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Аннотация: статья посвящена анализу предметов античного керамическо-
го импорта из погребений ранней группы (конец VII – первая половина VI в. 
до н.э.) синдского могильника ОПХ «Анапа»: теосской амфоры и ионийского 
килика. Особое внимание уделено амфоре Теоса (или «круга Клазомен»). Наход-
ки аналогичных амфор в погребениях Прикубанья и Восточного Приазовья да-
ют основания считать, что одним из греческих эмпориев, через которые со-
державшиеся в этих амфорах товары попадали к варварам, было Алексеевское 
поселение, расположенное близ Анапы. Топография этих находок намечает на-
правление устойчивого маршрута движения кочевого населения раннескиф-
ского времени, конечными пунктами которого были греческие торжища, из-
вестные как Алексеевское и Таганрогское поселения. 
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Abstract: the article is devoted to the analysis of objects of antique ceramic 
imports from the burials of the early group (late VII – first half of the VI century 
BC) of the Sindian burial ground near the experimental farm «Anapa»: the Theos 
amphora and the Ionian cup. Special attention is paid to the amphora of the 
Theos (or the «circle of Clazomen»). The finds of similar amphorae in the burials of 
the Kuban and the East Azov region give reason to believe that one of the Greek 
emporiums through which the product contained in these amphorae got to the 
barbarians was the Alekseevka settlement located near Anapa. The topography of 
these finds outlines the direction of a stable route of movement of the nomadic 
population of the Early Scythian period, the final points of which were Greek set-
tlements known as Alekseevka and Taganrog settlements. 
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Античный керамический импорт в погребальных памятниках вар-
варского населения Северного Причерноморья эпохи греческой коло-
низации традиционно является важным археологическим источником. 
Прежде всего, находки античной керамики в погребениях местного на-
селения считаются важными хронологическими маркерами, дающими 
возможность гораздо более точных датировок содержащих их комплек-
сов. Одновременно эти находки фиксируют направления торговых 
связей античного мира с варварским населением Причерноморья и по-
зволяют с достаточно большей степенью достоверности реконструиро-
вать раннюю историю греко-варварских отношений в регионе. 

Одним из ранних памятников местного населения архаической 
Синдики является некрополь, исследовавшийся в 1981, 1992 и 
1993 гг. на северо-восточной окраине ст. Анапской (рис. 2 -1). В на-
учной литературе этот синдский некрополь известен как могильник 
ОПХ «Анапа». На некрополе исследовано 31 погребение, относящиеся 
к двум хронологическим периодам: конца VII – первой половины VI 
в. до н.э и середины – второй половины VI в. до н.э. Погребения пер-
вого периода совершены на уровне древней дневной поверхности и 
перекрыты каменными закладами округлой формы, укрепленными по 
периметру обкладками из крупных камней. Погребения второго пе-
риода представляют собой захоронения в каменных ящиках. Погре-
бения одиночные и парные, совершены вытянуто на спине с ориен-
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тировкой головой в восточный сектор. Инвентарь представлен кера-
мической посудой, железным оружием (топоры, наконечники копий и 
стрел, кинжал), бронзовыми украшениями (браслеты, перстни, булав-
ка типа Сукко), железными ножами и шильями, глиняными прясли-
цами, стеклянными и пастовыми бусами1. 

В керамическом комплексе некрополя, представленном преиму-
щественно лепной посудой (корчаги, ковши, горшки, кувшины, мис-
ки), выделяются находки двух кружальных сосудов античного проис-
хождения2: тарной амфоры из погребения 7 и крупного фрагмента 
ионийского килика из погребения 20. Оба погребения совершены под 
каменными закладами и относятся к раннему периоду функциониро-
вания могильника. 

Амфора (рис. 1 -1) представляет собой сосуд высотой 43 см с ас-
симетрично биконическим туловом (диаметр – 30 см), вытянутой 
нижней частью и уплощенной верхней. Ножка в виде высокого ци-
линдрического кольцевого поддона (диаметр – 7 см) со слегка отогну-
тым краем, переход от тулова к ножке плавный. Горло невысокое, ци-
линдрическое, слегка расширяющееся кверху, с валикообразным вен-
чиком (диаметр 11 см). Ручки уплощенно-овальные, нижним краем 
крепятся к плечикам, верхним – к горлу под венчиком. Изготовлена 
из светло-коричневой глины с красными, железистыми и белыми 
включениями. 

Амфора из погребения 7 является, пожалуй, самой изученной на-
ходкой из раскопок некрополя в ОПХ «Анапа». Она неоднократно пуб-
ликовалась3. С.Ю. Монахов, на основании сходства с клазоменской 
амфорой из кургана 11 могильника Лебеди V, отнес амфору из могиль-
ника ОПХ «Анапа» и еще несколько похожих на нее экземпляров к чис-
лу амфор «круга Клазомен» и датировал концом VII – первой половиной 
VI в. до н.э.4 Впоследствии Ю. Сезгин атрибутировал амфору из мо-
гильника Лебеди V и сходные с ней как продукцию Теоса конца VII – 
первой половины VI в. до н.э.5 При раскопках на о. Березань теосские 
амфоры, близкие по форме анапскому экземпляру, найдены в закры-
тых комплексах конца VII – первой половины VI в. до н.э. и ни разу не 
                                                

1 Малышев, Новичихин 2022a: 162–164; 2022b: 124–138. 
2 Фрагменты двух амфор, обнаруженных рядом с разрушенным погребе-

нием 17 (см: Зуйков 1994: 166), относятся к эпохе эллинизма и с некрополем 
никак не связаны. Их появление на территории могильника следует объяс-
нять использованием территории могильника в качестве свалки жителями 
одной из близлежащих усадеб эпохи эллинизма, например, расположенного на 
противоположном берегу р. Анапки поселения Усатова Балка-4. По опреде-
лению С.Ю. Монахова, один из фрагментов является частью тулова родосской 
амфоры III–II вв. до н.э., второй – фрагментом ножки милетской амфоры пер-
вой половины IV в. до н.э. 

3 Алексеева 1990: 27, рис. 4 -36; 1991: табл. 46 -5, 48 -1, 63 -31; 1997: 
рис. 13, табл. 7 -2; Монахов 1996: 42, табл. 2 -9; 2003: 55, табл. 33 -6; Нови-
чихин 2006: 42, рис. 45 -3. 

4 Монахов 1996: 38–45; 2003: 50–55. 
5 Sezgin 2017: 15–39. 
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встречены с материалами второй половины VI в. до н.э.6 Целая серия 
теосских амфор происходит из варварских погребений Северного При-
черноморья: помимо погребения 7 могильника ОПХ «Анапа» они найде-
ны в погребении 8 кургана 11 могильника Лебеди V в Степном Прику-
банье7 (рис. 2 -3), «объекте 2» из насыпи кургана 7 могильника Ципли-
евский кут в Западном Закубанье8 (рис. 2 -2), погребении 25 кургана 
2 могильника Хапры на правобережье Нижнего Дона9 (рис. 2 -4), в 
кургане 16 скифского могильника Купьеваха на левобережье Лесо-
степного Поднепровья10. 

Крупный фрагмент килика (рис. 1 -2) с туловом в виде сегмента 
шара и вертикальным венчиком, диаметром ок. 25 см, сохранившаяся 
высота – ок. 9 см. Изготовлен из бежевой глины с мелкими железисты-
ми включениями. Внутренняя поверхность и венчик снаружи покрыты 
сургучно-красным лаком. Эта находка из погребения 20 представляет 
собой обломок т.н. ионийской чаши. В материалах Березанского посе-
ления фрагменты подобных сосудов встречены в комплексах первой 
половины VI в. до н.э.11 Представительная серия фрагментов таких 
«киликов с изломом линии стенки и отогнутым наружу краем» собрана 
на Таганрогском поселении в Северо-Восточном Приазовье12. 

Найденные при раскопках некрополя предметы античного проис-
хождения – теосская амфора и фрагмент ионийской чаши – позволя-
ют затронуть вопрос о характеристике раннего этапа греческого им-
порта в регионе. То, что амфоры Клазомен и «круга Клазомен» (теос-
ские) являются одними из наиболее ранних образцов античной кера-
мической тары, в которой варварскому населению Подонья и Северо-
Западного Кавказа поставлялись некие товары (вероятнее всего, это 
было вино), отмечалось исследователями неоднократно13. Это делает 
весьма актуальным вопрос о локализации в Северо-Восточном При-
черноморье греческого эмпория, через который эти товары, попадали 
к варварам. Находки при тралении в Черном море близ Феодосии14, 
на месте вероятного кораблекрушения, указывают на один из мар-
                                                

6 Chistov 2015: 109, fig. 6 -2; Чистов 2018: 24, 25, рис. 4; Чистов и др. 2019: 12–
14, рис. 1 -8, 9; рис. 2 -1–3. По мнению исследовавшего березанские комплексы 
Д.Е. Чистова, амфора из могильника ОПХ «Анапа» относится к числу поздних и 
может быть датирована второй четвертью VI в. до н.э. Авторы признательны 
Дмитрию Ефимовичу, поделившемуся с ними этим наблюдением. 

7 Монахов 1996: 39–40, табл. 1 -1; 2003: 51–52, табл. 32 -1; Монахов и др. 
2022a: 146, рис. 1 -1; 2022b: 67, табл. 1; Пьянков и др. 2019: 219–221, рис. 5 -8, 
11 -1. 

8 Пьянков 2006: 28, рис. 3 -1. 
9 Максименко 1983: 26, 82, рис. 9 -2; Монахов 1996: 42, табл. 2 -7; 2003: 54, 

табл. 33 -4. 
10 Бойко, Берестнев 2001: 34–35, рис. 34 -2, 49 -1. 
11 Rosamentir 2006: fig. 16; Чистов и др. 2012: табл. 38 -1. 
12 Копылов, Литвиченко 2006: 15, рис. 3; Копылов  2011: рис. 5. 
13 Копылов 2001: 22; 2002: 284; Kopylov 2007: 69; Malyshev  2007: 953, fig. II; 

Улитин 2012: 77; 2018: 103–111. 
14 Монахов 2003: 55, рис. 33 -5; Монахов и др. 2020: 125, Т.1. 
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шрутов морских путей по которым товары в теосских амфорах дос-
тавлялись в Северо-Восточное Причерноморье и Приазовье, но не ука-
зывают на конечный путь этого мореплавания.  

По мнению В.П. Копылова таким пунктом могло быть только Та-
ганрогское поселение (рис. 2 -6) в Северном Приазовье, причем, как 
считал исследователь, через него товары в ранних греческих амфорах и 
ионийская столовая керамика попадали не только к варварам Подонья, 
Прикубанья и Северного Кавказа, но даже к местному населению Та-
мани15. На составленной В.П. Копыловым карте, в качестве пункта, где 
найдены поступившие через Таганрогское поселение предметы грече-
ского импорта, обозначен и некрополь в ст. Анапской – ОПХ «Анапа»16. 
Авторами настоящей работы раннее высказывалось мнение, что пред-
меты раннего греческого керамического импорта стали попадать к ме-
стным племенам Северо-Западного Кавказа через греческие фактории 
в низовьях Кубани. Одним из таких пунктов было Алексеевское поселе-
ние (рис. 2 -5), на котором найден древнейший в регионе образец гре-
ческой расписной керамики – фрагмент ионийского килика с изобра-
жением птицы конца VII в. до н.э.17 В.В. Улитин, допуская, что пункт 
ранних контактов греков с варварами находился в районе Анапы, тем 
не менее считает, что основной поток товаров в амфорах Клазомен и 
«круга Клазомен», поступал к племенам Прикубанья через Пантика-
пей: основанием для такого вывода, стали результаты новейших ис-
следований на верхнем плато горы Митридат в Керчи (рис. 2 -7), где 
были открыты следы греческой апойкии конца VII в. до н.э.18 

Изучение керамики из сборов с территории Алексеевского поселе-
ния позволило выделить и другие фрагменты сосудов конца VII – на-
чала VI в. до н.э.19 Коме того, новые находки в района Анапы фраг-
ментов греческой расписной керамики конца VII – первой половины 
VI в. до н.э. свидетельствуют об устойчивых торговых контактах эл-
линов с местным населением в это время20. Это все более укрепляет во 
мнении, что Алексеевское поселение играло заметную роль в контак-
тах греков с варварами до появления во второй половине VI в. до н.э. 
раннегреческой апойкии на месте Анапы21. Несомненно, в сферу тор-
говых интересов Алексеевского эмпория было включено окрестное на-
селение архаической Синдики в радиусе ближайших к поселению 20–
30 км, а, возможно, и более22. Не приходится сомневаться, что теос-
ская амфора, обнаруженная в погребении 7, и ионийский килик из 
погребения 20 попали к населению, оставившему некрополь ОПХ 
«Анапа», из расположенного в семи километрах к западу от него гре-

                                                
15 Копылов 2002: 285; Kopylov 2007: 69. 
16 Копылов 2002: рис. 4; Kopylov 2007: fig. 5. 
17 Новичихин 1993: 28, рис. 1 -3; 2006: 75; 2010: 37–40; Malyshev 2007: 953. 
18 Улитин 2018: 103–111. 
19 Новичихин 2017: 70–71. 
20 Sudarev et al. 2021: 54–55, fig. 8. 
21 Новичихин 2017: 73. 
22 Новичихин 2017: 73; Sudarev et al. 2017: 60. 
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ческого торжища на месте современного поселка Алексеевка23, а не из 
далекого Таганрогского поселения.  

Нельзя не отметить того факта, что локации находок теосских 
амфор в варварских погребениях Прикубанья и Восточного Приазовья 
выстраиваются в цепочку, протянувшуюся от района Анапы через 
Западное Закубанье и степное Прикубанье к правобережью дельты 
Дона (рис. 2): ОПХ «Анапа», Циплиевский кут, Лебеди, Хапры. Весьма 
вероятно, что эта цепочка указывает направление устойчивого марш-
рута движения кочевого населения Прикубанья и Восточного При-
азовья раннескифского времени, конечными пунктами которого были 
греческие торжища, известные как Алексеевское и Таганрогское 
поселения. 
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Рис. 1. Античная керамика из погребений синдского могильника ОПХ «Анапа»: 
1 – амфора (погр. 7), 2 – фрагмент килика (погр. 20)

Рис. 2. Варварские погребения с теосскими амфорами и раннегреческие 
поселения в Прикубанье и Восточном Приазовье: 

1 – могильник ОПХ «Анапа»; 2 – курган 7 могильника Циплиевский кут; 
3 – курган 11 могильника Лебеди V; 4 – курган 2 могильника Хапры; 

5 – Алексеевское поселение; 6 – Таганрогское поселение; 
7 – поселение на верхнем плато горы Митридат (Пантикапей)
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