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КОМПЛЕКС АНТИЧНОЙ КЕРАМИКИ  
ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ МАУ «ЭКОЦЕНТР»

Александр Викторович Шмидт1, 3, Светлана Юрьевна Измайлова2, 
Руслана Богдановна Галив3
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Резюме. В археологической коллекции музея «Экоцентр» хранится 19 фрагментов античной посуды, най-
денной вблизи Ростова-на-Дону на одном из базовых памятников скифо-античного периода Северного При-
черноморья — Елизаветовском городище. Керамика представляет собой обломки различных древнегреческих 
сосудов: ойнохои, болсала, канфара, киликов, скифоса, мегарской чаши, амфор, светильников и различных блюд. 
Статья направлена на решение вопроса: каким образом артефакты из Северного Причерноморья оказались в не-
большом краеведческом музее, расположенном в Западной Сибири.

Ключевые слова: античная керамика, Елизаветовское городище, музей, Северное Причерноморье, Западная 
Сибирь

Для цитирований: Шмидт А.В., Измайлова С.Ю., Галив Р.Б. Комплекс античной керамики из археологи-
ческой коллекции МАУ «Экоцентр» // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии. 
Вып. III. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2023. С. 352–356.

A COMPLEX OF ANTIQUE CERAMICS  
FROM THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE “ECOCENTR” MUSEUM 
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Abstract. The archaeological collection of the “Ecocentr”  Museum contains 19 fragments of antique tableware. 
Ceramics were found near Rostov-on-Don on the base monument of the Scythian-antique period of the Northern Black 
Sea region — the settlement of Elizavetovskoe. Ceramics are fragments of various ancient Greek vessels: oinochoe, bolsal, 
kantharos, kylix, skyphos, “megarion” bowl, amphorae, lamps, etc. The article is aimed at solving the question: how did 
artifacts from the Northern Black Sea region end up in a small museum in Western Siberia.

Keywords: antique ceramics, the settlement of Elizavetovskoe, museum, Northern Black Sea region, Western Siberia
For citation: Shmidt A.V., Izmaylova S.Yu., Galiv R.B.  A Complex of Antique Ceramics from the Archaeological 

Collection of the “Ecocentr” Museum // Modern Solutions to Current Problems of Eurasian Archaeology. Vol. III. Barnaul: 
Publishing House of Altai University, 2023. P. 352–356.

Достаточно часто в фондах краеведческих музеев оказываются экспонаты, назначение и/или про-
исхождение которых определить очень сложно. Особенно это характерно для так называемых «ранних 
поступлений». Неточности или полное отсутствие информации о предмете (неизвестно, кто сдатчик 
и дата приемки, нет легенды, ошибочный номер в Книге поступлений и т.п.) вынуждают сотрудников 
проводить целые детективные расследования, чтобы выяснить хоть какую-то историю экспоната (напр.: 
Волков, Белоусов, Кирюшин, 2007, с. 15–16). В археологической коллекции МАУ «Экоцентр» (г. Меги-
он) такими «непонятными» экспонатами стали фрагменты керамики античного облика, происходящие 
с т.н. «Елизаветинского городища» под Ростовом-на-Дону (Акты приема в постоянное хранение №62 от 
08.11.1991; №63 от 09.11.1991; №64 от 09.11.1991), на которые обратили внимание в ходе сверки в 2022 г.

Всего коллекция насчитывает 19 обломков посуды, отличающейся большим типологическим раз-
нообразием:
•	 фрагмент ойнохои с частью рукояти, датируемый V–III вв. до н.э. (рис. 2.-3). Ойнохоя — это древ-

негреческий кувшин с одной ручкой и широким раструбом устья, завершающимся тремя сливами. 
Такие сосуды, предназначенные для разливания вина за пиршественным столом, известны с эпохи 
крито-минойской культуры;
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•	 фрагмент ручки крупной амфоры V–IV вв. до н.э. (рис. 1.-2). По мнению исследователей, такие амфо-
ры изготавливали на греческом острове Хиос в Эгейском море;

•	 ручка от чернолакового болсала, выполненного в IV в. до н.э. (рис. 2.-1). Чаши типа «болсал» изго-
тавливаются с низким поддоном. Они имеют практически вертикальные стенки, утонченный верх-
ний край и петлевидные ручки, прикрепленные почти горизонтально к тулову сосуда;

•	 фрагмент канфара (древнегреческий сосуд для питья в форме кубка с двумя вертикальными ручка-
ми) с налепом на ручке. Конец IV — III в. до н.э. (рис. 1.-1);

•	 горлышко чернолакового флакона IV–III вв. до н.э. (рис. 1.-8);
•	 носик от открытого масленого светильника IV–III вв. до н.э. (рис. 1.-3);
•	 фрагмент расписного керамического рыбного блюда V–IV вв. до н.э. (рис. 2.-4);
•	 фрагмент донца чернолаковой миски со штампованным орнаментом IV — начала III в. до н.э. (рис. 2.-9);

Рис. 1. Античная керамика из фондов музея «Экоцентр» 
Fig. 1. Antique ceramics from the funds of the “Ecocentr” Museum
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•	 фрагмент ножки чернолакового килика V в. до н.э. (рис. 2.-2). Килик — древнегреческая неглубокая 
круглая чаша с широким устьем, на ножке, с двумя горизонтальными ручками по бокам;

•	 фрагмент венчика чернолаковой чаши IV–III вв. до н.э. (рис. 1.-7);
•	 фрагмент дна чернофигурного скифоса V–IV вв. до н.э. (рис. 2.-5). Скифос — древнегреческая кера-

мическая чаша для питья на низкой ножке с двумя горизонтально расположенными ручками;
•	 фрагмент ручки килика V–IV вв. до н.э. (рис. 1.-5);
•	 фрагмент венчика килика (рис. 1.-4). По характеру исполнения декоративной росписи можно пред-

положить, что чаша изготовлена в Ионии (область на западном побережье Малой Азии у Эгейского 
моря) во 2-й четверти VI в. до н.э.;

•	 фрагмент стенки столовой амфоры VI — начала V в. до н.э., расписанной с внешней стороны желтой 
и красной красками (рис. 2.-8);

Рис. 2. Античная керамика из фондов музея «Экоцентр» 
Fig. 2. Antique ceramics from the funds of the “Ecocentr” Museum



355

История изучения археологических материалов, их систематизация, комплексные реконструкции. Музеефикация…

•	 фрагмент миски со штампованным орнаментом, покрытой зеленой глазурью — IV в. до н.э. (рис. 2.-6);
•	 фрагмент венчика расписного килика, датируемого началом V в. до н.э. (рис. 2.-7);
•	 в коллекции присутствуют фрагменты дорогой посуды. Прежде всего венчик мегарской чаши IV в. 

до н.э. Это разновидность изысканных керамических сосудов периода эллинизма. Свое название 
они получили от города Мегара (42 км к западу от Афин), где находился один из ведущих центров 
производства этой посуды. Чаши имеют характерную полусферическую форму. Их изготавливали 
в формовочных матрицах с награвированным декором. На оттиске получались выпуклые, рельеф-
ные изображения. В короткое время мегарские сосуды приобрели популярность и их выпуском ста-
ли заниматься многие мастерские в Аттике и западной части Малой Азии. Рельефный декор мегар-
ских чаш имеет множество вариаций, но основные — цветочные орнаменты. У нашего фрагмента 
в видимой части нанесено рельефное изображение гирлянды, растительный орнамент и орнито-
морфная фигура (рис. 2.-10);

•	 фрагмент закрытого светильника, покрытого черной глазурью (V–III вв. до н.э.). Как и мегарская 
чаша, светильник профилирован в формовочной матрице с награвированным декором. В результате 
на оттиске получилось рельефное изображение, напоминающее уложенные одна к другой ноги пар-
нокопытных (рис. 1.-9). Скорее всего, речь идет о быках, так как культ данного животного получил 
широкое распространение в Средиземноморье еще со времен крито-микенской цивилизации.

Работа с материалом позволила выяснить, что изначально в названии памятника «Елизаветинское 
городище» допущена ошибка. В действительности в 4 км к юго-западу от г. Ростов-на-Дону, в остров-
ной части дельты Дона расположено Елизаветовское городище — один из базовых памятников скифо-
античного периода Северного Причерноморья. 

Возникнув на рубеже VI–V вв. до н.э. как сезонная стоянка, в IV в. до н.э. Елизаветовское горо-
дище превращается в стационарное поселение городского типа — восточный региональный центр 
Скифского государства. Его выгодное расположение позволило скифам поставить под свой контроль 
важный перекресток транспортных коммуникаций (Копылов, 2016), а городу — стать крупным торго-
вым центром. 

Основу экономики Елизаветовского городища составило промысловое рыболовство, превратив-
шееся в ведущую экспортную отрасль хозяйства поселения. Кроме этого, относительно важную роль 
играло отгонно-пастбищное скотоводство. Торговля осуществлялась с племенами сарматов и меотов, 
но прежде всего с греческими колониями, представлявшими Боспорское царство. На территории по-
селения даже существовал так называемый «греческий квартал» со своим подобием акрополя (Мар-
ченко, Житников, Копылов, 2000).

В конце IV в. до н.э. скифское поселение городского типа прекратило функционировать, и на его 
месте Боспор основал Большую греческую колонию. Есть мнение, что исход скифского населения из 
дельты Дона стал следствием победы Эвмела в династической борьбе 310–309 гг. до н.э. Тогда скифы 
поддержали законных наследников престола, которые потерпели поражение. Отсутствие следов воен-
ного вторжения свидетельствует о том, что переход Елизаветовского городища под патронаж Боспор-
ского царства произошел мирным путем.

С приходом греков основные функции, характеризовавшие в прошлом скифское поселение, зна-
чительно расширились: Елизаветовское городище по-прежнему занимает центральное положение 
среди других подобных объектов городского типа Нижнего Подонья и Северо-Восточного Приазо-
вья; колония становится главным центром международной оптовой торговли в регионе; город обрел 
черты крупного ремесленного центра — единственного в Северо-Восточном Приазовье. По мнению 
исследователей, в 1-й трети III в. до н.э. на территории Елизаветовского городища проживало более 
2,5 тыс. чел. (Копылов, 2008).

Став в конце IV в. — 1-й четверти III в. до н.э. крупнейшим в регионе центром международной 
торговли, Большая греческая колония почти в два раза нарастила общий ввоз продукции в керамиче-
ской таре. Это подтверждают многочисленные обломки греческих амфор и другой импортной посуды, 
найденные в ходе археологических исследований памятника. Судя по клеймам на керамике, товары по-
ступали из таких крупных греческих полисов, как Синопа, Гераклея, Фасос, Амастрия, Колхида, Родос, 
Книд, остров Кос и других средиземноморских центров. С рынков Елизаветовского городища импорт-
ная продукция расходилась как по другим греческим городам Боспора, так и по «варварским» племе-
нам — скифам, сарматам, меотам.

В 1-й половине III в. до н.э. греческая колония дважды подвергалась нападению, предположитель-
но со стороны кочевых племен. После первого вторжения разрушенные и сожженные постройки были 
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вновь восстановлены и поселение продолжило функционировать. Окончательно Елизаветовское го-
родище было уничтожено во второй половине 70-х или середине 60-х гг. III в. до н.э. Следы пожаров 
и разрушений обнаружены на всей исследованной площади, что говорит об одномоментном уничто-
жении колонии. Останки погибших жителей так и остались лежать среди развалин. Город исчез с кар-
ты истории на 2000 лет.

Раскопки Елизаветовского городища проводятся с 1824 г., а с 1964-го полевые работы осуществля-
ются ежегодно Южно-Донской археологической экспедиций. На сегодняшний момент исследованная 
площадь памятника превышает 20000 м2.

Хронология керамики из археологической коллекции МАУ «Экоцентр» вполне соотносится 
с этапами функционирования Елизаветовского городища. Ее принадлежность к данному памятни-
ку в принципе не вызывает сомнений. Однако возник логичный вопрос: каким образом фрагменты 
античной посуды из Северного Причерноморья попали в фонды небольшого музея, расположенного 
в Западной Сибири (фамилия сдатчика в документах не прописана)?

По этому поводу выдвигались разные предположения. Правильный путь поиска подсказали дру-
гие экспонаты из археологической коллекции Экоцентра — неолитические нуклеусы, в Карточках 
науч ного описания которых значилось: «Время и документы поступления: 02.1989 г. от Яковенко Э.В. 
археологические раскопки. Передал профессор института г. Чернигова. Акт приема в постоянное хра-
нение №13 от 02.02.1989».

Элеонора Викторовна Яковенко — профессор кафедры всеобщей истории Черниговского педаго-
гического института. Тема ее докторской диссертация: «Скифы на Боспоре (греко-скифские отноше-
ния в VII–III вв. до н.э.)». В 1976–1986 гг. участвовала в раскопках Елизаветовского городища в составе 
Южно-Донской археологической экспедиции. Прямая связь очевидна, однако Э.В. Яковенко никогда 
не была в Мегионе.

Зато в Черниговском педагогическом институте училась Виктория Ивановна Сподина — основа-
тель первого в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре школьного этнографического музея. 
Впоследствии музей стал городским, а затем был преобразован в МАУ «Экоцентр». В институте Вик-
тория Ивановна посещала занятия Э.В. Яковенко. В 1979 г., будучи студенткой 2-го курса, участвовала 
в раскопках Елизаветовского городища, где и собрала по отвалам коллекцию античной керамики, ко-
торая уже не представляла научной значимости для исследователей. Став учителем истории, В.И. Спо-
дина использовала эти фрагменты в своей преподавательской деятельности в качестве учебного посо-
бия. В дальнейшем эти и другие археологические предметы, привезенные из Чернигова, были переданы 
в фонды музея города Мегион, которым Виктория Ивановна руководила много лет.
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