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Форма Dragendorf 30 из раскопок римского форта в картале

и. В. Бруяко1

Аннотация. Публикуется фрагмент сосуда группы terra sigillata, который был обнаружен при рас-
копках римского укрепления на левом берегу Нижнего Дуная у с.  Орловка (Одесская область, район 
Рени). Фрагмент относится к довольно редкому типу Dragendorf 30 и может быть датирован концом 
(последней четвертью) I в. н. э.

Annotation. Here, a fragment is published of a vessel of the terra sigillata type which was unearthed during 
excavations of a Roman fort on the left bank of the Lower Danube near the village of Orlovka (Odessa Oblast, Reni 
District). This sherd belongs to a fairly rare group of Dragendorf 30 and is datable to the end (last quarter) of the 
1st century AD.

Ключевые слова: городище Картал, terra sigillata, Нижний Дунай, лимес, римская крепость.
Keywords: settlement of Kartal, terra sigillata, Lower Danube, Limes, Roman fortress.

сосуда — 20,5 см, а также его приблизитель-
ную высоту — около 16–17 см2.

Совершенно очевидно, что сосуд импорт-
ный. Со времени выхода фундаментальной 
работы Ф.  Освальда и Т.  Д.  Прайса принято 
считать, что форма Drag.30 выпускалась в ма-
стерских Галлии (Южной и Центральной) на-
чиная с эпохи Юлиев-Клавдиев (40-е  гг. I в.) 
и до Антонинов включительно (Oswald, Pryce, 
1920. P. 87). И хотя сегодня датировка наибо-
лее ранних экземпляров понижена до эпохи 
Тиберия (Brulet et al., 2010. P.  67), нас это не 
особенно занимает, ибо форма из Картала от-
носится к более поздней серии.

Датировку сосудов этого типа определяет 
целый перечень морфологических и стили-
стических (орнаментальных) признаков. Ва-
риабельность Drag.30 невелика, а поскольку 
существовала форма довольно долго, следо-
вательно, как пишут Ф. Освальд и Т. Д. Прайс, 

2 Раскопки Р. Д. Бондарь. Фрагмент хранится в 
Одесском археологическом музее (ОАМ Инв. № 81634).
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Из раскопок римского укрепления близ 
с.  Орловка на Нижнем Дунае (городище 
Картал) происходит, по меньшей мере, один 
фрагмент terra sigillata, который заслуживает 
отдельной публикации. Склеенный из двух 
обломков, он надежно диагностируется как 
форма Dragendorf 30 (рис. 1, 1а, 1б). История 
находки довольно любопытна. Нижний фраг-
мент был найден в 1966  г. в северной части 
городища. Спустя 11 лет, в 1977 г., примерно  
в 40 м к юго-востоку, уже в северо-восточной 
части бывшего римского форта обнаружили 
второй (верхний) фрагмент этого же сосуда. 
Оба фрагмента найдены внутри простран-
ства, ограниченного крепостными стенами, 
приблизительно на одной глубине. Склеен-
ный обломок представляет собой бóльшую 
часть профиля без днища. По нему впол-
не точно можно установить диаметр устья  

1 Одесский археологический музей; ул. Ланжеро-
новская, 4, г. Одесса, 65026, Украина; E-mail: ibruyako@
yandex.ru.
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рис. 1. Форма Dragendorf 30: 1 — фрагмент формы Dragendorf 30 из Картала (рисунок — Л. В. Суббо-
тин; фото — И. В. Бруяко); 2–3 — морфология и орнамент: 2 — эпоха Клавдиев-Флавиев, 3 — эпоха 
Антонинов (Webster, 1996. P. 42–43, fig. 27; p. 77, fig. 56)
Fig. 1. Terra sigillata of form Dragendorf 30: 1 — fragment of form Dragendorf 30 from Kartal (drawing by  
L. V. Subbotin; photo by I. V. Bruyako); 2–3 — morphology and ornamentation: 2 — time of Claudii/Flavii,  
3 — time of Antonini (Webster, 1996. P. 42–43, fig. 27; p. 77, fig. 56)
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проследить эволюцию во времени непросто3. 
И тем не менее отличительные признаки име-
ются. Так, у ранних форм высота всегда мень-
ше диаметра устья (рис.  1, 2а). Со временем 
это соотношение меняется, и высота начина-
ет преобладать над диаметром (Oswald, Pryce, 
1920. P. 86). Колба может быть строго цилин-
дрической, а может иметь стенки с накло-
ном наружу или внутрь, хотя, кажется, угол 
наклона стенок не имеет хронологического 
значения (Ibid. P.  87). Профиль венчика, его 
самый верхний сегмент, полукруглый; у позд-
них экземпляров он более массивный и до-
вольно сильно выступает наружу (рис. 1, 3а). 
Сдвоенные желобчатые врезки, отделяющие 
край от орнаментального фриза, также харак-
терны для ранних форм, тогда как у поздних 
они отсутствуют, а профилировку верхней 
части определяет только подрезка собствен-
но венчика. Множественные и тонкие врез-
ные линии, ограничивающие фриз снизу, 
на переходе к днищу, также характерны для 
ранних форм, тогда как у поздних эта декори-
ровка выглядит грубее и не столь насыщена 
линиями. Со временем заметно увеличива-
ется расстояние между краем сосуда и орна-
ментальным фризом (рис.  1, 2б). Наконец, 
характерной чертой сосудов I в. является рас-
положение подрезок на внутренней поверх-
ности чаши. Они всегда находятся чуть выше 
внешнего пояска, предшествующего орна-
ментальному фризу (рис. 1, 3б). Для сосудов 
II  в. эта деталь экстерьера вообще редкая, и 
стенки внутри сосуда могут быть совершенно 
гладкими (Oswald, Pryce, 1920. P. 86–89). Есть 
и еще некоторые морфологические призна-
ки4, часть которых мы использовать не можем 
из-за фрагментарности нашей формы. 

3 Обычно ссылаются на второе издание этой же 
монографии, исправленное и дополненное Г. Симпсон 
(Oswald, Pryce, 1966). Однако в нашем случае выбор 
издания значения не имеет, поскольку относительно 
формы Drag.30 текст второго издания абсолютно 
идентичен первому.

4 Например, внутренний угол вместилища, осо-
бенности оформления донной части подрезками, со-
отношение его ширины (диаметра) с размерами самой 
колбы.

Перейдем теперь к орнаментальной ком-
позиции. Учитывая, что перед нами фрагмент 
сосуда, из всего многообразия признаков, 
скрупулезно разобранных английскими ис-
следователями, в нашем случае мы можем за-
действовать лишь некоторые. Так, орнамен-
тальный мотив St. Andrew’s Cross (полностью 
сохранившийся на нашем экземпляре) го-
раздо более привычен на чашах раннего эта-
па. Во ІІ в. он встречается значительно реже 
и, что важно, в упрощенном, схематичном 
виде (Oswald, Pryce, 1920. P. 92). Весьма суще-
ственным признаком для датировки Drag.30 
является линия «ов», ограничивающая орна-
ментальный фриз сверху. На сосудах времени 
Клавдиев эта линия находится в поле фриза 
и никак не отделена от него (рис. 1, 2б). Эта 
же черта иногда встречается и на чашах эпо-
хи Флавиев. Однако именно с этого времени 
(поздней половины этой эпохи, то есть ближе 
к концу I  в.) ряд «ов» начинают отделять от 
орнаментального фриза (рис. 1, 3б). И для со-
судов II в. использование этого мотива стано-
вится обычным (Oswald, Pryce, 1920. P. 89–90). 
Линии бывают при этом двух видов (Oswald, 
1948. Pl. II, XV, XXV, XLIV). Вначале это так 
называемая bead-row line, которая и представ-
лена на экземпляре из Картала. Позднее, вме-
сто bead-row line в основном используются 
волнистые линии, которые характерны уже 
для II в. (Oswald, Pryce, 1920. P. 92). 

Форма Drag.30 выпускалась в двух вариан-
тах: sigillées moulée (оттиснутая в форме) и si-
gillées marbrées. На самом деле оба варианта из-
готавливались в форме, а отличие было лишь 
в том, что вторая разновидность покрывалась 
лаком смешанных цветов — желтого и крас-
ного. В результате поверхность приобретала 
оттенок, имитирующий цвет мрамора (Brulet 
et al., 2010. P. 86). 

Предпринятый анализ признаков пока-
зывает, что морфология Drag.30 из Картала 
соответствует ранним образцам, в том числе 
и эпохи Клавдиев. Что же касается орнамен-
тальной композиции, то ее элементы впол-
не допускают и более позднюю датировку 
сосуда, вплоть до II  в., видимо, всё же его  
начала. 
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Итак, можно думать, что наш сосуд 
принадлежит к разновидности sigillées moulée, 
произведенной в Южной Галлии, в одной из 
мастерских La Graufesenque (TS-LG1-3 — Brulet 
et al., 2010. P. 60 ff) в эпоху Флавиев, вероятно, 
ближе к ее концу (последняя четверть — 
конец I  в. н.  э.). В пользу южногалльского 
происхождения помимо признаков само-
го фрагмента, которые были рассмотрены 
выше, может свидетельствовать и место его 
находки. Дело в том, что импорт terra sigillata 
из Южной Галлии уже во второй половине I в. 
н.  э. на востоке распространяется вплоть до 
запрутской Молдовы и Мунтении. Отдельные 
находки известны в это время даже в низовьях 
Южного Буга (Zhuravlev, 2008. P. 113–114; Bru-
let et al., 2010. P. 72). В то же время продукция 
мастерских Центральной Галлии (Lezoux) на 
востоке доходила лишь до Олтении и Тран-
сильвании, да и то это случилось уже в сере-
дине II в. В конце I — начале II в. этот ареал 
на востоке ограничивался Паннонией (Brulet 
et al., 2010. P. 94–95).

В процессе работы над этим сообщением 
открылось одно обстоятельство, о котором 
стоит упомянуть. Как известно, Картал (рим-
ский форт на «Каменной горе») являлся пред-
мостным укреплением в составе узла оборо-
ны нижнедунайского лимеса, главным зве-
ном которого был Новиодунум — крепость 
и база Мезийского флота, расположенная 
напротив, на правом берегу Дуная. Учитывая 
это, можно предположить, что импортная 
продукция вряд ли попадала в Картал непо-
средственно, минуя локальную метрополию  
в Новиодунуме. Тем любопытнее кажется сле-
дующий факт. Согласно данным В. Бауманна, 
форма Drag.30 отсутствует в Новиодунуме, 
причем как в раннем, так и в позднем вариан-
тах (Baumann, 2008). Это действительно лю-
бопытно, ибо в крепости известны находки 
TS не только эпохи Флавиев, но и первой по-
ловины I в. (арретинская продукция). Конеч-
но, возможно, что это случайность, связан-
ная, в частности, и с тем, что форма Drag.30, 
была не такой распространенной, как скажем, 
близкие по морфологии и орнаментальной 
стилистике сосуды типа Drag.29 и особенно  

Drag.375. Последняя форма, кстати говоря,  
в Новиодунуме доминирует среди западной 
TS. Малая популярность Drag.30 в дунайских 
провинциях подтверждается соответству-
ющей статистикой. Так, в Верхней Мезии  
по состоянию источников на конец 80-х  гг. 
прошлого века было известно всего три 
фрагмента (Bjelajac, 1990. P.  15). В собрании 
terra sigillata из Олтении (на 1976  г.) насчи-
тывалось два фрагмента, один из которых 
южногалльского производства (мастерская 
La Graufesenque), а второй принадлежал 
сосуду мастерской Lezoux в Центральной 
Галлии (Popilian, 1976. P. 66, сat. nr. 2)6. В Ниж-
ней Паннонии (югославская часть) известны 
единичные находки Drag.30, по-видимому,  
из Мурсы. Все они были произведены в ма-
стерской Lezoux в правление Антонинов 
(Bulat, 1958. P. 78–79, tab. III, 2; Brukner, 1981.  
P. 145, 148). На этом весьма скромном количе-
ственном фоне находка в Картале, небольшом 
римском укреплении, выдвинутом фактиче-
ски уже за пределы лимеса, кажется отнюдь 
не рядовой и заслуживающей внимания. 

Публикуемый фрагмент вполне соответ-
ствует численно небольшой, но довольно раз-
нообразной группе материала, который отно-
сится к I в. н. э. и на основании которого дати-
руется начало функционирования римского 
укрепления на «Каменной горе» близ с.  Ор-
ловка. Монеты I  в. известны здесь начиная 
с правления Тиберия7. Большинство из них 
имеют следы длительного обращения и по-
видимому попадали на городище уже в кон-
це столетия (Бондарь, Булатович, 2001–2002.  

5 Единичные фрагменты Drag.29 и Drag.37 были 
найдены и в Северном Причерноморье — Херсонесе 
и Ольвии соответственно (Zhuravlev, 2008. P. 113–
114).

6 Опять-таки по сравнению с большим числом 
форм Drag.37 (Popilian, 1976. Сat. c–f).

7 Несколько монет эпохи поздней Республики 
(середина — третья четверть I в. до н. э.) связаны  
с существованием здесь крепости гето-даков (Бондарь, 
Булатович, 2001–2002. С. 174), либо, если речь идет  
о серебряных монетах, использовались с гораздо более 
поздними эмиссиями как средство расчета с варварами 
из числа союзных племен.
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C. 174). Коллекция стекла была в свое время 
изучена Н.  П.  Сорокиной, которая устано-
вила, что наиболее раннюю часть собрания 
составляют сосуды второй половины I — на-
чала II  в. (Сорокина, 1994. С.  182). Распис-
ная дакийская керамика (которая также есть  
в Картале), если опираться на хронологию 
И.  Кришана, производилась в период до за-
воевания Дакии Траяном: I в. до н. э. — I в. 
н. э. (Crișan, 1969. P.  197). В собрании фи-
бул имеются раннеримские шарнирные ду-
говидные фибулы, которые также датиру-
ются I  в. н. э. Коллекции амфорной тары и  

краснолаковой керамики городища еще ожи-
дают своих исследователей.

Итак, время основания римской крепости 
в Картале подтверждается «новыми» стары-
ми материалами — вторая половина I в. н. э.  
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1984. С. 32; 1989. С. 50) и началом дакийских 
войн.
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terra sigillata of Dragendorf 30 type  
from excavations of the Roman fort in Kartal

I. v. bruyako

During excavations of the Roman fort near v. Orlovka (the hillfort of Kartal) on the Lower Danube 
in 1966 and 1977, two fragments of a single vessel of the terra sigillata group (Fig. 1, 1а, 1б) were re-
covered. The reconstructed fragment belongs to the form of Dragendorf 30 which is extremely rarely 
encountered at sites of the Low-Danube Limes and seems to be totally unknown in the Northern Black 
Sea region of the Roman period. The morphological features of this group, as well as stylistic analysis 
of the ornamental composition preserved, allow us to make the following conclusions. The vessel un-
der consideration was manufactured in Southern Gaul in one of the workshops of La Graufesenque 
during the time of Flavii, perhaps, closer to its end. Thus this fragment supplements the small but 
diverse part of the archaeological collection from Kaptal/Orlovka dating the earlier period of the func-
tioning of the Roman fort, i.e. the second half of the 1st century AD.
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