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ЗАМЕтКи О ГРЕЧЕсКОЙ, итАЛиЙсКОЙ  
и МАКЕДОНсКОЙ БРОНЗОВОЙ пОсУДЕ  

У сКиФОВ и МЕОтОВ 

В статье рассматриваются греческие, италий-
ские и македонские бронзовые сосуды из Скифии 
и Меотии. В целом, к кочевникам попадали в ос-
новном современные новые сосуды, которые часто 
в процессе длительного использования утрачивали 
отдельные детали. Особое внимание уделено анали-
зу комплекса из 15 бронзовых сосудов, найденного в 
торфянике в районе с. Песчаного на р. Супой.

Ключевые слова: скифские, меотские курганы, 
греческие, италийские, бронзовые сосуды, утраты, 
следы ремонта, клад бронзовых сосудов из Песчаного.

иМпОРтНЫЕ сОсУДЫ  
с УтРАтАМи и сЛЕДАМи РЕМОНтА

Среди греческих и македонских бронзо-
вых сосудов из скифских и меотских курганов 
V—IV в. до н. э. в Северном Причерноморье 
отмечаются сосуды с утраченными ручками, 
атташами ручек или поддонами: поданиптер 
из кургана 1 у аула Уляп (Кат. Москва 1987, 
с. 107, № 107; с. 114, рис. 42; Leskov 1990, 
S. 178, Nr. 57; Abb. 61; Ксенофонтова 1992, 
с. 163—164, рис. 1; Лесков и др. 2013, с. 18, № 4; 
с. 107, рис. 7), лутерии из Корнеевки и великой 
знаменки (бидзиля, Полин 2012, с. 328; Полин 
2016, с. 136), кратер из Центральной катаком-
бы большого Рыжановского кургана (рис. 1) 
(Трейстер 2010, с. 223, 225; 2018, с. 309, № 2, 
рис. 3—4; Скорый, Хохоровски 2018, с. 73—75, 
№ 24, рис. 152—153), стамноидные ситулы 
из Центральной (Teleaga 2008, S. 267, Nr. 71; 
Скорый, Хохоровски 2018, с. 72—73, № 23, 
рис. 150—151; Трейстер 2018, с. 308—309, № 1, 
рис. 1—2) и боковой (бобринский 1894, с. 141, 
145—146, табл. XIX: 5—7; Онайко 1970, с. 115, 
№ 765, табл. 33; Zahlhaas 1971, S. 90, Nr. C7; 
Teleaga 2008, S. 267, Nr. 71; Скорый, Хохоровс-

ки 2018, с. 73, рис. 194.1, 195.1; Трейстер 2018, 
с. 308—309 с литературой) катакомб большого 
Рыжановского кургана.

Признаки ремонта и переделок сохранились 
на жаровне (Трейстер 2006, с. 142—145, рис. 2; 
2010, 225, 228, цв. вкл. 6, рис. 3, 4; рис. 16; бид-
зиля, Полин 2012, с. 330—332, № 133, рис. 464—
465; Трейстер 2012, с. 635—637), килике (рис. 2) 
(Трейстер 2009, с. 73, рис. 2: 1—3; 2010, с. 232, 
цв. вкл. 8, рис. 20; 2012, с. 633; бидзиля, По-
лин 2012, с. 332—334, № 134, рис. 466—467) 
и ойнохое (Трейстер 2006, с. 144, рис. 5; 2010, 
с. 228, 230, цв. вкл. 7, рис. 3: 1; 2012, 629—632, 
рис. 471—472; 18; бидзиля, Полин 2012, 335—
341, № 136) из боковой ниши Северной гроб-
ницы Гаймановой могилы. Так, у жаровни из 
Гаймановой Могилы отсутствуют вертикальные 
стержни опоры, имеющиеся у жаровни из Олин-
фа, хотя они, безусловно, изначально были, о 
чем свидетельствуют отверстия для заклепок у 
основания конической подставки и в верхней 
части. Композитные ручки жаровни из Гайма-
новой Могилы являются вероятнее всего резуль-
татом ее починки мастером-кустарем (Трейстер 
2006, с. 143). Ручки килика были приклепаны к 
тулову через атташи (рис. 2). Подобным же об-
разом, заклепками прикреплены ручки к тазу с 
утраченным поддоном из кургана 1 у аула Уляп 
(Кат. Москва 1987, с. 107, № 107; с. 114, рис. 42; 
Leskov 1990, S. 178, Nr. 57; Abb. 61; Ксенофонто-
ва 1992, с. 163—164, рис. 1; Лесков и др. 2013, 
с. 18, № 4; с. 107, рис. 7).

в редких случаях у нас имеются свидетель-
ства довольно длительного использования им-
портной металлической посуды. Это относится 
к находкам из ритуальных комплексов пер-
вой половины IV в. до н. э. в курганах у аула 
Уляп, надежно датируемых по амфорной таре © М. ю. ТРЕйСТЕР, 2019
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в одном из них и панафинейских амфор — в 
другом, подтвержденной и корреляцией най-
денных в них золотых бляшек (Лесков и др. 
2013, с. 23, 31, 72). Так, согласно выводам 
И. в. Ксенофонтовой, и бронзовый кувшин 
из ритуального комплекса в кургане 1/1981 
(Кат. Москва 1987, с. 106, № 105; Leskov 1990, 
S. 178, Nr. 58, Taf. 65—66; Kat. Speyer 1991, 
S. 50, Nr. 107; Ксенофонтова 1992, с. 167—168, 
рис. 3; Treister, Zhuravlev 2009, p. 226, fig. 7; p. 
227, fig. 8: 2; p. 229, 232; Лесков и др. 2013, с. 19, 
№ 6; с. 108, рис. 8: 1, фото 3), и тазы из курга-
нов 1 (Кат. Москва 1987, с. 107, № 107; с. 114, 
рис. 42; Leskov 1990, S. 178, Nr. 57; Abb. 61; 
Ксенофонтова 1992, с. 163—164, рис. 1; Лесков 
и др. 2013, с. 18, № 4; с. 107, рис. 7) и 4 (Leskov 
1990, S. 192, Nr. 232; Abb. 59; Ксенофонтова 
1992, с. 165—166, рис. 2; Лесков и др. 2013, 
с. 30—31, № 1, с. 120—121, рис. 20—21) были 
изготовлены в одной и той же мастерской в 
конце V — начале IV в. до н. э. (Ксенофонтова 
1992, с. 168). Проведенный мною анализ показ, 
что кувшин из Уляпа следует относить к более 
раннему времени, еще до середины V в. до н. э. 
(Treister, Zhuravlev 2009, p. 229, 232). К более 

раннему времени относятся и указанные выше 
тазы. Ручки, подобные по форме и декору руч-
кам этих тазов с атташами в форме полупаль-
метт предположительно местного производства 
были найдены на Афинском Акрополе (Tarditi 
2016, p. 127—128, inv.-nos. 21137—21138, 
19857—19859, 7154; 247 — тип Bh.2.II.C). Для 
датировки важное значение имеется конструк-
ция поддона таза из ритуального комплекса 1 
в кургане 4/1981: он выполнен в виде кольца 
с припаянными к нему тремя ножками в фор-
ме катушек. Подобную конструкцию поддонов 
имеют тазы из Галаксиди (Zimi, Sideris 2003, 
σ. 50, πίν. 19δ), вотоноси (Vocotopolou 1975, 
p. 733—736, no. 2, fig. 4; Vokotopoulou 1997, 
σ. 146, πίν. 146; σ. 257; Tarditi 2016, p. 223), а 
также из аристократического погребения ΛIV 
на некрополе Эг в Македонии, которое дати-
руется около 470—460 гг. до н. э. (Kottaridi 
2011, p. 139, fig. 156; Cat. Oxford 2011, p. 245, 
no. 222). Подобную же конструкцию имеют и 
поддоны бронзовых лебесов: из погребения 
первой четверти V в. до н. э. некрополя Пидны 
в Македонии (Bessios, Pappa 1995, σ. 66, πίν. B; 
Vokotopoulou 1997, σ. 126, πίν. 117; σ. 248—249; 

Рис. 1. бронзовый кратер из 
Центральной катакомбы боль-
шого Рыжановского кургана. 
Киев, АМ ИА НАН Украины, 
инв. № 2903/8319 (1, 3—4 — фото, 
M. ю. Трейстер, 2007; 2 — рису-
нок, С. А. Скорый)
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Ignatiadou 2015, p. 81—82, fig. 10) и Кум в юж-
ной Италии (Gabrici 1913, p. 559—561, fig. 208). 
Кроме того, и бронзовая фляга (Leskov 1990, 
192, Nr. 233; Abb. 67; Лесков и др., 2013, с. 31, 
№ 2, с. 122, рис. 22: 1), найденная в рассматри-
ваемом ритуальном комплексе, вряд ли более 
поздняя, чем таз, а не исключено, что и более 
ранняя. Этот уникальный для Северного При-
черноморья сосуд находит параллели среди 
находок из погребений периодов Гальштатт D3 
и раннего Латена А в Италии и Центральной 
Европе 1.

НАхОДКА БРОНЗОВЫх сОсУДОВ 
иЗ тОРФЯНиКА У с. пЕсЧАНОЕ
Находка 15 бронзовых сосудов (рис. 3—5), 

сделанная при добыче торфа в районе с. Пес-
чаное в долине р. Супой, часто (впрочем, как 
правило, без специального анализа) рассмат-
ривалась как груз затонувшей лодки (Ганiна 
1964, с. 195—198; 1970; Fuchs 1978, S. 113—115; 
Трейстер 2010, с. 236—238; бидзиля, Полин 
2012, с. 362—364), владелец которой мог быть 
«торговцем старой металлической посудой» 
(Fuchs 1978, S. 115), при этом остатки деревян-
ного челна были обнаружены неподалеку от 
места находки сосудов. Однако маловероятно, 
что лодка, во-первых, относится к тому же вре-

1. См. в целом о подобных флягах из Италии: 
Marzoli 1989. Упомянем как близкую параллель 
бронзовую флягу из княжеского погребения в Ро-
денбахе, которая предположительно происходит 
из западной части Северной Италии. Погребение 
датируют ок. 460—400 гг. до н. э., флягу — второй 
половиной VI — первой половиной V в. до н. э.: 
Nortmann 2001, p. 429—442; Cat. Frankfurt 2002, 
S. 303, Nr. 98.1.

мени, во-вторых, что она могла вместить все 
указанные сосуды, поэтому вероятнее всего, эти 
две находки не связаны между собой (бидзи-
ля, Полин 2012, с. 363—364). в любом случае, 
тот факт, что бронзовые сосуды были найдены 
вместе, сомнению не подвергается.

значительный хронологический разброс со-
судов из комплекса (минимум 150, возможно 
170 лет) (Fuchs 1978, S. 115; Sideris 2000, p. 29; 
Трейстер 2010, c. 236—238; бидзиля, Полин 
2012, с. 362—363; Tarditi 2017, p. 204), дающий, 
тем не менее, «моментальный снимок» сущес-
твовавших и использовавшихся одновременно 
бронзовых сосудов, заставляет с осторожностью 
относиться к идее о том, что это был обычный 
торговый груз, мнение, часто приводимое в ли-
тературе без всякого анализа (Rolle, 1989, p. 92; 
Barr-Sharrar 2000, p. 279).

Анализ утрат и следов ремонта показыва-
ет, что среди последних были как те, которые 
можно связывать с исправлением дефектов в 
процессе изготовления сосудов, так и очевид-
ные свидетельства их более поздней починки 
(Трейстер 2010, с. 249—250, прим. 163) 2 — пос-
ледние с аналогиями на сосудах из Эпира и 
фракии.

в некоторых случаях, как например, с лат-
ками на тулове стамноса б41-436 (рис. 3: 
1—3) (Ганiна 1970, с. 88—89, рис. 51; Cat. 
Schleswig 1991, S. 313, Nr. 103k) или на горле 
и плечиках амфоры 1 б41-429 (Ганiна 1970, 
с. 82—83, рис. 4—7, 33; Fuchs 1978, S. 115, 
Taf. 22; Galanina, Grach 1986, figs. 102—103; 
Cat. Schleswig 1991, S. 313, Nr. 103h; Cat. San 
Antonio 1999, p. 195, no. 83; p. 200—201, no. 86; 
Cat. Trento 2007, p. 223, fig. 4; p. 342, no. 97; 
Tarditi 2016, p. 270, fig. 54; p. 308, fig. 91; p. 309; 

2. Технологическое исследование сосудов произво-
дилось в процессе их реставрации в Националь-
ном музее истории Украины А. И. Минжулиным 
в 1999—2003 гг. Я благодарен хранителям Му-
зея, С. в. Диденко и О. в. Пуклиной, которые оз-
накомили меня с неопубликованной рукописью 
А. И. Минжулина в процессе работы с сосудами 
из Песчаного в 2008 г. Кроме того, О. в. Пуклина 
любезно предоставила мне в 2018 г. некоторые 
из использованных здесь фотографий сосудов из 
Песчаного.

Рис. 2. бронзовый килик из Гаймановой Могилы. Киев, 
Государственный Музей исторических драгоценностей, 
инв. № АзС-2785 (фото, M. ю. Трейстер, 2004)
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390) аккуратно наложенными в местах трещин 
и литейного брака, есть основания полагать, 
что они могут иметь отношение к ремонту со-
суда, выполненному мастером сразу же после 
изготовления, тем более что и по цвету металл 
латок соответствует металлу сосуда.

Условия и обстоятельства находки не дают 
твердой гарантии того, что отсутствующие у не-
которых сосудов ручки или кольцевые поддоны 
действительно были утрачены еще в древности. 
Так, у гидрий 2 (б41-432) (Ганiна 1970, с. 85—
86, рис. 11, 29, 49; Fuchs 1978, S. 114, Taf. 19: 
1—3; Cat. Schleswig 1991, S. 311, Nr. 103b; Cat. 
Trento 2007, p. 280, fig. 5; p. 142, no. 99; Sowder 
2009, p. 585, no. 19.38; Cat. Leoben 2009, S. 141, 
Nr. 25 — здесь с ошибочным инв. № б41-435) и 
№ 4 (б41-435) (Ганiна 1970, с. 87, рис. 13; Cat. 
Schleswig 1991, S. 312, Nr. 103d; Sowder 2009, 
p. 203, 566, no. 17.14: первая четверть V в. до 
н. э.; Cat. Leoben 2009, S. 140, Nr. 24 — здесь с 
ошибочным инв. №  б41-432) утрачены одна го-
ризонтальная (б41-432) или вертикальная (б41-
435) ручка или оба поддона. У лутерия б41-440 
(Ганiна 1970, с. 93, рис. 25; Cat. Schleswig 1991, 

S. 313, Nr. 103m; Cat. Trento 2007, p. 280, fig. 2; 
no. 100) утрачены подставка и ручки. У луте-
рия, хранящегося в Переяславле Хмельницком 
(Ганiна 1970, с. 91, рис. 23—24; Fuchs 1978,S. 
114, Taf. 20: 2—3; Cat. SanAntonio1999, p. 195, 
no. 83; Tarditi 2016, p. 219, note 67; p. 391), ут-
рачена одна из ножек и ручка.

в других же случаях мы имеем дело с утра-
тами и починками, произошедшими в процессе 
использования сосудов. Так, у амфоры 2 (б41-
428) (Ганiна 1970, с. 83, рис. 8—9, 35, 37, 39; 
Cat. San Antonio 1999, p. 203—204, no. 88; Cat. 
Trento 2007, p. 280, fig. 3; 341, no. 96 [ошибочно 
названа стамносом]); Cat. Leoben 2009, S. 138—
139, Nr. 23; Treister, Zhuravlev 2009, p. 228, 
fig. 9; p. 229; Tarditi 2016, p. 239, 307—308, 
fig. 89; p. 390) на месте сломанной ножки на 
оловянном припое была закреплена большая 
заплатка, сделавшая ее дно округлой (рис. 3: 4). 
Подобным же образом починена нижняя часть 
бронзовой ойнохои последней четверти V в. до 
н. э. из коллекции в. божкова, происходящая 
из фракии (Sideris 2016, p. 128—129, no. 56), 
а также ойнохои из вотоноси третьей четвер-
ти V в. до н. э. (Vocotopoulou 1975, p. 755—759, 
no. 11, fig. 18).

У гидрии 2 б41-432 (рис. 4: 5) (Ганiна 1970, 
с. 85—86, рис. 11, 29, 49; Fuchs 1978, S. 114, 

Рис. 3. бронзовые сосуды из Песчаного. Киев, НМИУ: 
1—3 — стамнос, инв. № б41-436; 4 — амфора, инв. 
№ б41-428 (фото, M. ю. Трейстер, 2008)
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Taf. 19: 1—3; Cat. Schleswig 1991, S. 311, 
Nr. 103b; Cat. Trento 2007, p. 280, fig. 5; p. 142, 
no. 99; Sowder 2009, p. 585, no. 19.38; Cat. Leoben 
2009, S. 141, Nr. 25 — здесь с ошибочным инв. 
№ б41-435) на горле имеется заплатка другого 
цвета, на плечике — приклепана пластинка в 
виде листа плюща (часть накладного украше-
ния?) (рис. 4: 3—4), рядом с ней имеется след от 
подобной пластинки. На шейке под венчиком 
следы ремонта — латки цвета, отличающегося 
от цвета металла сосуда. Еще одна пластина 
была припаяна к плечикам гидрии за верти-
кальной ручкой: она изображает в рельефе 
орла в схватке со змеей, которую он держит в 
клюве (рис. 4: 1—2). Пластина, вероятно, изна-
чально относилась к декору бронзового сосуда, 
хотя мне неизвестна ни одна греческая бронзо-
вая гидрия с подобным украшением, располо-
женным за ручкой, поэтому и на данной гидрии 

она могла быть во вторичном использовании. 
в. фукс датировал пластину по стилистичес-
ким признакам серединой V в. до н. э. (Fuchs 
1978, S. 114), оставив без внимания наиболее 
близкие параллели изображению на ней: 1) на 
нащечнике, вероятно, элементе бронзовой 
скульптуры из Дельф (Rolley 2001, p. 94, fig. 1; 
2002, p. 41—44, no. 1, figs. 1—2), и 2) на плас-
тине вторичного использования, припаянной 
под нижним атташем вертикальной ручки бо-
лее позднего (I в. до н. э.?) бронзового кувшина 
с серебряной инкрустацией из боснян в Сербии 
(Picard 1962—1963, p. 1—7; Rolley 2002, p. 44, 
note 18; Ratkovic 2005, p. 82—85, no. 27 с лите-
ратурой). впрочем, и с точки зрения иконогра-
фии сопоставление изображения с эмблемами 
на серебряных статерах Элиды около 471 г. до 
н. э. (Kraay 1976, p. 91, 104, pl. 18, no. 323), а 

Рис. 4. бронзовая гидрия из Печаного. Киев, НМИУ, 
инв. № б41-432. (фото: 1—3 — M. ю. Трейстер, 2008; 
4—5 — Киев, НМИУ)

Рис. 5. Наиболее поздние бронзовые сосуды из Песчаного. Киев, 
НМИУ: 1—3 — стамноидная ситула, инв. № б41-437; 4 — кратер, инв. 
№ б41-441 (фото: 1—3 — M. ю. Трейстер, 2008; 4 — Киев, НМИУ)
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также монетах Халкиды на о. Эвбея, в частнос-
ти, тетрадрахм около 480 г. до н. э. (Kraay 1976, 
p. 91, pl. 15, no. 265) не исключает датировку 
первой третью V в. до н. э.

У ситулы с яйцевидным туловом б41-438 
(Ганiна 1970, с. 89, рис. 18; Cat. Schleswig 1991, 
S. 312, Nr. 103g; Cat. San Antonio 1999, p. 201—
202, no. 87; Cat. Trento 2007, p. 280, fig. 4; no. 98) 
утрачена одна из ручек (поскольку эти ручки 
не припаивались, а вставлялись в отверстие 
атташа, есть все основания предположить, что 
утрата была связана с поломкой ручки в древ-
ности), атташ ручки в виде пальметты частич-
но обломан.

Наиболее поздние сосуды из находки в Пес-
чаном (рис. 5), датирующиеся не ранее сере-
дины — третьей четверти IV в. до н. э. и про-
исходящие из Македонии или фракии, о чем 
убедительно свидетельствует распределение 
находок как кратеров (Ганiна 1970, с. 80—81, 
93, рис. 28; Трейстер 2010, с. 223, 225, рис. 12), 
так и стамноидных ситул (Ганiна 1970, с. 68—
71, 90, рис. 19—22, 30; Zahlhaas 1971, S. 92, 
Nr. C18; Boucher 1973, p. 94—95, fig. 18—20; 
Candela 1985, p. 31, no. 43; 34, figs. 25—26; 
42—43; Cat. Schleswig 1991, S. 312, Nr. 103f; 
Cat. Vienna 1993, S. 224—227, Nr. 65; Cat. San 
Antonio 1999, p. 197—199, no. 85; Трейстер 
2010, с. 221, рис. 8; Blečić Kavur 2012, p. 166, 
no. 49) 1 типа найденных в Песчаном, не имеют 
ни утрат, ни следов ремонта. в таком случае, 
казалось бы, есть все основания предполагать, 
что путь торговца старыми сосудами в Скифию 
проходил через Македонию или фракию, тог-
да как наиболее поздние сосуды комплекса из 
Песчаного, вероятнее всего, могли быть приве-
зены оттуда. При этом наиболее старые сосуды, 
среди них две амфоры, но, вероятно, и другие 
вазы, в частности три гидрии-кальпиды и таз 
на подставке с тремя ножками, вероятнее все-
го, были изготовлены в Афинах (Tarditi 2016, 
p. 219, note 67; p. 239; 270, fig. 54; p. 275; 307—
308, fig. 89, 91; p. 309, 318—319; 2017, p. 204). 
в этой связи укажем на находки македонских 
монет в Скифии (Гавриш 1995, с. 135—137; 
бейдин, Григорьянц 2010, с. 156—158, рис. 1: 
2; 162, № 2—3), которые, как недавно показал 
в.ф. Столба, количественно образуют вторую 
крупную группу (после ольвийских) 2.

1. См. недавно опубликованную работу о стамноид-
ных бронзовых ситулах с картой находок: Blečić 
Kavur 2012, p. 149—172, особенно, p. 160, fig. 6, а 
также обзор их находок в Албании: Veseli 2012, 
p. 206—208, pl. I: 1—3. См. также подробно о дан-
ном варианте ситул с атташем в форме головы 
Афины и со сливом в форме львиной головки: 
Sideris 2016, p. 223—225, no. 89 c датировкой 
340—320 гг. до н. э.

2. Доклад на конференции «Advances in Ancient Black 
Sea Studies: Scholarly Traditions & Preservation of 
Cultural Heritage» (Констанца, Румыния, август 
2018).

ЗАКЛЮЧЕНиЕ
Таким образом, у нас есть веские основа-

ния для датировки попадания набора брон-
зовых сосудов в торфяник в бассейне р. Супой 
не ранее середины и вряд ли позднее третьей 
четверти IV в. до н. э. Несмотря на то, что нам 
неизвестен точный контекст находки бронзо-
вых сосудов так далеко к северу от побережья 
черного моря, теоретически вероятность того, 
что они были торговым грузом, не может быть 
исключена. вместе с тем, очевидно, что нельзя 
оставлять без внимания и другие возможные 
объяснения — например, в качестве военной 
добычи, захваченной скифами на севере бал-
канского полуострова. Так или иначе, никаких 
других свидетельств попадания к скифам или 
меотам в V—IV вв. до н. э. старой, с утратами и 
следами ремонта бронзовой посуды у нас нет, 
а находки из закубанья дают все основания 
полагать сравнительно длительное использо-
вание импортной бронзовой посуды, в процессе 
которого могли происходить утраты и произво-
диться ремонты.
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M. Yu. Treister

NOTES ON GREEK, ITALIC AND 
MACEDONIAN BRONZE VESSELS OF 

THE SCYTHIANS AND MAIOTIANS
Discussed are Greek, Italic and Macedonian bronze 

vessels found in Scythia and Maoitia. In general, 
mostly contemporary new vessels were received by the 
nomads, which quite often in course of durable usage 
lost some of their elements.The fact of durable usage of 
imported metalware is attested by the finds from well 
dated contexts of the ritual complexes of the Ulyap ne-
cropolis.

The most valuable information is provided by the 
complex of 15 bronze vessels found near the village 
of Peschanoe in the valley of the River Supoi in the 
Dnieper basin, whose owner was designated as a tra-

der of old metalware by W. Fuchs in 1978. A significant 
chronological dispersion of the vessels from the com-
plex (ca. 150—170 years) makes us cautious about the 
idea that this was an ordinary trade cargo. Analysis of 
the traces of repair and losses of vessel elements shows 
that among them there are some, which may probably 
be the result of correcting of defects during the manu-
facture, as well as losses and repairs that occurred dur-
ing the use of vessels. The latest vessels from this find, 
dated not earlier than the middle / third quarter of the 
4th century BC, of Macedonian or Thracian origin, show 
no losses and no repairs.

Keywords: Scythian, Maiotian tumuli, Greek, Ita-
lic, Macedonian bronze vessels, losses, signs of repair, 
hoard of bronze vessels from Peschanoe.
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