Museum, inv.-no. 2170/5. Photos by M.Yu. Treister, 2015
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Рис. 18. Кобяковский могильник. Курган № 10/1987. Ручка аска бронзового. Таганрог, 
ГЛИАМЗ, инв. № 12117/29. Фото М.Ю. Трейстера, 2015
Fig. 18. Kobyakovskiy necropolis. Burial-mound no. 10/1987. Bronze askos handle. Taganrog, 
State Literary and Historical-Architectural Museum-Reserve, inv.-no. 12117/29. Photos by 
M.Yu. Treister, 2015
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Для некоторых бронзовых асков характерны ручки такой конфигурации со 
стволом, образованным двумя стержнями и двумя атташами в форме листьев, 
один из которых припаивался непосредственно у устья, а второй – на конце аска. 

По форме ствола ручки и углам изгиба атташей наиболее близкую параллель 
представляет упомянутый выше аск из гробницы № 115 в Гамай в Мерое158. В от-
личие от кобяковской ручки, ручка аска из Мерое в задней части раздваивается и 
крепится к тулову сосуда при помощи двух листовидных атташей с завитками у 
концов. Ручка из коллекции Музея в Торонто, которая предположительно опреде-
ляется как ручка аска, также двойная, имеет близкую профилировку, заканчивает-
ся с одной стороны пальцем, а атташ с другой стороны ручки имеет форму листа 
с подтреугольным расширением на конце159. В коллекции того же Музея хранит-
ся еще целая серия ручек бронзовых асков, оформленных «Геракловым узлом», 
раздваивающихся и заканчивающихся листовидными атташами с завитками на 
концах, происходящих из Верхнего Египта и датирующихся II–I вв. до н.э., как по 
аналогии с аском из Мерое, так и на основании форм атташей160. Атташи близкой 
формы украшают ручки сосудов различных типов позднереспубликанского вре-
мени, датирующихся в рамках последней четверти II – первой половины I в. до 
н.э.161 

Таким образом, есть основания для датировки и фрагментированного аска из 
Багаевского кургана № 13/1961 (рис. 17), и ручки аска из Кобяковского кургана 
№ 10/1987 (рис. 18) не позднее I в. до н.э. Приведенные параллели дают также 
основания предполагать их изготовление в Египте. Интересно, что и в Багаевском 
кургане № 13/1961 бронзовый аск вместе с бронзовой амфорой162 был найден в 
насыпи кургана и, вероятнее всего, так же, как и в Кобяковском кургане № 10, 
относился к тризне163, тогда как серебряный аск в кургане Хохлач был найден в 
одном из тайников164. Обращает на себя внимание и тот факт, что и в Багаевском 
кургане № 13, и в Кобяковском кургане № 10 аски входили в наборы бронзовых 
сосудов с более поздними образцами.

Из предложенных А.В. Белоусовым версий интерпретации надписи на атташе 
ручки из Кобяковского могильника, выполненной пуансоном, наиболее вероят-
ной мне представляется последняя, а именно обозначение стоимости содержания 
сосуда165. Бронзовые сосуды, в которых хранились монеты, и в Северном При-
черноморье, и за его пределами хорошо известны166. Приведем в качестве приме-
ра находку в Мирмекии под стеной здания, интерпретированного как святилище 
Деметры, бронзовой ольпы V в. до н.э.167, в которой находилось 99 электровых 

158  Comstock, Vermeule 1971, 334, 335, no. 471.
159  Hayes 1984, 85, no. 132.
160  Hayes 1984, 65–66, nos. 101–108.
161  Подобные атташи у ручек кружек типа Идрия, кувшинов типа Галларате. См. также атташ 

ручки кувшина из Падуи с завитками по сторонам в основании листа: D’Andria 1970, 129, no. 218, 
tav. XLIII.

162  Капошина 1967, 209, 210, рис. 1, 1; 2, 1; Кропоткин 1970, 23, № 3; 92, № 788; Raev 1977b, 144, 
145, fi g. 7; 1986, 35, pl. 26, 1–2; Шелов 1983, 59–60, рис. 1, 1.

163  Капошина 1960, 96–97.
164  Засецкая 2011, 12.
165  Белоусов 2019, 151.
166  Butyagin, Treister 2006, 143–144; Бутягин, Трейстер 2010, 242–243.
167  Butyagin, Treister 2006, 131–144; Бутягин, Трейстер 2010, 238–246.
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кизикинов, спрятанной во второй четверти IV в. до н.э.168 Если учесть, что в позд-
неэллинистическую эпоху, в частности в 90–80 гг. до н.э., на Боспоре чеканились 
как драхмы, так и дидрахмы, представленные в Фанталовском кладе из по край-
ней мере 485 дидрахм, то 120 дидрахм, которые были меньше и легче кизикинов, 
или даже 240 серебряных драхм вполне могли поместиться в бронзовый сосуд169. 
Не исключено, что и кобяковский аск мог изначально быть контейнером для хра-
нения такой казны170.

Выводы

Распространение и распределение в комплексах

Бронзовые сосуды позднереспубликанских типов, датируемые преимуще-
ственно в рамках последней четверти II – первой четверти (половины) I в. до н.э., 
встречаются в погребениях кочевников Азиатской Сарматии редко, преобладая в 
Нижнем Подонье (рис. 19), где их концентрация сопоставима с концентрацией 
находок таких сосудов на правом берегу Кубани в ее дельте171. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что значительная часть их находок в Азиатской Сарматии 
происходит не из Нижнего Подонья, а из двух погребальных комплексов в Нижнем 
Поволжье: погребения № 8 кургана № 55/1954 Калиновского могильника (рис. 10) 
и погребения № 1/1984 у с. Косики (рис. 3). Не будем забывать и находку сково-
роды типа Айлесфорд в соседней могиле № 2172. Далее на восток, в Заволжье и в 
Южном Приуралье бронзовые позднереспубликанские сосуды не известны. 

По концентрации бронзовых сосудов позднереспубликанских типов в одном 
погребении комплексы из Калиновки и Косики могут быть сопоставлены с на-
ходками из разрушенного погребения в кургане у хут. Элитный в Прикубанье 
(где были найдены кружка типа Идрия, а также фрагменты сковороды типы Ай-
лесфорд и, возможно, рукоять ковша Песчате вместе со стеклянным канфаром 
и фрагментами мегарской чаши173) и обнаруживают сильное сходство с концен-
трацией находок этих же типов в некоторых погребениях (особенно № 3, 4, 6, 7) 
могильника Орнавассо-Сан Бернардо174, могильника в Валледжио суль Минцио 
(погребение № 4)175, а также в одном из кораблекрушений у берегов Тосканы, на-
дежно датируемом первой четвертью I в. до н.э.176

Другие типы позднереспубликанских бронзовых сосудов в Закавказье, на 
 Северном Кавказе, в Центральном Предкавказье и в Прикубанье

168  Butyagin, Chistov 2006, 77–132; Karatas 2018, 60–62, 84.
169  Автор выражает искреннюю признательность М.Г. Абрамзону за подробную консультацию.
170  Трейстер 2019а, 150.
171  Marčenko, Limberis 2008, 276, Karte 3.
172  Клепиков, Скрипкин 2002, 63, № 38; Скрипкин 2006, 19, 29, рис. 2, 5.
173  Анфимов 1986, 190–197; Marčenko, Limberis 2008, 341, Nr. 19, Taf. 34–35.
174  Погребение № 3: Graue 1974, 213–214, Taf. 2–4. – Погребение № 4: Graue 1974, 214, Taf. 5. – 

Погребение № 6: Graue 1974, 214–215, Taf. 6–9: Ulbert 1984, 84–86, Abb. 23; Luik 2002, 62–63, Abb. 
38a–b. – Погребение № 7: Graue 1974, 215, Taf. 10–12.

175  Salzani 1995, 14–17, tav. IV–VI.
176  Genovesi et al. 2013, 77, tav. IV; 81–87, fi gs. 4–16.
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Рис. 19. Бронзовые сосуды позднереспубликанских / позднеэллинстических типов в Азиат-
ской Сарматии. 1 – Недвиговка (?), 2 – Шаумян, 3 – Нижнее Подонье (?), 4 – Кобяковский, 
5 – Алитуб, 6 – Кудинов, 7 – Турбута-III, 8 – Виноградный, 9 – Новый, 10 – Октябрьский-V, 
11 – Большая Дмитриевка, 12 – Калиновка, 13 – Косика, 14 – Элитный, 15 – Калининская, 
16 – Новоджерелиевская, 17 – курган Овальный, 18 – Северный, 19 – Кореновск, 20 – Жу-
равка-7, 21 – Воронежская, 22 – Даховская, 23 – Зубовский, 24 – Чегем / Баксан, 25 – Ста-
рогладковская, 26 – Кобань, 27 – Армавир, 28 – Сисиан. Условные обозначения: черпаки 
типа Песчате – круг, черпаки типа Castoldi-Feugere 5 – верхний полукруг, кружки Идрия 
– нижний полукруг, сковороды типа Айлесфорд – квадрат, кувшин типа Галларате / Пья-
тра Нямц / Орнавассо-Керумгаард – прямоугольник, сосуд с шаровидным туловом – круг 
с белым центром, тазы с ручками с атташами позднеруспубликанских и позднеэллинисти-
ческих типов – треугольник вершиной вверх, таз типа Eggers 94 – треугольник вершиной 
вниз, ситулы типов Eggers 19–22 – ромб, аски – пятиугольник. Карта, М.Ю. Трейстер, 2020
Fig. 19. Bronze vessels of the Late Republican /Late Hellenistic types in Asian Sarmatia. 1 – 
Nedvigovka (?), 2 – Shaumyan, 3 – Lower Don area (?), 4 – Kobyakovskij, 5 – Alitub, 6 – Kudi-
nov, 7 – Turbuta-III, 8 – Vinogradnyj, 9 – Novyy, 10 – Oktyabr’skiy-V, 11 – Bol’shaya Dmitriev-
ka, 12 – Kalinovka, 13 – Kosika, 14 – Elitnyy, 15 – Kalininskaya, 16 – Novodzherelievskaya, 
17 – Oval’nyy Burial-mound, 18 – Severnyy, 19 – Korenovsk, 20 – Zhuravka-7 Burial-mound, 
21 – Voronezhskaya, 22 – Dakhovskaya, 23 – Zubovskiy, 24 – Chegem / Baksan, 25 – Staro-
gladkovskaya, 26 – Koban’, 27 – Armavir, 28 – Sisian. Legend: ladles of Peschate type – circle, 
ladles of Castoldi-Feugere type 5 – upper semi-circle, goblets of Idrija type – lower semi-circle, 
pans of Aylesford type – square, jugs of Gallarate / Piatra Neamț / Ornavasso-Kerumgaard types 
– rectangular, vessel withn a spherical body – circle with white center, basins with handles with 
attachments of the Late Republican /Late Hellenistic types – triangle, basin (krater) of Eggers 
94 type – inverted triangle, situlas of Eggers 19–22 types – rhombus, askoi – pentagon. Map, 
M.Yu. Treister, 2020
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Датируемые на основании хорошо датированных контекстов в Испании в рам-
ках конца II – первой трети I в. до н.э.177 бронзовые кувшины типа Piatra Neamț 
(Пьятра Нямц), находки которых концентрируются в Испании178, на юге Франции 
и в Марокко179, но известны и в Италии180, и в Подунавье181, были найдены: в от-
крытом Г.Д. Филимоновом погребении № 1 Кобанского могильника на Северном 
Кавказе182, в гробнице третьей четверти I в. до н.э. в Сисиане183 и в верхнем слое 
западного квартала в Армавире184 в Армении. Интересно, что недавно в Прикуба-
нье был найден еще один кувшин типа Пьятра Нямц – в датирующемся последней 
четвертью II – началом I в. до н.э. погребении № 21 кургана Журавка-7185. 

Таким образом, в Закавказье, на Северном Кавказе, в Центральном Предкав-
казье и в Прикубанье известно уже 4 экземпляра кувшинов типа Пьятра Нямц. 
Среди фрагментов бронзовых сосудов, найденных в конце XIX в. в районе Чегем-
ской и Баксанской долин и поступивших в коллекцию графа Е. Зичи в Будапеште, 
имеется ручка, которая по форме могла относиться как к кувшинам типа Галлара-
те, так и к кружкам типа Идрия, однако, судя по размерам (в. 6,2 см)186, ее следует 
относить к кружкам типа Идрия.

В этой связи укажем на находку бронзовых кувшинов типа Орнавассо-Керум-
гаард187 в некрополе Талль Шех Хамад /Магдала в Северной Месопотамии188 и 
в разрушенном кургане у ст. Старогладковской на Нижнем Тереке (поступившего 
в 1867 г. в Кавказский музей в Тифлисе)189. К. Буб считала кувшины этого типа 
дальнейшим развитием кувшинов типа Галларате и Пьятра Нямц и датировала 
их в рамках 25 г. до н.э. – 25 г. н.э.190 Такой сосуд был найден в гробнице B в 

177  Mansel 2017, 478–481.
178  Mansel 2017, 529–530, Anh. 1.
179  Boube 1991, 30, nos. 11–30, fi gs. 3–4; 8; Mansel 2000, 208–214, Abb. 8–10; 321–322, Liste 2; 

2004, 23–24, fi g. 3; Izquierdo 2005, 407–413; Erice Lacabe 2007, 200–201, fi g. 2; Benedito Nuez 2013, 
175.

180  Boube 1991, 27, nos. 1–4; Caravale 2006, 29, no. 13.
181  Boube 1991, 27, nos. 6–9; Отдельные находки происходят из Словении, Сербии и Дакии 

(Beldiman 1988, 79–80, fi g. 3, 5; Popović 1992, 68–69, Abb. 6; Ratković 2005, 66–69, nos. 16–17; 73, no. 
20; 159–160; Rustoiu 2005, 60, fi g. 5, 1; Roman 2015, 265–284). ср. http://artefacts.mom.fr. CRU-3002 с 
неполной картой распространения и списков, в которых не учтены не только находки в Закавказье и 
на Кавказе, но и Нижнем Подунавье.

182  МАК VIII, 1900, 85, рис. 81; Кропоткин 1970, 94, № 808, рис. 57, 3; 60, 6; Абрамова 1974, 
15–16, рис. III, 32; XII; Boube 1991, 30, no. 10; Раев 1993, 166: с ошибочным определением как тип 
Галларате; Прокопенко 2014, ч. I, 427.

183  Khachatryan 2011, 51–52, fi g. 12, 1–2.
184  Тирацян, Карапетян 1985, 225, рис. 7; 226; Khachatryan 2011, 51.
185  Левин и др. 2014, 257, № 1.
186  Zichy 1897, 460, no. 696, pl. XXI, 8.
187  Ulbert 1984, 83; Boube 1991, 38; ср. http://artefacts.mom.fr. CRU-3001 с неполной картой (уч-

тены только находки на территории Западной и Центральной Европы, и то не все). Cм. сосуд с ана-
логичным нижним атташем ручки: Werner 1978, 2, 3, Abb. 1, 2; Boube 1991, 33, fi g. 10, вверху справа. 
Ср. Graue 1974, 214–215, Taf. 6, 3 (Сан Бернардо, погребение № 6); 251–252, Taf. 98, 1 (Персона, по-
гребение № 33); из гробницы B в Гебланж-Носпельт к западу от Люксембурга (Metzler, Gaeng 2009, 
80, no. 19; 86, fi g. 67, 273, fi g. 237).

188  Wehry 2013, 174–176, Abb. 278–280.
189  Раев 1993, 166, рис. 4; 2000, 198; Raev 1994, 349, fi g. 4; Прокопенко 2014, ч. I, 35, 130, 427; 

2015, 119. Спиральные завитки в нижней части атташа относятся к варианту 3, по классификации 
К. Буб (Boube 1991, 24). 

190  Boube 1991, 38. 
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 Гебланж-Носпельт, которую в настоящее время датируют в рамках галло-римско-
го периода 1 или 30–15 гг. до н.э.191, при этом в настоящее время кувшины типа 
Орнавассо-Керумгаард датируют ок. 75–30 гг. до н.э., а находка атташей ручек 
таких кувшинов в кораблекрушении у берегов Тосканы192 дает основание утверж-
дать, что они были распространены одновременно с кувшинами типа Галларате и 
появились не позднее первой четверти I в. до н.э.

Хронология комплексов с бронзовыми сосудами позднереспубликанских типов

Я не буду отрицать тот факт, что между изготовлением бронзовых сосудов 
позднереспубликанских типов в Северной Италии или Галлии и их попаданием в 
погребения кочевников Азиатской Сарматии проходило определенное время, ко-
торое во многих случаях очень сложно установить. Более того, часть из публикуе-
мых здесь сосудов имеет или следы ремонта193 (к ним относятся, в частности, оба 
черпака типа Песчате из Косики (рис. 2; 3, 1) и могильника Шаумяна (рис. 1), у 
которых заклепками был починен ободок или место крепления ручки к нему), или 
утраты (одна из ручек кратера, крышка и часть одной из ручек сосуда с шаровид-
ным туловом из Калиновки (рис. 10, 2–3; 14; 16). 

Тем не менее, если учесть время бытования этих сосудов в ареалах их изго-
товления, очень трудно предположить, что они вдруг стали импортироваться через 
десятки лет после того, как перестали там производиться и вышли из обращения. 
Таким образом, можно говорить скорее о том, что эти сосуды могли находиться 
определенное время в использовании у кочевников и о том, что в каких-то случаях 
это могло быть длительное использование. Имеются совершенно определенные 
свидетельства того, что такие сосуды могли быть у кочевников в употреблении 
вплоть до второй половины I – первой половины II в. н.э., как в случае с ситулой 
из Большой Дмитриевки или асками из Нижнего Подонья. О том, что такое ис-
пользование необязательно было очень длительным, говорит тот факт, что в не-
которых погребениях и в Прикубанье, и на Нижней Волге были найдены наборы 
сосудов позднереспубликанских типов (Элитный, Калиновка, Косика). 

Даже на далекой периферии (по отношению к Северной Италии и Галлии) – и 
в Северном Причерноморье, и в Закавказье в комплексах с находками бронзовых 
сосудов позднереспубликанских типов не отмечается существенный временной 
лаг. Так, в надежно датируемом различными видами погребального инвентаря 
княжеском погребении в Сисиане с находкой кувшина типа Галларате, датиров-
ка которого была определена издателем в широких рамках второй половины I в. 
до н.э.194, найдено 15 монет различных центров чеканки (от Афин до Парфии), 
датирующихся от второй половины II в. до н.э., причем среди них выделяются 
самые поздние монеты чеканки Орода II, датируемые в целом 57–38 гг. до н.э.195 
В данном случае вряд ли могут быть применены аргументы о длительности быто-

191  Metzler, Gaeng 2009, 456–458, fi gs. 402–403.
192  Genovesi et al. 2013, 82, tav. V, слева; 83–84, fi g. 10.
193  Об импортных бронзовых сосудах со следами ремонта, найденных в сарматских погребени-

ях, см.: Treister 2019a, 313–345; 2019b, 177–187.
194  Khachatrian 2011, 72.
195  Khachatrian 2011, 67–71, fi g. 16.
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вания монет после их чеканки, которые высказываются по отношению к монетам 
из погребения в могильнике Шаумяна196. На мой взгляд, можно даже говорить о 
датировке погребения не позднее третьей четверти I в. до н.э. Еще более показа-
телен контекст находки черпака типа Песчате и ручки кружки типа Идрия в вар-
варском святилище на перевале Гурзуфское седло в Горном Крыму, которые были 
найдены в слое светлой глины (первый период существования святилища) вместе 
с материалом второй половины II – первой половины I в. до н.э.: фрагментами ам-
фор, керамики, стеклянными сосудами, римскими республиканскими монетами и 
монетами Понта чеканки времени Митридата VI197.

Историческая интерпретация находок

До того, как Б.А. Раев начал скептически высказываться о возможностях дати-
ровки погребальных комплексов кочевников по импортной бронзовой посуде198, 
исследователь связывал распространение бронзовой посуды позднереспубликан-
ского времени с участием сарматов в составе войск Митридата VI в походах в 
Малую Азию199. С этими же событиями связывает распространение сковород 
типа Айлесфорд в Прикубанье и И.И. Марченко200. Не учтенные ни Б.А. Раевым, 
ни И.И. Марченко находки из Армавира и Сисиана, а также известный им сосуд 
из Кобани косвенно подтверждают возможность такого пути позднереспубликан-
ских бронзовых сосудов в Сарматию вне зависимости от того, связывать ли их 
с участием кочевников в походах Митридата VI или Фарнака II201 – едва ли на 
археологическом материале можно разделить импорты, связанные с событиями, 
которые отделяют два десятилетия. 

Что же касается кувшина типа Орнавассо-Керумгаард из Старогладковской, 
то, вероятно, относительно позднюю датировку этого комплекса подтверждает 
факт находки в нем бронзового таза типа Eggers 96202, что, однако, не исключает 
более раннего попадания этого кувшина к кочевникам.

Широкий географический спектр происхождения вещей, прежде всего со-
четание изделий центрально-азиатского, италийского позднереспубликанского и 
прикубанского происхождения, характеризует комплексы из Косики и Калиновки 
в Нижнем Поволжье. Очевидна и хронологическая близость этих двух погребений 

196  Раев 2006б, 97; Сергацков 2006, 40.
197  Новиченкова 2015, 115–116, рис. 215; Novichenkova 2016, 221; Novichenkova, Novichenkova 

2017, 225; Новиченкова 2018, 101.
198  Раев 2006а, 88–90; 2006б, 97–99.
199  Раев 1993, 174–175; 2000, 198; Raev 1994, 352, fi g. 10; 353. В данном случае мне кажется 

не очень принципиальным, получили ли они эти сосуды от воинов Митридата VI, добывших их в 
сражениях с азиатскими галатами, которые получили эту посуду от европейских кельтов, как считал 
Б.А. Раев, за что подвергся критике сос стороны А.В. Дедюлькина (см. Глебов и др. 2020, 368).

200  Марченко 1996, 35–36; Marčenko, Limberis 2008, 325.
201  Не очень понятно, к какой волне поступления относится, по мнению И.И. Марченко и 

Н.Ю. Лимберис, единственная на момент публикации находка кружки Идрия в Прикубанье, т.к. 
ее появление связывается и со второй волной (события времени Митридата VI Евпатора), и одно-
временно с третьей волной – походом Фарнака Боспорского в Малую Азию (ср. Marčenko, Limberis 
2008, 325).

202  Раев 2000, 198; Прокопенко 2014, ч. I, 35, 130, 427; 2015, 119.
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представителей сарматской элиты203. Появление в погребении в Калиновке мас-
сивных золотых украшений с утратами и со следами древнего кустарного ремон-
та, вероятно, доставшихся погребенной по наследству, можно предположитель-
но связывать с миграцией какой-то группы (групп) кочевников из Центральной 
Азии в степи Нижнего Поволжья и их возможным участием в событиях, связан-
ных с падением Греко-бактрийского царства, хотя нельзя исключать и роль меж-
племенных браков элиты кочевников в распространении таких вещей, тем более 
что данное погребение – женское. Вероятно также, что более современные наход-
ки из этой могилы, как я и предполагал ранее по отношению к погребению в Ко-
сике204, отражают участие кочевников в малоазийском походе Фарнака II 47–46 гг. 
до н.э.

Проблемой является, однако, то обстоятельство, что в Малой Азии из всего 
спектра бронзовых сосудов позднереспубликанских типов известна лишь одна на-
ходка черпака типа Песчате А в Приене205. Тем не менее находки двух кувшинов 
типа Галларате на Делосе и среди кораблекрушения у о. Антикитера206 и двух 
кружек типа Идрия на Делосе207 свидетельствуют о том, что к 70-м гг. до н.э. 
такие сосуды попадали на острова восточной части Средиземноморья. Впрочем, 
находки из Армении кувшинов типа Пьятра Нямц снимают все вопросы – как еще 
они могли попасть в Армению, если не через Малую Азию?

В качестве альтернативного объяснения можно было бы подумать о возмож-
ности поступления рассмотренных сосудов через центры Западного и Северно-
го Причерноморья, тем более что и на территории Нижнего Подунавья, и Севе-
ро-Западного Причерноморья, и в Северном Причерноморье (Гурзуфское седло) 
бронзовые сосуды позднереспубликанских типов представлены довольно широко 
(правда, в сарматских погребениях между Дунаем и Доном известны лишь ситу-
лы типов Eggers 20–22). В таком случае, учитывая распределение таких сосудов 
в Сарматии (рис. 19), было бы логично предположить, что они попадали к ко-
чевникам через Танаис и центры Азиатского Боспора и, соответственно, через 
Нижнее Подонье и Прикубанье могли попадать как на северо-восток – в Нижнее 
Поволжье, так и на юго-восток – в Предкавказье, на Северный Кавказ и в За-
кавказье. Такой вариант представляется также возможным и дает основания для 
исторической интерпретации. Очевидно, что и в этом случае попадание сосудов 
позднереспубликанских типов к кочевникам Азиатской Сарматии и Прикубанья 
следует связывать с событиями эпохи Митридата VI и его пребыванием на Бо-
споре208. Косвенно возможность такой интерпретации подтверждают находки 
малоазийских монет чеканки Митридата VI в том же слое святилища на перевале 
Гурзуфское седло, в котором были найдены фрагменты сосудов позднереспубли-
канских типов209. Эта интерпретация, однако, с трудом объясняет появление кув-
шинов типа Пьятра Нямц в Закавказье.

203  Трейстер 2020, 174–175.
204  Treister 2005, 223–240.
205  Castoldi, Feugère 1991, 72, no. 80.
206  См. выше прим. 88, 91.
207  См. выше прим. 56.
208  Ср. подобный вывод, сделанный при анализе «ритуальных кладов» из окрестностей Танаи-

са: Глебов и др. 2020, 375–376.
209  См. выше прим. 196.
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Таким образом, вероятнее всего, основной приток сосудов позднереспубли-
канских типов был связан с событиями времени Митридата VI и они могли по-
падать к кочевникам Азиатской Сарматии как в результате участия сарматов в 
военных кампаниях в Малой Азии, так и в связи с пребываниями войск Митрида-
та VI на Боспоре в 80–60–х гг. до н.э. Определенная часть сосудов могла попасть к 
кочевникам и в результате их участия в малоазийском походе Фарнака II 47–46 гг. 
до н.э. 

Какая-то часть сосудов позднереспубликанских типов, в частности ситула из 
Большой Дмитриевки, могла попасть к сарматам в результате военных столкнове-
ний с германскими дружинами, проникавшими глубоко на территорию Восточной 
Европы в последние десятилетия I в. до н.э., соображения в пользу которых на 
основании находок железного умбона щита210 и бронзового котла211 из Садового 
кургана уже высказывались.
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BRONZE VESSELS OF THE LATE REPUBLICAN PERIOD FROM THE 
BURIALS OF NOMADS OF ASIAN SARMATIA
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Abstract. The article deals with rare bronze vessels of the last quarter of the 2nd – third 
quarter of the 1st century BC from the burials of the nomads of Asian Sarmatia. These include 
ladles with horizontal (Peschate type) and vertical handles, a beaker of the Idrija type, a jug of 
Gallarate type, pans of Aylesford types, some types of basins and askoi, a crater (Eggers 94 type), 
just about a dozen vessels. Bronze vessels of the Late Republican types prevail in the Lower Don 
region, where their concentration is comparable to the concentration of fi nds of such vessels 
on the right bank of the Kuban in its delta. Particularly noteworthy is the fact that a signifi cant 
part of their fi nds in Asian Sarmatia originate not from the Lower Don region, but from two 
burial complexes in the Lower Volga area: burial no. 8 in the Burial-mound no. 55/1954 of the 
Kalinovka necropolis and burial no. 1/1984 near the village of Kosika, not to forget the discovery 
of an Ayslesford-type pan in the neighboring grave no. 2. Further to the east, in the Trans-Volga 
region and in the South Urals, bronze Late Republican vessels are unknown. According to the 
concentration of bronze vessels of Late Republican types in one burial, the complexes from 
Kalinovka and Kosika may be compared with the destroyed burial in the Burial-mound near 
Elitnyy Farmstead in the Kuban region and show a strong similarity with the concentration of 
fi nds of the same types in some burials (especially nos. 3, 4, 6, 7) of the Ornavasso-San Bernardo 
burial-ground in Northern Italy. Further, data are given that in the Transcaucasia, in the North 
Caucasus, in the Central Ciscaucasia and in the Kuban region, there are already known 4 examples 
of jugs of the Piatra Neamț type and one of the Ornavasso-Kerumgaard type. An attempt is made 
to interpret the appearance of vessels of the Late Republican types in the Kuban, Lower Don and 
Lower Volga regions. Although, given the distribution of such vessels in Sarmatia, one cannot 
exclude the possibility of their distribution via Tanais and the centers of the Asian Bosporus 
during the time of Mithridates VI stay in the Bosporus, nevertheless, the hypothesis, which has 
been repeatedly suggested, that bronze vessels of the Late Republican period were spread in 
connection with the participation of the Sarmatians in the troops of Mithridates VI and Pharnaces 
II in their campaigns to Asia Minor seems equally possible. A certain part of the vessels of the 
Late Republican types could have been acquired by the Sarmatians as a result of military clashes 
with the German squads, which penetrated deep into the territory of Eastern Europe in the second 
half of the 1st century BC.

Keywords: Bronze vessels of the Late Republican types: Pescate, Gallarate, Idrija, 
Aylesford, Piatra Neamț, Ornavasso-Kerumgaard, Asian Sarmatia, Don, Kuban, Lower Volga 
regions, Central Ciacaucasia, Transcaucasia, Mithridates VI, Pharnaces II 


