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ФРАГМЕНТЫ АТТИЧЕСКИХ ЧАШЕВИДНЫХ 
КРАТЕРОВ ИЗ ТИРИТАКИ

FRAGMENTS OF ATHENIAN CALYX-KRATERS 
FOUND IN TYRITAKE

Материалы раскопок 2002 – 2019 гг. на городище Тиритака содержат фрагмен-
ты более чем трех десятков керамических кратеров разных форм VI – IV вв. до н.э. 
афинского производства. Это обломки в основном профильных частей крупных со-
судов для смешивания вина с водой и сервировки этого напитка на пиру (см. о тер-
мине «кратер» в рамках филологической реконструкции древнегреческой номенкла-
туры ваз [Birch, 1858, р. 368]). Около двух третей этих фрагментов чернофигурные, 
но есть экземпляры и с краснофигурной росписью, а отдельные сохранили только 
чернолаковый декор. Впрочем, статистика исследований аттической керамики VI – 
IV вв. до н. э. показывает, что чернофигурные и краснофигурные аттические кратеры 
подавляюще преобладали в количестве над чернолаковыми [Agora 12, p. 54; Rotroff, 
Oakley, 1992, р. 10]. Поэтому чернолаковые обломки разных частей кратеров с наи-
большей вероятностью относились именно к чернофигурным или краснофигурным 
сосудам, точнее это определяется не всегда [см. Петракова, Букина, 2021, кат. 5.3, 
8.9, 10.1, 60.7]).

Большую часть фрагментов кратеров из Тиритаки [Петракова, Букина, 2021, 
кат. 3.1, 5.3, 8.8, 8.9, 9.1, 10.1, 17.1, 20.2, 23.1, 23.2, 23.9, 39.2, 41.6, 43.14, 43.15, 
50.1, 54.1, 60.4, 60.5, 60.6, 60.7, 61.9] можно отнести к кратерам с колонками 
(column-krater; о форме см. [Agora 23, p. 23–24; Agora 30, р. 21–22; Alexandridou, 
2011, р. 9–11 с библиографией]). Кратер с колонками – это основной вид сосуда 
для смешивания вина с водой в быту афинян и иноземных потребителей афинской 
керамики на протяжении VI – первой половины V в. до н. э. По сравнению с этим 
обломки чашевидных кратеров из Тиритаки разительно малочисленны – их опре-
делено пока только два, однако отмеченное обстоятельство связано прежде всего 
с историческими особенностями самой формы.

Название «чашевидный кратер» (calyx-krater; о форме см. Agora 23, p. 26-27; 
Agora 30, p. 26-27]) отражает специфическое сходство сосуда (рис. 1–7) с двуручным 
кубком на профилированной ножке. Пара петлеобразных горизонтальных ручек при-
креплена к неглубокому округлому вместилищу, которое переходит в воронкообраз-
ный венец, во много раз превосходящий его по высоте и имеющий профилирован-
ный край. Основной фигурный декор чашевидного кратера занимает поверхность 
стенки венца, профилированный край которого украшает, как правило, раститель-
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ный орнамент. Сосуд значительно более открыт по сравнению с другими формами 
афинских кратеров, и его внутренняя поверхность обычно покрыта лаком наиболее 
высокого качества.

Начало производства чашевидных кратеров в мастерских афинского Керамика 
относится к последней трети VI в. до н. э. Сейчас среди первых производителей на-
зывают Экзекия (ἘΞΗΚΊΑΣ) и Никосфена (ΝΙΚΟΣΘΕΝ<ΕΣ>) [см. Tiverios, 2001 с 
библиографией]. Первые чашевидные кратеры украшены чернофигурной росписью, 
а с конца 510-х гг. до н. э. появились также краснофигурные. Количество опублико-
ванных в настоящее время [см. актуальные данные BAPD] черно- и краснофигур-
ных чашевидных кратеров (целых и фрагментированных), относящихся к послед-
ней трети VI в. до н. э., сопоставимо: приблизительно по два десятка тех и других. 
Чернофигурный фрагмент из Тиритаки (рис. 1,1) таким образом существенно до-
полняет этот ряд.

Другой фрагмент из Тиритаки украшен краснофигурной росписью (рис. 6,1), 
как это характерно для значительно более многочисленных чашевидных крате-
ров V-IV вв. до н. э.

Так, от V в. до н. э. сохранилось до 700 (целых и фрагментированных) чаше-
видных кратеров с краснофигурной росписью [по актуальным данным BAPD]. Для 
этого времени определен ряд гончарных мастерских афинского Керамика, в продук-
ции которых были чашевидные кратеры. Чаще всего сохранившиеся изделия этих 
мастерских отмечены если не выдающимися художественными достоинствами, то 
просто высоким качеством. 

Для известных сейчас афинских чашевидных кратеров IV в. до н. э. характер-
но более низкое качество и меньшее число зафиксированных экземпляров: до 380 
целых и фрагментированных образцов [по актуальным данным BAPD]. Возможно, 
тем не менее в силу изменившейся формы (прежде всего это касается края венчика, 
часто не отличимого от венчиков кратеров колоколовидной формы) фрагменты ча-
шевидных кратеров этого периода просто не вполне поддаются корректному опреде-
лению, и это искажает статистику. Так или иначе, для IV в. до н. э. можно отметить 
некоторое снижение интереса к афинским чашевидным кратерам у иноземных по-
купателей. Это относится как к восточной [Hermary, 2000; Curti, Parrini, 2013], так и к 
западной части Средиземноморья [Villard, 2000; Campenon, Chausserie-Laprée, 2000]; 
в обоих регионах чашевидные кратеры зафиксированы только в отдельных центрах 
и в считанных экземплярах. Примечательно, что при этом, например, на Западе 
это не компенсировалось и местным италийским производством краснофигурной 
керамики, в которой чашевидные кратеры тоже представляли собой маргиналь-
ную форму [RVSIS, р. 9]. С другой стороны, если и можно наблюдать сокращение 
доли чашевидных кратеров в афинской краснофигурной продукции IV в. до н. э., 
то оно, вероятно, не было резким. Так, например, в середине V в. до н. э. для про-
фильных в отношении этой формы мастерских Полигнота (The Polygnotes Group) 
и Мастера Ниобид (Workshop of the Niobid Painter) (рис. 7,1–2) чашевидные крате-



25

###################  Боспорские исследования, вып. XLV

ры составляют 11–12% от их сохранившейся краснофигурной продукции [см. акту-
альные данные BAPD]. В то же время для мастерской Мастера Мелеагра (Workshop 
of the Meleagres Painter), важнейшего афинского предприятия по производству крате-
ров первой половины IV в. до н. э., это до 10% [Curti, 2000, p. 24]. 

Иными словами, говоря о чашевидных кратерах в Тиритаке (два экземпляра на 
более чем три десятка афинских кратеров VI – IV вв. до н. э.), мы рассматриваем в 
целом сравнительно редкие сосуды, производившиеся в Афинах в небольших коли-
чествах.

Незначительные объемы производства, очевидно, были связаны с тем, что ча-
шевидные кратеры не предназначались для обиходного употребления или даже для 
любого симпосия (греч. συμπόσιον). В настоящее время считается, что чашевид-
ные кратеры были изобретены «накануне перехода к демократии» [Pasquier, 2000] 
как элемент обстановки наиболее изощренного по организации, наиболее элитар-
ного из всех вариантов симпосия, который практиковали в высших аристократи-
ческих слоях (мужского) афинского общества [Pasquier, 2000; Trombetti, 2011]. 
Изображения чашевидных кратеров на таких симпосиях можно найти в афинской 
вазописи [ср. BAPDB 2573, 9426, 301874, 200448]. Другая серия изображений по-
казывает чашевидные кратеры в обстановке ритуальных дионисийских пиршеств 
и празднеств [ср. BAPDB 8255, 202563, 213561, 215343, 216949, 218153, 301551, 
302454, 331223]. На афинских вазах V-IV вв. до н. э. также встречаются сцены 
женских обрядов поклонения Адонису и Эроту и предсвадебных и свадебных ри-
туалов, включая сцены священного брака, в которых чашевидные кратеры фигу-
рируют в ритуальной праздничной обстановке [ср. BAPDB 46588, 230498, 230500, 
230842, 9033662].

На всех этих особых пирах чашевидные кратеры, по-видимому, изначально ис-
пользовали в комплекте с псиктерами (греч. ψυκτήρ, «охладитель, охладительная 
чаша»; название имеется в античных письменных источниках [Klein, 1886, S. 106]).

Псиктер – сосуд характерной формы с цилиндрическим низом и выпуклым объ-
емным верхом, иногда с крышкой (рис. 3,2–5). Возможно, первые такие псиктеры 
появились на рубеже последней трети VI в. до н. э. и были изготовлены в мастер-
ской упомянутого гончара Никосфена [Tiverios, 2001, с. 426]. В продукции этой ма-
стерской зафиксирован целый ряд оригинальных форм собственного изобретения 
[см. Петракова, Букина, 2021, с. 169 с библиографией]. Псиктер помещали внутрь 
чашевидного кратера и, очевидно, заполняли смесью воды с вином, а кратер – ох-
лаждающим агентом [Agora 23, р. 21; Агора 30, р. 36; Pasquier, 2000; Lynch, 2011, 
p.131 с библиографией]. Существует также идея, что содержимое распределялось в 
обратном порядке [Drougou, 1975; Trombetti, 2011] и вино вычерпывали из узкого за-
зора между стенками грибовидного псиктера и воронкообразного кратера, насколько 
бы это ни выглядело неудобным. Отметим, что практика охлаждения вина снегом, 
льдом или холодной, как лед, водой и способы хранения хладагентов также зафик-
сированы в источниках (Симонид Кеосский фр. 9 (25); Ксенофонт, Воспоминания о 
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Сократе II.1.30; Афиней, Пир мудрецов, III.123е; III.124b–d; XIII.125c–d; XIII.579е–
580а; Марциал, Эпиграммы XIV.103, 104, 116, 117) [см. также Broneer, 1947, p. 239; 
Карпюк, 2010, с. 25; Scahill, 2012, p. 299–301]. 

Если сосуд снаружи – чашевидный кратер – не заполняли вином, то он не вы-
полнял в прямом смысле слова функцию кратера. То есть чашевидные кратеры, 
фрагменты которых были найдены в Тиритаке, предназначались исключительно для 
изысканной сервировки и для размещения изображений, которые были важны в кон-
тексте пира. Очевидно, именно поэтому такие сосуды с чернолаковым декором ис-
ключительно редки, тогда как чернолаковых псиктеров известно немало. 

Наличие фрагментов чашевидных кратеров и/или псиктеров формы в материа-
лах раскопок боспорских городов (в частности, Тиритаки) свидетельствует о том, 
что в конце VI в. до н. э. в здешней городской культуре находили место новейшие 
изобретения афинян в области сервировки симпосия, а также, вероятно, и о том, 
что изображения, размещаемые на чашевидных кратерах, были значимы в кон-
тексте местных особо торжественных, возможно, общественных пиршественных 
собраний. 

В Тиритаке фрагмент чашевидного кратера, который позволяет рассуждать 
об этом, был обнаружен при раскопках городища в 2012 г. и извлечен из заполне-
ния хозяйственной ямы № 20 (кв. 5, раскоп XXVII) (рис. 1,1). Комплекс находок 
из ямы № 20 в целом датируется не позднее первой четверти V в. до н. э. Здесь, 
в частности, был обнаружен обломок аттического чернофигурного скифоса, 
атрибутированного как изделие так называемой Группы СНС (The CHC (Chariot-
Courting) Group) [Петракова, Букина, 2021, кат. 31.2; о группе см. Malagardis, 
2017, р. 89–92 с библиографией]. Продукция этой группы в настоящее время 
датируется между 500 и 470 гг. до н. э., то есть ее относят к заключительному 
этапу массового производства афинской чернофигурной керамики, хотя пода-
вляющее большинство скифосов Группы СНС, очевидно, поступило на рынок в 
490-480гг. до н. э. [см.подробнее Malagardis, 2017, р. 47, 90]. Также в яме № 20 
был найден фрагмент чернофигурной чаши-скифоса, роспись которой напоми-
нает манеру так называемого Мастера Хаймона (Тhe Haimon Painter) [Петракова, 
Букина, 2021, кат. 31.3]. Это одно из изделий в манере Мастера Хаймона (или 
«Группы Хаймона», как их также обозначают; [см. подробнее Sapirstein, 2013, 
appendix 1, p. 22 с библиографией]). Оно относится к самой массовой афинской 
продукции из разряда чаш, мелких столовых сосудов и лекифов, которую можно 
датировать от начала V в. до н. э. [Jubier-Galinier, 2016, p. 134] до 470-х гг. до н. э. 
[Malagardis, 2017, p. 120 с библиографией].

Обломок чашевидного кратера из ямы № 20 (рис. 1,1) относился к верхней ча-
сти стенки воронкообразного венца, немногим ниже перехода к профилированному 
краю. Показательными для определения формы являются такие особенности фраг-
мента, как его значительная толщина (ок. 9 мм) и малый изгиб, а также высокое каче-
ство черного лакового покрытия на внутренней стороне. Это, как отмечалось выше, 
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не характерно для кратеров других чернофигурных вариантов, которые более закры-
ты по форме, в связи с чем лакового покрытия подобной плотности при их произ-
водстве не создавали. 

На фрагменте снаружи сохранилась часть изображения человеческой головы. 
Лоб покрыт накладной белой краской по лаку, что в общем случае в чернофи-
гурной афинской вазописи служит признаком изображения женщины [Boardman, 
1974, р. 197]. Также сохранилась часть изображения венка из листьев плюща, на-
детого низко, ниже линии роста волос, так что волосы не видны. Каждый второй 
лист в венке окрашен по лаку накладной красной краской. Гравировками показа-
ны контуры листьев и полоски-основы венка. 

Изображенная женщина в плющевом венке – это спутница Диониса. Венки и 
гирлянды из плюща атрибутируют изображенных именно как спутников Диониса, 
«бога, увенчанного плющом» (Гомеровы гимны, XXVI, К Дионису, 1; Пиндар, 
Дифирамб к афинянам, фр. 75,9), «Вакха, увенчанного цветущим плющом» (Пиндар, 
фр. 139,2, пер. М.Л. Гаспарова) [см. также ThesCRA, vol. VI, p. 386–414]. 

Возможно, речь идет об изображении участницы вакхического фиаса (греч. 
θίασος, «священнодействующая братия, гурьба, шумно веселящаяся толпа», шествие 
свиты Диониса). Очевидно, это одна из нимф-фиаситид (греч. θιασίτιδες; менады, 
вакханки). Участники фиаса, согласно общим представлениям античного времени, 
должны были пребывать в священном экстазе; это, в частности, выражалось в их бур-
ном и шумном движении и в танце-комосе (греч. κῶμος) [ThesCRA, vol. II, p.332]. 
Иными словами, возможно, что в связи с фрагментом кратера из Тиритаки речь 
идет о части изображения с танцующими менадами. 

Также возможно, что сохранившаяся часть росписи относилась к иной ритуаль-
ной деятельности в честь Диониса; например, наподобие обрядового пира с участи-
ем женщин в плющевых венках, собравшихся в саду. Такое изображение можно рас-
смотреть в росписи на гидрии, атрибутированной в качестве продукции одной из 
афинских мастерских последней трети VI в. до н. э., в которой работали вазописцы 
так называемой Группы Леагра (The Leagros Group) [BAPD 302070]. Подход к изо-
бражению голов и венков на этой вазе напоминает то, что можно наблюдать на фраг-
менте из Тиритаки.

Наконец, возможно, что сохранившаяся часть росписи относилась к изображе-
нию Ариадны, супруги Диониса. Почитание священного брака (греч. ἱερός γάμος, 
ἱερογαμία; то же, что греч. θεογαμία, «брак богов, божественный брак») Диониса и 
Ариадны имело важное значение в религиозной практике архаических и классиче-
ских Афин. В тот период (Аристотель, Афинская полития, II.3.5) весной, очевид-
но, во второй день праздника Анфестерий (Ανθεστήρια) жрица (греч. βασιλίννα, 
βασίλισσα, «царица»), супруга архонта-базилевса (греч. ἄρχων βασιλεύς) вступала в 
брак с Дионисом [ThesCRA, vol. VI, p. 86]. «Подробности обряда неизвестны, а зна-
чение его объясняется различно; проще и естественнее всего принять, что «царица», 
как представительница страны, соединялась брачными узами с богом возрождаю-
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щейся весною растительности в знак того, что страна вполне предана его служению 
и надеется на его защиту и помощь; или, быть может, эта церемония совершалась в 
воспоминание брака Диониса с Ариадною» [Латышев, 1889, с. 145]. Эта праздничная 
идеология созвучна с подчеркнуто неповседневным характером формы чашевидного 
кратера. Изображения на дионисийские темы могут указывать на конкретный обря-
довый характер пира, для которого он предназначался.

Кроме упомянутых выше вакханок в венках, которые можно найти на вазах 
Группы Леагра, сходством с изображением на фрагменте из Тиритаки обладают так-
же женские фигуры с чуть опущенной головой, которые встречаются на кратерах ча-
шевидной формы, произведенных в мастерской так называемого Мастера Антимена 
(The Аntimenes Painter) [см. о мастере Sapirstein, 2013, appendix 1, р. 11–12 с библио-
графией]. Это изделия «сродни Мастеру Антимена» [ABV, р. 281; см.BAPD 320238, 
320239]. Также очень похожи головы менад и венки в росписи на амфоре круга 
Мастера Антимена [BAPD 9032010]. Примечательно, что в отличие от мастерской 
Группы Леагра кругу (мастерской) Мастера Антимена атрибутирован целый ряд 
именно чашевидных кратеров и их фрагментов с дионисийскими сценами. Вероятно, 
это можно считать доводом в пользу атрибуции кратера, фрагмент которого найден 
в Тиритаке, именно этой мастерской [ср. аргументацию такого рода в отношении 
кратера с псиктером в Лувре Pasquier, 2000, р. 26–30]. 

Чашевидные кратеры с чернофигурной росписью на темы дионисийских празд-
ников круга Мастера Антимена достигают в высоту 30–35 см. На другом кратере в 
Лувре [BAPDB 320239] женские головы, аналогичные той, что сохранилась на фраг-
менте из Тиритаки, подходящего размера и стиля исполнения, есть как в правом, 
так и в левом повороте. Поэтому для реконструкции первоначального облика рас-
сматриваемого изделия использован именно луврский образец (рис. 1,2). Оба сосуда 
принадлежали к ранней фазе производства афинских чашевидных кратеров, немно-
гим позже момента изобретения этой формы. В соответствии с современными пред-
ставлениями о хронологии афинского вазового производства эту продукцию можно 
датировать в пределах 520–510 гг. до н. э. [см. Agora 23, p. 86].

Вазы и фрагменты ваз с росписью Мастера Антимена до сих пор не слишком 
многочисленны в материалах раскопок к востоку от материковой Греции, хотя из-
делия второстепенных вазописцев его круга (мастерской) известны [Lemos, 1997, 
р. 460]. Можно упомянуть единичные, но определенно атрибутированные находки 
на Родосе, в Клазоменах, Даскилеоне, а также в Пантикапее и «Керчи» [Lemos 
1997, р. 460; Görkay 1999, cat. 169; Giudice et. al., 2013, p. 756; BAPD 25499, 25507, 
25555, 45269, 320264, 9006754]. 

В дополнение можно указать еще пример именно чашевидного кратера мастер-
ской Мастера Антимена из боспорских раскопок. Это обломок с сохранившейся 
частью изображения менад (Государственный Эрмитаж), найденный к северу от 
Первого кресла горы Митридат, на склоне («на Пепелище») [см. Букина, 2022]. На 
нем есть характерные гравировки контуров драпировок [ср. BADB 12968; 340502; 
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Pasquier, 2000] и, очевидно, тоже была изображена вереница участников фиаса, 
включавшая менад в длинных одеждах с узорчатыми подолами (рис. 1,3).

Фрагменты из Тиритаки и Пантикапея – наиболее ранние известные сейчас об-
разцы афинских чернофигурных чашевидных кратеров из раскопок на Боспоре. 
Немного более поздние фрагменты также найдены на городище Пантикапея. Это 
части венчиков двух кратеров с изображениями воинов в шлемах (Государственный 
Эрмитаж; рис. 2,1; ВКИКМЗ [Самар, 2017, кат. Атт.56]; рис. 2,2). Облик этих сосудов 
можно реконструировать по аналогии с фрагментированным чашевидным кратером 
в Лувре, на котором была изображена сцена битвы [BADB 10697] (рис. 2,4). Судя 
по профильным частям луврского кратера, его и фрагменты из Пантикапея можно 
датировать в пределах 510-х гг. до н. э.

Еще один крупный обломок чернофигурного чашевидного кратера, который хра-
нится в ГМИИ [BADB 9006756] (рис. 2,3), тоже был найден в центральной части 
пантикапейского городища (на участке между вершиной и западным плато Первого 
кресла Митридата). В этом районе, как считается в настоящее время, в последней 
четверти VI в. до н. э сложился первый архитектурно оформленный центр города 
– «ансамбль, возведенный на основе ориентированной по сторонам света системы 
планировки», включавший, «может быть, пританей – место заседаний магистратов 
полиса» [Толстиков, 2011, с. 150-151]. Роспись кратера содержала изображение ше-
ствия с колесницей. Вероятно, это было стандартное для аттической чернофигурной 
иконографии шествие, которое иногда определяют как свадебное (возможно, иерога-
мия) и реже – как апофеоз Геракла. Роспись, по определению Н. А. Сидоровой, имеет 
много общего с изделиями, атрибутированными так называемому Мастеру Приама 
(The Priam Painter) [ср. BADB 301794]. Поэтому время изготовления этого сосуда 
определяется в пределах 510-х гг. до н. э. [см. ARV2, р. 330–334; Boardman, 1974, р. 
112; Agora 23, p. 92].

Обломок еще одного чашевидного кратера той же мастерской найден «на 
Пепелище» (Государственный Эрмитаж; [Букина, 2022]). На нем сохранилась часть 
росписи, в которой была изображена женщина, вероятно, с венком в руке, стоящая 
около пальмового дерева. Эти элементы находят прямые аналогии на вазах с роспи-
сью так называемого Мастера Рикрофт (The Rycroft Painter), сотрудника Мастера 
Приама [cр. BADB 351102; ср. также гравированные контуры драпировок плаща, 
обернутого вокруг верхней части женской фигуры BADB 30492; 301832]. Этот со-
суд, еще более поздний, по сравнению с находкой в Тиритаке, можно датировать 510 
– 500-ми гг. до н. э. [см. ARV2, р. 335–338; Boardman, 1974, р. 113; Agora 23, p. 92].

Приведенные примеры (включая четыре вновь определенных экземпляра и один 
из них – из Тиритаки) свидетельствуют о том, что сколь бы ни было ограниченным 
(по существующим представлениям) производство афинских чашевидных кратеров 
с чернофигурной росписью, они поступали на Боспор в течение всей последней чет-
верти VI в. до н. э. 

Материалы из Нимфея показывают, что эта тенденция сохранялась и в дальней-
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шем – в период производства ранней краснофигурной керамики, находки ко-
торой в Северном Причерноморье в целом зафиксированы весьма отрывочно 
[ср. Παλαιοθόδωρος, 2006; Paleothodoros, 2007, р. 168; Giudice, Santagati, 2017, 
p.349; см. подробнее о проблеме Jaeggi, Petrakova, 2022]. 

В Нимфее найден фрагмент венчика, украшенный орнаментом в виде ветки плю-
ща, который мог относиться и к черно-, и к краснофигурному чашевидному кратеру 
конца VI-начала V в. до н. э. (рис. 3,1). Фрагмент был обнаружен при исследовании 
участка жилой застройки архаического и раннеклассического времени на мысовой 
части города [см. подробнее о месте Чистов, 2017, с. 137–147]. 

Там же были найдены два из трех обломков венчика, определенно краснофи-
гурного чашевидного кратера. Венчик этого сосуда был украшен чернофигурным 
орнаментом, состоящим из пальметт, завитков и точек (рис. 4,2–3). Еще один фраг-
мент венчика того же кратера происходит из северо-восточной части нимфейского 
плато, из раскопок так называемого «святилища Деметры» (рис. 4,1). На этом ме-
сте, как сейчас предполагается, во второй половине VI в. до н. э. существовал ско-
рее производственный, чем сакральный объект, в то время как позже (в начале V в. 
до н. э. и во второй половине V и ΙV вв. до н. э.) были возведены новые строения, 
и «культовую функцию комплекса построек классического <…> времени следу-
ет признать» [Чистов, 2021, с. 206]. Возможно, распределение фрагментов одно-
го чашевидного кратера между жилым кварталом и нижележащим «святилищем» 
говорит о том, что один из обломков был перемещен туда в позднейшее время. 
Роспись на венчике кратера из Нимфея свидетельствует о том, что его роспись, 
по-видимому, была исполнена выдающимся художником своего времени – так на-
зываемым Мастером Клеофрада (The Kleophrades Painter) [ABV, p. 404–405; ARV2, 
p. 181–193; Beazley, 1974; Boardman, 1975, p. 91–94; Sapirstein, 2013, appendix 1, 
p.23-24]. Такой же узор (с одной стороны, в краснофигурной технике, а с другой – 
в чернофигурной) можно найти на венчике сосуда в Тарквинии [BAPDB 201687] 
(рис. 4,4). Как и кратер в Тарквинии, находку из Нимфея следует отнести к рубежу 
VI-V вв. до н. э, или к 490-м гг. до н. э.

В районе нимфейского «святилища Деметры» были обнаружены также и облом-
ки чернолаковых псиктеров (Государственный Эрмитаж) (рис. 3,2, 3,4). Их можно 
сравнить с профильными частями псиктеров из раскопок в районе афинской Агоры. 
Один из них, с частью поддона (рис. 3,2), очевидно, относится к более ранней форме 
с округлым верхом, 510 – 500-х гг. до н. э. [ср. Agora 12, cat. 35; Roberts, Glock, 1986, 
cat. 66; Lynch, 2011, cat. 110] (рис. 3,3). Другой, часть венчика с выступом для крышки 
(рис.3,4), близок к образцам 490 – 480-х гг. до н. э., для которых характерна почти полу-
сферическая верхняя часть [ср. Agora 12, cat. 38; Lynch, 2011, cat. 109] (рис. 3,5). Эти 
две находки подтверждают поступление афинских псиктеров конца VI-V вв. до н. э. на 
Боспор. Они позволяют предполагать, что и в Тиритаке комплекты для пира, включав-
шие чашевидные кратеры, в это время использовали в должном составе.

К тому же времени, что и более поздний нимфейский псиктер, к раскопкам на 
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месте «святилища Деметры» относится еще и большой обломок венца краснофи-
гурного чашевидного кратера с частями двух фигур воинов (рис. 4,5). Особенности 
росписи указывают на то, что это изделие тоже вышло из мастерской упомянутого 
Мастера Клеофрада. Фигуры воинов (с характерным для этого вазописца поворотом 
спиной к зрителю, в широком выпаде в сторону противника) можно найти на вазах 
с изображением битв, датируемых в пределах 480-х гг. до н. э. [ср.BADB 201704; 
201754]. Детали фигур (линии, обрисовывающие профиль лица; характерные 
длинные локоны, спадающие из-под шлема; очертания мышц и связок на бедрах 
и коленях) отчетливее всего напоминают элементы почерка Мастера Клеофрада 
в его поздний период (конец 480 – начало 470-х гг. до н. э.) [ср. BADB 201724; 
201658; 201753]. 

На фрагменте сохранилась часть надписи καλος, которая близка к таким над-
писям на вазах Мастера Клеофрада, датируемых около 480 г. до н. э. [ср. BADB 
201720]. Также имеется отверстие от античной починки (вероятнее всего, с помо-
щью свинцовых скоб [см. Dooijes, Nieuwenhuyse, 2007 с библиографией; см. также 
Егорова, 2019, с. 246]). Это обстоятельство свидетельствует о том, что сосуд мог 
быть в употреблении в течение десятилетий [Reiterman, 2014; Егорова, 2019], то есть 
еще и тогда, когда на месте находки фрагмента определенно существовало святи-
лище. Поэтому, вероятно, следует отметить использование чашевидных кратеров и 
псиктеров в Нимфее как в городском контексте, так и в контексте святилища; и это 
было характерно для местной культуры с конца VI до второй четверти V в. до н. э.

Ко второй четверти V в. до н. э. относится и второй фрагмент краснофигурного 
чашевидного кратера из раскопок Тиритаки (рис. 6,1). Он был найден в 2018 г. в слое 
на уровне вымостки I – III вв. до н. э. и представляет собой фрагмент профилиро-
ванного края венца; вдоль края расположен ряд диагонально ориентированных пар 
пальметт, соединенных завитками. 

Поскольку сохранился только второстепенный орнамент, атрибуция (а значит, 
и более узкая датировка этого сосуда) осложнена. Тем не менее в данном случае 
речь все же идет о работе индивидуального мастера, хотя и второстепенного (под-
мастерья, исполнявшего в своей мастерской орнаментальные части росписи) [см.о 
сходной практике в более ранних мастерских по производству чашевидных кратеров 
Frank, 1990; Huber, 1992]. В росписи на гидрии в Виченце [BAPDB 206564] (рис. 5,1–
2) справа от центра изображен как раз такой работник [Williams, 2016. S. 57], кото-
рый уже исполнил орнамент на профилированном крае венца чашевидного кратера 
и заканчивает роспись его вместилища. Широкий фриз на венце при этом остается 
пустым, поскольку, очевидно, предназначен для работы более квалифицированного 
специалиста.

Орнамент, сохранившийся на фрагменте из Тиритаки, относится к наиболее 
стандартному варианту декора венчика афинских чашевидных кратеров первой по-
ловины V в. до н. э. Среди сотен сохранившихся фрагментов с подобным орнамен-
том (включая образцы из Пантикапея, которые хранятся в Эрмитаже [см. Букина, 



32

Букина А.Г. Фрагменты аттических чашевидных...###########
2022]) мы можем, тем не менее, остановиться на нескольких аналогиях. Эти кратеры 
и фрагменты считаются продукцией мастерской так называемого Мастера Виллы 
Джулия (The Villa Giulia Painter) [см. Sapirstein, 2013, appendix 1, p. 38 с библиогра-
фией]. Этого вазописца характеризуют как «одного из наиболее типичных предста-
вителей раннеклассического искусства» [Передольская, 1967, с. 160] и приверженца 
«спокойной, корректной, утонченной, в старом смысле <слова> ‘классической’» ху-
дожественной манеры [Beazley, 1912. S. 286]. 

Мастерская специализировалась в производстве больших краснофигурных сосу-
дов, в том числе чашевидных кратеров. В этот период они стали крупнее, чем рань-
ше, и, судя по аналогиям, чашевидный кратер, фрагмент которого найден в Тиритаке, 
достигал 40 см как в высоту, так и в диаметре верхнего края. Росписи подобных 
ваз, кроме орнаментов на второстепенных частях, включали фризы с рядами боль-
ших фигур, занимавших всю поверхность воронкообразного венца. Их исполняли 
несколько человек – сам Мастер Виллы Джулия и его сотрудники: так называемые 
Мастер Чикаго (The Chicago Painter) и Мастер Метузы (The Methyse Painter). Нужно 
отметить, что сохранившийся обломок из Тиритаки находит ближайшие аналогии 
среди ваз, атрибутированных не этим вазописцам, а самому Мастеру Виллы Джулия 
[ср. BAPD 207150, 207152] (рис. 6,3–4).

Продукцию мастерской Мастера Виллы Джулия активно вывозили на рынки 
за пределы Аттики, как на запад Средиземноморья (вплоть до центров Каталонии 
(Эмпорий, Ульястрет [BAPD 8312, 31319 и др.], так и в восточном направлении 
(Навкратис [BAPD 12767, 207228]; Родос [BAPD 207171, 207222; Giudice et. al., 
2013, p. 758]; Тарс (Малая Азия) [BAPD 207161]). «В Керчи» обнаружена фрагмен-
тированная ойнохоя, атрибутированная Мастеру Метузы [BAPD 24844, 30688], а в 
Нимфее – обломки кратера с росписью Мастера Чикаго [BAPD 207283].

Мастерская в целом действовала во второй четверти – середине V в. до н. э. 
[Agora 30, р. 109–110; Robertson, 1992, р. 169–173; Sapirstein, 2013, appendix 1, p. 38 с 
библиографией]. Работы Мастера Виллы Джулия, как правило, датируются в преде-
лах 470 – 460-х гг. до н. э. [Agora 30, р. 109], и такова вероятная датировка фрагмента 
из Тиритаки. 

В тот же период в Керамике Афин действовала и другая мастерская, производив-
шая чашевидные кратеры, которой владел гончар и вазописец Сириск (ΣΥΡΙΣΚΟΣ) 
[см. Sapirstein, 2013, appendix 1, p. 15; Pevnick, 2016]. Фрагмент изделия, оче-
видно, этой мастерской был найден на городище Пантикапея («на Пепелище»; 
Государственный Эрмитаж [Букина, 2022]). Оба кратера (и этот и тот, чей обломок 
происходит из Тиритаки) относятся к концу периода использования комплектов из 
чашевидного кратера с псиктером первоначальной грибовидной формы. 

Считается, что псиктеры перестали производить в течение второй четверти Vв. 
до н. э. [Drougou, 1975; Rotroff, Oakley, 1992, p. 25; Lynch, 2011, p. 131 c библио-
графией], хотя первые сохранившиеся письменные свидетельства об использовании 
афинскими симпосиастами каких-то псиктеров относятся только к IV в. до н.э. Так, 
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однажды Алкивиад, вторгшись в собрание пирующих, заметил, что вокруг все 
слишком трезвы, и потребовал «принести чару побольше, если такая найдется. 
А, впрочем, <…> лучше <…> холодильную чашу <τòν ψυκτήρα …>, увидев, что в 
нее войдет котил восемь <1,8 – 2,7 литра – А. Б.>, если не больше. Наполнив ее, 
он выпил сначала сам, а потом велел налить Сократу» (Платон. Пир. 213е–214а; 
пер. С. К. Апта). Сообразуясь с возрастом и предполагаемым временем жизни 
Алкивиада, можно сказать, что эта сцена разворачивалась в конце 430-х гг. до н.э. 
и еще в первой четверти IV в. до н. э., когда Платон описывал ее, представление о 
псиктере сохранялось. Поэтому если грибовидных псиктеров, датируемых позже 
второй четверти V в. до н. э., до сих пор не зафиксировано, то в более позднее 
время чашевидные кратеры, возможно, дополняли сосудами иных форм.

Так или иначе, чашевидные кратеры из Афин продолжали поступать на Боспор в 
течение всей второй половины V и начала IV в. до н. э. 

К числу наиболее поздних (начала IV в. до н. э.) относятся три сосуда, найденные 
при раскопках элитных варварских некрополей в районе Куль-Обы [BADB 215695, 
217506] и в некрополе Фанагории вблизи столицы Сенной [Morgan, 2004, p. 221, note 
360]. Последний сосуд – единственный достоверно известный сейчас образец ча-
шевидного кратера с азиатской стороны Боспора. Все три сосуда были обнаружены 
разбитыми в насыпи курганов и, вероятно, использовались во время тризн. С другой 
стороны, целый ряд находок свидетельствует о том, что чашевидные кратеры про-
должали использовать и в городах. Из Мирмекия происходит редкий фрагмент изы-
сканного полихромного кратера с росписью по белой облицовке [Петракова, 2007] 
(рис. 7,3). Эта роспись атрибутирована так называемому Мастеру Фиалы (The Phiale 
Painter) – одному из самых изысканных художников третьей четверти V в. до н. э. 
[Sapirstein, 2013, appendix 1, p. 31 с библиографией]. Десяток краснофигурных об-
ломков производства разных афинских мастерских, работавших во второй половине 
V – начале IV в. до н. э., происходит из Пантикапея (Государственный Эрмитаж; 
[Букина, 2022]) (рис. 7,1–2). Иными словами, весьма вероятно, что лучшие люди 
Боспора в течение всего этого периода продолжали следовать уже выходившей из 
моды афинской практике и собирались на своих наиболее торжественных симпосиях 
вокруг чашевидного кратера.
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Резюме
На городище Тиритака найдены два обломка чашевидных кратеров афинского производства. 

Один (чернофигурный) сохранил часть изображения дионисийского фиаса. Это изделие мастер-
ской Мастера Антимена 520 – 510-х гг. до н. э. Столь же ранние чернофигурные экземпляры 
найдены на городище Пантикапея. Из Нимфея (городские кварталы, святилище) происходят 
фрагменты как чашевидных кратеров (черно- и краснофигурные), так и дополняющих их псик-
теров (чернолаковые). Эти материалы свидетельствуют о распространении элементов элитарной 
афинской симпосиальной практики конца VI – начала V в. до н. э. на Боспоре. Второй фрагмент 
из Тиритаки (краснофигурный) относится ко времени окончания этой практики в Афинах, и его 
можно сравнить с изделиями Мастера Виллы Джулия 470 – 460-х гг. до н. э. К более позднему 
времени относится ряд фрагментов чашевидных кратеров V – начала IV в. до н. э., из Пантикапея 
и Мирмекия, а также из курганных некрополей Пантикапея и Фанагории (в том числе единствен-
ный достоверно зафиксированный чашевидный кратер с азиатской части Боспора). 

Ключевые слова: аттическая чернофигурная вазопись, аттическая краснофигурная вазо-
пись, чашевидный кратер, симпосий, элитарный обычай, Тиритака, Пантикапей, Нимфей, 
Мирмекий, Боспор Киммерийский, Северное Причерноморье.

Summary 
Two fragments of Athenian calyx-kraters were found at the site of Tyritake. The black figure one 

belonged to the piece by the workshop (circle) of the Antimenes Painter, ca. 525–510 BC; decoration 
of this krater included depiction of thyasus. It is as early as also several black-figure fragments found 
at the settlement of Pantikapaion. Fragments of both calyx-kraters (black- and red figure) and psykters 
(black glazed) came from neighbor Nymphaion (settlement, sanctuary). These materials testify to 
the spread of elements of the elite Athenian symposia practice of the late 6th - early 5th centuries BC 
in Bosporus. The red figure fragment of Athenian calyx-kraters from Tyritake dates back to the end 
of this practice in Athens; it is comparable with vases by the Villa Giulia Painter, 470s-460s BC. A 
number of later fragments of calyx-kraters of the 5th and early 4th centuries BC found in Pantikapaion 
and Myrmekion, as well as in the barrow necropolises of Pantikapaion and Phanagoria (including the 
only reliably recorded calyx-krater from the Asian Bosporus).

Key world: Athenian black figure vase painting, Athenian red figure vase painting, calyx-krater, 
Tyritake, Pantikapaion, Nymphaion, Myrmekion, Cimmerian Bosporus, North Black Sea.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Букина Анастасия Геннадьевна, 
доктор искусствоведения, 
научный сотрудник,
Государственный Эрмитаж,
Отдел античного мира, 
Россия, 190000, Санкт-Петербург, 
Дворцовая набережная, 34.

Anastasia Bukina, Professor Dr.
The State Hermitage Museum,
Greek and Roman Department,
34, Dvortsovaya emb. Saint Petersburg,
190000, Russia.



38

Букина А.Г. Фрагменты аттических чашевидных...###########

Рис. 1,1 – фрагмент кратера из Тиритаки, Афины, 520 –510-е гг. до н. э. © БФ «Деметра»; 
1,2 – реконструкция кратера (рис. 1,1); 1,3 – реконструкция кратера из Пантикапея, 
Афины, 520 – 510-е гг. до н. э.
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Рис. 2,1–3 – фрагменты кратеров из Пантикапея, Афины, 510-е гг. до н. э. 
© 2,1 – Государственный Эрмитаж, 2,2 – ВКИКМЗ, 2,3 – Москва, ГМИИ; 2,4 – реконструк-
ция кратера (рис. 2,1).
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Рис. 3,1 – фрагмент кратера из Нимфея, Афины, 500-490-е гг. до н. э. © Государственный Эрмитаж; 3,2, 
3,4 – реконструкции псиктеров из Нимфея, Афины (3,2 – 510-500-е гг. до н.э.; 3,4 – 490-480-е гг. до н.э.); 
3,3, 3,5 – псиктеры с афинской Агоры, Афины (3,3 – 510-500-е гг. до н. э.; 3,5 – 490-480-е гг. до н. э.) 
©American School of Classical Studies at Athens.
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Рис. 4,1–3, 4,5 – фрагменты кратеров из Нимфея, Афины, 490-480-е гг. до н. э. © Государственный 
Эрмитаж; 4,4 – кратер, Афины, 490-е гг. до н. э. © Тарквиния, Национальный археологический 
музей; 4,6 – реконструкция кратера из Нимфея (рис. 4,5).
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Рис. 5,1–2 – краснофигурная гидрия-кальпида, Афины, 460-е гг. до н. э. 
© Виченца, собрание Банка Интеза. 
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Рис. 6,1 – фрагмент кратера из Тиритаки, Афины, вторая четверть V в. до н. э. 
© БФ «Деметра»; 6,2 – реконструкция кратера (рис. 6,1); 6,3 – кратер, Афины, вторая 
четверть V в. до н. э. © Москва, ГМИИ; 6,4 – фрагмент кратера Афины, 460-е гг. до н.э. 
© Париж, Лувр.
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Рис. 7,1 – фрагмент кратера из Пантикапея, Афины, 540-е гг. до н. э. © Государственный 
Эрмитаж; 7,2 – реконструкция кратера (рис. 7,1); 7,3 – фрагмент кратера из Мирмекия, 
Афины, третья четверть V в. до н. э. © Керчь, ВКИКМЗ; 7,4 – кратер, Афины, третья 
четверть V в. до н. э. © Ватикан, Этрусский Грегорианский музей.


