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В статье подводится итог археологических работ 2003–2005 гг. на поселении «Пустын-
ный берег ΙΙΙ» в Крымском Приазовье. Основные находки с памятника (черепица, амфорная 
тара, толстостенная и кухонная, чернолаковая и простая столовая посуда, расписная кера-
мика и граффити) опубликованы и датируются ΙV – первой половиной ΙΙΙ в. до н.э. Боль-
шая часть керамических клейм (40 экз.) впервые вводится в научный оборот. Эта коллекция 
включает оттиски на черепице, амфорные клейма Синопы, Фасоса, Гераклеи, Херсонеса, 
Коса, Икоса, Менды, одно клеймо неизвестного центра, а также клеймо на стенке тонкостен-
ного сосуда. Анализ этого материала свидетельствует, что поселение «Пустынный берег ΙΙΙ» 
возникло в первой половине IV в. до н.э., его расцвет приходится на вторую половину IV – 
начало ΙΙΙ в. до н.э. Около 270 г. до н.э. памятник приходит в упадок и не позднее 230-х гг. до 
н.э. окончательно прекращает свое существование. Амфорные клейма подтверждают хозяй-
ственно-административную связь поселения с местным центром – усадебным комплексом 
«Генеральское-Западное». Так, большая часть синопских, фасосских, а также херсонесское 
и косское клейма находят прямые аналогии среди находок оттуда.

Ключевые слова: Боспор Киммерийский, Крымское Приазовье, поселение Пустын-
ный берег III, амфорные клейма 

 Данные об авторе. Александр Александрович Масленников – доктор исторических наук, про-
фессор, ведущий научный сотрудник, заведующий Отделом полевых исследований ИА РАН; Анна 
Витальевна Ковальчук – кандидат исторических наук, научный сотрудник ИА РАН; Анна Витальев-
на Ковальчук – кандидат исторических наук, научный сотрудник ИА РАН.

Статья написана при финансовой поддержке гранта РНФ в рамках проекта № 23-28-01503 «Ке-
рамические клейма сельских поселений Крымского Приазовья IV–ΙΙΙ вв. до н. э. как исторический 
источник».



6 КОВАЛЬЧУК, МАСЛЕННИКОВ

Поселение «Пустынный берег ΙΙΙ» находится в 3,5 км западнее усадебного 
комплекса «Генеральское-Западное» на довольно крутом западном склоне при-
брежной скалистой гряды, вытянутой с севера на юг в крайне восточной части 
урочища Куль-Тепе. Памятник был обнаружен О.Д. Чевелевым в 2002 г. и раско-
пан ВКАЭ ИА РАН в 2003–2005 гг.1 на площади около 1000м2.

Какую роль играло это поселение в целой системе небольших населенных 
пунктов, в окрестностях упомянутого центра, неясно. Напомним, что время появ-
ления «Генеральского-Западного» определяется рубежом второй – третьей четвер-
тей IV в. до н.э.2. Оно сильно пострадало вследствие некоего военного конфликта 
в середине второй четверти следующего века3 и было покинуто в начале третьей 
четверти ΙΙΙ в. до н.э. Одной из самых поздних категорий находок являются родос-
ские клейма, около 245–235 гг. до н.э.4

Обращаясь к рассматриваемому памятнику, следует еще раз отметить его не-
обычную топографию. Селиться на столь крутом склоне крайне неудобно даже 
с учетом того, что он закрывает от самых сильных и холодных в этих местах се-
веро-восточных ветров. Это подтверждают и жалкие остатки выявленных здесь 
строений, которые, кстати, никак не «согласовывались» с необычным обилием 
черепичных обломков. Кроме того, сам характер культурных напластований более 
всего напоминает относительно долговременный сброс мусора, сползавшего по 
склону. Напрашивается предположение, что по аналогии с другим местным по-
селением (Полянка – эллинистического времени) существовавший тут небольшой 
населенный пункт со сторожевыми, хозяйственными или какими-то иными функ-
циями оказался практически полностью уничтоженным в результате природной 
катастрофы, случившейся, по-видимому, уже после прекращения его функциони-
рования5.

Возвращаясь же к хронологии рассматриваемого памятника, охарактеризуем 
основные категории находок, уделив главное внимание керамическим клеймам, 
собрание которых публикуется впервые. Работы на поселении велись по секторам 
(Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV) в пределах одного раскопа, расширявшегося (раскопы А, Б, В) после-
довательно, по годам исследования. Это было обусловлено топографией (склон) и 
вытекающей отсюда особенностью стратиграфии, требовавших «локальных под-
ходов». 

Раскопы А и Б. Сектора Ι затронули совсем небольшие, относительно ровные 
«площадки» на вершине упомянутой скалистой гряды. Культурный слой здесь 
был настолько тонок (около 10 см), что исследования свелись в основном к за-
чистке материка. 

Раскоп В находится на скале южнее. Этот участок отличался размерами (око-
ло 570 м2) и наличием строительных остатков. Здесь были открыты подпорные 
стены двух террас (стена № 1, 2), каждая из которых имела ширину около 5–6 м6 и 
сильно разрушенные кладки располагавшихся на них помещений (стены № 3, 4). 

1  Масленников 2010, 198–205.
2  Масленников 2010, 97, 122–123; Федосеев 1988, 220.
3  Масленников 2010, 123.
4  Ковальчук 2024.
5  Напомним, что поселение, предшествовавшее собственно Полянке (вторая половина Ι в. до 

н.э.), прекратило свое существование  на рубеже ΙΙ–Ι вв. до н.э.
6  Масленников 2010, 201, рис. 180–183.
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Рис. 1. Топографический план поселения «Пустынный берег ΙΙΙ» с указанием раскопов
Fig. 1. Topographic plan of the Pustynny Bereg III settlement with indication of excavation sites

На ЮЗ склоне спускающейся к морю скальной гряды в 130 м южнее участ-
ка Б располагался сектор ΙΙ площадью 50 м2. Строительные остатки тут отсут-
ствовали, толщина культурного слоя достигала 15–25 см. 

В секторе ΙΙΙ археологические работы проводились в основном в юго-запад-
ной части памятника, где на небольшой площади (29 м2) было выявлено скопле-
ние зольного грунта, содержавшего фрагменты керамики и измельченных створок 
раковин мидий (мусорный сброс?). Его мощность достигала 0,85 м. Вероятно, это 
был некий единовременный сброс мусора. 

Сектор ΙV (218 м2) находится в крайней южной части поселения на очень 
крутом участке склона с перепадом высот до 6,4 м. 

Основные категории массового материала (черепица, амфорная тара, толсто-
стенная, чернолаковая и простая столовая и кухонная посуда, а также расписная 
керамика, монеты и граффити) опубликованы7. Вся эта коллекция в процентном 
отношении выглядит следующим образом. Обломки амфор составляют 66%, по-
суды – 14%, керамид – 12%, пифосов – 8%8. В свою очередь посуда распадается на 

7  Ковальчук 2012, 23–25; Ломтадзе 2015, 49–53; Масленников 2012б, 78; 2012а, 165–192.
8  Ломтадзе 2015, 53, рис. ΧΙΙ.
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простую столовую и кухонную (65%), лепную (27%), чернолаковые сосуды (7%) 
и прочую (1%)9. 

Амфорная тара представлены 663 профильными фрагментами и 6621 стен-
кой, из которых: Синопа – 32%, Гераклея – 16%, Хиос – 9%, Фасос – 8%, Кос – 
3%, Пепарет ΙΙ – 2%. На Менду, Пепарет Ι, Книд и типа Муригиоль приходится по 
1%. Единичные обломки относятся к Колхиде, Херсонесу, Родосу, Лесбосу, неиз-
вестные центры составляют 26%10. Отдельные экземпляры относились к первой 
четверти IV в. до н.э.11. Это подтверждается и двумя клеймами (кат. № 22, 24). Но 
в подавляющем большинстве амфорная тара датируется второй четвертью ΙV – 
началом III вв. до н.э.12 

Как уже отмечалось, «Пустынный берег ΙΙΙ» выделяется среди соседних па-
мятников большим количеством обломков керамид (1350 экз.)13 преимущественно 
пантикапейского производства, хотя встречаются отдельные – синопской глины. 
Анализ черепичных клейм14 позволяет говорить о единовременном завозе этого 
строительных материалов в начале последней четверти ΙV в. до н.э.

Чернолаковая посуда представлена канфарами, причем образцы с каннелиро-
ванным туловом и декором в стиле «западного склона» отсутствуют. Кроме того, 
это миски, тарелки, рыбные блюда и фрагмент скифоса15. Их датировка «уклады-
вается» в промежутке с 325 по 275/250 гг. до н.э.16 

Расписная керамика ограничивается нижней частью тулова краснофигурного 
кратера17, относящегося к первой половине–середине ΙV в. до н.э. 

С поселения происходят три владельческих граффито на столовой посуде и 
одно – цифровое на стенке красноглиняной амфоры18. Несколько пантикапейских 
монет относятся к концу ΙV в. до н.э.19

Коллекция клейм (40 экз.) включает оттиски на черепице (11 экз., кат. № 1–2, 
31–39) и амфорные клейма Синопы (14 экз., кат. № 3–17), Фасоса (5 экз., кат. 
№ 18–22), Гераклеи (3 экз., кат. № 24–26), Херсонеса (кат. № 23), Коса (кат. № 27), 
Икоса (кат. № 28), Менды (кат. № 29), неизвестного центра (кат. № 30), а также 
оттиск на стенке тонкостенного (мерного?) сосуда (кат. № 40). 

Большинство оттисков на синопских изделиях (3 – на черепице) принадлежит 
астиномам ΙΙ группы по Н. Коновичи (ΙΙ–ΙΙΙ МГ В.И. Каца) (10 экз.): Антимаху Ι; 
Эпиэлпу Ι; Леокриту; Теарию, сыну Филона; Посидею, сыну Гефестодора; По-
лихарму (кат. № 1–2, 4–6, 8–12). Еще два штампа относятся к более позднему 
времени. Это клеймо астинома Дионисия сына Аполлодора (кат. № 3) магистрата 
ΙV группы, работавшего в 370-е гг. до н.э. И клеймо Геронима, сына Посидония 
(кат. № 7), которое датируется 230-ми гг. до н.э. И, если по времени к оттиску Ди-

9  Ломтадзе 2015, 53, рис. ΧΙII.
10  Ломтадзе 2015, 52, табл. 20.
11  Ломтадзе 2015, 53.
12  Ломтадзе 2015, 49, табл. 18.
13  Ковальчук 2012, 23; Ломтадзе 2015, 53, рис. ΧΙΙ.
14  Ковальчук 2012, 24, рис. 29, 48; кат. № 1–2, 28–35.
15  Масленников 2012, 188–190.
16  Масленников 2012, 190, табл. 6.
17  Масленников 2012, 77–78, рис. 5, 6.
18  Сапрыкин, Масленников 2012, 207, 211, рис. 3, 40–43.
19  Масленников 2010, 201.
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онисия близко также херсонесское клеймо и отдельные фрагменты столовой посу-
ды, то второе клеймо вообще является самой поздней находкой на памятнике. Оно 
происходит из зольного заполнения углублений в скале, где также были найдены 
штампы кат. № 5–6, 7, 9, 12, 17, 20, 28 и материал второй половины ΙV – начала 
ΙΙΙ в. до н.э. Характерно, что штамп Геронима происходит из нижнего горизонта. 
Вероятно, эта зольная засыпка, как уже писалось, представляла собой единовре-
менный мусорный сброс, связанный с последним периодом жизни на памятнике.

Отдельно следует сказать о клейме с упоминанием должности эсимнета. Вос-
становление и интерпретация его легенды стали объектом длительной дискус-
сии20, точку в которой поставил Н.Ф. Федосеев, пришедший к мнению, что в ле-
генде фигурирует гончар Никострат, работавший при эсимнете Никии и астиноме 
Посидее, сыне Гефестодора21. Отметим неверное распределение легенды по стро-
кам у Н.Ф. Федосеева и повторение этой ошибки В.И. Кацем22. В качестве эмбле-
мы упоминается палица и лук, последний правильнее было бы назвать колчаном.

Легенды пяти клейм не удалось восстановить (кат. № 13–17). 
Довольно компактную группу представляют оттиски Фасоса. Это клейма ма-

гистратов Алкида (кат. № 18–19) и Фасона (кат. № 20–21), деятельность которых 
приходится на 324–304 гг. до н.э.23 Легенда одного клейма не восстановлена (кат. 
№ 22), однако, оно, по-видимому, относится к более раннему времени.

Гераклейские клейма распадаются на две группы. Клеймо фабриканта Соте-
ра Ι (кат. № 24) относится к ранней фабрикантской группе конца V –начала IV вв. 
до н.э.24 Его находка, наряду с амфорным материалом и фрагментом распиской 
керамики, позволяет предположить, что поселение (или некий эпизод посещения) 
появилось, по крайней мере, еще в первой половине ΙV в. до н.э. Вторая группа 
представлена двумя клеймами (кат. № 25–26), которые по характеру легенды (имя 
в одну строку, в сокращенном варианте) можно отнести к концу ΙV – началу III вв. 
до н.э.25 

Первой четвертью ΙΙΙ в. до н.э. датируется и херсонесское клеймо астинома 
Диоскурида.

Интересно клеймо Икоса (кат. № 28), наиболее близкая аналогия которому 
происходит из раскопок на ул. Циолковского в Керчи. Находки из комплекса да-
тируются второй половиной ΙV – началом ΙΙΙ в. до н.э.26, хотя бытование амфор 
того же типа, что и керченское горло с клеймом Икоса (первый тип), определяется 
более ранним временем – второй четвертью – серединой ΙV в. до н.э.27  

Аналогия косскому клейму в виде монограммы известны с соседнего памят-
ника «Генеральское-Западное». По-видимому, косские клейма в виде отдельных 
букв появляются еще во второй половине / конце ΙV в. до н.э.

20  Федосеев 2014, 93–94.
21  Федосеев 2014, 94.
22  Федосеев 2014, 94; Кац 2017, 269, табл. 15, 10.
23  Tzochev 2016, tabl. 2, Period ΙV.
24  Кац 2007, 429, РФГ, № 48.
25  Кац 2007, 430, ПФГ.
26  Монахов, Федосеев 2013, 255.
27  Монахов, Федосеев 2013, 259–260.
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Определить центр производства ручки светло-розовой глины с бежевым анго-
бом не удалось. Клеймо отпечатано у ее нижнего корня: в круглый оттиск вписан 
круг, в центре которого находится монограмма из букв Α, Ι, Τ (?) в лигатуре.

Черепичные клейма представлены оттисками на синопской (кат. № 1–2) и 
пантикапейской керамидах (кат. № 31–39). Большую часть их составляют клейма 
Фаномаха (кат. № 31–38), отпечатанные одним штампом. Упоминание этого име-
ни в эпитафии из Керчи (КБН, 113), датируемой временем Перисада Ι (344–310 гг. 
до н.э.), а также ареал распространения находок черепиц с этим штампом в Пан-
тикапее и ближайшей округе, позволяют предполагать, что речь в обоих случаях 
может идти об одном и том же человеке28.

Отдельно рассмотрим четырехстрочное клеймо на тонкостенном закрытом 
сосуде (кувшин (?), кат. № 40). Глина черепка красно-розовая, с непрозрачными 
известняковыми включениями, напоминает изделия боспорского производства. 
Клеймо рельефное, рамка оттиска не пропечаталась, небольшой фрагмент (1 бук-
ва) слева и значительный кусок легенды справа (2–5 букв) отбиты. На поверхности 
видны следы гари. Все три восстановленных имени известны преимущественно в 
дорийских центрах. Название должности и другие указания на род деятельности 
отсутствуют. По характеру легенды наиболее близкая аналогия происходит с по-
селения «Крутой берег», где в легенде клейма приведены три имени также без до-
полнительных указаний29 (http://stampsofbosphorus.ru/ № 194). Эмблемы тоже, ве-
роятно, не было. Сумма известных на сегодняшних день данных позволяет видеть 
в перечисленных именах фабрикантов, изготовивших сосуд. Клеймо упомянуто в 
статье Н.Ф. Федосеева с ошибочным указанием происхождения с «Генеральского-
Западного»30 

Подводя итог, отметим, что время существования поселения «Пустынный бе-
рег ΙΙΙ» близко периоду функционирования только что упомянутого объекта. На 
обоих памятниках присутствует небольшое количество гераклейских клейм конца 
V – начала IV вв. до н.э. Близка и датировка самого позднего материала. На «Ге-
неральском-Западном» в небольшом количестве встречаются клейма синопских 
астиномов V группы, работавших в 240-х и первой половине 230-х гг. до н.э., в 
том числе 4 клейма Геронима сына Посидония, такого же штампа, что и находка с 
поселения «Пустынный берег ΙΙΙ». 

Итак, этот пункт возник в первой половине IV в. до н.э.; его активное функ-
ционирование приходится на вторую половину IV – начало ΙΙΙ вв. до н.э. Около 
270 г. до н.э. памятник приходит в упадок и не позднее 230-х гг. до н.э. прекращает 
существование.

Помимо хронологии, рассмотренные амфорные клейма подтверждают близ-
кую хозяйственную связь двух упомянутых памятников. Так, большая часть си-
нопских, фасосских, а также херсонесское и косское клейма «Пустынного бе-
рега ΙΙΙ» находят прямую аналогию среди находок «Генеральского-Западного». 
Возможно, они принадлежат к одной торговой партии.

Наконец, керамические клейма свидетельствуют, что изначально поселение 
«Пустынный берег ΙΙΙ» появилось на вершине скальной гряды (раскоп А и Б), а в 

28  Ковальчук 2012, 24–25.
29  Федосеев 2016б, 488, рис. 4, 7.
30  Федосеев 2016б, 488, рис. 4, 5.
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последней четверти IV в. до н.э. сместилось к югу, где на двух террасах возникли 
помещения, крытые черепицей. Наиболее поздним объектом является зольно-му-
сорный сброс, датируемый не позднее третьей четверти III в. до н.э. 

КАТАЛОГ

Синопа

Ἀντίμαχος Ι
1 [Ἀντ]ιμάχου

ἀστυνό(μου)
Ἡρακλεί(δου)
прора

2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 23 (ВКИМЗ, КП-159599; ККК-21869)
332 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 9]; к. 330-х – нач. 320-х гг. до н. э. [Conovici 1998, 
IΙa, № 24; Garlan, Kara 2004, IIB, № 24; Кац 2015, 8, № 1049–1052; 2007, 434, II 
МГ, № 9]
клеймо на черепице

2 Ἀντιμάχου
ἀστυνό(μου)
[Ν]ευμήνι(ος)
голова Гермеса, кадуцей 

2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 2, оп. № 24 (ВКИМЗ, КП-159600; ККК-21870)
332 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 9]; к. 330-х – нач. 320-х гг. до н. э. [Conovici 1998, 
IΙa, № 24; Garlan, Kara 2004, IIB, № 24; Кац, 2015, 8, № 1049–1052; 2007, 434, II 
МГ, № 9]
Аналогии: IOSPE III № 1096; http://stampsofbosphorus.ru/ № 1886 (Генеральское-
Западное)
клеймо на черепице

Διονύσιος Ἀπολλοδώρου
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3 [Φιλοκ]ράτης
[ἀστυ]νόμου
[Διονυ]σίου
канфар, неясная эмблема 
(якорь?) 

       
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 30 (ВКИМЗ, КП-159606; ККК-21879)
295 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 40]; вт. пол. – к. 270-х гг. до н. э. [Conovici 1998, 
IV, № 79; Garlan, Kara 2004, VA, № 81; Кац 2015, 26, № 1133; 2007, 435, V МГ, № 
8]
Аналогии: IOSPE III № 2551-2552

Ἐπίελπος Ι 

4 Ἐπιέ[λπου]
ἀστ[υνό(μου)]
Κα[λλισθέ(νου)]
[виноградная гроздь]

     
2004 г., сектор ΙΙ, слой 3, оп. № 32 (ВКИМЗ, КП-159608, ККК-21881)
347 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 50]; вт. пол. 320-х гг. до н. э. [Conovici 1998, IIB, 
№ 30; Кац 2015, 31–32, № 1157–1163; 2007, 435, I МГ, № 19], пер. пол. 320-х гг. до 
н. э. [Garlan, Kara 2004, IIC, № 31]
Аналогии: http://stampsofbosphorus.ru/ № 1906 (Генеральское-Западное)
следы гари

5 Ἐπιέλπ[ου]
ἀστυνό(μου)
Ποσειδω[νί(ου)]
[виноградная гроздь, ко-
лос]

     
2005 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 11 (ВКИМЗ, КП-162101; ККК-22635)
347 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 50]; вт. пол. 320-х гг. до н. э. [Conovici 1998, IIB, 
№ 30; Кац 2015, 31–32, № 1157–1163; 2007, 435, I МГ, № 19], пер. пол. 320-х гг. до 
н. э. [Garlan, Kara 2004, IIC, № 31]
Аналогии: IOSPE III № 3126–3131; Conovici, 1998, 159, № 613; http://
stampsofbosphorus.ru/ № 1738 (Генеральское-Западное)
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6 [Ἐπιέλπ]ου
[ἀστυ]νό(μου)
[Πρυτά]νι(ος)
раковина

     
2005 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 13 
347 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 50]; вт. пол. 320-х гг. до н. э. [Conovici 1998, IIB, 
№ 30; Кац, 2015, 31–32, № 1157–1163; 2007, 435, I МГ, № 19], пер. пол. 320-х гг. 
до н. э. [Garlan, Kara 2004, IIC, № 31]
Аналогии: IOSPE III № 3133-3135; http://stampsofbosphorus.ru/ № 1623, 2370 (Ге-
неральское-Западное)

Ἡρώνυμος Ποσειδωνίου 

7 [ἀστυνό]μου
[Ἡρωνύμ]ου τοῦ
[Ποσειδω]νίου
[Ἀπατούρι]ος
трофей

     
2005 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, скала, оп. № 14 (ВКИМЗ, КП-162103; ККК-22637)
274 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 67]; пер. пол. 230-х гг. до н. э. [Conovici 1998, Vc, 
№ 119]; вт. пол. 230-х гг. до н. э. [Garlan , Kara2004, VIC2, № 122–128]; 230-е гг. до 
н. э. [Кац 2015, 40, № 1195–1196; 2007, 435, VI МГ, № 27]
Аналогии: IOSPE III № 3808; http://stampsofbosphorus.ru/ № 574, 1446 (Сююрташ, 
Генеральское-Западное)

Θεαρίων Φίλωνος 

8 Θε[αρίωνος]
ἀσ[τυνό(μου)]
Πο[σειδωνίο]
[виноградная гроздь, ко-
лос]

2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 33 (ВКИМЗ, КП-159609; ККК-21882)
321 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 71]; вт. пол. 310-х гг. до н. э. [Conovici 1998, IIС, 
№ 41], конец IV в. до н. э. [Garlan, Kara 2004, IIIC, № 48; Кац 2015, 41–42, № 
1199–1201; 2007, 434, III МГ, № 21]
Аналогии: IOSPE III № 3887-3891; http://stampsofbosphorus.ru/ № 1681 (Генераль-
ское-Западное)
фотография отсутствует
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Λεώκριτος

9 [Λεω]κρίτου
[ἀστ]υνό(μου)
[.....]ης
факел, ойнохоя

     
2005 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 15 (ВКИМЗ, КП-162104; ККК-22638)
334 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 100]; вт. пол. 320-х гг. до н. э. [Conovici 1998, IIB, 
№ 31], конец 320-х – пер. пол. 310-х гг. до н. э. [Garlan, Kara 2004, IIIA, № 38; Кац 
2015, 58, № 1271; 2007, 434, III МГ, № 7]

Πολύχαρμος

10 Πολυχάρ[μου]
ἀστυνό(μου)
Νουμηνί(ου) vacat [Πο]
канфар, виноградная 
гроздь, колос

     
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 31 (ВКИМЗ, КП-159607; ККК-21880)
326 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 132]; конец IV в. до н. э. [Conovici 1998, IΙd, № 
52], начало III в. до н. э. [Garlan, Kara 2004, IIID, № 57; Кац 2015, 73, № 1330–
1331; 2007, 434, III МГ, № 24]
Аналогии: IOSPE III № 6478-6479

Ποσίδειος Ἡφαιστοδώρου

11 палица [ἀστυνόμου]
[Ποσι]δείου τοῦ Ἡ-
[φαισ]τοδώρου

2005 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 9 (ВКИМЗ, КП-162099; ККК-22633)
329 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 139]; к. 320-х - нач. 310-х гг. до н. э. [Garlan, Kara 
2004, IIIB, № 45; Кац 2015, 63, № 1289–1294; 2007, 434, ΙII МГ, № 13; Conovici 
1998, IIc, № 46]
Аналогии: IOSPE III № 6850–6854
надпись ретроградная, эмблема в верхнем левом углу
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12 Νικοστράτου. [ἐπὶ Νικία]
αἰσιμνήτου ἀστυ[νομο-]
ῦντος Ποσιδε[ίου]
колчан (?), палица

      
2005 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 10 (ВКИМЗ, КП-162100; ККК-22634)
329 г. до н.э. [Fedoseev 1999, № 139]; к. 320-х - нач. 310-х гг. до н. э. [Garlan, Kara 
2004, IIIB, № 45; Кац 2015, 63, № 1289-1294; 2007, 434, ΙII МГ, № 13; Conovici 
1998, IIc, № 46]
Аналогии: IOSPE III № 25, Граков 1929, 134; Придик 1917, 94, № 681; Василенко 
1972, 486, табл. ΧΙΙΙ; Гаврилов 2011, № 521; Кац 2007, 270, рис. 61, 8, см. также 
Федосеев 2014, 93–94
надпись ретроградная, красная краска

Легенда не восстановлена

13 Κα[]
[]
[]

      
2003 г., участок А, слой 2, оп. № 97 (ВКИМЗ, КП-156850; ККК-21481)

большая часть клейма отбита

14 []
ἀστυνό(μου)
Ποσειδωνίο
канфар, виноградная 
гроздь

2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 2, оп. № 34 (ВКИМЗ, КП-159610; ККК-21883)
фотография отсутствует
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15 ἀσ[τυνο(--)]
[]
Μ[]
Κα[λλισθένου] 

      
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 36 (ВКИМЗ, КП-159611; ККК-21884)
большая часть клейма справа отбита

16-17 []

16. 2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 35 (ВКИМЗ, НВФ); 17. 2005 г., подъемный 
материал, оп. № 12 (ВКИМЗ, НВФ)
легенды сильно затерты, фотография отсутствует

Фасос

Ἀλκείδης 

18 Θασίω[ν]
кувшин←
Ἀλκείδης

      
2005 г., сектор IV, слой 4, оп. № 17 (ВКИКМЗ, КП-162106; ККК-22640)
324–304 гг. до н. э. [Tzochev 2016, период ΙV]
Аналогии: Tzochev (сайт), штамп 1379; http://stampsofbosphorus.ru/ № 2289, 2293 
(Генеральское-Западное)

19 [Θασί]ων
пальметта←
[Ἀ]λκείδ[ης]

      
2005 г., сектор IV, слой 2, оп. № 18 (ВКИКМЗ, КП-162107; ККК-22641)
324–304 гг. до н. э. [Tzochev 2016, период ΙV]

Θάσων Ι
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20 Θάσων
собака→
Θασίων

        
2005 г., сектор III, слой 3, оп. № 16 (ВКИКМЗ, КП-162105; ККК-22639)
324–304 гг. до н. э. [Tzochev 2016, период ΙV]
Аналогии: Генеральское-Западное, 1988, оп. № 306 (не опубликовано)

21 Θ[ασίω]ν
угорь←
Θάσ[ων]

      
2005 г., сектор ΙV, слой 2, оп. № 19 (ВКИКМЗ, КП-162108; ККК-22642)

324–304 гг. до н. э. [Tzochev 2016, период ΙV]
Аналогии: Tzochev (сайт), штамп 1383; Debidour 1999, № 501; http://
stampsofbosphorus.ru/ № 2012 (Генеральское-Западное)
22 голова льва или краб (?)

[]

     
2004 г., сектор ΙΙ, слой 2, оп. № 38 (ВКИКМЗ, КП-159613; ККК-21886)

Херсонес

Διοσκουρίδας
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23 [Διοσκ]ουρίδα {ΗΡΑ}
[ἀστυ]νόμου

     
2004 г., сектор ΙΙ, слой 3, оп. № 39 (ВКИКМЗ, КП-159614; ККК-21887)
300–285 гг. до н. э. [Кац 1994, группа 1В]
Аналогии: Кац 1994, 1–40, 6; Генеральское-Западное, 1994, оп. № 287

Гераклея

Σωτήρ Ι

24 Σω[τ-]
ήρ

      
2003 г., участок А, слой 2, оп. № 99 (ВКИКМЗ, КП-156852; ККК-21483)
конец V - начало IV в. до н. э. [Кац 2007, 429, РФГ, № 48]
Аналогии: IOSPE III № 1868–1890; Кац 2015, 2235–2236 (77-78); Balabanov, Gar-
lan, Avram 2016, 152, № 126 (группа С); Федосеев 2016, 253, № 2500-2502
Публикация: Федосеев 2016, 253, № 2503
надпись ретроградная

Πα(---)

25 Πα[]

      
2005 г., сектор ΙV, слой 2, оп. № 22 (ВКИКМЗ, КП-162111; ККК-22645)
конец ΙV – начало III в. до н. э. [Кац, 2007, ПФГ]
Аналогии: новый штамп
Публикация: Федосеев 2016, 253, № 2503. Федосеев читает ΠΔ[---]

Προ(μαθίων)
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26 Προ(μαθίων)

      
2005 г., сектор IV, слой 1, оп. № 23 (ВКИКМЗ, КП-162112; ККК-22646)
конец ΙV – начало III в. до н. э. [Кац, 2007, ПФГ].
Аналогии: IOSPE III № 1791–1792; Брашинский 1980, № 508; Федосеев 2016, 248, 
№ 2423–2425
надпись ретроградная 

Кос

27 Δ

     
2004 г., сектор ΙΙ, слой 1, оп. № 37 (ВКИКМЗ, КП-159612; ККК-21885)

Аналогии: http://stampsofbosphorus.ru/ № 2143, 2148 (Генеральское-Западное)

Икос

28 [Ἰ]κιον

      
2005 г., сектор 3, слой 3, оп. № 24 (ВКИКМЗ, КП-162113; ККК-22647)
вторая-третья четверть IV в. до н. э. [Монахов, Федосеев 2013, 259]
Аналогии: Придик 1917, 60, № 1–3 (штамп неясен); IOSPE III № 3–14, 16; Мона-
хов, Федосеев 2013, 261, рис. 1, 6–7

Менда
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29 вдавленный круг

     
2005 г., сектор 4, слой 2, оп. № 21 (ВКИКМЗ, КП-162110; ККК-22644)
анэпиграфное

Неизвестный центр

30 Αἰτ (?)

     
2005 г., сектор 4, слой 3, оп. № 20 (ВКИКМЗ, КП-162109; ККК-22643)
монограмма, круглое клеймо с рамкой по краю

Пантикапей (черепица)

Φανόμαχος

31-37 Φανομά(χου)    

31. 2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 25 (ВКИКМЗ, КП-159601; ККК-21871); 32. 
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 26 (ВКИКМЗ, КП-159602; ККК-21872); 33. 
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 1, оп. № 27 (ВКИКМЗ, КП-159603; ККК-21873); 34. 
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 1, оп. № 28 (ВКИКМЗ, КП-159604; ККК-21874); 35. 
2004 г., сектор ΙΙΙ, слой 3, оп. № 29 (ВКИКМЗ, КП-159605; ККК-21875); 36. 
2003 г., сектор А, слой 2, оп. № 98 (ВКИКМЗ, КП-156851; ККК-21478); 37. 2003 г., 
сектор В, слой 1, оп. № 95 (ВКИКМЗ, НВФ)
380-370 гг. до н. э. [Анохин, 1999, 198]
Аналогии: IOSPE III № 1317; Анохин 1999, 198, № 120
Публикация: Ковальчук 2012, 24-25, № 2-8; Федосеев 2012, 88, № 2791–2796
ретроградно, красная краска

Λυ()

38 Λυ()
2005 г., сектор 4, слой 1, оп. № 8 (ВКИКМЗ, КП-162098; ККК-22594)
380-370 гг. до н. э. [Анохин, 1999, 194]
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Аналогии: Гайдукевич 1934, 307, № 49; IOSPE III № 489-493; Анохин 1999, 194, 
№ 75
Публикация: Ковальчук 2012, 24, № 1; Федосеев 2012, 59, № 1310
в лигатуре
фотография отсутствует

39 []
2003 г., сектор В, слой 1, оп. № 96 (ВКИКМЗ, НВФ)

не восстановлено, фотография отсутствует

Тонкостенный сосуд (кувшин)

40 [Τ]αυρίσκ[ου]
Ἡρακώ[ντος]
Λυσιθ[έου]
[.]π[]

    
2004 г., сектор 3, слой 2, оп. № 17 (ВКИКМЗ, КП-159593; КМГ-3584)
Публикация: Федосеев 2016, 488, рис. 4, 5
рамка не отпечаталась
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The article summarizes the results of archaeological seasons 2003–2005 at the Pustynny 
Bereg III settlement (the Crimean Azov region). The bulk of fi nds from the site (roof tiles, 
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amphorae, thick-walled and kitchen, black-lacquer and ordinary tableware, painted ceramics 
and graffi  ti) dated from the 4th – fi rst half of the 3rd century BC. Most of the ceramic stamps (40 
pieces) are published for the fi rst time. This collection includes stamps on roof tiles, amphorae 
from Sinope, Thasos, Heraclea Pontica, Chersonesus, Cos, Ikos, Mende, a stamp from an uncertain 
center, etc. Analysis of this material indicates that the Pustynny Bereg III settlement arose in the 
fi rst half of the 4th century BC, its heyday falls on the second half of the 4th – beginning of 
the 3rd century BC. Around 270 BC the settlement falls into decay and no later than 230 BC it 
fi nally ceases to exist. Amphora stamps confi rm the economic and administrative connection 
of the settlement with the local center – the estate complex “Generalskoye-Zapadnoye”. Direct 
analogies among the fi nds from there are the stamps from of Sinope, Thasos, Chersonesus and 
Cos.

Keywords: Cimmerian Bosporus, Crimean Azov region, Pustynny Bereg III settlement, 
amphora stamps 


