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О ГОНЧАРНЫХ МАСТЕРСКИХ 
ХЕРСОНЕСА ТАВРИЧЕСКОГО, 

ИССЛЕДОВАННЫХ В. В. БОРИСОВОЙ1

Е. В. КУЗНЕЦОВА

Ключевые слова: Херсонес Таврический, керамические мастерские, амфоры, клейма.

В статье рассматриваются материалы из керамических мастерских Херсонеса Таври-
ческого, исследованных В. В. Борисовой в 1955–1957 гг. В результате раскопок были 
открыты две рядом расположенные мастерские с остатками девяти гончарных печей, из 
которых только две служили для обжига амфор. При расчистке печи № 1 было зафикси-
ровано несколько фрагментированных херсонесских амфор (рис. 1). Особое внимание 
привлекает верхняя часть горла с клеймом астинома Героксена конца IV в. до н. э., обна-
руженная в верхнем слое разрушенной печи. В печи № 2 было обнаружено шесть целых 
сосудов (рис. 2) вариантов I-Б, I-В и II-А. В заполнении печи также найден фрагмент 
горла с клеймом астинома Нанона конца IV — начала III в. до н. э. Гончарные печи ма-
стерской № 2 были предназначены для обжига столовой посуды. Обнаруженный здесь 
амфорный материал, вероятно, использовался в технологическом процессе. Фрагменти-
рованные сосуды варианта II-А идентичны амфорам из печи № 2, что может говорить 
о синхронности функционирования и разрушения обоих помещений. 

Анализ материалов керамической эпиграфики и нумизматики позволяет говорить 
о том, что керамические мастерские № 1 и 2 (кроме печи № 9) были построены в послед-
ней четверти IV в. до н. э., а разрушены в конце 290-х — начале 280-х гг. до н. э. При-
влечение архивных материалов позволило установить, что самая ранняя печь № 9 пере-
стала функционировать около 320 г. до н. э. 

В 1955–1957 гг. В. В. Борисовой были исследованы остатки двух керамических 
мастерских, расположенных за внешней линией оборонительных стен к юго-за-
паду от башни Зенона. В непосредственной близости от них располагался участок 
с гончарной печью, раскрытой К. К. Косцюшко-Валюжиничем еще в 1900 г. (Кос-
цюшко-Валюжинич 1902: 21–23). 

Раскопками В. В. Борисовой были открыты две рядом расположенные мастер-
ские, перекрытые участком некрополя, материал которого автор датировала после 
середины II в. до н. э. Данное обстоятельство позволило исследователю определить 
время деятельности мастерских с конца IV в. по середину II в. до н. э. (Борисова 
1958: 144). В рамках столь широкого хронологического диапазона была предло-
жена и типология обнаруженных в печах херсонесских амфор (Борисова 1966: 13; 
1974: 99–125). 

1 Публикация подготовлена в рамках проекта РФФИ № 15-31-10128 «Греческие амфоры 
VI–II вв. до н. э. из собраний музеев Крыма».
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Эта датировка неоднократно подвергалась критике. А. Н. Щеглов отметил 
ошибочность отнесения начала функционирования открытого участка некрополя 
к середине II в. до н. э. (Щеглов 1970: 175). Недавний пересмотр материалов из 
некрополя позволил установить, что захоронения здесь стали совершать не позд-
нее самого начала II в. до н. э. При этом, как предполагает Р. В. Стоянов, с момен-
та завершения функционирования мастерских должно было пройти по крайней 
мере полстолетия (Стоянов 2007: 148). Поводом для такого предположения по-
служила критика предложенной В. В. Борисовой типологии и датировки херсонес-
ских сосудов (Монахов 1984: 122). В монографии, посвященной амфорам Херсо-
неса Таврического, С. Ю. Монахов все сосуды, обнаруженные в гончарных печах, 
отнес к периоду от конца IV до середины III в. до н. э. (Монахов 1989: 53, 54).

Несмотря на уникальность комплексов гончарных печей, материалы из них не 
были опубликованы полностью. В работах В. В. Борисовой представлены фото-
графии нескольких амфор, С. Ю. Монахов, учтя все сосуды из печей, опубликовал 
чертежи лишь целых форм. Находки из раскопок керамических мастерских хра-
нятся в фондах Государственного историко-археологического музея-заповедника 
«Херсонес Таврический». В данной статье публикуются предварительные резуль-
таты изучения амфорных материалов, полное издание которых планируется 
в ближайшее время.

Мастерская № 1, исследовавшаяся в 1955–1957 гг., состояла из двух помеще-
ний «А» и «Б», в первом из которых открыто шесть печей. Две из них использо-
вали для обжига амфор, остальные четыре — для изготовления сосудов малых 
форм (Борисова 1958: 148–151). При расчистке печи № 1 было зафиксировано 
несколько фрагментированных херсонесских амфор. Стратиграфические наблю-
дения позволили В. В. Борисовой выделить два строительных периода в функцио-
нировании печи № 1 (Там же: 146). К первому строительному периоду относится 
верхняя часть неклейменой амфоры (инв. № 28/36438; рис. 1, 2) и средняя часть 
тулова сосуда варианта I-Б. Ко второму строительному периоду отнесены нижняя 
часть амфоры (инв. № 18/36438), две верхние части горл (инв. № 3/36438, 4/36438) 
варианта I-Б (рис. 1, 1, 3, 4) и средняя часть тулова сосуда варианта II-А. 

Особый интерес вызывает верхняя часть горла с частью ручки, на которой 
оттиснуто желобчатое клеймо .Магистрат Героксен 
датируется самым концом IV в. до н. э. (Кац 2007: 442). Судя по полевой описи и 
отчету В. В. Борисовой, это горло было обнаружено в самом верхнем слое (I штык) 
разрушенной печи (Борисова 1955: л. 37). С. Ю. Монахов ошибочно отметил, что 
горло было найдено вне печи (Монахов 1989: 54). Кроме того, в этом слое были 
выявлены три клейма: одно астиномное нечитаемое и два монограммных «» 
и «» (?), датирующиеся последней четвертью IV — началом III в. до н. э. (Кац 
1994: 77, табл. 3). Согласно полевым описям, в следующем штыке (слое) зафик-
сировано еще два клейма, одно сильно фрагментировано и не поддается восста-
новлению, а второе клеймо астинома Аполлония, относящееся к концу IV в. до н. э. 
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(Кац 2007: 442). На уровне IV штыка (слоя) второго строительного периода обна-
ружено клеймо астинома Нанона, работавшего несколько позже Аполлония. 
Кроме того, рядом с печью2 было зафиксировано клеймо Антибиона, одного из 
самых ранних херсонесских астиномов (Там же). 

Гончарная печь № 2, также относящаяся к комплексу мастерской № 1, со-
хранилась гораздо лучше остальных (Борисова 1958: 147). При ее разборке не 
было выявлено отдельных строительных периодов, и амфоры, находившиеся на 
поде обжигательной камеры, относятся ко времени разрушения печи. Три из них 
относятся к варианту I-Б (инв. № 65/36442, 66/36442, 101/36442; рис. 2, 1–3). 
К этому же варианту относится горло, на одной из ручек которого стоит желоб-
чатое клеймо астинома Нанона. На второй ручке оттиснуто монограммное фабри-
кантское клеймо «ΠΑ». Астином Нанон относится к группе I-В и датируется 
304–295 гг. до н. э. (Кац 2007: 326). К варианту I-Б относится фрагментированное 
тулово (инв. № 104/36442), обнаруженное под подом обжигательной камеры.

Единственная целая амфора представлена вариантом I-В (инв. № 64/36442; 
рис. 2, 4), то есть она синхронна предыдущей находке. Три целых сосуда, одно 
горло (рис. 2, 5–7) и часть тулова с пода обжигательной камеры относятся к ва-
рианту II-А (инв. № 61/36442, 62/36442, 63/36442, 111/36442, 211/36442). К этому 

2 См.: Борисова 1956: л. 1. «Контрольный шурф за устьем». Отсутствие полевых чертежей 
не позволяет точно локализовать расположение шурфа.

Рис. 1. Фрагменты херсонесских амфор варианта I-Б из гончарной печи № 1: 
1 — с клеймом астинома Героксена, II строительный период; 2–4 — I строительный 
период. Масштабы: а — клейма; б — венчики и ножка; в — общий вид амфор

Fig. 1. Fragments of Chersonesus amphoras of variant I-Б from kiln No. 1: 1 — with astynomos 
Geroksen’s stamp, building stage II; 2–4 — building stage I. Scales: а — stamps; 
б — rims and foot; в — general outlook
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Рис. 2. Херсонесские амфоры из керамических мастерских: 1–7 — гончарная печь № 2; 
8 — возле гончарной печи № 7. Масштабы: а — венчики и ножки; б — общий вид амфор

Fig. 2. Chersonesus amphoras from pottery workshops: 1–7 — kiln No. 2; 8 — near kiln No. 7. 
Scales: а — rims and feet; б — general outlook
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же варианту относятся фрагмент горла (инв. № 81/36442) и целая амфора без 
ножки (инв. № 71/36442) из предтопочного помещения, расположенного между 
описанными печами (Борисова 1958: рис. 2). Кроме того, под подом обжигатель-
ной камеры зафиксирована верхняя часть сосуда того же варианта без венца и 
ручек (инв. № 103/36442). В этой же коллекции (36442) имеется еще одно горло 
сосуда без ручек варианта II-А (№ 283), точное местонахождение которого неясно. 

Мастерская № 2 состояла из трех помещений «В», «Г» и «Д», и только в двух 
первых открыто по одной печи. По наблюдениям В. В. Борисовой печи этой ма-
стерской не предназначались для обжига амфор (Борисова 1956: л. 10). Обнару-
женный здесь амфорный материал, вероятно, использовался в технологическом 
процессе.

Амфоры из района печи № 7 помещения «Г» представлены сосудом без ножки 
(инв. № 162/36442) и двумя горлами (инв. № 1/36439, 17/36439) варианта II-А. 
Обращает на себя внимание тот факт, что горла амфор варианта II-А абсолютно 
идентичны (и по морфологии, и по метрическим параметрам) сосудам из печи 
№ 2 первой керамической мастерской, что может говорить о синхронности их 
функционирования и разрушения. Здесь же обнаружено горло крупного пифоида 
(инв. № 1/36440; рис. 2, 8), отнесенное С. Ю. Монаховым к типу V (Монахов 1989: 
табл. XVI, 107). Кроме того, над полом помещения «Г» зафиксировано херсонес-
ское клеймо астинома Ксанфа конца IV в. (Борисова 1957б: л. 2).

В помещении «В», в воронкообразном вырубе в скале зафиксирована нижняя 
часть амфоры, заполненная необожженной глиной зеленоватого цвета (Борисова 
1958: 151). Морфологические особенности ножки позволяют отнести ее к вари-
анту I-Б херсонесской тары (Монахов 1989: табл. XXI, 34). 

Важность рассматриваемого комплекса керамических мастерских отмечалась 
неоднократно. Со временем функционирования данного производственного участ-
ка тесно связан вопрос о начале амфорного производства и, естественно, о начале 
практики клеймения в Херсонесе Таврическом. Для определения даты строитель-
ства мастерских в первую очередь привлекают материалы из цистерны, открытой 
под гончарной печью № 9 (Кац 1994: 71; 2007: 315; Мозолевский, Полин 2007: 
389). Датировка заполнения цистерны неоднократно пересматривалась, особенно 
в связи с деятельностью фасосского магистрата Клита. Понижение времени ис-
полнения им магистратуры с 330-х гг. до н. э. (Кац 2015: 416) до 350-х гг. (Tzochev 
2009: 58; Иващенко 2016: 49) заставляет понизить и время засыпки цистерны 
до конца 360-х или самого начала 350-х гг. до н. э. (Иващенко 2015: 39). 

В. В. Борисова, хотя и ошибочно определила хронологию комплекса, отмечала, 
что гончарная печь № 9, построенная после засыпки цистерны, была самой ранней 
в открытом комплексе мастерских (Борисова 1958: 155). Следует отметить два 
важнейших обстоятельства. Во-первых, данная печь не была предназначена для 
обжига амфор. Об этом свидетельствует и зафиксированный в ходе раскопок мате-
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риал, представленный фрагментами посуды, и небольшие размеры обжигательной 
камеры (Борисова 1966: 26, № 48). Ее диаметр составляет 1,4 м, в то время как печи 
для обжига амфор имели диаметр от 2 м до 2,9 м (Там же: 25, 26, № 40, 41, 46). 

Второе, немаловажное на наш взгляд обстоятельство — следы неоднократно-
го ремонта печи (Борисова 1958: 152), что говорит о достаточно продолжительном 
периоде ее использования. В связи с этим попытки удревнить время функциони-
рования данной печи (Мозолевский, Полин: 389) и, соответственно, понизить 
начальную дату херсонесского амфорного производства нельзя считать право-
мерными (Кац 2007: 316).

Впоследствии печь № 9 была перекрыта площадкой, связанной с функциони-
рованием печей № 7 и 8. При разборе данной площадки была обнаружена брон-
зовая херсонесская монета 300–290 гг. до н. э. (Борисова 1957а: л. 10; Анохин 
2011: № 611). Соответственно, в указанное время гончарные печи № 7 и 8 второй 
керамической мастерской уже (или еще) действовали. Более или менее точную 
датировку момента прекращения работы печи № 9 может дать материал из слоя 
над печью. Однако в отчете В. В. Борисовой описание материала дается суммар-
но из слоя под и над полом помещения «Д» (Борисова 1957а: л. 5). В этом слое 
зафиксированы клейма астиномов Нанона, Никея сына Гераклея, Никея, сына 
Герогейта, два клейма « » и монограммы «», «», «» (Борисова 
1957а: л. 5; 1957в: л. 8). В то же время автор пишет, что в момент функциониро-
вания печи № 9 полом в помещении служила скала (Борисова 1957а: л. 4). Позд-
нее печь была перекрыта площадкой, а пол в помещении «Д» «был хорошо 
утрамбован и посыпан слоем золы с включением угля» (Борисова 1957а: л. 4). 
Соответственно, обнаруженные клейма принадлежат периоду, когда печь уже не 
использовалась и была перекрыта площадкой, а пол в помещении «Д» «был хо-
рошо утрамбован и посыпан слоем золы с включением угля» (Там же). При раз-
боре перекрывающей площадки было зафиксировано клеймо астинома Аполатея 
подгруппы IБ, 316–305 гг. (Борисова 1957б: л. 3).

Более конкретные данные имеются о находках монет. В полевой описи за 1957 г. 
указано, что в слое под полом, над печью № 9 обнаружены три бронзовые моне-
ты: две херсонесские (грифон влево — коленопреклоненная дева) 330–310 гг. 
(Анохин 2011: 685) и одна монета Керкинитилы 300–290 гг. (Там же: 611). Со-
гласно полевым описям одна из херсонесских монет найдена при разборе пло-
щадки, которой была перекрыта печь (Борисова 1957а: л. 10, № 2). Здесь же об-
наружено херсонесское ретроградное клеймо астинома Аполлатея (Борисова 
1957б: л. 4). Его деятельность датируется концом IV в. до н. э. Оставшиеся две 
монеты происходят из слоя под полом помещения «Д» (Борисова 1957а: л. 10, 
№ 3, 4). Складывается впечатление, что печь № 9 была перекрыта площадкой 
около 320 г. до н. э. Возможно, пол помещения «Д» был сооружен несколько 
позднее, чем и объясняется присутствие под ним монеты Керкинитиды рубежа 
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столетий. Этому предположению не противоречит и находка второй монеты Кер-
кинитиды, обнаруженной при раскопках площадки, связанной с деятельностью 
печей № 7 и 8 мастерской № 2.

Однородность амфорного материала, обнаруженного возле этих печей, с со-
судами из мастерской № 1 свидетельствует об одновременности существования 
обоих помещений. Наличие же в устье печи № 1 горла сосуда с клеймом Герок-
сена и горла с клеймом астинома Нанона в печи № 2 говорит, на наш взгляд, о том, 
что мастерские были разрушены в конце 290-х — начале 280-х гг. до н. э.

Присутствие среди материала засыпи печей херсонесских монет второй чет-
верти — середины IV в. до н. э. никак не может указывать на время их разрушения. 
Во-первых, они происходят из первого слоя раскопок, отмечаемого в описях как 
насыпь на соответствующих квадратах и не имеющего отношения к комплексу 
печей. Во-вторых, В. В. Борисова указывает, что в квадрате Б, где зафиксирована 
монета 380–370-х гг. до н. э., присутствует слой, являющийся переотложенным 
после раскопок К. К. Косцюшко-Валюжинича. Помимо монеты, в нем встречено 
много керамики разного времени (Борисова 1955: л. 5). Находка двух ранних 
херсонесских монет в насыпи квадратов «А» и «Б» никак не может являться ос-
нованием для понижения даты начала херсонесского клеймения, на чем настаи-
вает С. В. Полин (Мозолевский, Полин 2005: 389). 

Гораздо больше оснований для определения времени разрушения мастерских 
имеет привлечение синопских клейм магистратов 280-х гг. до н. э. Мнесикла 
и Эсхина (Кац 2007: 435). Согласно полевым описям они происходят не из на-
сыпи над печами, как считал В. И. Кац, а из заполнения цистерны, расположенной 
в помещении «Б» (Борисова 1956б: л. 4). При этом В. В. Борисова отмечала, что 
во время функционирования мастерских цистерна использовалась для получения 
воды. Засыпана она была, вероятно, в момент разрушения печей, однако некоторые 
материалы могли попасть в нее и позже, так как «сверху в цистерну попали кости, 
сброшенные туда из разрушенных могил» (Борисова 1956а: л. 9). 

Таким образом, анализ материалов из керамических мастерских, исследованных 
в 1955–1957 гг., позволяет говорить о том, что они существовали с последней 
четверти IV в. до н. э. и были разрушены в самом конце 290-х или в первой по-
ловине 280-х гг. до н. э. Из этого следует, что херсонесские амфоры варианта I-Б, 
I-В, II-А и типа V изготавливали одновременно. Определение сравнительно узко-
го периода существования мастерских позволит в дальнейшем установить и до-
статочно четкие хронологические рамки для других групп керамики, изготовляв-
шихся в них. 
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ON THE CERAMIC WORKSHOPS 
OF TAURIC CHERSONESUS STUDIED BY V. V. BORISOVA

E. V. KUZNETSOVA

Ketwords: Tauric Chersonesus, ceramic workshops, amphoras, stamps.

The paper deals with the materials from the ceramic workshops of Tauric Chersonesus, stud-
ied by V. V. Borisova in 1955–1957. Her excavations uncovered two adjacent workshops with 
remains of nine pottery kilns, only two of which served to fi re amphoras. Kiln No. 1 yielded 
a unmber of fragmented Chersonesus amphoras (Fig. 1). Worthy of special attention is the upper 
part of a vessel neck bearing a stamp of the astynomos Geroksen of the late IV c. B.C. It was 
found in the upper layer of the destroyed kiln. Kiln No. 2 gave six intact vessels (Fig. 2) belong-
ing to variants I-Б, I-В and II-А. In addition, the fi lling of the kiln contained a neck fragment with 
a stamp of the astynomos Nanon of the late IV — early III c. B.C. The kilns of workshop No. 2 
were designed for fi ring tableware. The amphora fragments found here were probably used in the 
technological process. The fragmented vessels of variant II-А are identical to the amphoras from 
kiln No. 2, which may indicate that both structures were used and destroyed synchronously. 
The analysis of epigraphic and numismatic evidence makes it possible to assert that ceramic work-
shops No. 1 and No. 2 (except kiln No. 9) were built in the last quarter of the IV c. B.C. and destroyed 
in the late 290s — early 280s B.C. The oldest kiln (No. 9) ceased to function ca. 320 B.C. 
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