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АКАДЕМИН НАУК СССР 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 

Вып. 168 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 1980 

СТАТЬИ 

А. А. ЗЕДГЕШЩЗЕ, О. Я. САВЕЛЯ 

НЕКРОПОЛЬ ХЕРСОНЕСА 

V-IV ВВ. ДОН. Э. 

В 1936 г. в северно~r районе Хсрсонсса был открыт участо1\ некрополя 
нопца V-IV вв. дон. э.1, ноторый в дальпсйшем рассматривался исследо
вателями как источпю\ ДJIЯ изучснпя этнического и социалыюго состава 

паселспия города этого времени. Единичные погребения V-IV вв. до н. э., 
известпые па других участках пс1•рополя, свидсте:1ьствова.1111 о бодьшой его 
протяженности 2

• Однано общую н:артину по ним восстаповить было труд
но, и представление, но.11учснное по ыатсриа.1а~1 северного участка, нерсд

но распространядось па весь пе1\рополь Хсрсонсса V - IV вв. до н. э. 3 Дис
нуссия по вопросам атничсской прпнадлешности погребенных на севср
нюr берегу и 1юJrсбю1шr в опрсдс:rснни их соцшшыюго ноложепия • выз
ваны недостаточной изучеппостыо других участ1ив 11е1\рополн, поскоды\у 

выявление погребений V-IV вв. до н. э. среди массы захоронений па уча
-сп>ах, рас1шпанnых в основпом в дорсвошоционпые 1 оды и недостаточпо 
документированных, представля:rо доводыю сдолшую задачу. 

Изучение отчетов и сохранившихся коллеrщий позволило среди сотен 
разповрсмснных погребеппй у юго-восточных оборонптелы1ых степ на за
падпом берегу 1-\араптиппой бухты вынвпть 31 погребение ~юнца V-IV в. 
до н. э. Семь погрсбспий раскопано в IIослсднис годы па учасп\е антично
го театра 5

• !{роме того, погребальные сооружения и захороnепил указанно
го времени известны у южных оборонительных степ 6 и в районе бывшей 
мопастырс1юй усадьбы (цсптральпая часть городища) 7

• Это даст возмож
посп, уточнить территорию пе1\рополя V - 1 V вв. до п. э. и сравнить раз
Jшчнью его участюr (рис. 1) 8

• 

Материалы северного некроподя неоднократно публип:овались, поэто
му в данной статье он подробно uc рассматривается. 

Некрополь у Rараптпнной бухты. Он тянется вдоль запаµ;пого берега 
l\арантшшой бухты (рпс. 1, 5). Погребальные сооружсшш в большинстве 
вырубJIСНЫ в плотном MOIIOШITIIO:\I изnсстняr;:с cap:.IaTCIIOГO яруса. 

И а 31 выяв.пспного здесь дрсвпсй:шсго погребения 4 совершены спосо
бом 1;:рс:.rацин п 27 трупоноложсrшй. ll двух случаях 1-;ре:.rпрованпыс остап
ю1 похоронены в грунтовых могилах без урн. В :.югиле 2799 среди пепла 
найдены перегоревшие 1\~1ешпи ~;:раба, чернолановыс со.101ша п 1шшш, I\рас
нофигурный аск с изображе1111е:.1 дсбс;1;я. Урна 1964, содержавшая жже
ные кости и бронзовую хсрсопесс1\ую монету последней четверти IV в. 
до н. ;J. 9

, помещалась ~в 1maдpaт11oii гробшще из каменных шшт. Все вы
явленные труноноложешrя конца V- IV в. до п. э. вытянуты. Из разповре
мснных захоронений на у1\ааанно:.1 учаспш выявлено 12 скорченных 10

• 

Одно датируетсп первыми векюп1 п. э. 11 • Остальные бсзипвентарны. 
Н' V-IV вn. до н. э. мы нс мшr;:см отнести ни одпо погрсбспие в скорчеп
но:.1 положении. Сдеi);ует особо подчер1шуп" что с1юрченпью погребения 
здесь составдпют пичтоiiшую долю в отличие от Северного участка, где 
они достигают ·Ю% 12

• Среди погрсба.'Iьных сооружений преоб:rадают грун
товые моги.'IЬ1 с бутовой обrшадкой степоrс Могида 2561 была перекрыта 
дос1\ами 13

• Могиды 680, 1221, 1942 облоп.;ены синопски11ш черепицами с 
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Рис. 1. Хсрсонсс. Схсматнческнй п;~ап 11е11ро110Jш V-IV вn. до u. э. 
1 - северный нснро110:1ь; 2 - ненрополь у бывшей оранжереи; 3 - ненрополь у театра; 4 -
южный пеиропо~·rь; 5 -- нснроно:1ь 

«леймами 1 и 2 групп, по н:.'Iассифнкации Б. 11. Гракова 14. Следы гробов 
отмечены в двух погребснпях 15

• Из вещей нультового пазпаченин в 19 мо
гилах найдены бронзовые херсопесские монеты: в трех - во рту погребен
ных 16

, в двух - в изголовье 17
, в одпой - у левой ру1ш 18

• Размещепие ос
тальных нс у1шзано 19

• В 10 могилах, крюrе монет, ппвсптаря пе было. 
Изображения па монетах следующие: 

а) голова льва - на лицевой и звезда - па оборотпоИ сторопах; 
б) 1шадрига па .;шцсвоii и 1юлепопрс1шопенный воин с копьс:и и щи-

том - па оборотной; 
в) двулиюш голова па лицевой и лев, терзающий быка, па оборотной; 
г) бига па шщсвой и лев с копье~~ в аубах - па оборотпоii; 
д) дева, поражающая 1юпьем лань,- на лицевой и бодающий бык -

па оборотной. 
В. А. Апохип относит эти монеты 1ю времени OI\OJJO середины - последней 
четверти IV в. до п. э. 20 • 

Предметы личного убранства - бусы из пасты, поясная пряаша, брон
зовые серьги - найдены в 4 могилах 21

, посуда в погребальном инвентаре 
пpc;i;cтan.'Ieнn черпо:1ю;онымп тарелкюш, солопной, :килшюм, 1;увшннчи

ю1ми, I\распофигурным ас1шм 22
• 

В могиле 270 обпаружсп светильппк 23
; в могиле 2561 - нрю1епь, 1\реса

ло и жс:rс:шыii: поа;; в ~rог11ле 261 fJ - 1..:руглая, тоню1н медная п:rастшн..:а 1r 
астрагал; в могиле 1950 (с погребением ребеш;а) - чернолановый амфо
рисн 1 половины IV в. до п. э. 2

' 

Пе:кроподъ у театра. При рас1шпках в районе античного театра обнару
а;епы фундамент оборопптелr,ной стены и участок некрополя, -располагав
шегося за нeii (рнс. 1, 3) 25

• Пес ~IOПI.'IЫ - грунтовые, с бутовой обклад~.;ой 
етепок. Семь рас1юпапных могил впущены в аасыпr, IV в. до н. э. и ею же 
перекрыты. Два погребения - юпошес1ше, остальные - детс1ше. Погре
бенпый в могиле 3 ребено1\ бы.'I полотен на подстилку из толстой :ко;ы1 И.'III 
войлока. Над черепо~r найдены остатки 1\амюr. На дпе ~юrилы 4 найдены 
железпые гвозди и сгнившее дерево - остатю1 гроба. Умершие погребеuы 
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в нытяпутом положепии, руни вдоль туловища, ориептация северо-восточ

ная. В могиле 5 ностяк ориентирован головой па юг, в могиле 1 - на север. 
Во всех могилах, за ис1;:люче~шс:\1 1, были найдены монеты середины IV в. 
до н. э. Они J1елшJ1и во рту или в ру1;:е. 13 могилах двух младенцев стояли 
гутты. Rраснофигурный с пзображепием орнамента волны вокруг устья -
третьей четверти IV в. До п. ;:>. (рис. 2, а) и сероглиняный (рис. 2, 6). 
R ипвептаре детских погребений были также серьги, бусы пз пасты и 
ете1ша, астрагал, фибула. В погребепии No 3 найдены мешше 1;:ерамиче
ские бусы с позолотой, возможно, части погребального nе1ша. По всей 
видимости, продола;:ением этого участка пе~;:рополя являлись погребения 
1 V в. до н. э., рас1<0паппые в 1913 г" в районе бывшей монастырской 
орапжереи (рнс. 1, 2). 3ахоропенпн паходиJrись рядт.1 со стенами и;~ <шре
нрасно тесанных плит с рустами, положенных насухо». I3 сум:\~арном они
са нии погребалы1ого ин вен та ря отмечены паход1;:и терран,от 2 в. 

Не1;:ро110J1ь у ю;ю1ых городс1;:их стен (рис. 1, 4). БJшз башни Xll в. 
1903 г. была открыта вырубленная в скале гробница, нмсвшая форму тран
шеи длиной 5 м, шириной 0,45 м, глубиной 0,55 м. Гробшща ориентирована 
по линии юго-аапад-северо-восток Ее покрывала навестпююван плита, 
сдвинутая с места. В усьшаш,пице стояло шесть глпняпых урн с нереж
жепными костюш, в тои числе 1;:распофигурный 1.;ратер рубежа V- IV вв. 
до н. э. 27 Очевидно, ~югила ограблена еще n древности. Расс~ютренной 
гробнице рндом черт близон c1;:."'Ie11 1012 нод оборовито:1ьпой стеной у город
сю1х ворот. Разповре)rспные погребсшш ;цесь совершены способом 1;:ре~rа-
11ии. Урна 1 датируетсн IV в. ;~о· п. ;J.

2
" Это поаводяот ду~шть, что с1;:."'Iеп 1ю

чал функционировать с у1;:азанпого вpC)feIIИ. К II. j[\орсбцов предполагает 
наличие в районе южных ворот еще ряда подобных погребальных ооору
жсний с семейпымп захоропепия:ш1 богатых херс.опеситов 29

• 

Прежде чем перейти от характерис.тюш рас.смотренных материалов к 
выводам, следует отметить, что в пеI;:рополе Херс.онес.а не извес'Гпо ни од-
110го погребения с и,нвент.арю1, 1;:оторый: :\IОШ:по было датировать временем, 
предшествующим дате основания Хероопес.а, но А. И. Тюменеву. Все рас
с:\Iатривас:мые ногребеппн - ногребеншт городс1,ого нс1;:ро11олн, возниюrrе
го вслеr1 за основанно:\r Херсонсс<t. 

Границы Херсонеса IV в. до н. э. опрсдсюпотся сдедующим образом 30
• 

На северном и центральном учасп\с - восточнее VIII поперечной улицы 
но гребню лощины, нОI'ребеппой 1<ультурны:ми отложениями города, в па-

Рис. 2. Гутты 11з пекропо.::ш 
у театра 

а - краснофигурвый (:11огила 4); 
б - ссроглиннный (~юги;~а 3) 
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праnлепии па бывшую ~юнаетырс"ую орапжерею XIX в.- эпиграфический 
лапидарий заrrоnедшша и севе-ро-nоеточный учаето1' аптичного театра. 
!Ого-восточный предел идет по таr{ пазыnаемой дреnнейшей степе, раско
панной в 1927 г. н:. Э. Грппеnичем, и, rшн предполагает А. Н. IЦсг.~1ов, по 
20 1\уртипе, возnедеппе I{оторой он предположительuо относит '' IV в. 
до н. э. 31 Указанная грашща нодтnершдается топографией ненрополей V
IV вn. до п. :э., р.аепре;~;еленисм 1,раенофигурноii 1\ерамиrш и метательных 
ядер. 

По основпьп1 харантсристюшм раесматриnаемые участки неирополя 
группируются еледующнм образом: некрополь у Караптипuой бухты и быв
шей мопастырсн.ой ораШ!\ереи, пе1,ропо;rь у юшпых оборонительных стещ 
п северный. 

Для участ1юn векроrrош1 у l\арантипной бухты и у бывшей :иопастыр
с1юй оранжереи хараr,терны погребения n грунтовых ~югилах с бутоnой 
об1шад1юй стено1с У Карантинной бухты отмечены могилы плитоnые и че
репичные, а таr\же дереnнппос перекрытие. Ориентация неустойчивая. 
С1юрченпые захоронения здесь пе выявJrены. Погребальпый: инnентарь 
скромен, состоит из пред~1стоn личного убранетва, посуды, игр, терраr\ОТ, 
Из 30 погребений 17 сопровождалиеь так пазываю1ым oбoJI0~1 Харона. 

Некрополи у театра ~1011010 рассматриnать 1ш1' етьш ~1сжду учает1{ами 
у Караптиппой бухты у орапжерен и северным. Захоронения у театра и у 
I-\араптинной бухты сближаются нашrчием ордипарного инвентаря, при
сутетвием «оболов Харопа», пеуето:i:iчrшой ориентацией. Вместе с тем в М·О-. 
ги.110 8 при с1юрченном захоронешш, неизвестном для н:арантинпого участ-
1\а и типичном для ее-верного, в пнвептарс представ:rепы «оболы Харопа». 
СлсдУет особо отметить, что это погребение подроепш. Возможпо, в не:м 
проявились nзаимпыс влияIIия или нрошшповсния обрядоn, имеющих раз
ные корпи. 

Северный участо1< нснроrюшr отличается наличием тольно проеты:х: 
груптоnых могил, очень ред1ю - с об1шадкой етепон бутом, зпачительным 
количестnом с1юрчеппых захоронений (до 10%, по Г. Д. Белову), неизве
стных до того nрсмс1111 па других участнах, преобладанием nосточпой 
ориентации, пемногочпслеппостью погребений с инвентарем и нрайпей 
ен:ромпостыо последнего. Здесь найдены толыю дnе монеты. Однако оба 
захоронения, е которыми их евлзыnают, еовсршепы n муеорпой насыпи 
на высоте до 0,5 м от матерюш. В погребении 67 мопстn середины IV в. 
до п. э. найдена в засыпи пад с1юрченным зnхоропению1 32

• Можно думать, 
что монеты в могилах 62 и 67 нс относятся 1; погребальному ипnснтарю, 
а попали в могилы елучайпо, с мусорпой засьшью. 

У1,азанныс отличия nыдсляют есnерпый учаето1\ неr>рополя Херсонеса 
V-IV вв. до н. э. и свидетельствуют о том, что здесь погребены прсдста
nители беднейшего городс1юго населения. 

Итан, в результ.атс проделанной работы выявлен участо1\ некрополя 
рапнего города в l{араптинпой бухте, I{Оторый продолжался погребениями 
у театра и у бывшей мон.астырс1юй оранжереи. 

По-видимому уназапные учаетшr c;rej\yeт раео~атривдть 1ш1; некрополь 

среднего населения Хереопеса, евободного, гречесного n еноей маесе. 
На этом фопе выделяются единичные пока уеьшальпицы у южных обо

ронительных стен, носившие, видимо, фамильный харакюр, с господетnую
щим обрядом 1\ремации, с достnточпо пышным шшептарсм. По всей види
~юсти, это погребопня наиболее зажиточной части городе1юго населения. 
Можно дУ~~ать, что эти погребения располагалиеь у городених ворот и глав. 
пых загородных магистралей. 

Относительно других участноn Северный выступает апомалией. Здесь в 
сторопе от дорог, в тушше пос:rеднес пристанище находили беднейшие слои 
населения Хорсонеса, нрипадлеашщие, nеронтно, н негреческому этносу. 

Однюю проблема ::>пшчес1юй интерпретации Ссnерного некрополя доста
точно сложна и нуждается в дальпейшей разрабоп\е. 
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П. Т. КРУГЛИIЮВЛ 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАДЕЛЫ ХЕРСОНЕСИТОВ 
НА ГЕРАНЛЕНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 

Упиr•а:rьпая сохранпость границ земельных падо:rов Гсрюшойского по" 
луострова, их внутренних пл:антажлых стан, дорог, разделявших зем.ель~ 

ные nладспил, а тю,же руины уоадеб, часто имевших мощпые укрепления, 
даnпо привлсн:али внимание псс,.,~:едоnателей. Они ошiс.аны многочис:rспны~ 
ми путсшественппками, посетившими 1\ры:м n XVIII и в XIX вв" в том 
числе а:кадемююм Палласо:м, Э. 1\ларком, П. Сумароrюnьш, Ф. Дюбуа де 
Мопперс, 3. А. Аран.со:м и др. 1 Особоппо большое зпачспие для 11ау1'и име
ют архоологичесюrс плапы Гера~ше:йского полуострова, которые были сня
ты в XVIII и в XIX вв" ногда :каменные стопы древних сооружений были 
еще хорошо видны па почти свободной тогда от построек поверхности 
почвы. 

Уже n 1786 г. по поручспию К И. Габ:вща зомле:чер подпоручиrх Ана
ний Строrюn 2 с.ннл план Геракдейсr,ого полуострова. Этот шrап был опуб
ликовал в 1822 г. митропо.'Iитом Ниевсю1м Евгением 3 вместе с описанием 
зафинсировапных на нем руин. 

В 18Н6 г. по поручению А. JI. Бертье-Делагарда военный топограф Тл
нин сдола:r инстру)rопта:rьпую съюшу всех види:1rых следов анти.чной paз
)IeiI\oвюr на западной поJrовипе Гера:~шсйсrюго полуостров-а. Этот п:rан был 
проворен С. Ф. Стржелецким на площади 82 ш1ДеJ1оn (оноло 2000 га) и лег 
в основу опубликованпых И)I плалов '. Ори.типа.~: этого плана ут.рачеп. 
Н. М. Печепюш, проводивший: в 1909-l!HO гг. рас1;ошш на Маячном полу
острове, спя:r n 1911 г. совместно с архите1»rором С. С. Нсr\расовым план 
Малчuого по.~:уострова и уточпил п:rап зс:1rс.т:1ыrых участнов, снятый Тяли
пым. Он четп:о отдеJ1п:1 дороги и ограды наделов от внутренней размежев
IШ у 1rаст1юв 5

• 

В Iюпце 20-х годов ХХ n. сотрудниками Ссвастоно:rr,с1.;ого )fy:Jeя крае
ведения была ооставлена археологическая карта Гераrшейского полуоотr 
рова 6 • 

В 30-х годах ХХ n. схеМiRJтичес.кнй план полуострова с папсеонием древ
них сооружений состаюы но спимr,ам с натуры и по материалам Музея 
краеведения научпый сотруднИI{ Государственного Херсонесс1юго музея 
Н. Япышсв 7 • На нем уrшзапо :11есто110J1оше1шс и пропу~1еровапы античные 
усадьбы, руипы которых бьuш видны па поворх.rюсти. Еще па одном плане, 
составленпои II. Япышеnыы ", уназапы следы древнпх стон, сохранивших
ся в северо-зашщпой части 1rоJ1уострова. Очертания па;'\е.'I·Ов на этой карте 
теряются среди остатноn стон впутроппей раз:межсnни учас1тr\ов, а направ, 
лепие магистральных ушщ, хорошо ви;'\и:11ых па карте 1786 г., здесь не 
прослежено. Тоа\е относится I\ Маячному полуоетрову, па I{отором поназа
но гораздо более дробное делепие участrюв, чем на I\арте 17()8 г. Плани
рою\а Маячного по.-туостроnа :здесь очень близка п:rанам, снятым в 1886 и 
в 1911 гr. 9 Известно о существовании еще нс<~rюлью1х неопублиюшаnпых 
планов Гсратшеiiс1;ого полуострова, снятых в XIX n. и хранившихся в ру-
1;:описпо:11 архиве библиотеки Одессrюго общества псто.рпи древпостей 10

• 

Важность npoбJic~r, которые стави:ш пород аппшоведами найденные ос
татrш рааш~жеnапип сольсrшхознйственпой: территории античного города, 
известные до сереД{ШЫ ХХ в. толыю в Нрыму, заставлюrа советских yqe-
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ПЪiх отпестись с оеобьп1 юшианием 1.; имсющп)1ся п,;rанюr этой ра;шежсв
ки. Вместе с тем нестшаденис деталей на ра;шых архео:1огпчес1шх планах 
Гераютейского полуострова, ме.'IюIС масштабы снятых планов, отсутствие 
плаuоn внутренней ра;нrсжевюr 1>:1сров требовашr новых уточнений 1н1ею
щихся схе:-.1 и сплтия новых более дета.'Iы1ых штанов. 

После lleJIИI\OЙ: Отсчсствсшюй воiiпы это ста:ю одюв1 пз г:~авных на
правлепиii n научных исследованиях Государственного Херсонессного ис
торпно-археоJIОГIР1ее1шго музея. J:;олыпую работу 110 уточнению II.'Iaпoв п 
выявлению внутренней размеа.;евкн паде.rюв ;;\f;, 1 О, 11, 20, 25, 26 в северо
занадпоii частн Гераю1ейс1.;ого 1ю.'Iуострова нродс:m.'I С. Ф. Стр;Rслсцний 11

• 

Им составлен общий плаu раз:чешевания 35 R:rcpoв в райо.нс f\руглой и 
:Камышеnой бухт, дапо их Rрапюс описание, исследованы вопросы органи
зации сельс.~.;охозяйствешюй территории н сельскохозяйственного нропз
водства, раесмотрены раэличпые отрас..пи се:rьс1:.:ого хозяйства хсрсопес11тов. 

Одuюю ему удалось ;~етаJ1ы10 нсследоnать .~:шпь небольшую часть Гсран
лейсн:ого полуострова. Его монографин нв"~:нетеп нтого:-.1 ~щитс.:1ьпогu исс.~:е
дованип Гераш1еiiс1.;ого по:rуострова. В пей учтены результаты работ пред
mественпин:ов. Но времени опубликованил монографии па территории Гс
раклсй:сного поJiуострова было зарегистрпровапо 119 юпи•шых усадеб, нс 
считая усадеб па .Маячном по.~:уоетрове 12

• Одшшо, судя по плану, снятому 
в 1786 г., число наделов па Гераюrейс1\О:-.r полуострове прсвыша.'Iо 350 и, 
вероятпо, на болышшствс из них пмелись усадьбы. 

За два десш:идетшr, прошедшие со врс~rепи напиеапия С. Ф. Стржешщ
ким книги о 1шерах Гераrшейсrюго полуострова, значителыю расшпри:rись 
мае.штабы археологичесrюго изучения сельсЕохозяйстненной 01,руги Херс.о
неса. Херсонесский нсторюю-археологический муаей продолжал работу по 
обмеру ае:-.1ельпых наделов и уточнению схемы размежевания. 

В 1!)60 г. С. Ф. Стржелецrшi1 н Л. II. IЦеглов пачrши .об:ш~ры на;~елов в 
:Эападной части полуострова. Поэднсе об:-.юры 1шсров п вынв:1ение нх 1ша
nировю1 11родо;1;юши Г. l\I. IlикоJшснr.;о п Е. II. 11\'сребцuв. Нри новейших 
.Исследованиях сельсRохозяiiствеппой территории Херсопеса применяются 
,:Новые методы: используются данные а:чюфотосъсмюr, примепяется гео
физичесю1ii :-.~етод разведRи, привле1\аются ботапию1 ;i:;rя опредедения 
-сельскохо;шiiствснных 11.у;1ьтур. I\. В. Пlишнип па оенове изучспия :мате
риалов аэрофотосъемrш составил новую схему раз:-.1еit\евапил ГораклсйсRо
то полуострова. Ему удалоеь nылвить и нанести на план 207 наТ\елоn без 
учет.а раз:-.1ежев1ш Маячного по.'Iуострова. По южной п восточной границ 
размежеванной территории ему вылвить нс удалось. ЗвачитеJiьно большее 
ноличество наделов с напееепием 11rестопахождепин усадеб и:-.1еетсн па не
большой схеме, онубJ!иl\овавпой А. Н. Щегловым 13

• Однако непсно, что по
оелужило ему основой для восетановденил восточной п южной границ раз
межсвашrоii территорпи. 

В архиве Херсопссс1юго музея имеется схема распо.~IОiRения н:леров Гe
parшciicr\oгo полуострова, составленная С. Ф. Стржс.~:ецним, па rюторой 
памечепы очертания 361 1шера, по из них пронумерованы то.'Iы~о 244 н. 
Границы остальных проведены uу1штиро:-.1, по-видимому, по-мпспию 
С. Ф. Стржелс1щого опп требовали доно:rнитсJJьной проверrш на местности. 
Эта схема стала оеповой для дальнейшей работы над составлением I(арты 
~>азмежеванил земельных наделов херсопеситов. Номера 1шеров, постав
ленные на этой схеме, уже частично вошли в литературу. 

Основным педостатпом этой схемы с предварительной еще не опубли
'Коваппой пумерацпсй наделов, пре;~ложенной Н. В. Шишкиным и 
С. Ф. Стран'лсцю1м, нвляется отсутствие с1rстемы в цифровом обозначении 
наде.~:ов, Ш'т обоапачения дорог, что аатрудпяет их описание, а главное 
~тсутствуют номера почти у половины общего количества известных rше
:ров. Пропумеровапы клеры Маячного полуострова, а таr;же нлсры южной и 
западной частей Гераклейеrюго полуострова. Посколы'у за последние го
ды бы:ш выяв.т1епы и частично изучены новые· надс.'Iы, номера которых 
отсутствуют па указанной схеме, и открыты новые дороги, наt:тоятельпо 
потребовалооь составление пового плана размежеванной территории хо-
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Рис. 1. Схема расположения к;~еров на Гераклсйском по;~уострuве 
1 - остатни усадеб; 2 -- исс.-тедотшие -усадLбы; 3 - частично исс.-тедованпан; 4 - средневек°'" 

вые усадьбы 

ры Херсонеса. ~1погоJiетние разведки, проводившиеся на Герюшейеком 
по.'Iуостроnе за последние десятилетия Г. М. НююJiаенко, Е. Н. Жеребцо
вьш, Л. П. Щегловым и другими, а таюне использование всех имевшихся 
рапсе планов размешевапил участ:ков поаволи.'Iи составит~> новую схему 

размежевания наделов, в~шючи.вшую 408 на;~елоn, пеноторые из которых 
в южной и юго-nосточпой части полуострова нанесены условпо (рис.1). 
Все паделы получили снвозную нумерацию. С цсJiью упорядочения общей 
системы пу:нерацин ;щп об.'Iегчения поJiьзованип ею пришлось большия
стnу па;~:елов дать новые порндкоnыс номера, прону:\tеровав наделы по 

гориаопталыrьнr рлда:\f, нс прсрьшая порн;~:ю1 цифр, т. е. один ряд - спра
ва налево, другой - c.1ena направо. Тош.ко r~а;1елы No 1-39 сохранили свои 
обо:.значешш, нос1юш;r-;у большан часть пх уже шнроко вошла n паучную 
лптературу. Поперечные ;~:орогп, поторые тянутся с юго-запада па северо-
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Рис. 2. Планы усадеб 
1, 2 -'!lлер 25; З, 4-нлер 26; 5-7-Маячный n-ов; 8- нлер 227, «северный»; 9-нлер 9; 
10, 11 - нлер 10; 12 - ,нлер 86 

Рис. 3. АзрофотосъеМRа клеров 9, 10 и 11 

восток, предлагается обозначить римскими цифрами, а продольные доро
ги, перерезающие полуостров . с сев~ро-запада на юго-восток, - буквами 
латинского алфавита. Данная сх,ема обозначения наделов, составленная 
Е. Н. Жеребцовым и являющаяся результатом длительной работы сотруд
ников Херсонесского музея по уточнению карты, составленной А. Стро
ковым .в 1786 г" согласована и уточнена с Г. М. Никола~енко, которая внес
ла в нее ряд исправлений, в том числе добавила вновь открытый ·ею надел 
·No 41 '\ восточный и южный ряды клеров. С этой схемой согласились на
чальники 3кспедиций., работающих на территории ГеракЛ1ейского полу
острова, в свою очередь внесшие в нее некоторые коррективы. Ниже, упо
миная клеры и усадьбы Гераклейского полуострова, мы даем новую ну
мерацию согласно прцведенной схеме (рис. 1). 

. Изучение. усадеб, на руины которых обратили вниманИ1е еще русские 
и иностранные путешественники в XVПI и XIX вв" началось сравнитель
но поздно. Наиболее, оерьезньш работы был.и проведены Н. М. Печенки
ным на Маячном полуос'I1рове. Не1значительные< раскопки R. R. Rосцюш
!Rо~Валюжинича в районе Круглой бухты, а также Р. Х. Лепера почти не 
·отражены в литературе. Значительно шире были поставлены · работы по 
iИсследованию еельских усаде.б Г,е,раклейского полуостро.ва после Ве·ликой 
Октябрьской революции. Начиная с 20-х годов ХХ в . ведется работа по 
учету и составлению планов и описанию усадеб. Раскопки их проводили 
И. Н. Бороздин, R. Э. Гриневич, В. П. Лисин и .А. R. Тахтай 16

• Наиболее 
полное освещенmе в печати получили результаты ~раскопок усадеб иле.ров 
.No 25 и 26 (рис . 2, 1-4), проводившиеся С. Ф. Стржелецким после охон-
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чаппя Великой Отечественной войны. Зто были первые полностыо пссле
дманные усадьбы. Однако заr,опчить расношш уса1~ьt>ы первого строп
тельного периода па 1шере .:\fO 26 С. Ф. Стрже.1сц1>ий пс успел. 

Толыю в 1974 г. после псъ:оторого перерыва, связанного с болезнью и 
.с~1ертью С. Ф. СтржсJrецного, возобновились систематические, исследова
пня усадеб и 1шеров Геранлсйс1юго полуострова. Начала работу об1.едп
пеппал: ::>нспедицпн ГХ:М, ИА АН СССР, МГУ и ~ЮПИ им. М. :К. Н'руп
с1шй 11

• Позднее ош1 разде;шлась па нес1ю:тько са:мостолте,1ы1ых экспеди
ций. Задачей объединенной ::>нспедицпп было ъ:омплексное пзу11еш1е 
3еме;1ьных наделов одповремепно с рас1,ошшми находившихся на пих 

усадеб. n течение 1974-1979 гг. бы:ш по.1постью рас1юпапы усадьбы на
делов .Хо !), 10 н 86 (рпс. 2, 9-12), пэу•rа:~ась нпутрсппня п.1аппроню1 над<'
ла No 9 (рпс. 3), начаты рас1щ1ши двух пзоJшрш~апных ус11;1сб - ::>шшш1-
стичсс1юii н p1шc1-toii на 11а;1е.1е .,\~ 227 '". В HJ77 п 197!1 п. 1н1с 1\0111ш yca;(l'ii 

надела ;,\1 227 продолжи;~а жснедиция МГУ под рухшводством В. И. Н'у
зищина. GыJro установлено, что «юж1тал:» из усадеб, та~:; пазывасман рим
с1шя, сущсстноваJJа с позднеэллинистпчес1юго времени до раппевизантий
ского и сохранила следы мпогочпслеш~ых нсрестрое~\, тогда IШI-\ «северная» 

усадьба но nре..\fепи возникповенил «южной» уже, по-видююыу, про1.;ра
тила свое сущестnовапне. 

Две усадьбы, паходящпеся ;внутри одного земельного владения, - яв
:rспие очсш. рсд1\ое. Нан: пpaвII:IO, усад1.бы, :ншавь на r\оторых продолжа
:шсь· и в первые пена п. э., псрестраива:1н, по пе псрРносшш па ноnыс уча

стки. Две 11остройю1, от:носящиеея J\ аптпчному времени, 1101.;а известны 
·толыю на наделах ~о 11, 194, 227 п 378. О;щ<шо 11сс:1е;1от1:шс1, 01111 п точ
но датпроnапы тоJIЫ\О па надело .J\o 227. 

Херсо11Рссю1й музей проводи:r изучение ае~1е.1ыrых участтт в районах 
повострое1.; г. Севастополн. В 1!)75 г. Г. М. Н1шолаешю и А. Л. 3едгеппдзс 
раскопали частично разрушеппую строительным 1.;отлоnuшш большую 
усадьбу Шl паr~,еле J\o аз па западно.м бРреrу Н'а~1ышеnоii бухты. Обнару
а>ены виподе.:н,ня П -IV nв. с двумя цистернами, ~1ощпан баuшя, дnор п 
19 помещений. Сохрапп;шсь 1:;ультурпые пашrастованлл от ::>похи ::>;~линиз
ма до средневе1юnого npe~rcuи. I3 1976-1()77 гг. Г. М. Н1шолае~шо прово
дила раскошш усадьбы па наделе .Уо 100 (старый Хо 91). Усаю,ба квад
ратная в плапе (26Х26 м) частично разрушена 1шт;юва11ами, ю~тируется 
~юнцом IV - 11ача.1ом II в. до п. ;->. Она 11меJ1а. дnа внутренних двора. и 
необычную для Гсраrшейсного полуострова 1\руглую башшо диаметром 
4.,5 м в западном угду. УсадLба 1шсет нс менее двух строительных перио
дов. н: псрнсщу ИЗ IШХ OTПOCJITCH постройн:а с прн:ШJУГОJIЫIОЙ башней (4,5Х 
Х2,5 м) 11 nосточно,\I уг.1у. Прп расшпрсншr усадr,бы ;->та башня ОI>азаласr, 
внутри одного из двороn. 

В 1976 г. дoc.i:eri,onaлacь усадьба надела 298 (старый .№ 203), где об
паружепы остапш построен II-IV вn. п. ;->., перенрьшшпе эшшнистиче
<:1\ую усадьбу. 'Уцеие.:та 1шадовая с углуб:тешшми длл: пифоса.в н с зерпо
воii Я,\roii, погибшая н пожаре в ю11щс Т II шш в па чале Il .rв. ;~о н. :J. 19 

В 1976 и 1977 гг. Г. М. П1шо.1ас1шо исследует усадьбу ::J.1шшистичес1ю
го времени на наделе J\O 227. Н. nаибо;~ес рап:нему периоду здесь отпосит
ся прн)юугольпая баmнл: (9Х7 ,5 м), е.1ожснпая из крупных отесанных с 
наружпой стороны бJI01юn. Во:шожно, что вскоре были построены другие 
по,\1ещения п уше 11 ~юнце IV - пачале III н. ;10 п. э. усаnьба зашн~а.:Jа пло-
1щцъ 18Х14 )!. В серсдпне Jil - пача.1е TI в. до в. э. размеры усадьбы 
возросли до 18Х24 м, а башня н этот период уже нс существует и пере

r;:рыта одноii: иа стен усадr.бы (рнс. 2, 8). 
В 1976 г. А. А. Зедгеппдзе продолжила исс.:Iсдовnние усадьбы перnого 

строителыrаго периода (1шпца. IV - па.чала III н. до н. а.) па наде.1е No 26. 
Эта рапння кnадратная в п.1апс уса;тьба (ЗЗХЗЗ ы) с внутренним двором 
п расно.1оже1111ьвrп по его етоrю1111:11 JIО,\Н'щсш1н1111 паходп:1ас1, 110;( уса;1ь

бой второго етроителъпого периода (J I-I вn. ,"\О н. :>.), раскапывавшейсл 
С. Ф. Стр;келецюrм в HJS/i-1()56 гг. н в 1960 r. (рис. 2, 4) 20

• 

В 1978-1979 гг. Г. l\1. Нико:~аеюю раскопала усадьбу па паделс No 41 
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между Казачьей п Ка.\1ышевой бухтами, ранее объединявшемся с наделом 
~ 39. "У-садьба ЭJIЛИПИСТНЧес1.;ого вре.\1ен11 довольно большая (27 ,5 х 
Х27,5 м) с двойпЫ.\I рядом помещений по пернметру и пебол1,ш1в1 двором 
в центре. В юго-восточной части усадьбы, обращенной к степпой части 
Геранлейского полуостро11а, отщ1ыты 2 башни: ранняя - 1тадратнал 
(7Х7 м) из бо:1ьших тесаных бло1юв в цептра:1ыюй части и бо.'lее позд
нш1 - I{руг:1ая е шrнтовоii: лестшщеii в восточном уг:rу. Там же в южном 
углу открыта винодельня: с двуын бо:rьшимп даnи:rыrымп площад1.;ами. 
Огромнан 1щмепнан гпрн для рычажпого пресса паходштась в специальной 
Я.\Iе, выложеппоii 1.;ампнмп, апалогичпоii оп.;рытЫ.\I па усадьбах наделов: 
No 9, 26 и 86. 

В 1979 г. начались раскошш усадьбы на к:rере No 32 па западном бере
гу Ню1ышеnой бухты. Там над античпой усадьбой сохранштась усадьба 
срсдпевенового вре.\1еш1. 

Нроме расн.оп01.; усадеб, :шспедиция Херсопесс1юго музея под ру1ювод
ством Г. :М. Н1шоJiае1шо продо:оюша исследовапие систеиы размежевания 
1шеров. nы.-пr пропзведепы новые об.\1еры зеыел:ьных наделов No 131-134,. 
14·4-146, 180, 1В3 и 227, расположенных в Пижне-IОхарипой балке. Их 
старые номера соответственпо были: '19-52, 61-63, 72, 132 и 150. "Уста
повлепо, что все они примерно одина~юnых размеров (6ЗОХ420 м). Почти 
на ncex надеJrах сохранились с;~еды впутренпей планировки. На 11адслах 
No 141, 180, 193 и 227 хорошо видны усадьбы 21

• Исс.'Iедова;~ись· также 
надеJiы No 77, 80 и 99. Один пз ш1х - падед J\o 99, соседний с падедом 
No 25, отличается от обычных рядовых падедов своими боJiьшимн разме
рюrи. n плане он представш1ст собой пепраюшьпыii: четырехугольшш рас
члененный на 14 учасп;ов пшриной 01;одо 50 .\I J\аждый, раснолоа<епных па 
ра:шых террасах. Соседние наде:ты .~о 77 и 80 и::.rеют раз.\1еры, б:1из1ше н 
стандартным, 01.;o;ro 630 па 420 .\1. На наде;~е .:\о 77 пайдеп тарапан вино
дельни. Падел ~о 100 в плане представляет неправиJIЫIЫЙ четырехуголь
шш, длиной 800-850 м п стандартной шпрппой в 420 ;\1 ~2 • 

Была cдe:iana инструментальная съем1{а н:теров No 32, 39, 77, 80 и 100. 
В настоящее вре.\rя изучешrс херсонесской хоры на Гсранлейсном 

поJ1уострове производится бо:~ьш:юr кол:1еI{ТНВО.\I исс:1едоnате:1еii, и nо:~у
чепные результаты внесJ1и .\Шого поnого в наши прсдставлсниа об орга
ни::шции 1шдивидуа.'lьного аемельного хозяйства хсрсонеситов, о плани

ровке наделов и усадеб, об пз.\1енепиях, происходивших па хоре Херсонес& 
в течение аптпчпого периода. 

Вместо двух усадеб э:шипистпчесного 11ериода, имевшихся в расrюря
жении С. Ф. Стршслецкого, ceiiчac рас1юпапо пли почтп по:шостью· 
рас1.;опапо более 8 усадеб, сравнение 1.;оторых .\Iепщу собой показывает, что 
их лланироюш отличается больши.\1 разнообразием и полным отсутстnисм 
стандартизации. Это свидетельствует о том, что они возводились J\aK 
частные дома 1;аждьв1 владельцем сю1остоятельно. Явпо бросаетсл n г:таза 
постспеIIпое ус;rошнеппе п:rанирово1; усадеб u увеш1чепие их раамеров. 
"Усадьбы первого строитеJ1ьпого нсрпода отличаются меньшими раз:\1ерами 
и бoJiee примитивной планирою.;ой. В отJшчие от усадеб Манчпого IIОJГ\7-
острова, пс IПIСЮЩИХ чет1ю выраженных башен, усадьбы Геранлейс1.;ого· 
полуострова, ка~.; нравш10, имеют особо вьщс:rевные помещенин в виде 
небо:тьших нвадратпых п:rп 11ря.\rоуго;1ьпых башен. 

Рас1юшш уса;1еб на наде:rnх J\o 9, 10, 86 и 227 (сеnерпой усадьбы) бес
спорно свидете"1ьствуют, что сооружение башеп из дово:тьnо хорошо обра
ботанных 1шме1шых б:ю1юв всегда отпосптся I{ паиболее ранне.\1у строи
те:rьпому периоду. Есть осноnапис предполагать, что башня нвля;~ась 
ядром первопачалыюго rю1лиnщ п была одновременно п жилье:\r, и у1\ры
тием, и хозяйственной ячейкой. Опа nсегда была окружена двором или на
ходилась в углу илr с одной из сторон обширного хозяйстnепного дnора. 
Многочисленные пр~вrеры это.\rу мы види;\r на территории аптичпых госу
дарств Средиземно::.rорьн 23

• Стены ;::.тих башеп в первый период пх 
существования не ИМСJIИ пирамидаJ~ьных панцирей, хар<штерных для 

башен Гepar\~'Ieiicн:oro полуострова, пачиная со II в. до н. э. Особенно четко· 
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.изошrровашюсть paш1cii башни пропв::шетсл па усадьбе «северной» IIадеда 
No 227. :К пей не прииьшает ни одна из стен усадьбы. Башня уже прекра
тила cnoe сущсствоnапие в конце III - пачалс II в. до п. э. 1-\ этому вре
мепи размеры усадьбы выросшr вдвое, башня оказаJrась внутри 
усадьбы и бы;"Iа разобранн. По-видююму, в этот период пс было 
необходшrостп в башне r\al{ уr{рсшrсшю.ч убожпщс, а се хознйствепные 
фушщrш ~1огло вьшо:пшть :побое другое из номещсrшй усадьбы. Тошципа 
стен нсрвопачалыrых башен могла быт~, та~юй же, l{aI~ и у стен ограды 
прпмыканшего I\ пей двора 11ш1 впутрешшх по:иещений усадьбы, I>:aI\, 
например, башни па усадьбах III в. до п. э. на наде:щх .№ 25 п 26, что 
подтверждает жп:юе н хозяйственное пааначение башен в этот период. 
Зпамспате:rыю, что башни ш1 усадьбах, 1юторыс прсн:ратилп свое суще
ствование в rюнце III или в начале II в. до п. э. кан:, например, усад1,бы 
па на;щ~1ах .J\~ li1 - и 227 (северная), хотя оrш п с:южсны п;J более r.:руп
пых н лучше обработаппых r;:aмucii, чем остаJrыrыс стены усадьбы, не 
имеют допо:1ппте:1ьных uанци рей, у·1 олщающпх стены. Наriротив, башни 
па усадьбах падс:юв .J\o 10,9 и 86 (рнс. 2, 9-12), продолжавших существо
вать во 11 n. до п. э., обнесены степюш, 1,:оторыс с наружных стороп часто 
имеют ппрампда:1ы1ые очертанин. Этот пнрамида.::Iы1ый, расшпрнющийся 
книзу панцирь пз очепь ~fассивпых" лишь cJierнa обработаппых кышеii 
называют <шротнвотарашrым» 2

'. I"\ar:; правило, его воаnоднт лишь с внеш
ней стороны у наружных степ башни, тог;щ каr;: стены башпп, выходящие 
внутрь двора, или пристроенных I\ башне помещений: ущ1еп:шются допо:1-
ннтелы1ы:11 панцирем, нс пмсющнм уто:1щенин в 1шжпсй частн. По Il в. 
доп. э. утолщаются стены пс тОJ1ы;о у башен, по допо.ппитс:rьпыii напцирь 
возводят по всему периметру усад1,бы. Tar.:oii папци рь хорошо прослсжи
вастсн у юго-nосточпой частп усадr,бы пa;l,cJia No 10, где стены в виде 
дополнптсJ1ьного панциря утолщают вес паруашые фасады здаппн усадь
бы. J(ополпптс:п,ныс панцири хорошо впдны н вокруг степ усадьбы падс:rа 
.№ 86, по в отлпчие от пирамида:rьного панциря у паружппх степ башпп 
расширяющийся I\ основанию допо:1юпсJ1ы1ый панцирь степ усадьбы 
с:rожсн из гораздо бо:1се :мсшшх 1;а:1шей, бса следов обтесrш. 

По-види:1юму, н:иепно во II в. до н. э" 1.:огда очень pea::rыюii бы:та угро
за нападений сюrфов и возрос::rа опасность nосстапий рабов, 1101rаi~обплось 
lюэводпть специа:1ы1ые уиреплсния, :Превращал усадьбы с башпями в 
нрепостп. Ес::ш в ранпий период, ногда возшшаJш нсрnыс ссЛJ,с1ше жи:ш
ща херсоriсситов на Гсраклс:йс1юм полуострове, похожие на башли дома 
с оградами строп.:шсь ДJШ обеспечения снокойпой жизни эе~шедельца:м, 
находившимся под угрозой нанадспия соседних таврсних племен, диность 
I\Оторых стараются спсциаю,по подчсрrшуть гречесш1с авторы, то унреп

лснис усадеб и башеп во II в. до п. э. сnязано уже с друпши прпчинами -
·С особепностл:ии внешпсполитичесю~х ус:товпй и с впутрепнимп социаль-
ны:\fи проrиворечияшr в Хсрсонсссr,ом государстве. А .чсшду этюш двумя 
нсриодюш - rюнцом IV - нача:юм III в. до п. э. и серединой II n. до н. э. 
жизнь n сеJСЬСI\ИХ усадьбах, по-видш.ю~rу, протсна.-~а споr:;ойпо п нс требо
валось спсциалыю ун:рсп:rять усадьбы. I3ce пх по:мсщспшr, и в том числе 
башни, псполыоnа:шсь главным образо:11 n хозяйстnенпых целнх п для 
ж1ш1,я. 

Новые работы по унрснлснию ce.-i1,cюrx усадеб относятся уже r< первым 
векам н. э. У саю,бы, жизнь па r'оторых продо.-~жа.1ась в первые веI\а п. э., 
сохранили с.тrеды еще одного ряда у1.:рсплспий в виде допо.1нительпых 
вынесеппых вперед степ, ипогда для утолщспия на рулшых степ башни, 
а иногда и степ помещений. Tar\ на усадьбе надела № 9 nссь западный: 
угол, где находилась башпн, был 01;:ружсн стеной, а прострапство между 
этой стеной и пирамидалыrы:м панцирю~ башпп бы:ю аабпто землей и 
бутом. Та же r>:артина пабшодается и: на усадьбе надела .№ 86. Здесь до
полпителы1ая ограда прове;~спа вдоль ссвсро-западноii п юго-западной 
степ усадьбы, а образоваюлссся пространство меа;:ду нладками было за
полнено землей с кампн:ми. В III п IV nв. н. э. трсвоа.:ные периоды готсRих 
:и гупнсrшх пашествий усадьбы Гсраклейсrюго пOJryocтpona ввоnь псодно-
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:кратпо перестраива;rись и укрешшлись, что хорошо нрослеашnаетсл на 

примере южпой усадьбы наде:~а No 227. Усадьбы наделоn No 9 и 86 в 111 n. 
уже прекращают спое сущсстnовапие. 

В перnые пека и. э. система размежеюш паде.;:юв Гсрак.;:rейсного по:1у
остроnа n з1~ачитсш,ной: мере теряет свою строгость nJranиpoш>И. Мuогие 
усадьбы в :)То врс;шr уже лежат в руннах, па сохрапившихсн усадьбах 
уr;.реплепин часто выходнт за пределы l'ранпц участп.ов и :.~агоращиnают 

проезжие дорогп, :~>ат>, папри:.\lер, на усадьбе паде:ш No 9. Еще сидыrсе 
меннется об::rиr> хоры в III и IV nв. н. э. 

1 История исследовашш памятнш;ов Ге
раклейского полуострова подробно из
ложена Н. И. Реппин:овы;-.1 (Гера:~шей
ений сбор11ю>, архив ЛОИИ:\-Ш, ф. 35, 
оп. 2, № !i52) 11 С. Ф. Стрже,юц1ш;11 
(в ю1.: Н:леры Херсопеса Тавричесr;о
го.-- ХС. Сш1феронош" 1961, VI). 
Оригишш плана храпитсн в архиве 
Одесс1юго истор111;0-археологичес1;ого 

музея. По11пись па нем неразборчива. 
На Iшnии, хранящейся в архиве Гос. 
Херсонесс1;ого :11узен, автором пдана 
пазвап Ананий Стру.::rов (Архив ГХМ, 
д. 182 п. IIl п № 1863 п. IV). А. .П. 
Бертье Дt>лагард (Рас1;ошш Херсопе
са.- МАР. СПб., 1893, No 12, с. 6, 
прим. 3) пааывает автором п.::rапа Стре
лова или Стро1;ова. 

з См.: Отечественные ааписrш, 1822, 
;\о 22, февраль, с. 158-163. Автор 
статьи, подписанной «Е)>, сообщает, 
что оп поJ1учил 1шрту и описание сле

дов древнего Херсопеса от R. И. Габ
лица, 1юторый в 1786 г. сшш топоrра
фичесr\ую 1;арту древпсго Херсона со 
следами дреnних построс~; п ю1есте с 

историчесюш оппса1шем всего Крыма 
преподнсr, ее Е1штер11пе Il. Ilo :на кпи
rа и r;арта опуб.::rиr;оnапы пе были. 
В 1828 г. митропо;шт Евгений опубли-
1ювал вторично те~:ет тоi'1 же статьи 
см.: Труды и летописп Общества исто
рии и древностеii росеийсrшх, учреж
деппого при ~шператорс1юм :\Iоеков
с1юм университете. :М" 1828, ч. IV, 
IШ, 1, С. 102-115. 

• Стржелецкuй С. Ф. Rлеры Херсонеса 
Тавричсеrюго, с. 15, прпм. 4; ст. 181, 
рис. 19, с. 182, рис. 20; архив ГХМ, 
плап 191/1953 11 д. 18131. 

5 Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсопеса 
Тавричееr;ого, с. 170, рис. 2. 

6 Rарта, состав:ншпал Е. В. Вей~~арпо;11, 
хранитсн в архпвс ГХ:\l (д. 185, пап
r;а 3). 

1 Архив ГХМ, д. 187 ;нно п 604/1955. 
8 Архив ГХМ, д. 188/1940. 
9 Стржелецкий С. Ф. Rлеры Xepcoueca 
Тавричес1юго, с. 170, рис. 2; архив 
гхм, д. 1862. 

10 Маркевич А. И. Известия Тавричесrюй 
учспой архивной 1;о~шссии No 20. Сим
ферополь, 1894. 

11 Стржелецкuй С. Ф. 1\:1еры Херсопеса 
Таврического, с. 169, рис. 1. 

12 Там же, с. 55-65, 87, 163-168. 
13 Щеглов Л. Jl. Полис п хора. Сш1феро

nоль, 1976, с. '18. 
н Архив ГХМ, пашш li, п:~ан No 1863. 
15 Рапсе он был ею назвап наделом 39а. 
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16 Библиографию и оцеш;у работ см.: 
Стржелецкuй С. Ф. Rлсры Херсонеса"" 
с. 16-26 и 87. 

17 Кр уг.~икова l!. Т. Херсопессная э1;спе
д1щин.- АО 19Н г. :М" 1975, с. 32 и ел.; 
Нруг.~икова И. Т., Сапрыкип С. Ю. Ге
рю;.::rейс1шл эr;спедиция.- АО 1975 г. 
М" 1976, с. 3115; Нругликова И. 1'. Ге
рюшейснап Э!\Спедиция.- АО 1076 г. 
м" 1977, с. 316. 

18 Ранее :Jтот па11ел назывался 1;ЛР[ЮМ 
№ 150 (Сапрыкип С. Ю" Николаепко 
Г. 11!. Исследование усадеб илера 150 
хоры Херсопеса.- АО 1976 года. М" 
1977, с. 368 и ел.; [(узuщип В. И. Изу
чеппе поздпеантичпой ссш,сной ви;:~лы 
в оr;реетностях Севастополя.- АО 
1977 г. М" 1978, с. 344 и ел.; Пиколпеп
ко Г. М" Олепшrа Е. Ф., Савеля О. Я., 
Викторова А. М. Исследовапин па Ге
рюшейс1ю~1 полуострове и в Бельбек
спой долипе.- АО 1977 г. М., 1978, 
с. 363 и ел. 

19 llиколаепко Г. Jf., 0.-ienuua Е. Ф., Же
ребцов Е. П., Глазупов В. В. Охранные 
иссJrедоnапин па городс1юй хоре Хсрсо
псса.- АО 1976 г" с. 3li5 и ел.; Нико
лаенко Г. М" O.ienшia Е. Ф., Савеля 
О. Я., Черпых Л. Л., Викторова М. А. 
Исследования па Гсраrшейсrюм полу
остроnе .. " с. 362 и ел. 

20 Зедгеnидае А. А. Рас1ю1п;и усадьбы ап
тичпого зе~1е;:rr.ного падела 26 на Ге
ра~;лейс1юм полуоетроnе.- ЛО 1976 г" 
с. 298. 

21 Николаепко Г. И., Савеля О. Я. Работы 
на Гераrшейсr;о~1 полуострове.- АО 
1974 г., с. 332; старап нумерация ;)ТИХ 
1шеров: 49-.11, 61-63, 72, 132, 150. 

22 Ilико.лаепко Г. JJ!., O.:ienuua Е. Ф., Са
веля О. Я., Черпых А. А., Викторова 
М. А. Исследовапия па Гсрюшейс~юм 
поJrуостrюве"., с. 345. 

23 Уоип~ J. Il. Studics in South Attica, 
eoнnlr·y estatcs at Soнnion.- Hesperia, 
1956, XXV, 2, р. 133-134, 144-146; Pe
cirka J. Homestead farms in classica] 
and l1ellcnistic Hcllas.-- In: ProЫemes 
de la tcrre en GrccP anciennc. Paris; 
La Наус, 197:3, р. 124 ss: Noшicka Jf. 
J,es :\faisons а toнr dans le l\Ionde Crec. 
\Vroclaw - \Varszюva - KrakoY -
Gdansk, 1975. 

н На понв;:rепие пирамидального допол
нителыrого понса у хсрсопсссних ба
шен обратил впrшапие А. Н. IЦеглов 
(Северо-Западпый I\рым в античную 
эпоху. Л .• 1978, с. 72), который воара
жает В. Д. Gлаватсr;о~rу и С. Ф. Страш
лецr;ому, свнзывавши~1 строительство 

таrшх башен с таврюш. 



Е. Н. ЖЕРЕБЦО13 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КЛЕРОВ 

ГЕРАКЛЕйСf\ОГО ПОЛУОСТРОВА 

В пастонщей статье сделана нопып<а обосновать новое решение неко
торых недоуменных вопросов нропсхожденпя, назначения и датиrов1ш 

агротехппчесюrх сооружеппii херсонессю1х сельс~шх наделов 111-11 вn. 
до н. <>. Есть основания полагать, что не только осnоепие Гераклейского 
нодуострова, но и поJrное хозяйственное освоение любого пз наделов, 
строитеш,ство всех сложных, пеобычайно трудоемю1х и дорогих агротех-
1111чесн.их сооружеппй-нлантажеii, нозво:швuшх выра1цивать виноград 
бунва:rьпо на голой ci;a:1e, - многолетний процесс, в течение которого 
методы агротехшпш вряд ли оставал1сь· nеизменными. 

В отJrичие от раснопанпых усадеб оnреJJ,елепие nремени строительства 
и возделывашш херсонесс1шх виноградных плантажей предстаnлпет 
большие трудности. С одной стороны, нигде в аптичном мире, кроме хоры 
Херсонеса, такие плантажп нока не найдены. 13оз:можно, они явлнютсн 
изобретепие:и херсопессних агрономов. С JJ,ругой стороны, все земли ощю
стпостей Херсонеса, сохранившие до наших днеii п:~аптааш с плантажпы
ын стенами, 110-видrвюму, в первые вена пашей ::>ры ужо не возделывалисr •. 

Все эллинистичесюrе паде:1ы Геранлеiiского по.'lуострова расчJ1снепы 
внутри камепными заборами п нрепидами невысоких террас на десят~ш 
участнов по оп;~едс.·rепным, чаще всего ортогонааьпыи схю~ам 1

• Назначе
юю ::>того, более шrи мепее дробного члепеппя надеJiов пока пе имеет 
общепринл.той тра1:товки 2

• 

13. Д. Б:rаватско:му припаJJ,Леiюrт заслуга онределепия математичес~юго 
принципа внутреrшей расп:1анироюш наделов 3

• 

Следующий шаг в метро:югичес~юм изучешш нлеров был с;1ешш 
С. Ф. Стржелецюпr, устаноnившим (в метричесI-\0)1: nыращении) основпую 
меру их внутреннего чJrепепия, бJIИ3I\YIO 52,5 )1. Им же замечена общая 
для многих паделов тепдепция располагать неснолыю сравнительно пе

боJ1ьших участ1юв в преде:mх 1шадратов 21ОХ21 О :\-1 (1/6 н:ющадн 
регулнрпых паде.'lов) •. 

Суммируя наблюдешш наших предmествспшшов, нетрудно ренопст
руировать первопача.;ты1ую разбюту всех регулярных наделов на 12 рав
ных частей по длипе п 8 по ширине. ::.Эта землемсрпая сетна из Н6 нвадра
тов 01>оло 52,5Х52,5 м (1юз:.южно, что именно таrюва была длппа мерной 
цепи) исполъзовалась, одпа~ю, при последующем хозяйствепnом освоенrш 
клеров по-разному. 

Вместе с тем далеко пе все черты сходстnа общей расш:rанировки уча
ст1юв разных наделов )Югут быть сведепы толыю I\ этим, видпмо, дейст
витс:1ьно традиционным зсмлемерпьв1 приемам. Сравнение п:1аниров1>и 
паделов, распо:юженных в разпых частях Герашrейс~>ого полуострова, 
позволяет высназап, ряд предположений о причинах различий во впутрен
нем размежевании учасп>ов на клерах и о его пазпачении. Сделанные 
нами обмеры клеров 11, 135, 175, 380 и 402 дают новые :.~атериа:1ы ;1ш1 
<>тих сравнений. 

Ллер 175 (рис. 1) запимает часть нротяжепного водораздельпого хол
ма мелщу двумя рунавами Туровс~юй балюr, причем вершина холма 
совпадает с продольной осевой лппией надела. В нлапе клер 175 представ
Jшет coбoii: парал.1еJiограм:н 630Х420 м, т. е. припад.1ежит I\ чпслу регу
лярпых. Совремеппый ландшафт - сухая лесостепь, почвы горно-лесные, 
средпеii: мощности. 

Принцип впутренпего размежеванил шrера 175, по-види:.юму, заклю
чается в разбпnне длинных сторон падела па 12, а норотю1х на 8 равных 
до.1ей с последующим сое;~:инснием противоположных точек прямыми, что 
образовало сетну из 96 1шаJ1,ратов по 52,5Х52,5 м. В ходе хозяйствепного 

17 



~------------·--·-···----------- ··--·---~ 

g 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 

r 22 

2!1 27 ?О J4 

.. 

ооа<,Ш'тn-ТПТQI Г(;JI;et 

.f7 56 

_:_: ________ ------------- liF 

§1 §2 ~J 1-;:~} ~5 1~10 ~7 
·------·---- ----

.Рис. 1. K;icp 175 и остатки илантажных стс11 
.1 - наменные стены; 2 - разnа:1ы стен; 3 - виногра;~;ниюt с п:~аптажными стенами и прохо

_дами; 4 - плантажные траншеи, nыGитые n ~1атерине; 5 - ва:~ы иа щсбнн; б - нучи щебня; 

. 7 - нран террас 

освоения надеJш зти ячейки либо получили ка~юе-то самостоятелъuое паз
пачепие, либо были соедипены в различной длины террасированпые уча
стки, ориентированные в зависимости от рельефа местности вдоль или 
поперек надела. 

Плантажи с шrаптажными стенами зюrиппстичес1юго времени сохра
нидисr, то;rыю на севере надела, 1·де расно.тюжены зе~ши, видимо и в древ

ности бывшие юнrбоi!ее затронутыми ~розисii. На оста.;:rь·пых участках 
нлаптажные стены поз;(нее были разобраны, н участки, при сохрапении 
;эшшнистичесних террас, продошю1.;1и возделываться в пос.0rедующие 

столетия 5
• 

Клер 11 (рис. 2) занимает часть вершины и с1.;лоны пологого водораз
дельпого хо:1ма, лежащего меш:ду безъпшnпымн башш:ми бассейна Н'руглой 
бухты. Соnремеппый ландшафт - сухап :1есостепь, почвы горно-Jrесные, 
наштаповыс, на водоразделе r•расноцветпые, · пезпачнтсJ1ъной мощности 
(1<рО:\Н) насыпей r~;рсвпих террас). Много обширных выходов на поверх
ность материковых известняков. 
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Рпс. 2. I\лср 11 
1 - наменные степы; 2 - разоа:~ы стен; з - валы и нурrаны 



Р11с. 3. Клер 135 
1 - стены; 2 - разnа.:1ы степ; 3 - nинограднини; 1 - nыхо;~ы сналы; 5 - валы из щебнп; 6 -
l{учи щебnя; 7 - террасы (см. рис. !) 

Тю' ню' образующие 1шер 11 межевые дорогп пересенаются под углом, 
ма;rо отличным от прямого, n плане оп представляет coбoii нра:ктичесни 
правильпый пря:моугОJrьюш 630Х415 м, т. е. прппадлежит к чпслу регу
.тшрных. 

Внутри нлер 11 разделен па участки по строгой системе, основу ноторой 
составляют шест~, 1шадратов по 210Х210 м. Наждый из 1>вадратов разде
;т:rеп внутри парашrе;rытыми лпниюш на четыре полосы оrюло 52,5 м шири
ной, ориентированные попере1\ надела. Участки n пределах того шш иного 
1шадрата неизменпо имеют общие черты n расплапироnне и облине агро
техпнчесю1х сооружепий, тан что все участ1>и, видимо, создавалист, по 
единому плану и в относительно б.лиз1;ое вре~ш. 

Наблюдение это верно п для тех частей 1;;repa, облю; ноторых изменен 
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Рис. 4. Клер 380 
J - стены; 2 - п:~аптаншые стены; 3 - развалы степ и террас; 4 - 11учи щебня; 5 - ва:~ы 

.зс)<IЛедельцами в течение последующпх столетий, использовавшими тер
расы эллинистичес1;ого врrмсшr. Та~-;овы па ктеро 11 вес участr<и 1-;вадра
тов I и II, представляющие в настоящее время террасы до 1 :м высотой, 
нрепиды Jюторых пос:rе неодпон:ратных ремонтов приобре:ш местами 
хриnо:шнейпые очертания, совсем не свойствепные агротехпическим соо
ружениям э.:шинистического времепи. Кривизна и извилистость степ, за
иругленность углов и т. д. па всех :к.~:ерах служит nерпым признако:11 нсполr..

зоnания участн:он для растениеводства в поздпеавтичное п раннесредпе

ПР Ковое нремя. Заборы п щ)ешщы террас на 1шадратах I и II во многих 
:честах схрыты наламп пз меш;ого 1;ампя п щебня, образовавшимися при 
очист:~о участ1шв от 1-ампей. Иногда JIИШЬ отде.~:ьные, особепно Ii.рупнью 
намни от разобранных степ сохранп.~:исr.. на месте, остальные Jiибо вывози
:rисr.., либо снладыва:шсь на границах участ1юn. Назначепие степ, проло
женных вдо:п,' участrюв 4 и 7 по пх середппе, непонятно. По способу 
юrадки опи но отличаются от обычпых ш~антю~шых стен. 

21 



Памятюшюш ш1аномсрпой разрабопш нлавтаilшых стен n нсрnые вс
I'а пашей эры, 1.;оторан пе бы:1а поче:му-то завершена, нnляютсп участки: 

15, 16 и 8. Поверхность тех их частей, где плаптю1шые стены удалены, на• 
0,2-0,3 111 ниже сохраппвшихсн рядО)I э:ишнистпчсстшх вппоградпююn. 

На учаспшх 10 и 17 находнтсн остапш небольших строспнii с 1.;срами-· 
кой IV-VI вв. п. ;:i. 

Все участю1 1шадратов 1, 11 п IV, сохрапинпшс ш~антажпые стены,. 
nредстаn:шют собой террасы до 1,5 )I высотой. Древний плаuтаж этих уча-· 
стноn интересен бсссистС)IПЫМ чсредоnаппсм плаuтажных по:rос различпоii:· 
ширины - 2, 5, 8, 11 п более )tстров. На участю1х с дпагопальньш уююНО)I 
отдслы1ые плапташпыс стены образуют 11rnысою1с тсррас1ш (до 0,2-0,3 м) .. 

Общий вид п строение дрсюшх шшоградшшоn квадрата 111 сущест
венно отличаютсн от онисаппых выше. Вся поверхность ю~адрата 111 
сохранила естсствспныii унлоп I\ востоЕу. I \лантажпые стены п здесь пап
равJiепы 1щоль уr..:лопа, нрос:~сшпваются они чаще всего только 110 no:roea;-.r 
разреженной травы над ними. Трюш узюшп дорогами (около 3 !>!) шrап
таж квадрата 111 разделен па четыре пятндесятпметровыс полосы .. 
Тю\им образо~r, вес участ1ш r-<вадрата III составлшот n сущностн один 
большой nипоградюш. JTO нодтверждастсн п совпадением плантажных 
noJюc па всех учасп•ах 1-<вадрата 111, не исключая сдвоенные и строенные, 
что может быть обънспено толыю их одновременной разбивкой (кстати,. 
и здесь чередование двух-, пятп- п одиннадцатиметровых н:нштажных 

но:~ос нс подчинено пшшюн1 вид11)1ьп1 правилам). Поверхность нвадрата 
111 пересечена наискось пластом очепь твердого пзвестпяка, пробить. 
rюторый п:1аптаж11ыми трапше1вш нс удалое~" 

Блиа1юс н оппсапному строение имеет н п:1аптаж нвадрата V. Одпако· 
здесь дороги сохранилисr, .-.шшь па випоградшшах юго-западной uо.:1овипы 
участнов, а в северо-восточной: части ю1ссто дорог ва:ты из щебня. 

:Квадрат VI в боJrьшей своей частп занят еп:rошными обнажспиямп 
известпяков и, впдюю, не был освоен для растениеводства в Ill-Il вв. 
ДО II. Э. 

Клер 135 (рис. 3) расположен в западной части поJiуострова, в первом 
рнду регулярных наделов, 1> югу от псрешей1'а Маячного по:~уострова. 
:Клер J1ежит частью на пеnысоком прпбрежпом плато, частью на по:rогом 
западном сююпе Нижпе-IОхарнной башш. Ландшафт здесь повсеместно 
лесостепной, почвы каштановые, !>1алой :'IЮЩНОсти, )ШОrо обпажепий ма
тсрюювого изnестпюш. В нJiане нлер 135- почти правильный прямоуголь
шш (6:ЮХ420 м). Основу его впутреппего члепеппн тоже обраауют шесть 
квадратов но 210Х210 м. Прослеживаются 01111, однако, из-за худшей еох
раппоспr э:шинистичссш1х плантажей дале1ю не столь четно, шш па 
1шере 11. 

ОтличитсJiьпоii чертой общей распланироюш 1-:лера 135 является пре
имущественно продольное распо:южение 50-метроnых по ширипс юшо
градных участков. 

l\a1\ и на I\лсре 11, участ~..:11 в пределах того плп иного I\вадрата 210Х 
Х210 м обнаруживают общие черты строеппн, свидетельствующие, види
мо, об их сдиповрсмсппом сооружешш. 

На випоградшшах 1шадратов 11 и 111 11реоб.'1адают пс двух~1стровыс 
(семифутовые), юш обычно, n более узкие (шестифутоnые) шrаптажные 
полосы (у•~аспш 3, 6, 9, 11, 18, 23). Здесь же распространены и випоград
пюш, где пJiаптаашые траншеп выдолблены в )Iассиве известпm•а, а мt::жду 
трапшсямп оставлены на месте несбптыс полосы пзвесгннка вместо обыч
ных плантажных степ (участюr 11 и 28). Taiюii агротехнический upПC)I 
встречается и на вшrоградшшах смежных паде:юn 135, 136, 139, 140 6

• 

На участнах 1, 5, 9, 10, 14-17, 25, 29, 3.-1 п:rантажные етепы бышr ра
зобраны в позднеаптичное 11 ранпесредпеве1шное nре;-.ш. 

Клер 380 (рис. 4) распо:южеп в южной части по~1уострова па сююпах 
неглубшюго руrшва Перхнс-IОхаршюй ба.11ш. llочвы здесь горно-:~сспыс, 
средней мощности, еоврс:ll!еппый дандшафт - сухан лесостепь. lio при
родным условиям :на местпость· :'lra.10 отJiична от северо-запада поJiуоетрова. 
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:Рис. 5. :Илср 402 
1 - стены; 2 - п.;:ш.нташныс стены; з - террасы; 4 - µаэва;1ы стен и террас; t! - нучи щсбнп; 

,6 - ва:~ы из щебня 

В п:rане к:юр 380 - паралле:rогра~м 630Х420 м. В основе ого внутренней 
раснлапиронки, кан п смса-.:пых с н1пr, петрудпо заметить ч:rепснпс сто 

на две нродольпые полоnипы. Нак и па описанных выше нлсрах северо
.запада по:1уострова, здесь тоже придср;ю1ваJrись прави:rа, предписывавшего 

разбивать виноградни:кп более ш1и менее протнгnсппыми участками 50-
метровой: шнрины, образующими па с1шонах псвысою10 (до 1,5 м) тер
расы. Вместе с тем устройство ;~ревпих вппоградпиrюв клера 380 имеет 
черты строения, не своikтвенные ш1ерам северо-аапада по;1уострова. План
тажные волосы разбпты здесь пе понереr>, а вдо;1ь террас, отличаютси опи 
11 шириной (01юло 6 м). Продо;rьньш распоJIОЖениюr террас ш1ер 380 схо
ден с 1шером 135. 

Нлер 402 (рис. 5) расположен в пос.'Iеднсм па юге ряду на 1·ребпе и 
по."'Iого:м северпом с:клоне Сапун-горы, в том ~чссте, где короткая, по пrу
,бокая безымянная балка отделяет ее от Нарапсних высот. В плапе надел 
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имеет впд пара.'!Jrелограмма 630Х420 :\I. IЗпутрп n соответстшш с у:клоном 
местпости паде.:r разделен па поперечные террасированные участrш (Н\О:ю 

50 м шириной. Тем сю1ьп1 общап его расп:~апирошш сходпа с расплани
ровкой падела 11, однако здесr, в отличие от надс:rа 11 пс прос:1еж11ваются 
обособлепныс н:вадраты 210Х210 м. 

Па rшере !/02 шrаптажные по:rосы шсстrшетровоii ширины разбиты 1ю 
толыю вдо.'Iь террас, но и вдоль петеррасироваппого участ:ка № 19, что
особенно важно, тю.; ю1н, видимо, связано с прантикой пропашни иежду

рядий. 
Сравним теперь планы описанных надеJiов. Общая расплаrшровю1 

участнов шrера 175 - превосходная и.1:1юстрация упо:\шнутой пден 
В. Д. Б:шnатского о принципе разыежевання ю1ера 25. С:-.1ыс.т1 тююй рас
плапировюr улаn.:шваетсн в строгой эавпспыости ее от рельефа :-.1сстпости -
повсрхuость большинства участr,ов r.;.1epa 175 до нача.:1а :-.1е:шорат11впых 
работ быJ~а uаклонена по дпагонашr, что н отразплось на устроiiствс тсррае. 
Клер 17.), таюп1 обраэом, в це.'!ш1 сохраш1.1 нервопачадьпую зс:\шемерную 
сеть. 

I3 расшrанировr'е rшера 11, гораэдо :rучше сохраrшвшего эшшнистнчс
сrше виноградники, с первого nзпrяда вызьшает недоумепие происхожде

ние заче:\1-то обособленных 1.;вадратов 210Х210 м. Между тем в западной 
части Гераrшейсного 110.1уострова разведаны уже десятни таю1х наде.1ов. 
В частности, исс.:1е;~,оnаш1е юrера 135, тат.;же первоначально расчлсненпого 
па шесть кьадратов 210Х210 м, по от,;шчающегося от клера 11 нродоль
ньв1 расположениеи террасированных участ1юв, отчетливо подтверждает 

прямую заnис1шость внутрепнеii расп.панировни 1шеров от ре.11ьефа иест
пости. 

Не вызывает таюкс сомнсшrн, что r,:вадраты 210Х210 м па Е.лерах 11 
и 135 по происхождению представляют coбoii I\а!{Ие-то большие саиостоя
тельпые в организационном и технологичесном отношении этапы ме;rио

ратиnпого стропте;rьства. 

Яспан свнзь расплаппроню1 террас с ре;1ьефои видна и на паде.·~ах 380 
11 1102. Однаrю установпть ч.:1енеппе и ;)ТИХ 1>лсров на обособлеппые rша;~,
раты 210Х210 :м пс удается, по-впдимому, пх здесь вообще пе было. 

Многообразие :методов плантажного строительства выяnлнется даже на 
випоградпинах одного и того же надела. Еще отчетливее эти различия 
видны при сопоставшшш1 н:~анов таrшх падс.:rов, на ноторых по преи:-.rу

ществу uрименя.:~ась разная :\Iето;\ОJiогпя агротехничсс1юго строптелъстnа, 

например юrеров 26 7 и 11 шш 26 п 135. Гораздо более дробное расчлене
ние виноградппнов заборюш па н.1ерах 11 и 135 при ::>ТО:\1 очевидно. Осо
бешю ше отчетшшо ::>то разш1чне выступает при сравнении современпого· 
внешнего nида этих памятшшов на поле. Есшr большая часть rшеров 11 п 
135 но1\рьrта сетью :-.rощпых эабороn 11 террас, и в наши дни вес еще возвы
шающихся па 1,5-2 :м, то, пожалуй, не менее сложные агротехничесrше 
сооружения: огромного (свыше 17 га) виноrраднина на юге клера 26 (или 
же па 1шадрате III нлсра 11) вообще ш1r;а1\ не выражены в совре:\:lеппоч 
ландшафте (нрю1е нарущных заборов), п древний п.:rантащ без расrюпоJ\ 
здес1, виден TOJIЫ\O по полосам ра:~рсп,епноii трапы пад :ка:\111ямп п.'!антаа>
ных стен, :шшь пзредЕа ныхо;щщ1в1п на поверхность. Ясно, что мелиора
тивпые работы на сопоставлясыых древних nиноградпит-;ах выполпш1ись 
существенно раа.тrпчпы:-.ш :\1етода:\1И. 

При одпом из них (наделы 26 и 11, нnадрат III) випоградни:ки нередко 
разбивали очень больш1п1и сплошньпш участнюш. Плантаж па таrшх уча
ст:ках через :каждые 50 :\1 пересенался дорогами 3-5 м шириной, проложен
ными под прямым углом 1; плантажным стеню1 (т. е. :к рядю1 лоз). Тер
расировашrе сююrюв при этю1 ~1етоде пе про11зводилось, п новерхность 

нипоградшшов сохраняет все особсшrостп микрорельефа. 
При второ:\1 :\1стоде (па;1с.1ы 11, 1шадраты II и IV) и 135 (1шн;1раты I

IV) ширина виноградных участнов вообще· всегда одипанова - оно.10· 
52,5 м. П:rантаж террасирован даже при минимальном уютоне местности, 
причем крепидой террасы служит обычпо один из нродо;:rьных забороn 
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(прп диагональном уклоне местности эти длинные террасы иногда разби
ты па пес1юлыю уровней дополнительными поперечными крепидами). 

Изучая планы тех же наделов 26, 11 и 135, легко за:иетить, что основное 
различие между обоимп метода:ии состоит в своего рода за:мещении дорог, 
разделяющих 1шарталы випоградников, заборами и 1\репидами террас. 
С техпичесной сторопы происхождение этого раз:rичия продставляетсл СJIО
дующим образом. При строительство плаптажей первым методом nось под
почвенный н:амепь и щебень, не вместившийся в плаптажпые стены, либо 
уходил на строительство наружных заборов, либо вывозился за преде.'Iы 
надела. Прп втором методе ;:эти из:шш1>и с1\ладьша;шсь n параллеJiы1ые 
заборы, распо:1агаnшпеся, 1\Ю\ и дороги, через 1\юкдые 52,5 м под прямым 
угло:м к меilщурядьям випотрадшшоn. 

Этп заборы, тюшм образом, юшог;~:а не были собственно оградами уча
стков, а продставлпют собою па само:..1 деле чисто технические сооружепил -
1шш1есборные nалы или бурты (прп расположении тюшх nипоградпинов 
на склонах хо.'lмов зпачитrльпую часть снятого с плантажей 1шмня и щебня 
погJrощали I>репиды террас). 

Оба метода имеют свои преимущества. Между рядов nиноградпи1шв, 
устрое.ппых первым :\!етодоы, можно было пропахпвать, тан 1\а1; параJiлель
ные дороги позволя:ш разворачиваться упряжкам. Вообще трапспортпые 
преимущества тю>их випограднпков очевидны, TaI\ I\alt существование мно

жества параюrе;rьных валов приводило к ус.'Iожпепию сети внутренних 

дорог па I\:Iepax п к сущестnенньв1 допошштельным потерлм п:~ощади. 
Зато н:1аптааш, сооруженные вторьп1 :..1етодом, бесспорно, обходились 

много дешевде. Н ;:этому нужно прибавить все достоипства террасирован
ных п:~антаций: винограда. 

:Мы не знаем, зависсJ1 ли выбор того или ино·го :..1етода толыю от :мощно
сти почв и количества э:rювиадьпого материала в подпочве, или же в расчет 

при ;:этом нрипима:~и стои:..юстъ работ. Несомпенно толыю, что 1\aI\ совре
менный, так и древний oбJrиr\ того или шrого надела сформировался в за
висимости от того, кано:"11у пз этих методов было отдано предпочтение. 

Пдантажи I\:Iepoв 380 и li02 заметно отдичаются от вышеоШiсанных 
прежде всего продольным расположенас)f плантажных полос на терраеах, 

а таюRе ширипой этих по;rос (01юло 6 :м). Плантажные етепы (метровой 
толщины) в разрезе представляют собой по.11ос1ш нетронутой целины, на 
иоторые сверху положен один ряд 1шмпя. Является ли это агротехпиче
с1юе своеобразие ло1шльпым, юrи же перед нюш относительпо поздние 
памятmши? Тю; плrr ипаче существованпе на Герюшейс1ш:'lr по.'Iуострове 
различной величипы регионов, n пределах ноторых 1церам свойствеппы 
пекоторые общие черты строенин агротехпичес1шх сооружений и внут
ренней расплапировюr, неизвестные юrи редкие в других местах полуост

рова,- установ:~енныii: фю{т, д;~л объяснения которого пока недостаточно 
данных. н: одпому из таких регпонов принадлежат и все клеры севернее 
межевой дороги Х и ааnадпее межевой дороги L, изучавшиеся С. Ф. Стрже
лец:юв1. 

Строгий рациопа:шзм и точный расчет при создапии агротехнических 
сооружепий приводят 1{ :м:ысли о том, что ру:ководство работами осуществ
лялось не сами:..ш nJiа;~;ельцами нлеров (при этом пе:шшуеио паблюдалось 
бы гораздо бо;~ьше разпообрааня н в раепJrанироВI\{) наделов, п n техноло
гии работ), а прив.-те:каю1ьши со стороны агропо:..1юrи-профессиопалами. 

Мелиоративные работы могли выполняться и подрядчинами, распо:rа
гавпшми собственным r;онтипгентом обученной рабочей силы, опреде:~ен
ным инструментарием, и т. д. При это:м существовапие многолетней ус
тойчпвой таъ:сы на подготовку опре;~:елеппой площади плантажа хорошо 
объясняет и происхождение обособленных квадратов 210Х210 м. 

По происхождению бо,;~ьшипство участrюв внутреннего члепевил 1шеров 
суть пе что иное, KaI\ чисто агротехпичесrше подразделения - кварталы 

випограднююв - и одновременно - определе~нные стадии многолетнего 

хозяйственного освоепия падс:~ов. 
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В:месте с те:м такое строеппе большого випогра;~:арс1,ого хозл.йстnь об
легчало эа;~:ачи раамещсшш рааных сортов випограда (созревающих в раз
НОС' врс~ш), восстаповленис потсрнвших продун:тивпость участ1>оn, сдачу 
випоградшшов в аренду и т. д. 

В основной мере внутреннего ч:rепсшш всех оппсаппых наделов, б.11из
ной 52,5 м, 1ш1;: будто угадывается большой зюr.~:е:мерный локоть ( оноло 
525 мм). 

Возродпвшись в первые ве1.;а naшei"r эры (па ппой: агротехнической 
основе, исю1ючающсii: примепеппс плантажных стен), растениеводческие 
хозяйства 01;:руги Хсрсопеса JIС'iiствительно наследуют в той пли ипой иере 
распланиро1шу н;rеров III - lI nв. до п. э., таr;: i;:a1;: шпро1ю пспользуют 
агротехничес11:ие сооружения предшествующего времени. Особенное значе
ние при этом приобрело 11споJ1ьзовапие в посдедующие столетия благоу
строепных дорог, продолжавшееся вп:rоть до гибели Херсопеса. 

Есть основания по:rаl'ать, что :->ш1шшстпчесю1е террасы (после раз
борrш п.'Iантююrых степ) п в поз;::~:псаппI<шос врuыя испоJ1ь:ювалнсь по
прежнему претоrущественпо под випоградниюr. 

1 Большинство херсонессних паде.11ов 
в плане предстаn:тяют собою не прюю
угольпшш, а uаралле;~огра1'шы, таи 

i;ar\ ?.rсжсnыс дороги пересс1;аются под 
углом \J1-\1fi0

• Дш1 удобства описаппн 
~южно прРнебреч1, эти~r нрактичесни 
пезrшч11ТРJ1ы1ы~r переrюсо~1. 

2 Попыт~ш обънспит~, его но:ще;;:rывапием 
на ю1шдо~1 i;;icpe rн•сr;о:тышх 1;ультур, 
щ;лючан ;1ерновые (Стржелецкий С. Ф. 
I\леры Херсонеса Тавричес1;ого.- ХС. 
Симферополr,, 1961, VI, с. 58-71), не 
подтвершдаетсн полевыми работами 
после;щих :тет. 

3 Блаватский В. Д. Земледе;;:rпе в антич
ных гоеударстnах Сеnерпого Причер
номорья. 1\1., 1953, с. 56, рнс. 19-22. 
Надел 25, принцип раз)rежеnапия но
торого исс:~едоnап в на:шаппой работе, 
был единстnеппым, известпьнr науне 
в то вре?.ш. Пос1;ош,ну этот 1шер нере
гулнрпыii, выводы В. Д. Б;~аватсr\ого, 

псс::.ютрн па их бС'сспорпую точность,. 
не:тын без соответствующей норрен-
11rш распространят~, па другпе наделы 

Герю;;~ейсr>ого по:~уострова. 
' Стрже.1ецh'llй С. Ф. Пять 1шероn Херсо
песа Таnричес1;ого.- СА, 1957, No 3, 
с. !,1- 112; Оп же. Нлеры Херсонеса 
Таврнчес1юrо. - ХС, VJ, с. 55-59. 

5 Руины эллппистпчес1;ой усад1.бы, суще
ствоnавшl'Й п в по:~дпеаптичпое время, 
летат на возвышении. в средней ча
сти надела. На севере расположена 
рапнесредпсвеr>О11ан усадьба (IV-VI 
вв. н. э.). 

6 JПеребцов Е. ll. Новые данные i; аграр
ной исторrш Херсонеса.- RСПЛ, 1976,. 
вып. 115, с. 16. 

7 Стрже.~ецкпй С. Ф. Пнтr, 1;:теров Херсо
неса Таврического.- СЛ, 1957. J\o 3~ 
с. 40; Он же. Клеры Херсонеса Таври
чес1юго. - ХС, Симферополь, 1961, Vly 
с. 18-'!, prrc. 26. 

Г. 1\1. IIИI\0.7IAEШ\O, 3. Н. ЯJГУШЕПИЧ 

КУЛЬТУРНЫЕ РАСТЕНИЯ 

ИЗ РЛСRОПОR СЕЛЬСКОЙ ОКРУГИ ХЕРСОНЕСА 

При расrипках усадеб па эсмс:~ьпых паде:~ах 25, 41, 100, 227, 298 
Геранлейсrюго полуострова обнаружены обуг,~:епныс остатr>и иультурпых 
растспий (табл. 1). На усадьбе падс.ilа 100-I II - Ir вв. до п. э. - обугде1шые 
семепа винограда и вшш :::Jрвилпи обнаружены на ;~:пс подвала (ЗХЗ !lr), 
nырублснпого n снале на ГJ1убину 1 111, На усадьбе «Северной» надела 227, 
существовавшей с пос.~:сдпей четверти IV до 1.;онца II в. ;i:o п. э., семена 
винограда быJiи на ;~:пс нпфоса, находившегося в углу шшещспия 1а в 
специально вырублепно:\1 в с1ш.ле углублсшш. 

Па усадьбе «Восточной» надела 298 обуглеппые виноградные ce!lreнa и 
неснолыю сс11шп злющв п бобовых най11спы в одной иа Я!II 110;1 обгоревши:\ш 
обломн.ами эл:ппrn:стического впфоса, Я:\~а бьша перекрыта стеной по:\ю
щепип I I- IV nв. п. э. 

На усадьбе на;~сла 41, датируемой: пос:~едпей: четвертью IV - rюпцом 
II в. до н. э., обнаружено но?.1ещение винодельни с двумя давплыrыми 
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Я ом ер 
надела 

25 
100 
227 
298 
41 

Таблица 1 

Ви~овоii: состав остатков культурных растений па усадьбах 
Гераклеii:ского полуострова 

"' е ~ 

Ее :§ = ci. "' .§Е е ;:;.. ci. § " §j 
;::> "' " "' .... о "' "'""' "' ::> "' ·-"' ""' е ·;:: .... .,. =::::: .... о 

Виноград Е-<13 
.... "·- "' >- о: 
о = Vitis sp. ::::-" :§?;: "' .... "" :.:: 

"'о р: "' -:о :а ::ro "" о \О"" ~о "'"' "'oi iJ '"'" о"' => " .... >< 
~:;; "'"' ";::: о "' "'"' ~%° :.::·:;: "" 

... 
~ :i:·u 6"' >--"' = .... о 

~~ =-,...." t:: > ::Q<:> н :;< i:<;:>-

*** *** *** *** *** *** * * 
* - - *** * - - -

*** - - - - - - -
*** * * * - - - -
*** * - - - - - -

* Небольшое количество. *** 3начитс:~ьныс наход1ш. 

ci. 
"' "' ';; 
о 

" 00 

"' :е 
о 
р.. 

* 
-
-
-
-

площадками и каменной гирей, находившейся в специальной яме, обложеп
nой l\аМпями. При расчист~\е двух JIО)Iещений (4а и 6), примьшающих 1\ 
шшоде.:~ьне с северо-восточной стороны, в горелом слое па по.'Iу найдены 
Qбугленные сюнша винограда и пшешщы. Опп были среди обломнов амфор 
вместе с чешуей рыбы (1{ефа:rи), l\Остюrи птиц п )IСЛI\ОГО рогатого енота. 

На усадьбе наде;rа 25, относиыоii 1\ периоду с рубежа IV-III вв. до 
п. ::>., обугленные семена винограда, зерна зла~юв, семена бобовых найде
ны в помещениях 2, 11-15 1

• 

Випоград. Сюнша вшrограда из шшещешrй 2, 11-14 уеадьбы надела 
25, описанные ранее А. М. Негруле:м 2

, и:11еют )Iешше размеры, rшротrшй 
rшювик, оr>ругдую фор)rу. Средняя велнчипа их индсr\сов L/B - 1,:ю (табл. 
2). В цело)! сюrена однопшпы, варьируют по величине и фор:не пезначи
теJrы10. К та~шму же т~шу относятсн ее)Iепа, обнаруженные на усадьбе 
надела 100. По nce:\I призпана:11 они очень б.'Iизни к формам динорастуще
го виuограда Vitis sylvestris Gmel. 

Семена из помещепин 15 усадьбы надеJrа 25 (рис. 1, 1) и из усадеб 
паде:rов 227 (рис. 1, 2), 298 (рис. 1, 3) и 41 в боJiьшей степени варьиру
ют по величине и форме, в особепности но общей длине (1) и величине 
1шювю{а. Среди них имеются энземпляры с признаками, харю{терными для 
дююрастущих форм, и ;щаемпляры с явuьши признаками 1,ультурпых форм. 
Длина lШювю'а у последш1х превышает 1,0 )lM, а ма~,симмыrая величина 
его 2,0 )C\I. Хара~хтерпо таю-1\е зпачителыюе 1юлебаппе ве.'Iичипы ипде1юов. 
Одпако между фор)1ами дю,орастущшш и I\ультурными нет четких границ, 
а наблюдаетсн ыпошестnо переходных форм, при этом но:rичество семян с 
промешуточпьп1и при:шаr\ЮШ во всех наход1шх наибольшее. По длине 
семени и величине rшювика большинство семян таюкс следует отнести l{ 

.про)1ежуточпьш фор)IаМ. 
Таюв1 образюr, се)1епа винограда, па:Идепные на античпых усадьбах 

Гераюrейс1хого полуострова, пре;~став:rнют популяции, состонщие из раз
.личных форм: дшюрастущпх, l\у:rьтурных и аро:межуточпых. 

ПaxOIJ;I\И на усадьбах надс;rов 227, 298, 41 и одна из паходои на усадьбе 
25 говорят о начальных этапах СеJЮl\ЦИИ випограда. На зюrелытых наде
.J~ах Херсонеса появились экзюшляры с явными признакаии культурных 
фор)!. O;i;нar.;o JJ обще)I облш\е се~шн l\ак с пачальпыыи при.зпан:ами оиуль
турпваппн, тю.; п у явно б,;шзюrх 1\ нуJiьтурньпr наб.11одаютсн б.:~нз1\ие мор
фо;~огнчесrше призщши (рпс. 1). 

Эта )i0рфо.'Iогиче.с1\ая общпость сви;~етельствует о том, что исходпым 
материалом ;рн сеJrс1щш1 винограда в Херсопесе явились местпые формы, 
-очень близ1ше I\ д1шорастуще:му Vitis sylvestris. 

Последний сохрапи:rея на территории н:рымс1шrо полуострова, KaI{ и в 
:друшх районах Северного IIричерноморьл, с третичной эпохи и, по-види-
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Таблпца 2 

Размеры в ми.1:шметрах 
Д:шна 

Пндr~;с Ширина 
.Ni на;1спа. и;;:~и на.з ванис 

Датировна 
д;;шна ширина д:1ина н::~юшн;,, 

посс:~снип 

<"рсдн. 

1 
:'-1<1Е<'. 

1 
).I\111. сре;щ. 

1 
'Iане. 

1 
1\\!Н. срrдн. 1 Ма!\С. 

1 
~\ИН. <"Р<'дн. \ !'<13Ii<'. мин. 

25 (во}1сщепис 2, 11-11,) III-II вn. доп. э. lt,5 3,0 ;{,7 3.3 3,7 3.0 0,5 0,7 0,1 1,36 1,1,:З 1,10 

25 (по~1ещсние 15) )) 5,0 6,0 ;,,о :з,:1 3,8 2,8 O,!J:J 1,5 0,5 1,51 1,70 1,28 

100 >) "1,5 5,0 :J,f\ 3.2 з,:з 3,0 0,7 1,0 0,5 1,41 1,51 1,12 

227 )) 4,6 .),5 8,1 2,!J 3,5 2,4 О. 7 1,2 IJ,3 1,60 1,87 1,И 

2!JK )) 4,7 в,:1 3.К 3,0 /i,O 2Jj O,!J 1,R П,:J 1,:-J:J ц;:i 1,23 

/11 (поМl'ЩСU11С 4а) !V-11\вв.дон.э. li,f\ 6,0 :J.:J :з, 1 'i.O 2.:J O,R 2,0 п,:J 1,50 2,00 1,12 

"11 (помещешrс G) )) .'J,7 5,0 li.O :з.ri ;{,8 2,!J O,f\ O,!J 0,3 1,35 1,38 1,32 

Тарпанчп IП n. поп. э. 6,7 7,0 с.о ' -'f ~·) 5,2 'i.O t.:и 2,0 1,0 1,li!J 1,75 1,/iO 
у бухты Rетрспаn )) 4,7 - ~ 

~)' 1 1,.0 :1.2 3,5 ;{.() 0.7.) 1.30 0,5 1,47 1,71 1,33 

Диний с мапгуна соврем. li,8 5,0 ;,,о .1,8 li,O 2,8 0,() 0,8 0,.1 1,2.) 1,32 1,12 
1Iсрпонрымсю11'i }) 6,8 7,5 :J,O .1,8 li.2 :з,о 2.0 3.0 1,5 1,7!) - -

Чинrисl\ара - G,5 7,З :!,! 'J - 'i,O ;{.О 1,() 2,() 1,1 1,86 ~J,;} - -
, 



Рис. 1., Обугленные семена винограда 

.d!8 
·~ 

l - .из усадьбы надела 25; 2 - из усадьбы надела 227; 3 - из усадьбы надела 298 

мому, был из,вестен и исrюльзоrвался местным В1асеJLеiНИе1м Крыма еще 
аадмго до гр8ч,есной ношониэацfИ!И. В неноrrорых местооб;шгаIНJИях он ве-тре
чаеrея и в · юаши дни. В mбл. 2 для соilюставления приводим данные изме~ 
рения семян современного дю<орастущего винограда из Мангуп-Кале и 
двух мос,тных кры:м:еких культурных еортоiВ - Чернюврьrмский и Чингис
Кар.а. Ис1юпаемые ееме!НtЭ. бл.изюи к соврем.енным дикорасстущим и юееходны 
с современными культурными соrрт~а:м:и. 

С появле1Нием на К~рымоком полуострове греческих городов-волоний 
развитие виноградарства усилилось. Виноград выращивался для проиавод
ст.ва вин, которые использов,ались не только на месте, но· и шли ·юа 

экспорт. 

Следует упомянуть о вююДR1ах винограда юа поселеюиях ант.и,чного 
времени в Северо-Западном Крыму 3 • 

На усадьбе у бухты «В~11ренаю> обугленные семена, очень близкие по 
морфмогии семенам из усадеб Гер1аклейского П-'ОВа, найдеrны на дне пифо
ООIВ в помещении кл1адовюй. 

Семена из поселений Тарпанчи представлены их отпечатками на 
~тенках лепного сосуда. Модели, снятые с отпечатков, показали большие 
размеры семян как по длине, так и по ширине по сравнению с обуглен
ным материалом. Это обусловлено, по-видимому, тем, что в керамическое 
тесто при изготовлении сосуда попали свежие семена, имевшие на поверх
ности мягRий рыхлый слой оболочки, увеличивший их размеры. Однако 
форма семян, а также величина индексdв очень близки, однотипны с се
менами остальных, описанных выше находок (табл. 2). 

Таким обrраэом, и tщ уоодьбах отдаленной земельной округи Херсонеса 
выращивались популяции виюограда, однотипные с популяцияМIИ Герак
лейс.коrо п-ва. 

Эволюция размера семя:н и величины ягод у винограда шла сопряженно. 
С увеличением диаметра ягоды увеличивалась длина семени и соответст
венно изменялась его форма - из округлой становилась грушевидной. 

На основании изучения зависимости длины семени и среднего диамет
ра ягоды у множества сортов культурного Vitis vinifera L. А. М. Негруль 
составил корреляционную кривую. Согласно этой кривой размеры ягод у 
винограда из Херсонеса должны были представлять величины, показан
ные в табл. 3. 

На усадьбах 25 и 100 выращивался очень мелкоягодный виноград -
диаметр ягод его не превышал 10 мм, что Rак раз характерно для дикора-



Таблица 3 
Размеры лrод винограда из Херсопеса 

(по 1юрреляционной нривой А. М. Неrруля) 

Диаметр ягод {мм) 

Место нахождения семян 

средний 1 максималь- 1 минималь-
ПЫЙ ПЫЙ 

Херсонес, падел 25, помещения 2, 11-14 
Херсонес, надел 100 
Херсонес, падел 25, помещение 15 
Херсонес, надел 227 
Херсонес, надел 298 
Херсонес, надел 41 
Поселепие у бухты Ветреная 

·Современный ди1юрастущий с Мангупа 

меньше 10 
10,0 
10,О 
12,0 
12,0 
12,0 
12,0 
7,5 

меньше 10 меньше 10 
10,5 & 

12,5 » 
14,5 & 

16,3 • 
15,0 • 
14,3 10,0 
9,0 6,0 

-стущего винограда. У винограда, выращивашпсгося па усадьбах 227, 298, 
41 у бухты Ветреная и частично па усадьбе 25 падсла (находка в помеще
пии 15), ягоды былп 1•руппес. Предполагаемый средний диаметр их был 
е>тюло 12 мм, а максимальный около 15 мм. 

В цс.'lом все обнаружеппые в Херсонссе семена относятся н: популя
циям :мелкоягодпьв1, лишь немного превышающим величипу ягод :мест

ного дююрастущего винограда. 

Тан:и~I образом, сс.'lшна внпограда пз земледельчсс1юй 01хруги античпо
то Херсонсса свидетельствуют о том, что Кры:мсн:ий полуостров является 
·одню1 из мест вuедения дикорастущего винограда в нультуру. Находки 
tемяп випограда из других территорий в предс.11ах ареала Vitis vinifera 
·шачптельпо отличаются от н:рымских. Интересно, что культурные ино
.[Jайонпыс сорта в архсо.~1огических материалах античного периода в Кры-
му пона пс обпаружсны. · 

Виноградарство древней Греции и Рима, l\aI\ свидетельствуют о том 
1шассюш древнего зюшеделия, харан:териаовалось паличпю1 большого 
разнообразия сортов, строго приуроченных к опрсделспным .'lпшрорайо
нам. ПосJrедние отличались но н:лимату, почвам, условиям 11:ультуры. 
Н. перепосу сортов в другие райопы в аптичпый период относю:шсь, по
видимому, с большой осторожностью, тю\ 1•ак при :этом мог:ш утрачивать
ся н.ачсства ягод и приготовJ1снпых из них вин. Возможно, местные лозы 
Нрыма были более вьшосливы:ми, холодостой1шми и продуктивными по 
.с.равнению с ипорайопны-ми сортами, что и послужило причиной отданно
го им предпочтения. 

Пшеница. Многочисленные остатки обугленного зерна пшепицы из 
усадьбы надела 25 относятсл 11: Triticurn aestivo-cornpactum, т. е. к мягкой 
и н:арлиrювой пшенице. Единичные аерпов11:и :JТого же внда обнаружены 
на дIIe Я.'IIЫ-храшшища усадьбы надела 298 п в ноисщешш 6 усадьбы на
дела 4'1. 

KpO.'IIe того, целый с1•лад обугленпого верна Triticum aestivo-coшpac
tum обпаружсн па поселении Тарпапчи, и значите.11ьные по 1юличеству 
зерна находю1 И.'\Iеются на поселениях Панснос п Маслины (Северо-За
падный Нрым). 

Примесь зерпово1> других видов, главвы:м образом ржп и лчменя, в этих 
находи.ах составляет Оiюло 5%, что может свидетельствовать о чистых по
севах пшепицы в земельной 01>ругс Херсопеса. 

Ис1шючение представляют не~юторые паходю1 па поселениях Папс1юе 
и Мас:шпы. IЗ пих нримесь ржи достигает 60-80%. 

По размераи а форме зерновок назnаппая пшеница из различных по
·селепий однотипна (табл. 4). 3ерповн.и ее от;;~и:чаютсл небольшой длиной, 
·широними вершиной и основанием, плавпо закругленными боками, глубо
ной брюшной бороздкой и относительно пебольшой толщиной (рис. 2). 

_.зо 



Таблица 4 

Средш~е раю~:еры зерновок пшешщы 

1 РаэМРР зсрповон, :11'1 Ilндексы 

Надел, посс;~епие Dид 1 

1 1 1 

100.в 

1 
tOJ·T 

! длина 
щиршщ то:rщина 

Jn/T 01 О' 
100.т 

О/ 
в т -1- '10 -1- ' . о -1- ' ,о 

1 

Херсопсс, усадьба надела 25 т. aestivo-compacLum 4,31 3,31 2,li5 1,30 76 57 71 

Херсонсс, усадьба падела 298 )i 4.,56 3,15 2,12 1/11 69 46 G7 

)) )) )) 41 )) 4.,52 3,08 2,'18 1/19 68 55 81 

Поселение Тарпапчп )) 4.,12 3,01 2,28 1,35 73 55 75 

)) Панское )) 4,55 3,17 2,27 1,'13 69 49 71 

)) Маслипы )) 4,4.2 3,10 2,25 1,42 70 51 72 

» Уч-Баш )) 4,33 3,08 2,20 1,40 71 51 71 

)) Тарпанчи Т. monococcum 5,30 2,00 2,60 2,65 37 49 130 

)) Панс1юе )) 5,25 2,00 2,70 2,62 38 51 135 

» Уб-Баш )) 5,20 1,80 2,70 2,88 34 51 150 

)) Тарпанчи Т. dicoccum 5,70 2,50 2,20 2,28 43 38 88 

)) Папс1ше )) 5,60 2,'10 2,35 2,33 42 41 97 

)) Уб-Баш » 6,25 2,10 2,50 2,60 38 40 104 



Кривая величины индекса зерновоl\ 
(L/B) отражает наличие двух видов -
Т. compactum и Т. aestivum и промежу
точных форм. 

Аналогичная по морфологии зерновок 
и видовому составу находка пшеницы име
ется на таврском поселении X-IX вв. 
до н. э. Уч-Баш, что свидетельствует о 
возделывании Triticum aestivo-compactum 
на территории Крыма задолго до грече
ской колонизации. Распространение этого 
вида пшеницы обусловлено рядом его био
логических свойств. По-видимому, популя
ции Т. aestivo-compactum отличались ско-

п роспелостью, неприхотливостью, устойчи
востью к полеганию. Кроме того, зерно 
этого вида благодаря округлой форме 
давало наименьший выход отрубей и зна-

Рис. 2. Зерновки пшеницы из чительный выход муки. У дельный вес 
_усадьбы надеда 25 зерна был меньшим, чем у твердой: пше

ницы. 

По всей вероятности, именно этот вид пшеницы являлся объекто11t 
:широкого экспорта с берегов Северного Причерноморья. Именно к нему 
-относится известное замечание Плиния старшего о том, что «Самая легко
весная пшеница, наряду с Галльской, ввозимая из Херсонеса» (Плиний, 
тлава 18). Пленчатая пшеница на земельных наделах Гераклейского 
полуострова отсутствует. Но единичные зерновки Т. monococcum, Т. di
coccum имеются среди зерна Т. aestivo-compactum и ячменя на антич
ных по,селениях Северо-Западного Крыма Тарпанчи и Панское. По-ви

.димому, пленчатая пшеница в Крыму в этот период возделывалась, но 
лишь у местного населения, жившего в горных районах. В этом убеждает 
наличие следов двузернянки и однозернянки на поселении Уч-Баш. Здесь 

-среди массы зер:на Т. aestivo-compactum и ячменя nрису~твуют зерновки 
·т. dicoccum, Т. monococcum (рис. 3) и выявлены зерновки, напоминаю
щие по морфологии Т. boeotieum Boiss (табл. 4), т. е. дикую однозернян
ку. Среди обугленных растительных остатков с этого поселения найдено 
танже основание :колос:ка ,Характерного спельтоидного строения, что гово

рит о возможном распространении одного вида пленчатой пшеницы

·СПельты ". 
Ячмень, по-видимому, занимал в Крыму второе место после пшеницы 

!В хозяйствах Херсонеса. Он представлен исключительно пленчатыми фор
мами. Зерновки его в большинстве крупные, удлиненно-овальные, или 
-ромбовидные. У 2/s зер.ново·к основание искривленное, а все тело носит 
·следы асимметрии, что говорит о принадлежности их R многорядному 

ячменю - Hordeum vulgare L. (табл. 5; рис. 4, 1). У части асимметричных 
зерновок основание удлиненное, длина его иногда достигает 2 - 3 см. При 

·снятии чешуй или в тех случаях, когда они полностью обгорели у таких 
.зерновок, можно наблюдать остатв:и плодоножек и следы сочленения их с 
телом зерповон (рис. 4, 2). Этот признак указывает на наличие в популя
циях архаичной формы ячменя, промежуточной между диким и культур
ным. Следы такого рода зерново:к на поселении Уч-Баш говорят о древнем 

·распространении Hordeum lagunculiforme на территории Крыма. Роди
:ной же этого вида является Передняя Азия. 

Рожь. На Гераклейском полуострове она представлена в виде примеси 
(незначительной) среди зерна пшеницы и ячменя. Зерновв:и ее мелние, 

·узв:ие с заострiшным основанием и тупой вершиной. По всем признакам 
они напоминают сорнополевую рожь - Secale segetale Roshev. Тав:оrо же 
~рода зерновв:и, но составляющие значительную примесь среди зерна пше

лицы, а иногда и вытеснившие ее, имеются па поселениях Пансв:ое и Мас
липы 5. 
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Надел, посс:н·нис 

Херсопес, надел 25 
Херсонес, паде;;r 2\J8 
Поселепие Тарпанчи 

Поселение Пансное 

Поселение Иас:rины 

Поселение Уч-Баш 

Надел, посел~ние 

Херсопес, на;1е.11 25 
Хсрсонес, надел 2\J8 
Посе;;rепие Тарпанчи 

Посе;rение Папское 

Поселение Маслипы 

Поселеппе Уч-Баш 

Таб:шца 5 

Раз:иеры зер1ю1101> лч31спя 

Hordeum volgare 

Размеры, ;">1М Инден:еы 
-

д.1~нuj ширина 1 то:вц. L/Л 

1 

1110·Л 

1 

100·'1' 
D т -L-- --],-

5,53 3,36 2,82 1,58 63,О 50,0 
6,50 3,20 2,30 2,03 li\J,O 35,0 
6,50 3,50 3,0 1,85 5:3,О 46,0 
6,23 3,33 2,55 1,87 53/l 40,9 
6,64 3,28 2,51 2,02 49,4 37,8 
7,00 3,90 2,50 1,79 55,0 35,0 

Hordcum Cagunculiformc Dacht 

Раз:v~сры, мм Инденеы 

д.'fна\ 1 тоfщ. 
1 1 

ширина 
LB 

!ОО·В 100·Т 
в --],- -L-

7,00 3,30 2,50 2,12 47,0 35,0 
- - - - - -

8,0 3,40 2,50 2,35 4.2,0 31,0 
- - - - - -
- - - - - -

7,80 3,20 2,20 2,13 1,1,0 28,0 
1 

Таблица 6 

Раз:иеры семян бобовых растспий из уса;~;ьбы надела 25 

Средняя величина (мм) 

1 

!ОО·Т 
--в-

83,О 

7,0 
85,0 
77,0 
76,5 
6/i,O 

1 

!ОО·Т 
--ll-

75,0 
-
ЩО 

-
-

68,О 

ширина 1 диаметр 
nид 

д:шна 

Нут (Cice1· aгietin11111 L.) 
Вию1-;_~рви:1ия (Vic.ia ervilia \Vill1l.) 
Горох (I'i~um ~р.) 

Чпш\ (l,aLhyп1s sp.) 
Rш;а (Vicia sp.) 

li.5 

3,0 

3,6 

2,7 
·'i,5 

3,3 

Лобовые растения. Представ:rены пятью ш1 11ами, 113 ноторых на Гсрак
.JiРЙсrш:-.r по.:iуостроnе преобдада:1и тоJiько три: пут, виrш ::эрnишrл и горох. 
Kpo:'l1e ннх, имеютсп еюпшчпые семена чнны и oбь!'moii вшш. По размеру 
се 11 н н вес в1щы следует отнести I{ )fеш,осе:м:яrшым формам (табл. 6). 

l:lобовые )IОГЛИ использоnатьсл пе только в 111пцеnых п пормовых це::rях, 
но, возмоiЕJrо, даже специально ;щп;1х1шашн·1 •. 

Территории Нрымсного по:rуострова нв:шется сnособразпым сnп:зующим 
;шепом на путп переселения I<у:rьтурных растений с Вли;юrе1·0 Посто1ш на 
территорию Босточпой Европы. ::VI11oг11e вн;:~:ы \,уль гурпых растений ~Iогли 
переселяться па территорию н:рьшсI\ОГО по:1уострова ИЗ страп Передней 
Азии как через Rаю,аз, ТЮ{ н через Гэа:11\апы. Террнторип 1\рьша пn.:шется 
составной частью ареала пеноторых ДJ.шорастущих nи;1on, I\оторые могли 
быть введепы в I{ультуру непосредстnеппо на месте. R тюшм видам с.11еду
ет отнести дикорастущий виноград и, nоз~~ожпо, пшенпцу-однозерпянr{у. 

R.у.'lьтурпая флора западпоii части Северного Причерноморья (терри-

2 RСИА - 168 3З 



Рис. 3. Зерновки пшеницы одноз·ерmuппr 

а - из Тарпанчи; б - из Уч-Баша; в - из Пансного · 

Рис. 4. Зерновки ячменя 
1 - из Херсонеса; 2 - из Тарпапчи 

, , 
1 

! 

тория Молдавии и прилегающие районы Украины) также формировалась. 
под влиянием Ближнего Востока. Но основные пути переселения растений 
на крайний юго-запад СССР пролегали через Балканы. Это подтверж
дается общ~остыо видового состава растений как на: территории Балкан
ского полуострова, так и на крайнем юго-западе СССР, выразившейся в. 
r.rреобладании в посевах пленчатых пшениц и голозерного ячменя на про
тяжении длительного периода - от неолита до первых веков нашей эры 
включительно. 

Видовой состав культурных; растений античного Херсонеса своеобразен 
и отличен от видового состава растений, возделывавшихся в северо-запад

ном и западном Причерноморье. 
Сопоставление находок античного периода в Кр:Ь1му с материалами 

значительно более раннего поселения тавров свидетельствует о том, что 
растениеводство греческих колоний основывалось на местном материале·~ 
который, в свою очередь, был пришлым. Так, несомненно, что особые по
пуляции мелко-круглозерной пшеницы Triticum aesfivo-compac~um ю 
засорявшая · их сорнополевая рожь, пленчатый многорядный ячмень и 
сопут<:твующие ему Hordeum lagunculiforme Bacht, мелкосемянные фор
мы бобовых, пришли на территорию Крыма из Передней Азии через Кав
каз и северо-'Восточное Причерноморье задолго до начала греческой. 
:колонизации. 

Особое положение занимает виноград. В Херсонесе мы наблюдаем на
чальный этап введения в культуру местных дикорастущих форм вино
града. 

1 Стржелецкий С. Ф. Клеры Херсонеса 
Тавричесного.- ХС, Симферополь, 1961, 
вып. VI, с. 91 и ел. 

2 Негру.л,ь А . М. Археологичесние наход
ни семян винограда.- СА, 1960, No 1, 
с. 169. 

1 Щег.л,ов А . Н. Северо-западный Крым 

в античную эпоху. Л" 1978, с. 109 и ел .. 
" Ян,ушевич 3. В. Культурные растения 
юго-запада СССР по палеоботаниче
с:ким исследованиям. Кишинев, 1976, 
с. 121. 

5 Ян,ушев и ч 3. В. Культурные расте--
ния". , с. 135 и ел" табл. 23, 24. 



С. Д. 1\РLIШИЦЮ!й 

О ПР11НЦИТIАХ RJIАССИФИНАЦИИ 

АНТИЧНhТХ RЛЛДОН 
СЕПЕРПОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

У1шф1шацня 01111саний 1;::1адок дает широ1шо возможности д:1я сравпи
"Тс.;1ыюго ана.1нан 1ю11стру1\ций п, юш с.11сдствие ~того, nынв.:1епия ысст

пых особенностей,_ ВJIИШIИЙ, даже от;1ельных мастеров. Особенно это имеет 
бо.'Iьшое значение при описnшш п к.'Iасспфшшции 1\:1аµ,О1\ стон iюrлых 
.домов античных городов Северного Причерно:.юры1 - напбОJ1ое массовой 
ню сгорнu етроитодыrых остапюв, прпчом пшrбоJrее т_рудно ноддающпхся 
оппсаппю и достаточно 11а;1с;тюй графичссrшй фш\са).11ш в сн:1у исно.'Iь
.зовnнин обычпо относительно плохо обработанного материала. 

В настоящее время пссдодоватсли нс нрнмсняют единых общеприня
тых принципов юшссифиrшцuи нладок и тер:11ипоJ1огии 1

• Онрсде:rенис ти-
11ов юrад01;: в одних случаях дсJrается исходя иа формы используемого ма
тср11u.:1а (папр1в1ер, «110:шгопuJ1ы1ан» п:rи «1шадровая» 1;:;1адю1), в других 
-случанх - из конструкции стены (диатошшоп, э11шлс1\тон, I\Ордон на реб
ро - пшпа на образон:), n третьих - на рисунка фасада стены (исодо:м
нан, 11есвдонсодомнан), 11ногда - па харю>тера обрабопш фасадов 1шмпей 
11 т. д. Таrшм оfiра:юм, прн ис1юльаона111ш почтп дюбого нз этих терминов 
n отрыве от ОСТШIЫIЫХ ;:~;аппых IIС.'IЬЗЯ JIO.'IYЧIITЬ 110.'ШОГО предстаnлешiн 

.о ш1ад1;:е. l-\po:11e того, существующая тс1н11шологш1 юшуснает 11111огоэнач
пость траrаовн:и тех или пных тсрмнпов. На11р11мер, та~ше 1шасснчсские 
011рсдслепип I\.'Iадон, идущие от античной традиции, HaI\ исодо:.шан и псев
.до11содомш1я, во вре:-.нша Питрувшr, по-в11д11мо:11у, полпостт;ю опрсдеJiюти 
1\опстру1щию стены. О11наrю 1ю1шретное нх 3.паченпе пыпс пеизnсстно. Се
годшr уверешrоi\южпо гонор:ить толы>о :111шь об одина~;:овой (нсодmf), или 
пеодп11а~>овой ( 11ссвдоисодом) высоте, общих ра:1:11ерах пли то:1щипе кам-
1ш в наружном слое стены. Можно предно:rагать, что Витрувиii (11, VIII, 6) 
нссвдоисодюшой наэывал кладку с рядамп рааличпой высоты. Однако 
сслr сас;1оватъ llшшшо (NH, XXXVI, 51) нс исю1ючсно, что под псев
.доисодо:-.шой ~;::тадтюй предполага:~ась неодн шшован то:пципа 1.;юшсй. Та
тшм образом, 1.;аждый Н3 двух приведенных тер:миноn :1южст обо:шачап, 
11рактичест;:и одну и ту '/Ii:e l\011етру1щию. Посrюлы;у в соnрю1еппом пони
мании они отражают шшп, внешний признак, 1;:аждый из :>тих терминов 

:может относиться прпмерво I\ дссят1;:у раа.:rичвых IIO 1юпструю1ии ютадок. 
Rнтрувнй (ll, VIII, 7) и ll;шниii (NП, XXXVI, 51) упоминают т<ШЖе 

н:лад1.;у ~:о.ш:токгоп из 1;:а:меш1ых б:rтюn без бута с 11ро1.;лад1тй свяаыnаю
щих 1ш111ней на оба фасада стены, а llшший прнводит еще один тип стено
вых 1юпструнций - диатопю;он. 

Судя по описанию, э:1ш:rс1\топ соответствует ностс:шстой .'Iошrюnо-тыч
ноnой одно- или двухрпдной двухсJrойпой системе (рис. 1, 9), а дпnтопи1тн
-трсхслой11ой с буто:-.1 в срсднси cJroc (рпс. 1, 11). Таюш обрnзом, ::>тп 
·тер:1пшы отраа;;nют раэныс 1;:атсгории харантсрнстнкп 1юнструющи стены. 

О1шса11ия отдс;1ьпых особештостсй 1.;:rад01\, о;щаrт бсэ тсрмиполог11чс
>е1\ого онр<'де:1ешш встречаются в 11роизnеденинх и других антнчных авто

ров. Тш;. ] lавеаний: ( 1 Т, 2;), 7) упоминает 1шадну из громадных грубых 1шм-
11ей с ;т 110.:111с1111с:11 ще.-тсii ;не.:~ ювf 1..:ам11е:11 та~\, чтоuы они составлн:ш единое 
це:rое с бо.!1ьш1нf. llо-в11димо:-.rу, :но цнк:юнпчссюш 1шадю1. Тыч1\овую 1шад
ну упоюшаст n своем трактате о фортпфикации Фн.-топ I311:~антнйс1\ий 
(3, 2), тычково-Jrожкоnап нладка известна иэ ш1дписи о постройке афип-
-с1шх и шrрейсю1х стен, ряд к:1адю1 из орфостатоn упоминается n надписи 
.Ареепа:та в Ilиpec 2

• 

Среди дm11с;1пшх до пnс грсческпх опреде.'Iспий 1;:опетру1щнii 1>:1а;101> 
го;1ы\О юш:1еr.;топ хара~;:тсризуется относительно IIOJIНO. Имеющаяся дрсв

:негрсчесн:ая терминология поэтому пе даст возможности опнсать достаточ-
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Рис. 1. Схема фасадuых слоев нерядовых систем 1шадок 
1 - иррегу;:шрпая бутовая; 2 - иррегулярная ностелистап; з - иррегулярнап уступчатая; 4 -
по:шгопальнап лссбийскап; 5 - полигональпая простап; б - полигональная уступчатая; 7 -
наю1снования сторон плиты. Типы нладок в поперечном сечении: 8 - одпослойнан дnухлице

nан; 9 - двухс;юfiпап двухлицсвая; 10 - двухс;юйпан одно:шцсвая; 11 - трехслойнап двух

;шцевап; 12 - трехслойная днухлицевап с переnпзной фасадных слоев во всех рядах 

но исчерпывающе любой из встречающихся в Ссвер110)1 Причсрно:морье 
типов нладки. Пе лучше обстоит дело и с повыми опреде.'1спияю1. Так пап
ри~1ср, «двухпанцирпаю> 1шад1ш может иметь или но иметь забутОВJ{И по
Срlщипс. Кроме того, ca:-.io опредс:rепис «панцирь» не соответствует сути 
работы иопструн:ции, поснольну при относительно небольшой толщипе 
стон именно панцирные слои явJшются несущими. Совсем уж архаичеп 
и сложен такой термИR, нак l<Rордон па ребро, плита па образою>. 

Все упомянутые выше тер:мины используются исследовате;шмн в раз
пой степени. Наибол1,шсе распрострапспие по;rучили такие определения, 
нак исодомпан, псевдоисодомная, трапецеидальная и полигональная 

кладн:и. 

Следует, однан:о, с1>азать, что I\ вопросам рRзработки тер~шпо:югии п 
классиф1шю~ии гречесюrх к.;тадон в той или иной степени обращались мно
гие исс;1одовате.71И. Среди советс1шх ученых следует назвать Л. Н. Hapace
na ", ноторый да;1, в частности, определения основных разповидпостей севе
рочсрноморстшх кладок. Иа паиболее полных работ зарубежных ученых, 
посnященпых специа.ттьпо ;пим noпpoca~r. за нск.'Iючспиюr энциююнедий, 

следует назва1ъ В. Вреде и особенно Р. С~>рэптопа, А. Ор.:~апдоса и 
Р. Мартэна. 

D ;пщш<лопР,"ЩЧССJ-i:Нх с.:юнilрях нрнводятся недостаточно чет1ше, JJ боль
шинство весыrа мноrос.:тоnпые распрострапе11по-011псатс:тьпые опрсде:rения 

н::rадоr,, сдпш:ш классифиющпоштая основа отсутствует. Та/\, например 
в с;rоварс Дарс:-.~берга с использоnаш1ю1 при 1ютшретпой характеристю>е n 
основном фра~щузстюй современной строите.'Тыrой тер~шпологии nыделнют
ся с;rсдующпе тнпы НJiадон:: ц1шлоппчссная, псласг11чссн:ан, кладтш уступа

ми, регулярная (трапецеидальная и пря:моуголытая), по:rигопальная, 
исодо)шан, нссвдоисодо:мпан. Пос:rсдппс два опрсдс;rспия даются без :конк
ретного aнilJ111aa 1юнстру1щин. Далее 11риводятся четыре ти11а 1.;;1адю1 на 
орфостатнои цо1\олс 4

• Едипан основа нласспфишщии и термппо;rогическая 
опрсделешrость ;щесь отсутствуют. 
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В от.:rи•1ие от этого 1-иrассифю\ация В. Вреде построена только па чисто 
внешних призню\ах J{;1адrш - по рисупну нх фасадов, без учета нонструн
цпи стен 5 • 

Наиболее серьеэньш трудом в этой области, послужившим основой длп 
да:rьпсiiших разра6от01,, нвлястся работа Р. Скр:штона. К.:1ассифпющия 
Р. С1>рэптопа дана по основным трем разделам в соответствии с: ·1) фор:мой 
намшr и ряда; 2) обрабопюй фасадоn; 3) обработной стыков 6

• Панболсс 
1ю:тпо и:-.1 рааработапы два пос;r1едних раздела. Во второ~1 рааделе выделя
ются виды обработю1: в кары.)ре, ~ю;юпюм, отес1,а, точечпап, боро:щчатая, 
под трояrшу, рсзцо?-1. Сюда ~1ожпо толыю добавить, с учетом Еоррентиров-
1\И терминов, пи:1сную обработку. В трет~,ем разде:1с С1.;рэнтоп выделяет 
швы с прямоугольньши и треугольными тягами, а тап:же ровные. В этом 
ра~делс пс хватает опнсашт харю\тера пр11~1ы1;ания шюс1;остей: всей 
плос1юстыо с плотной притеской, всей плоскостью без плотной притески, 
либо узю1ми полосю1и у фасадов с выборкой 11штсрнала па оста:тьпой по
верхности примьшающих плосн:остей. 

Одна~'о первый ра:зде:1 онисапия С1,р;нттона построен, исходя тп.тrько 
лишь из рнеупна фаса;1ов 1;лад01;, беа учета их 1;оr1стру1щий в нпнсречпом 
сечении и по;1ожепия ка"шей: в нладках. Основное 1шассиф11кациоппое 
ра:щелсннс проведено псходя из чстырсхугоJ1ыюсти и ~шогоугоJI ыrости 

фасадов нюшсй. Более низкий уровень нлассифивации вообще не имеет 
единого 11р1пщила и от:111частсн псноследовате:rьностью. Здесь выде.iтяют
ся группы: трапецеидальпан п из тссаnого кюшя при четырехуго;:тьных фа· 
садах; лссбийскан и поJшгональная при мпогоуго:1ьных фасадах. На еще 
более 1шз1-;ом 1шассиф1шациопноы уровне вводнтся понятия регулярной, 
иррсгу ш1 рной, рядовой, исодомпой, псевдоисодоююй, лошково-тычковой 
унладки памнп. 

Преддожепnая Р. Сr<рэнто1юм система была доподпепа и ра:шита в тру
дах сначала А. ОрJiапдоса 7 и затем Р. Мартэпа 8 • n обеих работах даются 
тщатс:1ытейшие и подробные описания встречающихся тшадОI\, их дати
ровка, 1з определенной степени учитывается и характеристю\а нладки в 

поперечном сечении. Особенно скрупу:1сзно исс.:rсдуются полигонаJiьпые 
rшадrш, 11ается таюRе разработка групп кладок из прямоугоJiьпого камня, 
а у Р. Март:ша, кроме того, выдсJrяется 1штегорип нладо~>, типичных для 
жш1ого стронтсльства. 

Следуя за Р. С1-;рэптоном, А. Орландос выделяет две юtтегорин 1;:т11док 
по коJшчеству сторон фасадов ню.шей: 1 - с многосторонними фасадами и 
11 - с четырехсторонними. 1 категория подразделяется па лесбийс1\ую и 
по.'Тигопа:~ьпую системы (причем в последнюю вюночаются и пе~;оторые 
рааповидности рядовых нладон:). II натсгория - па системы с трапецеи
далыrы~~и и прн~юугоJ1ы1ымп фасадами 1;:а~шей, наждая 113 1;оторых, в свою 
очередь, подразделяется па пррсгу.тrярпый, исодомный и псевдопсодомный 

тоны. В свою очередь, исодомпый тип пмсет пять подтипоu, а пссвдоисо
домпый - четыре подтппа. 

Ilec1;0J1ыю иной вариант, по при той же непзменной: основе даст Р. Мар
т:эп, н:оторый выделяет три основные натегории 1-:ладон: 1 - поJшгопальные 
с подраздслсписм па 1шад1ш с печстrю выражепньпнr стьшюш, с иэогпуты

ми швами, с нрямыми швами, II - трапецеидальные и 111 - прямоуголь
ные. JJ:вc последшrс натсгории ч:1епятся па иррегулярные, пссвдоисодом
пые и нr·одо~шые. Кроме того, Р. Март:эп выделяет в жилом строитслт,стве 
пять типов кладок - бутовые, стены с раапородпыми нлад1шми (слои пе 
связаны между собой), исодомные и пссвдоисодомные нладни с блоками 
на всю тошц11ну стены, 1шеточпыс исодомпыс и псеnдоисодомные нладю1, 

1шетчатые с тычнами. 

Кан: видно из сказанного, rшассификация Р. С"рэнто1ш - А. Орландоса -
Р. Март::ша от:rичается сложпостыо, громоздrюстью, n ряде случаев пе
о;що:шачпостыо, а г:rавпое тем, что важпейший нрнтерий опредсJrспия ти

па к11адни - се нонстру1щия, систем:а ун:ладки - играет второстепенную 

роль либо в болыпипстве случаен вообще нс учитынnется. Основа l\;1асси
фин:ации Р. Снр:эптопа - А. Орлапдоса - Р. Мартэна базируетсп па рисун-
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1,е фасада Iшадо1\, а пе на нонструкции стелы - с11стюrе ее 1':тад1ш. Это 
цостаточно паглндпо nидuо, в частности, в ис11ользова~ши ими в этой си

стеме н:сшссиф1шациоппых нодµазделов исодо:.шый и 11сеn;~о11содом11ый, 
нритсрисм раз.':rичия 1шторых но Орландосу считается «за:11етпое» ('?!) раз
личие n высоте рядоn 9

• Но даше при таком «заметном» раз;шчип н:онструк
ция стены - система ее н:ладки - может быть точно таrюй же, 1;:ак 11 прн 
отсутствии «аамстrюго» различия. Это вполне убедптельпо 1101;а;1ывают и 
чертежи, приnодимые А. Орлапдосом 10

• Классиф1шация этпх авторов пс 
дает возиожпости чет1шго 011ределепия и тем самы:м раз:тнчснин пе то;1ы;:о 

одно- или двухрядных (см. пиже), по и многорщщых систем, и:11сющих 
принци11иаJrы1ыс разJшчия. Так, например, и у А. Ордапдоса, и у Р. Мар
тэна в 11ринципиальных ю1ассифиr,:ационных 011реде:1е11инх не разш1чают
ся, в частности, четырех- и дnухряд11ыс системы ю1адоr;: 11

• Их рааштчне 
дается тольно па описатслыюи уровне. Таким образом, термипы исодом
ный и псевдопсодомный непригодны для онределешш системы н:ладю1, 
хотя и могут испоJ1ьзоваться для хараr\тсристики ее эстетических особеп
нflстей - рисунка фасада. Равным образом не определяет конструкцию 
стспы и термин «трапецеида:rьныii)), тсряюrций смыс:r при рядолых 
1шадках из плохо обработанного материала. В целом предлагаемая авто
рами тср:1111ноJ1огпн в части испо;~ьзовашш J\реnпсгрсчес~шх (те:и са:~.1ьн1 
международных) терминов пеопределенпа, во многом эн:лен:тична, в 1ю11-
крет11ых же описанинх термипология, используемая авторами, сугубо 

пациопалы1а и многословна. 

Вес зто и обуслоnило пеобходимость разработ1ш принци11ов rшаесифи
нации и тср111шrологичсс1,:11х 011ределений 1тад01;: па руссно:1-1 лзьше с 11рип
ци1шаш,но иных позиций, а и:~.1епно исходя иа 1щпстру1;:тив11ой систсиы 

rшадок степ. При этом нре;~;ставлююсь целесообразным пойти по пути нс 
увсличепил 1;:0Jшчсстnа термпноn для отраженил любых варпантов r<онст
руrщии i,:Jiaдol\, что затруднrшо бы нрюпичсс1;ос освос1шс п испо:1ьаонапис 

этой снсте~1ы, особенно при аналн:~е ктадок из шюхо обработаrшого иатс
риала, а по пути испоJ1ьзоваr1ил сnособрааного алфавита, состоящего из 
ряда простых элементов. 

13 основу 11редJ1агаемой тер:~.шнологии и организации описання полтr,:сн 
принцин 1шаес11ф1ша~~ии современных 1шрничных 1тадон: - приш~шr их 
1ю11стру1щш1 1,:ш,: на11бо.:1се отвечающий сути стру1;туры 1ш:.1е1шых етсн. 

В соответствии с зпо1 пр11менитсды10 r;: античным 1.;;1ад1ш111 система клад-
1\И опрсдслнстся наr.; способ размещепил на:мнсй в 1\.;:rад"е стены с тем или 
иным чepC/\OBaIIИC:ll JJOIIШOBЫX, ТЫЧI\ОНЫХ и орфостатных рriдов (рис. 1, 7) 1 ~. 
Вnодится ноннтие рядности - черсдовашш в степе по всрпша:rи рядов 
одинаково уложенного 1ш11шл 13

• При унлад1;:е rшщш no всех рядах в одном 
ноJrожспии, панримср лоаша:.-ш, nыходящи11ш па фасад (рис. 2, 2), систе
ма кладI\И нв:шетсл однорядной; при •wрсдовашпr рядов с одшrаr;:овой унлад
кой нюпrя по вертию1:ти через 0;11ш спстс:.н1 нладки будет двухрндвой 
(рис. 2, 9-14) и т. д. IIри:11сш1те:1ьпо 1,: стеновым нопструющнм J{IO;. та~ю
вым вводится танже нопятие слоя'", т. е. однородного ll!ассива ш~адr>и, 
нараш1с:1ыюго ш1ос1;:ости фаса1~;а стены. Тш;., rшадr;:а, в r,:оторой нарутпыс 
фасады вылт~,:епы из обработанных прямоуго.'Iы1ых плит, а 11ромсжуто1;: 
между шн1и аабит бутом, яnлястся трехсJюiiпой (рис. 1, 11, 12) 15

, при от
сутствии таного промежутrш, но с самостолтеJIЫIОЙ nынла;щой 1шждого 

фасада - двухсJюйной (рис. 1, 9). Дnухслойны:шr лвшпотся стены подва
лоn, где фасад обычно выложен из 11лит и бJюr,:ов, а тыльная часть стены, 
нримьшающая 1\ борту rштлована - из бута (рис. 1, 10). l!рн nозведении 
стены то:1щипо:й в один IШМСПЬ ШiаДI\а ЯВJIНСТСЯ ОДIIОСЛОЙIIОЙ (рис. 1, 8). 
Вводится разграничение нопятий плиты и бло1;:а. 

В 11ред:1агае:.1ой па:11и с11стсыс по во;~можности сохранены существую
щие в архео:югии траднщ1онные тср:vшны, 110 тоJ1ы;:о те, от1юс11телыю 1;0-
торых иэвсстпо их точное н:оrтрет11ое ;ша•1ешrс. Это преа>дс всего па11:.1е
пованис сторон 1\юшн -- J1oжor;, тычоr,:, 11оетеJiь ·(рис. 1, 7); способа его у~;:
ла;щи - па постель, отсюда 11ропзводное - 11остелпстый ряд, или на уз~;:ую 

бо~;оnую сторону - орфостатпо, щюпаводпос - орфостатпый ряд. Сохра-
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Рис. 2. Схемы фасадных слоев рядовых систем кладок 
1 - однорпдпан постсJшстая тычновап; 2 - однорп;~:пап постелистап лоншовап; 3 - однорпд

нап постс:тистап ложново-тычноnая; 4 - одпорпдная постелистан шах"атнап; 5 - однорпдная 

орфостатнап простап; в - однорпднап орфостатпая с;rожнап; 7 - однорпднан орфостатная шах

матнап; 8 - 0;1норп;~:нап орфостатнап по;rигона::rьнап; 9 - днухрндпан постс.пистап лоншово

тычковап; 10 - дnухрпдпап постелистан шахматпап; 11 - двухрпдпап орфостатнап полигона.ль

ная; 12 - дnухрпдная орфостатнап с;1ожвая; 13 - дnухрпднан орфостатнап шахматнан; 14 -

дnухрп;щап орфостатная простаn; 15 - чстырехряднап посте::rист;т ;rоашово-тычноnая 

нлются тер:шшы <шолнгопалыrый» при~rенительпо 1;: фор:v1е кюшл и систе
ме нладrш, и «шах~fатпый» при~fепитсльпо толыю It систс~1е, а таюне пеrю
торыс ;~ругне. 

Исходя из уномшrутых 11ри11ципоn К'Нtсспфин:ации тrрпичных нладон, 
оспонапных па хара~о'еристю>е их трсхмерпых объе~>тоn 11 спецнфине ап
тичвых гречесютх нонструrощй, юrя исчсрнывающей всссторопнсii, харан

теристшш 1-.:ладок нсобходи;v1ы 01шсатпш nертпкальпого поперечного сече
ппя 1,:.rнщ1ш, с11сте~1ы уr.;ладки нампсii: отпосптслыrо фасада стены, материа
ла, осоGонпостсй тсхшrr>и и общей нонстру:кции. 

Нес :по даст основания длл ныдс"1снил следующих основных разделов 
хараrперистю>и кладоri: 1) n попсрсчпом nертиr>альном еечении (рис. 1, 
8-12), 2) систю1ы кладни, 3) :иатериала, /i) техпюш ш~ад1ш. 1. При ха
раr\териспшс типоn r;ладюr n поперечном nертикалы1ю1 сечении уназыва
стся rшличестnо с;~оев одпородпо уло;кеппого материала, параллельных 

плосrюсти фасада,- одпослойная, двухслойная или трехслойнан. Опrсчает
сл но:тчсстnо фасадов: однолицсnая нладr;:а (обычно стспы подвалов 
(рис. 1. 70) II.'IИ ;щухшщоnая (рнс. 1, 8, rl, 11, 12). 

2. П рн хщн11.:тсрнст1ше спсте~rы 1;;1адюr определяетсп 110.;rожсш1с 1>а~шРй 
в нладrш: орфостатпая устаповна (рис. 2, 5-8, 11-14), или унладr>а нам
ня на постс.;rr, (рис. 2, 1-4, 9, 10, 15)- соответственно орфостатшш, или 
посте:шстая снстс~п.r; ориептнроnr.а н:юшсй на фаса;~: стены ло11шом 
(рис. 1, 2) или тычном (рис. 1, 1) - ло;r.;нован, или тьРшоnал система. 

Вторьн1 nююrьв1 ::шеме11то~ хара~.;теристтши систс~1ы лn.:тястсл тшичие 
~тли отсутствие горазопта;~ьпых рлдоn. В псрядовых 1шад1;ах nыде.:тнются 
две группы rшадоr\ - иррегуллрпыс (рис. 1, 1 - 3) и по.:тигона.:ть
пыс (рис. 1, 4 - 6). 
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Иррегулярная 1шадка (рис. 1, 1- 3) может быть бутовой, постелистой 
тrи орфостатной, ложковой или тычкоnой, уступчатой. 

По:шгональная кладка и ее разновидпость - лесбийс1\аЯ, иди с I\риво
липейной нонфигурацией швов по фасаду стены (рис. 1, 4) отличается от 
нррегу.'Iярной подборкой и ун:,1:ад1юй полигопальвых камней с более и:ш1 
менее шютньпf при:мьшапием друг к другу всех смежных граней. Поли
го1шJ1ынш 1шад1ш может быть простая (рис. 1, 5), и.;rи уступчатая (рис. 1, 
б), орфостатная (рис. 2, 8, 11), или постелистая. Вариантом полигональ
ной системы является циrшопичес1\ая клад1ш из I\рупных полигональных 

блонов, требующих длн своей укладни усилий более одного человека. 
1З рядовых 1\:1адках выдедяются три группы: однорядные 1шад-

1ш (рис. 1, 1-8), двухрядные (рис. 2, 9-14) (в припципо nозможпо 
нспользоваюrо трех- и четырехрядпых (рис. 2 - 15) систем) и смешанные 
но материалу. :Каждая группа имеет nарианты. 

Однорядные 1\J1ад1ш могут быть постс.;rнстые, лотковые пли тыч1ю-
1~ые (рис. 2, 1, 2), иди орфостатные - нростые (рис. 2, 5) и слож
ные (рис. 2, 6) (при nnеде1ши чередования на фасаде степы тычт<ов и 110-
tтелей). 

Двухрядные шщдки - при повторяемости одина~;ово у.;rо;ш'нных рн;1ов 
через один - могут Gыть постелистые (рис. 2, 9, 10), орфостатпые (rюг;~а 
в одном ряду 1;юrпи у:ю;r;ены па 1юсте.;1ь, а в другом - орфостатно) - про
стые (рис. 2, 14) и:ш с:rоашые (чередование на фасада в орфостатном ря
ду тычков и постелей (рис. 2, 12). :К двухрядпым 1ша,rшам относится таr>
же ю1адка в е.тшу. 

3. При ха1нштеристико используемого материала следует у1шзывать 
народу, цвет, форму 1ш::1шн, ого обработку. 

Форма нa:1111eii в це.;юм: 11рщюуго;1ьные ИJIИ квадровые, псшигопальные 
(при отсутстnии прямоугольпости и любом чис.;rе стороп) п.;rиты и б.;rоки 16 

Форма фасадной стороны кампей: прямоугоJiьные, трапецеида.'Iьпые, 
·полиrонаJrытые. 

Обработка камней: необработанный r\ю1ень, грубо рваный, рвапый по 
слою, пп:rеный, тесаный, грубо околотый (r:1убина ОI\ОJШИ до 3 см), мешю 
оrю:rотый (глубина 01ю:ши до 0,5 си), обработанный под скарпель (гJiу
бина 01>0:11ш до ;1есятых доJiей см), обработаппый под трояпну (рифленая 
фа~\тура), пr.~:ифовашrый. Нуашо таюr>.е у1шзывать отсутствие или наличие 
рустов, ограниченных г.;rадюrми по.;rосами с одпой, двух, трех 1шн четырех 
сторон, хараюер nьшвадрою>и фасадоn. 

4. При характеристю>е техшши 1шадю1 следует у1<азать, одипююватт 
и;ш неоднпаrювая высота рядов (при одиню,овой высоте рядов возмож
но испо:1ыоnание термина исодомный, при пеодинаюшой - псевдоисодо~1-
ный, при переменной высоте одного и того же ряда -- уступчатый). У1шзы
ваотся на:шчие или отсутетвпе псревн:нш с:rоев и рп,:;.ов, а тю>же способы 
притесюr и расшиВI\И шnon. 

Притос1ш швов может быть ншшотпая и;1и плотная (швы толщиной до 
1-2 мм). Притесна боковых верпшаJ1ьпых граней смешных 1\амней мошот 
быть сде.'Iана д.'Iя всей шrос~;ости, шrи то.т1ыю па узкой полосе у фасада 
( анафи ро:зис) . Отмечается наличие притесr;п постел~й. С.'Iедует у1\ааа ть 
на паличие или отсутствие нодсече1> nдo.;rr, шnon, форму поперечного се
ченин нодсече1\ 11 ыесторасположешrе их отпосптс:rыrо фасада камня. 

Здесь же у1шзываются части, из которых состопт степа (фундамент, 
цо1юль, собстnенно стена), на.'Т11чие или отсутствне L:!Jезов, выступов, па
зоn, ниш и т. д., выделнютсн части стены, относящиеся 1< разлнчным 

строитсJ1ыrым нериодю1. У~;u:~ываетсн таю1\е отсутс·с·r~ие или па:1ичио и 
характер ·растворu - земляной, г;r111шпыii, иэвоспашый, гипсовыii, цомн
почпыii раствор, а таюно прпменение с1чю11. 

ПрсдJiагаемые припцип 1шассифи1шции, терминология и система опи
сания поавош1ют достаточно пош10 охарю.;тери.зовать 1: унифицнроnапной 
1~исте~10 11раr>тнчес1ш: Jiюбую античную 1ша;11;:у с учето:.1 ncox ее особен
посте:ii 17

• 
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1 Определепие ри,1rс1шх спсте~f rшадоr; 
в силу пх спrц11фnчности особых за
труднений пе представляет. Для: них 
существует достаточно четr;ая: 11 обще
припнтан терминология:. 

2 Лрхипч;тура аптпчпого ~шра. М., 19/iO. 
:N'o 1236 и :-.о 1237. 

3 Карасев А. !!. Архитеюура.- АГСП. 
l\I.; JI., 1955, с. 189 и ел. 

• DaremЬerg С., Saglio Е., Pottier Е. Dic
tionnai1·e drs Лntiquitt's Grecqнes et Ro
maines. Paгis, 1904, t. III, «Mur». 
Wrede W. Лlliscl1e :\Iaнern. Athen, 1933. 
Scraпtoп Л. f,. Greek Walss. Cambrid
ge, 19'11, р. 23. 

7 Or/aпdos А. К. [es rnaterieux de con
st1·uctioп Pt !а teclшique architecturale 
des anciens G1·ecs. Paris, 1968, part П, 
р. 127-НЮ. 

8 Marlin R. Manнel d'ai·cliitecture grecque. 
Paris, 1965. part I. Matcricux et Teckni
qaes, р. 273-390. 

9 Orlaпdos А. К. J.os materieнx de .. " 
р. 146. 

10 Orlaпdos А. К. Les rnatcrieux de"" 
fig. 165, 2. 

11 Orlandos Л. К. Les materieux de"" 
fig. 160; Martiп П. Manuel d'architectu
re"., fig. 174, 182. 

12 «Способ размещешш кирпичей в нлад
не стопы с тем пли иным чередова

нием ло~юювых или тычковых ря:дов 

(ддя достижения перевязr;п швов) па-

зыnается системой rшрпичпой rшаюш» 
(Осипов Л. Г., Сербиповllч П. П., Стер
лигов В. Д., Шуб~т Л. Ф. Архитентура 
гражданс1шх и промышленных зданий. 
М" 1Яfi2, с. 113). 

13 «В двухр1тдной системе ю1адки тыч1ю
вые ря:ды чередуются: с ложковы:ми» 

(Осипов Л. Г" Сербll11ович П. П" Стер
.лигов В. Д" Шубип Л. Ф. Архитенту
ра"" с. 113). 

н См" например, «двухслойные стены» 
в rшиге: /{иршrейп Г. Строительное ис
кусство: Руководство I{ возведению 
фабричных. грашдапс1шх и сельсrшх 
строений. Рига, 1909, с. 85. 

15 Срrди совремепных 1юпструкций наи
более ярr;им апалогом лвля:ютсл стопы 
системы Н. С. Попова (Осипов Л. Г., 
Сербtmович П. П., Стерлигов В. Д., П/у
бип Л. Ф. Архитектура"., с. 117). 

16 Плита - ш1мепь, два размера rюторого 
превышают третий более чем в два 
раза ~;аждый (длина, ширипа, высота); 
блоli - r><:шшн., два рпамера но1'орого 
не превышают третнй более чем в два 
раза 1;а;кдый. 

17 Осповпые принципы предлагае~1ой си
стемы были опублпновапы в 1965 г. 
(Нрижицький С. Д. Про методину опи
су нладо1; мiст ПiВнiчного Причерно
м:ор'н VII ст. до п. е.- IV ст. н. с.
Лрхеодогiн, Н165, т. 18, с. 39-47). 

И. Ю. ШАУБ 

ПАНТИ:Н:АПЕйСНИй ЭРОТ-ГЕРАНЛ 

Одним из популярnейших образов в коропластике Босnора эллинисти
ческой эпохи был Эрот, изображавшийся обычно н виде ребенка, изредка 
n nпде юноши 1 с различными атрибутами 2 • В период позднего эллинизма 
(II-I вв. до п. э.), н:огда главным центром производства терракот на Бос
поре являлся Пантиr<апей 3 , в круге тем пантиr<апейских коропластов поя
вился необычный сюжет - Эрот с атрибутами Геракла~. Эти террююты 
делятся па два тппа: еидящий крылатый Эрот, левой рукой <)Пирающийсл 
па :шру, а в правой держащий палицу Геракла 5, п Эрот-юпоша с пеболь
ш1нш 1\рьшьями, 1\Оторый стоит, заложив правую руку за спилу п присло

пнrь 1;: c1;:a.:re, на которую наюшута львипая шкура, левой ру1шй оп 

придерживает палицу 6 • 

М. ~1. 1\_обылина считает, что этот сюжет «предсншляет еобою яр1шй 
па:мятuю\ поз;:~;неэллинистичес1>ого исн:усства с его погоней за внешними 
эффектами и забавными сюжетами. Образ Эрота н:онтрастирует с атрибу
та~rи Геракла, явJrяющюшся символоы силы и :мужества» 7• Однано чуть 
ниже та же исследоватf':1ьюща аамечаот, что «смешеrше атрибутов 0 1юнь 
харю>терпо длл по3дпе;Jд:шш1сп1чес1шх и;юбращепий божеств, что свя:~ано 
с сипкретизмом религиозных представJiений в это вре~ш» 8

• Это утвержде
ние совершеппо с11равс;щпво, и, на паш вагляд, появлпние образа Эрота
Геракла в 1-:оропласт1те Паптин:апсн впо:ше можно Оliъясшпь и~1еппо ре
лигиозным сиш.;ретизмом, предпосылкой которого явлнется связь этих бо
жеств в религиозных предс"rавлениях 1.;ак жителей Боснора, так и греков 
иетрополии. 

Известно, что Эрот и Герак.1 (наряду с Гермесо~1) совместно почита
.1ись в гимна3НЯХ, игравших важнейшую роль в общественной жизни гре
:nов 9• Но дJrя обра3овапия синкретическогQ, обрааа Эрота-Геранла особен-
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по важной fiы:ra связ1, обоих божеств с загробным миром. У Гера~ша эта 
свшJь щюс_1е;1.;ивается IШI\ в мифо:югии, так и в :оvшогочисденных про1r:1ве
дениях ис1>усстnа 10

• Эрот (или Эроты), ·1;;ш> 11огреба:1ы1ый гений, часто фи
гурирует n пюштшшах пс1;усства, начннан с эл.т11шш:т11честюго npe~1c111r, 

сливаясь с богом смерти Тапатоеом 11
• И:~.1ен110 загробпыii аснею' n образах 

;Jрота и Гераюrа норо;щ:1 пшое частое в rншс1,ой с1;у;1ьптуре явление, ню;: 
и:юбран-;е1ше сшпцего на щ,nнпой пшуре Эрота - реби1ша с JieJI>aщeй но;1-
ле пего па.1ицсй, а таю1>е на;1гробил, изображающие Эрота, онирающегосн 
па пашщу. НогрсбаJiы~ан ссмат1ттша этих сl-\уш,птурных и:юораа;сниii, а 
также их использование в 1.;ачсстве падгробпых па:оvштпиrюв бы:ш г1ою1.аа-
11ы еще Л. ФуртвснгJiсром 12

• I\po:ov1e того, на Боснорс, г;\е заеn11;1етс.1ы:твова
ва теснейшан свнз1, Горюша с Афродитой 13, частым спутником которой на 
м11огоч11слев11ых терран:отовых статуэтl-\ах, обнаруженных в пе1.;рополях 
боспорс1\.их городов, выступает :Jрот 1

\ эта сnнзь дошюrа бьша нослу11шт1, 
ДОПОЛШIТ8JIЫIЬI:"v1 фа~.;торО:\I, oбycJIOBИllll!llM СJIОЖение и опредеJiс1шую 
поuулнрпость образа Эрота- Гера~ша n наппшапейс1юii ю1ро11ластю\е. 
(l)ыть ~IOiI>cт, n llа11т1шанее, где муrRсю1е божества играли несравпеппо 
более видную роJ1ь, чем па Тамапп - - царетве Пслшюй Gогиш~, nыетупан
шсй в одной из своих ипостасей 1ш1' Афродита, Эрот .Jаме1шл Лфроднту в 
юнюй-то 11;~ ее функций?) 

В :ншшочение этой: зю1ет1ш оп1етпи, что, хотл св.чаь Гсрю.;.1а с Лфро
д11той в гречсс1.;ой мифшюпш пе проспеживаетсн бо:1ьше нигде, кроме иа
Jющеш1ого Страбопом та:11анского :мифа, это объясннется с1юрее сравни
тельной псмно1·очислепноетъю до111сдших до нае письменных иеточни1.;ов, 

нежели деiiстnите.1r,ны:~.1 ноложепиеч дел n аптпчпосн1, пое1•олы.;у снню, 

Афродиты и Эрота с Гераююм нрослеживаетсп ка~~ в вазовой ;1швописи 15
, 

та~\ и в ну:оvrизматю.;е (на малоазийских и фраю1йских монетах п~шера
торской эпохи) 16
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Т. М. ЛРСЕШ>ЕПА 

l\PACHOJIAKOBAЯ l\ЕРАМИНА ИЗ ТАНАИСА 

КОНЦА IV - НА ЧАЛА V В. Н. Э. 

После разгрома Тапаиса n середине III в. п. э. п.1еменами готсliого 
сnю:ш гора;\ бо.;тыне ста лет не восстана11:1ива:1ся и Jtещал в развалинах. 

/Низпь в городе возобновшrась толыю в последней трети IV в. п. ;:1. и про
должаласт, ;i:o пачаJiа V в. н. ::1. Дата возобновления жн:нш города предстает 
по ну:1rиз:11атичесюв1 ~1атерна:rа;11, точнан дата и приrтипы онончательной 
п1белп города пе устапоnлены 1 • Историн Тапапса последнего периода 
жи:зни города известна хуже, чем его история до разгрома в 1 II в. От это
го периода до нас нс дошJiи письменные источшши, а па городище почти пе 

встречено надписей 2
• Неизвестны и другие поеелеппн на Ilижпем Дону, 

0;111овре~1енпые последнему периоду существования Тапаиса. По:этому 
особенно бо:~ьшую ценность приобретают все археологические материалы 
IV--V вв. н. э. с Псдвнговс1тго городища, но нх сохранность по сравне
нию с остапшми предыдущих веноn доnо:~ьпо плохая. Rультурпые слои 
последнего периnда :тачите:тьпо парушены в новейшее время, зат,рытых 
1\о~тлт.;сов нaii;1eiю сравнитольно не:1пюго. Слои и постройки IV-V вв. 
п. ;:1. сохранились главным образом па территории основного четырехуголь
шша горо;~шца, по пх прорезают :1шогочисленные ямы и траншеи 1\амне-

11снатеJ1ей. Отн:рытыс в рае1\ОП1{ах веществеппые находки IV-V вв. н. э. 
по:шолнют в :юшоi'r-то мере охарантернзовать облИI\ города, уточнить да
тпров!\у с:1оев последнего периода его iЮiзни и восстановить нартину тоr

говых евнзей. Среди вещестnеппых ~н1ход01\ красполюювая керамитш 
но:~дпейпrего Танаиса занимает одпо из ведущих мест. 

Основные и наиболее распрострапепные типы нраспола-коnой 1\ерамини 
поэднеантичпого периода выпnлены в Тиритане 3

, песrюлько обломков 
нерамиrш этого времени открыто в Илурате ", известпы отдельные находки 
IV - -V вn. н. э. в некоторых l\ругих боспорсrшх городах 5 • Особеппо мн от 
1;ерюrню1 IV-V вв. п. э. найдено в Хереонсее п П апгинапее 6 • 

Rрасполановая нерамина из Тапаиса нопца IV - начала V в. 11. э. харат\
терпан для сравпитсльпо небольшого хропологичесrюго отрез1.;а послс;щего 
этапа существоваnия города, дает возмоашость уточнить хроно.'Iогичсс1\ую 

1-тассификацию нраснолаковой Rерамики, найденной в других центрах с 
бо:1ее юштеJrьньш хропологичесRим диапа:юном. 

По:здняя нрасно:~аr\овая 1;срюш1;н и:з Танаиса хщн1пери:-~уется знач11-
теJ1ыю :11еньши:11 paэнonГ>pa.JJJC.\f форм, че:11 более рю111яя, что оп1ечается 
повсеместно в Северво~r Причер110:11ор1,е n последний пери<,д античности 7 • 

Большая чаеть 1;расно:rановnй r.;ерамю;и IV-V nв. п. J. из Северного П рп
черноморr,я нвлпется прино:шой. С. А Беляеn вьщс:тяет в материалах Пан
тиканея 11 Херсонеса группы I(еrамиr>и, происходпщие из мастерских Се
г.ерной Лфрики 8

• Одпатю по исюпочается, что часть 1>ерю1иrш, во:зможно, 
имеет nce же местное сеiiоропричерно:110рсrше проIIсхождепие 9 • В Танаис в 
IV-V вв. п. :э., нак и в более раннее nремя, ираспошшовал иерамина по
ступа:~а гланньш образом из городов Боспора. 

П TR IIIOICeI>OЙ I\ОЛЛеIЩИИ Па:\ПI учтено 176 OVЛOMI\OB I\раСНОЛЮ\ОВОЙ 
керам1ши (часть из rюторых почти uелые сосуды), относящейся 1-< послед
не,rу пеµпо;\у существовашrя города. 13еронтпо, к этюfу времени относит
ся значительно большое число обло~шоn, по и:-~-за пере1юпаппости верхних 
с:юеn нами учптыnается то:тько нрасно:~аковая Iiерамика, по своей форме 
пссомпенпо отпос.ящанся к поз;т:пе~1у периоду, а тпнже ксрамю.;а, проис

хnпнщая и:-~ сравнтттслыrо пемногочпсленпых :-~аliрытых rюмплеr\сов кон-

1~а IV-пача.па V n. н. э. 
llaпбn.'Iee распрострапенной фор,юй RраснолаRовой Rерам1ши в IV

V вв. н. э. в Тапаисе являются мисliи е расходл:щи:1шся rшерху стенками. 
ТJо.тrыпос п:тосное дно поноится на нпз1,ом но.т~ъцевом поддопе, располо
-~>еппом по н.раю дна. Этот тип представлен 60 обломrшми стенок с венчи-

43 



.· .. · .. 
··.·-:··-·.·· :""'.•::·:::.· 

..... ::'.:· . .'· .... ·.·.·.·:.· .. 
. . .. .. . . ::.":··. ·.::. _.."":::: .. :_::· 

.... " .... 
" ... " ... · 

. ··-:· "· . .-.:-

Рис. t. Краснолаковая керамика из Танаиса конца IV - начала V в. н. з. (/- 18) 

1юм, у 19 из них сохранилось и дно, так что они дают полный профиль 
сосуда. Стетши мисок встречаются и совсем прюrые и rлегка скругленные. 
У отдельных экземпляров венчит\ пемного загнут внутрь. Нрай чаще зао
стрен, реже скруглен. Снаружи четно подчернпут переход от нолr,цеnого 
поддона R стеннам. Иногда имеется небо;rьшая ногпутость с ребром нри 
переходе от дпа к стеш<ам. Дно или ровное, или 1:п1еет утоныпение 1-; пепт
ру. Высота мисок варьирует от 4,7 до 6,7 см, диаметр по I\раю от 27 до 
30 см, диаметр кольцевого поддона от 18 до 20 см (рис. 1, 1-,f/). Этот тип 
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сосу;\ов вы;\елсп Т. lI. I\шшовиq в тнритю>сrшх ш1хо.сщах (тип 23), дати
руетсл оп ею III-IV вn. н. э. 10 Среди плуратсп:их наход<ж тип пре;\стаnлен 
толыю о;~швr :жзс:1шляром (тип 45) н. В танаисс1шх ко:1111леп:сах, разру
шенных в ссrк•пинс III в. п. э., ынсок этой фор)<!Ы не встречено. Видимо, 
еrлп ;на форма сосудов и появилась на Боспоре в III в. п. э., то только во 
второii 110.1ов1ше шш в самом 1\опце его и существовала ГJiавным образом 
в IV в. н. э. на все:11 его протлшепии, заходя, воз:1южно, в нача:ю V в. н. э. 

Нес1\о.1ы>о :11е11ышв1 1>0.1пчсством экземпляров представлепы тарелни 
на Iпnсиом широIЮ.\I дне и нпз1юм 1<о::rьцевом по11доне, оформлепно.\1 та:к 
;r>e, ню.; у :1шсоl\ предыдущего типа. Стею>и тарелоr\ 01\руrлые, широкий 
всшч1ш отогнут пару11,у. Этот тип кера:1пши представ::rен 38 обломками 
венчю>оn со стеш<амн, у 8 из пих сохрапился целый профиль с дпом. Две 
третн тapeJIOI\ имеют венчю<, орнамептировапный волнообразными линил
ми, прочерqеппьвш греfiспчатым штампом. Орпамепт расположеп одпой 
или двумя полосашr. Часто вt:тчю' с одной или двух сторон дополнитель
но украшеп углублепной борозд1юй. Детали профиля тарелок варьируются 
довольно значительно: различна фор:1rа венчика (иногда слеп\а <шруглан, 
ипогда соnссш п:юсиая) ширина его колеб::rется от 3 до 4,2 см; различен 
паююн вснч1шов и форма стенок: у отдельных эI>земпляров степки совсеы 
окруГJ1ые с плавпым переходо~r к венчику, у других стешш прямые угло

ватых очертаПий. Различна и высота тapeJIOK (от 3,5 до 1 см) и диа:11етр 
их по краю вепчитш (от 30 до 40 см) (рис. 1, 5, 9). 

От более рапних тарело1\ с отогнуты:11 венчиком тарешш расс~1атри
вае~1оrо типа отJ1ичнют многие детали профиля: больший диаметр по н:раю, 
большое плосн:ое дно (у раuпих наблюдается угJiубш:тпое i1HO и сравпи
тельно неfiольшой 1;;ольцевой поддон), гребенчатый орпю1ент по nснчш;:у. 
Лат, тарелоr;: poaonoro и бурого цветов, тус1шый н очеш, •1асто с ~1ета.1ю1-
:1ес1ш~r оттенком. Аналогичные тарелки nьцсляются в Херсопесс 12

• С. Л. Бе
;:шев датирует их понвдешrе 1-юпцом III -- пача;юм IV в. н. ;>., доживают 
они 110 начала V n. н. э. 

Оста:rьпые сосуды но;щпего времепи представ:1ены значительно :11еш,
ш1в1 чиелоы э1;:зс:ю1:1нров. Среди них прежде всего следует отметить мис
-ки с расходнщимпся кверху сте1ша!\rи, с плосютм дном на невысоком нолr,

цеnом поддоне и пебольпшм нависающим над стеIIкuми венчшюм, выде

ленпьш толы;о спарулш, впутри стешш г:1адкие, онруглые. Це:1ые фор.\Iы 
cocyiJ:oв :ного типа встречаются достаточно часто, но n Танаисе этот тип 
представлен толыю четырыш фрагментами верхпих частей. IIрофиль вен
qика у пих неснолыю различен, у двух венчин снаружи ор11а:11ептироnа11 

1шсеч1,ами, напссенньпrи зубчатым штампом. Диаметр этих мпс01; по 1\раю 
'25-27 см (рис. 1, 6-8). 

Сосуды ::ной формы в поздпсантичный период получили очень широrюе 
распространение. Ареал их охватывает всю территорию Ри:.~с1юй и:.шсрии. 
Исследуп находни таноИ красвола~{овой 1>ерамини с афи11с1юй агоры и из 
Лнтпохпп, Ф. Вааге датирует ;>тот тин 1\ерамини 1;011110:11 IV-VI 1 в. 1 ·1 13ы
дедяется ;:~тот тип сосудов и в Северном и Восто•шом Прпчершшор1,с. 
Т. Н. 1-\пнпови<r отмечает его в 1;:ерамю;е Тиритаю1 (тип 2.'J-) и датирует 
IV в. н Опа считает, что частh сосудов этого типа ~1ожет быт1, отпесена I\ 
и:ще:ншм боспоретшх :1~астерс1;их. 13 .Ф. Гайдукевич 11оµ;обные сосуды от
носит н пос:~едпей четnерти IV-V в. н. э. 15 С. Л. J)с;rлев, исследуя позд
нюю Iiраснола~ювую керамtшу пз Херсонеса, считает, что подооные сосуды 
нопrш.'Iись не ранее V в. п. :1. Сосуды этой формы, отr>рытые п Херсонесе, 
оп относит 1; приво:шым, а пай;\еnпые па территорин херсонссс1юй хоры -
к мсстны'r 16

• Сосуды, расс:.татривае)<IОЙ формы, открытые в JЗосточпом 
Причерно\rорье, О. J(. Лор,J,1шпаюцае датирует ~юнцом IV в. п. ;)., а наи
болыпсс их распрострапешrе относит к V в. н. э. Предполагается воэмож
пость их проп:шодстпа в окрестностпх Пицунды 17

• 

З11ачпте:1ыюе место аапимают эти сосуды среди паход01; И:~ыrчевсного 
nосслешrл. Исс.ч:едул их, Э. Я. Нинолаева считает более верным датиро
вать их V-VI вв. п. ;.>., пе ис~>лючал, однако, возможпости их полвлепия 

11 в 1.;опце IV в. Она полагает, что привозными были главньш образом рап-
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Рис. 2. Об:юмки днищ краснолаковых сосу;1ов концн IV - начала V в н. э. с орна
ментом ( 1-3) 

пне о()ра:щы, а аатем 11ро11:зво;1ство по;ю()ых сосу;1ов ;·)ыJю налажено 11 па 
территории Боснора. По се па()лю;1ения:\l нолучаетсн, что сосуды с насеч
I\ами по nепчтшу пс имели (или почти пе пые:1и) 1шеИ:м и были распрост
ранены раю,шс сосудов без пасечс!\ 18

• Отсутствие в Тапаисс 11шсо1; с юrсй
ма:.ш дсйстn11тс:1ь110 свидетельствует о более ноаднем пояn:rенпи н:reii~re
нoii 1>ера:шнш. Но в Танапсс найдены сосуды т\аК с насечюаш по венчину, 
та~\ и без нпх, что говор11т об 11х 01щовре:.1еппом сущеетnовап11и. 

Нами учтено 53 обломна днищ с пизю1м кттьцевым поддопом, которые 
могут относиться r> рассмотрепны:м типю1 н:срам1ши. У1\рашспий и 1шей:.1, 
нак правило, па пих нет. То:1ыю па трех о():rо:.шах сохрани:1сн орпю1епт, 
во определип,, накой имепно фор:.1ы сосудюr опи принадлежали, не.:1ыJЯ. 

Па одно:.1 обло:.11ш и:.1сетсн орнамент в виде волнистой липии, прочер
ченной гребенчатым штампом (рис. 2, 2). ПодоГJпый орню1ент часто встре
чается па днищах сосудов IV в. п. э. 19 Па второ:.r обло!'.ше сохрапилпсь 
точечные уг~1уб:1е1111я и выпу1шые неправильной фор:.1ы юшш1 (рис. 2, 3); 
I\ сожалению, судить о харантере изобратеппн нз-аа неболыпого ра:з:.1ера 
обло11-ша трудно. Па третьем обло:.ше дово.:1ыю то:rстого дна, утолщающе
гося 1.; центру, сохрапп:rсл орвю1ент из 1ю111бппации выпу1шых по11цептр1т
чес1шх кругов и рас110.1оте1111ых мет;1у ш1ми овалоn удлиненной непра

ви;rыюй фор:иы, напоминающих ранние I\лeii:мa n 1шде ступю1. Rнутрн 
оuа.1ъ1 и:.1еют поверхность, ;заштрнхоnапную гребенчатым шта:.1по:.1 
(рис. 2, 1). 

В Тапаисе, IШl{ уп;с отмечалось, пет нлейм в виде 1\рестов, изображе
тшй раалпчных ;юшотных н птиц. Эти I\.'Ieй,ra появились па нера:.rике по
:щпее, в V n. п. э., когда Тапаис уте не сущеrтвова.:т. 

Последняя ;шачитеJiьпан группа сосу;(ов Танапса IV-V нn. н. э.- щ1-
сюr с онругльвш сте1шюш, с11;1ыrо су;юrвающ11мпся I\ r\о:rьцево:.1у поддону, 

с загпуты:.1 внутрь 1.;рас,1. Эта одна н:з напбо:1ее распространенных фор'-1 
сосудов и первых вен:оn н. э. Опреде.:rенных щттерпев для вьцеJ1снш1 :чн
СОI\ IV-V вв. п. э. ере;!И более ранних у пас пет, 1ю;по:.1у n пe:ro:\r тру;1110 
судпть о раснро·страпешш :.шсо1' этого тнпа в но:цппii нернод. ~fоашо толь
ко отметить, что обло:.нот тю>их сосудоn постошшо встрсчаютсн в верхних 
е.:юнх гщю;1ища. Средп шrх выде:1яются облом1ш 1нтчтшов, у 1.;оторых 
вдош, ЩJаН n11утр11 11:.1еется :зпач11тель11ое утолщение, I\aI\ бы 11сбол~,шой ва
лин, обра11-шяющий т\рай. :Мпски с подчер1шуто утолщетшым нраем (рис. 1, 
4), видшю, существовали то:rыю n по:~дпий период, в мпогочпс:rенных 
датпрованных 1ш:.шле~.;сах бoJree ранппх веюJв ыисоr.; подобпоii формы не 
встречено. Эта фор:.1а представлена 1f.i ::н;з. nеnчикоn. Диюrетр этих мисо1.; 
rю 1>раю около 16 01. 
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Ocofio с:rсдует отиетить три небольшие мисочr,:и, 11роисходящие из по
·ыещс1111ii нос:1с;:rпего нерно;~а ~юrзпи города. Стеш\и у них 01\ругло расхо
дятся ~,:верху, дuо ПОI\оитсн па н:ольцевом поддоне. У одной :\Jисочни сте11-
ю1 у~-;рашены резньши линиями. Диаметр их по 1\paro 12, 13 и 15 C:\r, 
нысота соответственно 3,.S; .l,2 и :-1,5 C:\I (рис, 1, 11-13). 

011ш1:\1 э~;:земнляром представ:rеп сосуд с прямыми расходящи:\IИСЯ 
нверху стеш,:ами. Пнутрн при переходе к вепч1шу у пего имеетсн уступ, 
пос:1е rшторого наuшодается эпuчительпое утолщение вепч1ша. Дно сосуда 
пе сохран11;юсь (рис. 1, 10). 

Та1швы фор:llы I\раснолан:овой 1,:ерамики, представ:1енной n Танаисе в 
поеледш1 ii период сущестноrшния города. Несмотря на ;mачительпое сон
ращение торговых снн;~ей, они не прекратились совсем и в последние вена 

;киз1ш города. В Танапс ностунает та же посуда, которая имеет распро
странешrе в это время по всему античному миру, в то:\r числе и по всему 

Сенерно:\1у llрпчершшорью. Сейчас трудно решить, кюше города в ~юнце 
IV - пача:1е V в. п. э. были главпы:\1и поставщиками товаров в Танаис. 
Толы;о д:rя перво1·0 периода жизни города (III-I вв. до п. CJ.) .1.южно с 
достаточной увереппостью нре11поJ1агать, что оспоnнью торговые связи 
.осуществлялись через Фалагорию 20

; длп первых веrюв п. э. трудно устано
вить неревес того п.1и иного центра, с1\орее можно гоnорпть о боспорсrшх 
городах в I\e.:10:\1. То.тrыш ;щлыюiiшее ню,:оплепие мgтериала, nсесторон
IН:ЯЯ его обраGотl\а 11 уто'Шепие ;щтироюш помогут nыяепить этот nопрос, 
а таrш;:е дать более твердые данные о времени окончательной гибели 
Танаиса. 

1 П!е.10в ,7. В. Тапаис и Нижний Доп в 
первые ве1;а нашей ::Jры. :\1., 1972, с. 327 
и ел. 

2 Толы;о один небол1,mой обломо1; над
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рас1;01101; 1967 г. 
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~ 25. с. 318 и ел. 
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19:JR. :\О Rii. с. 301 и ел. 
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1>а" .• с. 31. 
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9 та~! же. 
1о /{нrmович Т. П. I\располаr;оnал r;ера

мю;а .. " с. 318, 319, рис. 12, 1. 
11 Си.~аптьсва Л. Ф. Красно:rю;оnан ~;ера

·миr;а .. " с. 301, рис. 15, 3. 
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1;а .. " с. 32 и ел. 
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1 5 Гайдукеоич В. Ф. Рае1iо1ши Тиrитщ;и 
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J\ Р .\ Т !\ 11 Е С О О 1; Щ Е Н 11 Н 

13ып. lli8 01',lEH.\ ТРУ;~ового I\Р.\СПОГО :зпл:.ЧЕНИ ИНСТИТУТА АРХF.О.!ОГШI 1!181) 

ПУБЛИl\АЦИИ 

Э . .\. СЫ:\Юl11)ВИЧ 

НАХОJ(КП АНТ1РIНОГО BPEl\IEIIИ 
иа с. REЛEHf,f\()('0 

13EJIГOPOД-ДIIRCTPOUCHOГO Р Л йOlIA 

В 1 U72 I'. в l)слгород-Днеетровский :.1узей поступили сосуды из с. l)с
лепыюго, паходнщегосн нс;щ:1е~ю от 1·01юда, в paiioue l>у;щ1;:сr;:ого ювнша. 
Все они были ш1ii;1сны в ою10~1 честс нри случайных обстоятеш,ствах: 
ппашнс части двух горшr..:ов из грубой ГJIННЫ с щнв1ес1,ю шамота; ноло

внпа CCJIOГJIИIIHIIOЙ JIOЩCПOii МИСШI И3 ТО!ШОЙ глипы с отде.~:ьньаrи песчип
:ками, сороглиuяпый гончарный сосуд в nиде :кружки с одной почти пол
ностью утраченной ручrюй, богато у1;раше1шыi'r дощопьш орню1011том 
(рис. 1). 

Два днища лепных горшков маловыразито;1ьны (рис. 1, 1-2), но оба 
гопчарпыо сосуда заслуживают впишшшr. Мис1ш ;щамотром 19,5 см в 
верхней части бьша поr,рьпа лоrцением (рис. '1, 4). Uчевидпо, 110 форме 
с.осуд воспроизводил, с нет,оторыми отнJ1опсшшяи, •1Нтичпую т;расно;rа

н:овую тароJшу ри:нского времени. Нруж1;:а-1;увшшr д1нн1етро.,1 14 c:v1 сде
лана из тошюй глины, шшрыта ;ющепие.\r (рис. 1, 8). Форма подобных 
сосудов хорошо пзnсстrш по матерпала:\1 поздпеантичного врюнти в куль

туре подсй ногребенпй. Tar;: и в сюнш Черняхове нрп первых нсследова
ншrх могильнш.;а бьши обнаружены aнaJJOГil'I ныс 110 пшу сосу ;(ы 1

• О;ща
rю рассмотрение узоров па сосуде нз с. Бо:~епы;о1'0 уво;щт в совершt>1шо 
ппой "РУГ аналогий:, пос1.;о.~:ьЕу они в оGщюr чуi1.;ды памлтпиr,ю1 черпя
ховс1.;ой ~.;у:1ьтуры. РастптеJiытыi! сюа;:ет в виде четыр::хленост~ювого цвет-
1;:а нв.:rнотсн ушша:rы1ы:vr. Петшшчна и орпаыонтацпл в виде «шахматной: 
дос1ш». Хотя rюсая сетн:а ДJIЛ черннхове1;ой т;ерюш~;и очень хараr;терпа п 
даже, как исr>лючение, иавестна не ро:v1611чее1>ая, а щ::яыоуголы~ая сет1ш, 
но чередование в сетчатом орпа~1снте :ющепых и оставленных матовьп1и 

плоскостей неизвестно 2
• Зигзаг - бодес повсеместный мотив орнамента

ции и, с.~:одовате:п,по, мопсе сююбытен. Обращаясь к поис1;:ю1 соответству
ющнх сноцпфичосrшх апаJюгий узоров из с. Беленького, мы доюю1ы бу
дем сказать, что раститс;rыrыо завитки и сюжет проJrощепных лепестков 

печужд поздпеантичпой 1,ераыш;е О:1ьн1ш, г;\е встречены и сосуды пша 
нружки-н:увшина 3 • Небезынтсросны в этом отношении находки на чорпн -
ховс1юм поселении па Вольши в с. Ленесоm;:е: там, по обосноваппт.1у 
предположению М. Л. Тихановой, вероятно, работали гончары из Причер
поморr.л, отчего этот памятник дает уюшальные и разпообразные типы 
лощеных уаоров. В том числе там встречеп мотнв •1етырехJiенестн:ового 
цветrщ, про;:rощеппого но матовому полю 1

'. 

Сочетание поздпеаптичпых ;:~ле111ептов в r;:ерам1п;е из с. Белепы{ого с 
призпапа:ш1, хара~;:торпы:vш ;щн черняховс1;:ой посуды, пе могло пе выэ

nать интереса н нотребова:ю более подробного обс:rедоnания ~ш11штнию1, 
нр1шад:южащсго к периферии древней Тиры. Поэто:му в 1973 г. для выяс
нения обстоятельств находни и хронологии намятюша место нахо;:щи 
было осмотроuо автором. На окраине r,. БеJiенького воз.~:е фермы, на току, 
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Рпс. 1. Ко11шлекс лепных (1-2) и гончарных (3-4) сосудов из с. Беленькое с про
рисов-кой орнамента на серо-лощеном сосуде 

Рис. 2. Латинская надпись из с. Бе
ленькое 

Рис. 3. Греческая надпись иа с. Белень
кое 



представ.'1яющсх1 собой большую незастроенную 11:1ощадь, ежегодпо вы
нанывают бодьшие нанавы для храненин сн;юса. llo cJюna:.1 заведующего 
тоном 11. С. Седешю, сосуды бьши обнаружены при углубJrении r>анавы 
буJiьдозером, примерно па rJiубипе 2,00 м от rюверхпости. Сведений о 
надичии захоропений он дать не :.юг, но осмотр этой и других силосных 

траншей rюпазал, что замечеппыс n их бортах ямы принадJiежали 
могилы1ых1 сооружсшшм. Одни из nих доходили до большой глубиньr, 
01юло 2 м, а другие, более чсрпыс 110 ааполнепию, uрос:~ешиnались 
б:шжс 1\ соврсмсuному уровпю почвы. lloc:1c;\ШH' она:~а.:шс1, относя
щимися I\ христиансrюму кладбищу недаnнеl'О прошлого. ьо:Iес rJiубо
кие н:.1ы, иас1ю:rыю позволи:ш судить пробные зачпспш, скорее все
r·о 11рннад.~:еа>али остатн:ам сводчатых зе:.шяных сю1е1юв. В одном из вы
бранных па:-.ш таю1х уг:1уб;~епнi'1 с плоским АПОМ и 11ОJrу1>руглым сводо:-1 
обuаружены разбросаипые чедоnечес1>ие rюсти. В другом месте нам быJI 
по1\ааюr с:1ед большого обработанного ка},ШЯ, вынутого земJ1екопами нрп 
щювсдсшш траншеи. Судя по темному цвету грунта, в 1;оторОхf пай.деп на 
глуGине 1,;) ы 1шме11ь, ::1ю;1шо нредпо:rагать, что и здесь бы:1а могильная 
Н:\Ш. При обс;rсдоваrши rшмепь оrшаадся адтарем, нсеущи~1 па себе посвя
тительную Jrатш1с1хую паюшсь (рис. 2). 

Находн:а древней падписи нс первый СJ1учай д:1я с. Бе:1сны;ого. Мест
ные житс;ш сообщили на.\1 о 1шмепной «ин:ош>е», обна ружснной ранее па 
той же шющади nоые фермы. :\lраморная плита с пзображспием сохра
ня:rась в бьшшсй ш1юJ1е, рас11о:юшснной сравпитедьно нспода.'1е1-tу от об
с:rедовавшсгося ::11еста. При переезде ШROJIЫ в новое здание 1,амснь был 
выброшен. Сохранившиеся его части нам удалось отысr>ать. То был.и 
остатю1 мраморной белой надгробной rшиты с гречесrюii: надписью и 
поr·рудным н;:енсю1м изображением (рис. 3). 

Хара~пер падписей и находки r\ерами1.;и но:шолнют считать о6нару
жеrшый ш1~штник относящи~1сл R позднеантичпо::1~у времени и требующим 
стационарных археологических нсследоваnнй. Оп щ1е;1ставляет определеп
ный интерес для выnснениn особенностей Rулыуры псрпферии Тиры в 
первые вена пашей эры. 

1 Петров В. 11. Чсрплховский моги:rьюш 
(по материаJшм рас1юпо1' В. В. Хвой
"и в HJ00-1901 гг.) -- МИЛ, 1964, 116, 
с. 87, рис. 3, 5, 6 и др. 

2 Сымопович Э. А. Орпамептацил черпл
ховс1;ой ксрамиrш.- МИЛ, 1964, 116, 
е. ЗОН, рис. 15. 8. 

·3 С~1.: Собрание поздпсаптнчпой посуды 
113 Ош.нии Б. В. Фар~н11;ове1;ого.- l'Э. 
шш. :fo Ол. '133Щ 0:1. 2893, Ол. 9987. 
н: сощалепию, по:~днеантичпыс мате-

риалы древней Тиры только начинают 
иаучатьсн, 11 нс ис1шючепо обнаруже
пис тю1 более блпзrшх аналогий 
(Кравчепко 11. ЛI., /Сорпусова В. М. 
Де1шi риси материiалыюI нультури 
l!l!з11ьоrнв1сы;о! Тiри.- Архео:1огiн, 
Киi'в, 1975, 18. е. 20-li2). 

4 Тихапова М. ·А. Рас1шшш па поселе
нпи 111-IV вв. н. ;i, у с. Jlcпeconю1 
в 1957-19::->9 гг.- ел, 19ВЗ, Хо 2, с. 185-
190, рис. 4, /. 

Т. IЗ. JJ.JIAIЗATCKAH 

НАДГРОБИЕ И ЛJIT ЛРЬ ИЗ с. БЕЛЕНЬКОГО 

Надгробие с греческой надписью 

Обпаµуа<01111ые Э. А. Сымоноnичем 1 дnа фрагмепта мраморuого релье
фа с шщнисью (рис. З в статье :J. А. Сьшо1rо1шча) имеют паи60J1ы1ше со
храпившиссн размеры О,62Х0,З(iХО,07 м. Исходн из прибJ1изите:1ьпого 
чнс.'lа Gую1 в стро1т.х и размеров п:юбражепшr, можпо по.тrагать, что шн
рнна вcPii н:шты не нревышш~а 0,44 м, высота се неи:~всстна, но, ·судя но 
небольшоii толщине, плита не должна бьша быть вы;:пе 0,80-1,40 м. 

ll:шта иа тоrшоаерпистого бе:юго мрамора тщате.тrьпо обработана, лн
цсван новсрхпость ее отполирована. По I\раяы идет слоашопрофилирован-
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пая ступенчатая ра~ша. В верхпеи частп камня - погруднов· :изображение· 
п'снщ1111ы в фас, 1rод 1,оторым вырезана эш1таф1ш. 

Испо;шсние ра,шп много выше грубой работы ваятеля, создавшего· 
рет.сф. Это поаво:шст нредпо.:юашть, что пюштшш бьш пзготовлен в ;1ва 
приема разными работпиr•юrи 2 • Воюющпо, что обрамление шrиты бы;ю 
сде.:rано еще в той мастерсrюй, где из мрююрных глыб выпиливали зш·о
тошш шrит для надгробий: 3

• Сохранилась лишь часть изображении женщи
ны. II:raнm, 1101\рывавший ее волосы и оr,утывавший пJiечи, виден .:~ишь 
с 0;1uoii стороны, под 1шя вверху сохранилась часть пряди во;юс. Почтп 
цеJ1и1юм видпы шен и грудь. Исполнепие ::~тих частей реш,ефа сто;а. 
схематичное, что трудно обнаружить в них традиции античного с1>у:1ьп
турпого иснусства. Бросается в глаза то, что очертания плеч утс
рюш всяr\ую сораз~rсрпость и натуральность. Танже с1шадrш поЕры
ва.;Jа и одетды очень да.:rен:и от реа:~ыrости. Испошшвший ре:~ьеф мастер 
испо;rьзовал достаточно распространенную в ба;шансrшх аемшrх схеыу 
погру1111ого изображешш жепщипы с сильно распахпутым пor\pывaJIO\t •. 
llo обычно на рельефах 1101\рьшало онутывает п:rечи l~ грудь и с.rшвается 

со с1шадrшм11 одежды. На публиr\уемом nамятшше платок и платы) резно 
отделены г:rубоной чертой. 

Грубан передача 11 монотонное повторение снладоr\ т1шни паходнт 
апа:югии на неноторых па~1нтп1шах ри~1сrшх башшнс1шх 11ров1111ц11ii ''. 
ДаJrе1шм прототипом нубшшуемого изображения жепской одежды нвшr
ются I\офточr;.и дан:ийсю1х жснщ1ш, представленпых па одпой из метоп 
памятюша в Лдюш.;Jнсси 6

• JЗозможпо, что на изучаемом рельефе таюJ\е 
доJ1жно было быть представлено аналогичное оденпие, собрапное в кру11-
пые сбор1ш у шеи. Но щ1стер пе справился с этой задичей либо из-за пеу
щ~1шя работать по мрююру, .тrнбо по други~r обстояте:1ьствам. В башшпс
rшх нропинциях во 11-I II нн. во многих местах возниюш ~1астерсю1е, 
изготовлявпше падгроGня для небогатых и пепритязательпых заназч~шов 
в своей ОI>руге. Иног,:щ произведеппя местных мастеров представлплн 
весьма примитивные па~япrини 7

• Посредствеппый мастер, изготовлявшпй 
пубшшуемый рельеф, исходил из подобных образцов и не утруждал себн 
более тщате:rыrой работой. Под реJ1ьефшr а~шуратно вырс:~апа э1111тафпн, 
от 1юторой сохраншrись неполные три верхние строюr. Высота бунв ::~,;) C:\I. 

С:10ва раздр:1епы свободпы:юr нромежутъ:ами. 
IНр11фт четк11й, испо;шеп ру1юй опытного мастера. Глубо1ю вреэаппые 

;1оnольпо широкие буrшы расположены по Jшнеiiню1. -У1\рашепий мало: 
а:1ьфа и :1амбда IЕ\1еют выступающие верхние rюпцы, верхrше но1щы 
ннсилона у1\рашены коротr\и:юr горизонтальными черточками, такие же 

ттрихи завершают верпшнльпые липии нс1юторых других бунв. 
J\.вадратпая сигма и ромбовидные тэта п омrшрон позволяют отнестн 

11ад1111сь н разряду па:мятнннов, исполненпых TaJ\ 1rазывае\1ы:-.r уг:rоваты:-.1 

шрифтом. Этот внд :rапидарного ппст,:ма по:1учи.11 широное распроетрнне
пие во многих принонтийсних городах западного п северного 11обереж11й 8

• 

При:-.rепялся угловатый шрифт во 11-III вв. Однано в более поздних пад
нисях бу1шы становятся или неснолъно вычурными или более вытянуты-
11111. Пос:юдпсе нридава.10 11\I сухие очертания:". 

Строг11й, даже мону:-.1епта:1ыrый, стиль письма и полное отсутствие ли

гатур побуждают полагать, что пубшшуеман эпитафин была вырезана во 
IТ п.1и в самом начале III в. 

Теr\ст чптаетсн СЛ(';Iующ1111r образюr: 
.\ix·i:;-&iv17::; ~f[6z] -
'/.IX Ou[J.[----] 

ч--------1 
Перевод: Jlаисфеп, сып Моrши, УМ [ - - - памяти ради поставил]. 
Эпитафпя бы;~а состаш1епа по весьма распрострапенпому во 11-llI вв. 

образцу: сначала и~ш поставившего шrиту, затем имя усопшего и уr;:а:за · 
ние на \юпшы устаповюr памнтниr;:а 10

• 

Лаисфеп, сын Монни, принадлежал I\ числу выдающихся граждан 
Тиры, I\aJ\ свпдетелr,стnует дсr\рет тирптов от 181 г. (10SPR, 12, Хо 2), где 
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Лаисфен выступает n 1,ачестве одного пз четырех архоптоn города, изби
равшихся, нак уже от.четил 13. В . .Jlатышев, ежегодно 11

• Столь высокую 
магистратуру запима:rи предстаnитслп именитых городсних 1>ругов. 

И).rена и отчестnа Лаисфепа и не1юторых его 1ю.1:1ег уже даnпо дали 
оrповашш дш1 nыnода о TO).I, что в изучаюrос npe).IЯ среди пасе:~епия горо

да Gы:ia значительнан при).rссь ).Iсстпых элементов 1z. Действитслъпо, отец 
Лаисфсна носил фракийское имя Моюш, нв:~нющсеся сощ1ащевной фор
мой Jшчпого шнп1епов;:11шя Моr;:апор или :М01ш:апор частого во фра~шй
сrшх зе~~.;rях 13

• Имя J\l<на.:и nстречается па многих надписях Фран:ии н. 
Сохранившееся пача:rо нмени женщипы, похоропешюй под плитой, также 
пмест явно пе греческий харю;:тер. Любое возможное чтение -

Oup.f:x:;- - -- -), OufJ.[/.8- - - --], 0щL[о8- - - -] 
и;ш, ес;1и допустить растншепие начального ом~шрона в дифтопr 15

, 

OtL[oc:;---·-J, 0:.1..[l.8----], O:L[os----] 
состав.1нет на 1rа;;ю варnарс1юго имени. 

llpan;~a, возмошеп еще один вариант: покойшща ).!OГJia носить имя 
Oui.it(oc М[- - -], которое па на).rпе начертано сОI>ращенно Ou(l,it[oc) М[
- - - ] . Bc;~r, нельзя эабьшать о внедрении ри~1ст1х rн1е11 в оно~rастику 
Тиры в то врсмн. 

Бес1юлеано га;~;ать о ТО).1, бы;rа ;rп поснтельница ;Jтoro 11:ие11и :иатерыо 
или женой Лаисфеш1, хотя более nсроятпо, что И).Iенпо старшие члены 
семьи, относившиеся к 11околепию Моюш, сохраняли традициопные мест
ные имена. 

Появ:rепие эллинс1юго имени у сына Мо1ши поназываст, что эллини
зацин его семейства ш;1а весы1а антпвно. -Уже Oi\HO пересеJ1спис у1;азан
ного фракийсrюго рода в греческий город свидетельствует об его отрыве 
от оспоnното ).Jасспва фра1шii:с1юго атноса 16

• По-ви1~ш1rому, отец Jlаисфе
на, Моюш, аани:ма:r в Тире пе посJiеднее место, :11ожет быть оп довольно 
cr;opo получил та~1 права граш:данства 17

• 

Достойно nIIИ).IaHIIП то .обстоятс:rьстnо, что Лаисфепу был отнрыт путь 
к самым nысшим до.;т;ююстя\I в городе, посr~оJ1ьн:у в 181 г. мы видим его 
исполняющим обязанпоети архонта. Следовательно, материальные во3мож
пости этой семьи бь1J1и столь значительны, что Лаисфен получил доста
точпо полное элшшское образование н мог занимать магистратуры, тре
бовавшие определенных знаний . 

.Ка~;: известно, фушщии адмппистрации в греческих городах бы:~п весь
ма сложными и :11ногообрааными. Граждане Тиры в изучаемое время 
старались вести своп дела с возмошно большей тщате.~:ьпостыо 18

• Задачи 
городсю1х властей были тем более сложны, что тириты паходились тогда 
под в:rастью Рпма 19, и в городе стоял рпмсний гарниаон. На1;:ово бы ни 
было официальное но.~тожонис Тиры 20

, присутстnне n ней поенного отрн
да доставдшто особенно \Шого хлопот магпстрата~I города. Избрание Лаи
ефена одним пз архонтов в та~юс сJю;1шое для Тпры npe'rя позволяет 
предпо:~тrшть, что этот отдаленный потомоr' фраю1йс1юго рода в полпой 
ll!cpc владел основюш гражданской пранпши эллинс1шх городов. 

Итак, пес:11отрн па свою фрагиептарность, нуб.;rrшуе,rая стела но:шоля
ст сде;~ать пс1;:оторыс частные выводы о JJансфспс, сыне Мmши. Совер
шсшю очевидно, что оп 11 в общественной и в частной жизни стрсми:1ся 
сJiедоnать теи эJшипсюrм традициям, которые стой1ю сохранлли припон
тнйсюrе города 21. Во:нюжпо, что 1ш1\ая-то часть зажиточного гражданст
ва города унорпо держа.;rась грсчесr{ИХ обычаев, несмотря на всеnозра
ставшую иптепспnпосп, процесса ромапизации, о чем сnидетельствует 

широн:ое употрсG:rспне р1шсrшх ~шон в Тире. Отмеченное А. Н. Зографом 
ус11лР1ше внш1rаппн 1ншс1;:ой адмшшстрацшr 1,: Тирс n эпоху Северов 22 

мог:~о нанести неr;оторыii: ущерб ).Jатсриа.1ыrы~1 nптepecall! отде;1ьпых 
групп граждан :Jтого города. Эти э;~еиенты, недовольные ри~тнна:шr, 

п;олжны были с осо6епным впимапис:1r относиться 1;: остатнам былой авто
номии своего города. 

И.~учаю1ыii памнтшш nажс11 н тем, что оп даст ;~;ату прпмепеппя угло
ватого шрифта в Тн ре. Воз~1ожпо, что надпись бы.;rа исполнена за 10 лет 
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до 181 г. ПJШ спустп /!еснтш1ст110, однако, несо~п~еuпо, что вре~1с11с~1 11;~го
товJ1енин эшrтаф1111 c:re;i:yeт считать пос:1сднюю четверть 11 в. 

Остастсн с1.азап, нсс1юлы.;о с:юn но поводу того, что рел1,сф был най
ден пс в пе1,ро11о:rс Тиры, а в У!сстности, отстопщсii от пес в 15-1G 1ш. 
Расстояние от города пе стоJ1ь велико, а мраморный реш,сф в це:юм виде 
бьш шюлнс ;1оступсп нсрсвоз1.;е. По;)тому вполне вероятно, что пубшшуе
мое надгробие бы.~ю 11остан.:1епо па ~юги:rс жпте:rьпицы Тиры. 

Л.-~тар1. с .11атинской шщш1сью 

Массивный алтарь 11ыссчсн иа нруппозернистого нэвестпнн:а (рис. 2 в 
статье ::Э. А. Сымо11овича). Па поверхности его довольно щ>уппые ра~тви
пы и выщсрбипы. Высота его 0,73 м, высота средней части корпуса O,liO -
0,405 ~1. ширина средней части снереди 0,29:1 :м, по бо1ш:м 0,28--0,30 м. 
Высота нижней части О, 1G :-.1, верхней - - О, 17 м. Всрхннн часть аJrтаря, 
сильно оббитап с трех стороп, бьша уЕ.рашсна понсо~1 рс;11,ефных равно
бе;\решrых трсугош,шшов, высотою в 5 е:-.1 и uшршrою оспоnапия n li-5 с~1. 
·Сщюмпое украшстшс верха а.1Паря, nозмоашо восходящее 1\ ~ютиnам 
.схе~rатиапровашrых <шротсриев па ~шмсюrх сарrюфагах и а.1тарнх 22а, пе 
находит блпзюrх нпа:югий 2

". 

ТыJiьпан сторона памят111ша обработана мопсе тщате.ТIЫIО 11 :шшь при
б~111жеп110 ноnторнет очертанин ;шцевой стороны. Впдп:110, алтарь доJiжен 
·был етоять у стены. 

Общие очерташш а:1тарн позво:шют отнести его I{ разряду массовых 
люrятшшоn этого типа, лаготов:~явшпхся во II-III вв. на Балнанском 
поJiуостронс. Особенно б:шз1ш ему 1н1~1ятш1ю1 11:1 1 Iижнсii \Iсзии 2'. 

Сперсдп под атпшом высечена Jrатинскан надпись. l)уквы высотой в 
3,2-3,8 сы имеют достаточно широние очертания. Нею\нуратпый стиль 
пиеь:ма, усугублен пый пс ровной повсрхпостыо плиты, пссrю:rыю напоми
наст 6олсс 1.;ачсствсrшыii шрифт на aJIТapc 11з Тиры (IOSГE, 12

, No 6), Т{О
торый, 110 юrению Н. n. Латышсвn, был постаn;rеп между 198 и 209 гг. 

J:\ оеобенностн;-.1 ш1дrшси отпоситея схеиатичное написание S, иснол
питель 1юторого пе имел нредстан:rешrя о том, что ;-~та бую~а долшна со
стоять иа диух равных завптт.;ов. В r.;ачеетве ближайшей аналогии с,1едует 
привести пачертанне S в носвящсшш Ме1шур1110 иэ Rр11гстщоны, 1юторос 
датируется вре~1епе~r после 200 г. 25 

Также и буква R напоминает ту же букnу, исполненную :\lежду 200-
235 гг. на алтаре IОпитеру До:шхепу 26

• 

Для датирошш существеrшо, что горизонтальная черта бунвы Т имеет 
зю1сп1ый наrшон спраnа налево. Это яnление, I{al\ отметил Р. Rанья 27

, за
свпдстеJ1ьствовано во II в. Стедует т~шжс зю1сппь, что поперечные чер
точюr бу1шы Е имеют паююн справа налево - прнс;-.1, по.1учпвшпii рас
нрострnпеIIПf' в .:rапидарном письме с конца 1 в. 28 

Достойна внн:шшпн аrшуратность, с 1юторой исштнены острые yrJiы 
в бую1ах М, :'.Т и V. Резчик исходи:~ толыи из IIOp~1 лапидарного шрифта, 
пе поддаnансь в.1шшпю н:урсивного письма. 

Пр1шечатслыю таю-1,е по:пrое отсутствие шrгатур в публикуемом теи
сте, хотн в латипсrшх надшrснх провппций их употребляли очень часто 29

• 

Опючснпые особепностп поаволяют ;щтнровать публиRусмый тснст 
второй половшrой JJ - началом IIT в. 

1. PROSЛLJMP 5. F:T J,1RF.R1 
.NVlCTOC EIVSTEM 
SERVIJ_, В 
PONТICUS 

у с 

Рго sa](ute) iшp(eraLoris) [I)nvicto C(aelo?) scr(vus) vil(icus) 
Б(alcriпs?) Ponticus ct libcri eius tcm(p111m) f(aciendнm) c(uraverunt). 

«За здравие юшf'ратора Нспобсдш1ому Небу (?). Раб - упраnитель 
Валерий (?) Поппт 11 его дети опетшли сооружение храма». 

Чтение {<Валсрпii» лрсдлагается условпо, здесь могло стоять какое-ни-
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будь варварс1ше имn - в те вре:чепа рИ:\rс1шн система просопоюпrюш ут
ратш1а бы.:rую четrюсть. 1\огноысп Ponticнs nссьыа часто встречается в,. 
латнпсrшх и греческих надписях балкансних провинций 30

• Это наимепо-
nанпе нсна у~;ааьшает па места, откуда про11сход11:1 воснтс.'Ть уrшзанпого· 

и111ени. 

Недорогой па:\JЯТНИI\ впош1е соответствует социалыюй прппадлежпоспг 
поставнншего его семеiiства. Воаможно, что раб--в11:пr~; llонпш бы.rr о:шпм 
па с:rужюцнх и~111ераторс~;ой адшшиетрацнп, посJ1аrшых в Тиру для 11аfi
:1юденип за ностун:rе11ншш1 n фис1,а:1ьное ведомство. Кш-; ианестно, Тира во 
11 - пача.'Те 111 н. была ю1ачитсльпы:\1 :-нипомичесюв1 центром, пришrе
н:авши:\1 боJiьшое вшпrаш1е р11мJ1ян 31

• Упомипавшпеся выше до1-;у:\1е1пы, 
прнnеденпые в 1111сьме Jrегата Нижней :\1еа1ш Ошrнпн Тертулла от 201 r., 
шшазьшают, что nоврос об уплате таможенных пошлин гражданами Тиры 
101f':r бо.1ынос зпачспие в финансовой систе:ме Ри:\1а. Е1це но 11 n. в Тирс 
бьша учреждена тамо;юш 32

, штат ноторой составляли чиповнини, прислан
ные цептралы1ы:\1и властя:\Ш. Среди этпх латннонаычных людей мог.~ш 
быть н нссвобо)l.пые, императорс1шс рабы. 0)1.шшо во;вюашо, что Понтпк 
нс имел прн~юго отпошспин r> фисRу. 

В нубшшуемоii на;щпси нс у1;ааапо 1вш Н:\Шератора, за здравие н:оторо
го 11остав:rен а:rтарь. Та~шя общая форму.:rа н:~всстна в ряде провшщ11;шь
ных посnяще1шй 33

• Всронтпо, дед1шапту было псобходпмо формально вы
полrшть обяаательство, пс уточняя, кто 1в1енно являлся тогда носнн>.·н~~r 
nерхоnпой: в;rасти. 

Попрос о точ, 1юго подразумевал дсдшшнт под термино:\I «IlепобР;щ
мыi\:}), нс может быть решен 01\ончательно. Эпитет Invictus при.:тагалсн нрс-
1а1ущественпо 1\ Мифре 34

• Но иэвестно распрострапепие Jтого папмевова
ния 11 па другие божества, например па Франийсного всадшша 35, а тa1;ri.;c 
посвнщеrшн одному лишь Invictнs, ноторый пе всегда о:шачал :Мифру ''". 
Стоящая аа словоч invicto бvнва С может начппать многпс эпитеты почн
тавшf'rося вместе с МифроЙ: 37 IОпитера. Тат-:овы па~шенования Cacliнs, 
Culminalis, Conscrvator, Colюrtalis 38

• Одпюш :можно nндеть здесь и пача.по 
с:юва Cacsaris, уназывающсго па принад:rежпость Понт1ша 1\ импсратор
сю1:\1 рабам 39

• 

Снромный харантер посвящепия заставляет думать, что упоминаемый 
в теRсте «хра:м>\ был небо:п,шим святилище:\I; nоююжно, n нем почитались. 
не то.:1ыю со.тrярпые боги. 

1 Приношу глубоr\ую б;шго;1арпость 
;). Л. Сымоповичу за разрешспие опуб
.:rш;оnать обе его эпиграфичес1ше на
ход~;и. 

:\!ногис памнтнини первых веков па
шей :.>ры отличаются зпачительпыми 
~;оптрастюш псполпеmш ра~п;и и 

фронтопа п рельефа. Тан:овы 11рамор
ное надгробие 111 в. п. э. из Херсоне
rа - 10SPE, I2, Хо 566 и хранящался 
в ~rузсе Г~удапешта стела с пэобраше-
1шсм Орфен и Евридю;и (llfk/er А. 
Kнnst нntl Kultнr Pannonicns in iliren 
Hauptslгomнngen. Bнlic'ev Zbornнk. 
Z:-tgreb; Split, 1\J2'i, S. 114. АЬЬ. 10). 

3 Иногда таюш «полуфабриr;аты» пред
ставлнли собой nccыia высо1;о1шчест
nенные па~111тню;и. :На11ри~1ер, в Пан
пошш n А1шиш>у:мс (в городе1юм саду 
современной Нуды) бы.:rа найдена ве
лш;олсппан надгробпан cтeJia со слож
ным рельсфпы~r орнаментом и с неза
полненным местом ДJШ эпитаф1ш (Szi-
1:\gyi. .Т. Лqнineuш. Bнdapest, 1956, 
S. 62. Taf. ХХХШ). 

4 Та~;овы шепс1ше иэобра;пенюr на сто
лах иа бассейна среднего Стримопа (Mi-
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lшilov С. IGBulg .. IV, l\' 2288-2291). 
5 Назово~1 рельеф с изображением Девл
ти муз. храпнщийсн n музее Бухареста 
(Пordenac/te G. Sculturc greclю е roma
no. ПucarPsl, 1969, р. 49, 50, No 81, 
XXXVI). Тюr же опубшшоnап рельеф· 
11 в. со столь же отдалеппой переда
чей с1тадо1; одошды (Bordenaclte G. 
Sculture"" р. 52, N 86. Tav. XXXIX). 

6 Plorrscu F. П. ).1onumPпtul de !а Лdaш
klissi 2• llucнrcsti, H1G1. fig. 229). 

7 Таr;ов бюст Ншшты на Сер;~,июr (М i
hailov С. !Cllulg. IV, !\' 19!i7, ТаЬ. 2:З). 
O;i,пai;o бо.:rьшинстnо 11с1юлнитслеii мо
ги.:rы1ых пюmтни~;ов все же обJ1адало
м11пи~1алы1ьпr11 професс11онал1,пымп 
паnьшами. J];аже в самых грубых 
рельефах сохрапн;юс1, правдоподобие 
наобрашасмого объеr;та, у1;ажю1 
рсш,сф Эгпация от 111 n. п. э" найден
ный в Томах (Riidulescu Л. lnscriptii 
grcce~ti ~i latino din Dobrogca.
X:\ШS:М, Constan\a, 1964, р. 18;), N 5, 
fig. 5)' 

8 ll Томах резчики пеодпо1>ратпо приме
rшли угловатый шрифт. иногда не 
очень а~шуратныii (Gostar N. Monu-



mente cpigrafice incdite". 1'\:\ШSМ. · 
р. 71-7!\, N 82; Пadulescu А. lnscripЩ 
incdite din Dobrogea.- ЮШSМ, 
р. Н5-147, Jl.o 5, р. 153-15!\, N 8, р. 1'55-
158, Ло 1 О). n 0.'IЬПИll углоnатым шриф
том nыuо:шсны надписи: IOSPE, 12, 
;:'oJO 16, 51. 62. 71, 181. 185; в Хер.сопесс -
IOSГE, 12, Ло 4.17, 479, 191; n Папт1ша
псс - IOSl'E, 11, No 29, 46, 48; n 1\и
тсс - I\IJН . .!'.о 942; в Тапаисс - IOSГE, 
1 [, .№ 127, 428, 430, 431, 433. 

·9 I!апр1шер, n Тш~ах 01юло 240 г. испо:~
нено таювr ш1сь,юм посnнщенис фпа
са (Пordenaclie G. Sculture greche е гo
manc, р. G2-63, tav. f,, fig. 113). 

10 У1шзашrая формуJiа uредстав:rпст со
бой отход от большинстnа традпциоп
пых гре•rсс1шх эпитафий, n 1юторых 
п:мп по1юйнюш ставпли в пачаJrе. 
П той же Тире старинный порпдот' па
чертатшл энптафпи сохранллсл и в I в. 
(IOSГE, 12, No 9) и позднее, во врс,1епа 
.\птопипа Пип (IOSPE, 12, J\"o 11). Dи
дющ Jiаисфеп предпочел новую фор
''УЛУ, стремись избегпуть 1юнссрва
т111111ости. 

·11 IOSI>E~ 12, No 2, р. 7. 
t2 Зограф А. 11. Мопеты Тиры. М., 1957, 

с. Н. 
1 3 Zgus/.a f,. Die l'ersonf'nnamen griecbl

schcr Stiidtc der Nordlichcn Scl1warz
шeerktistc. Pral1a, 1955, S. 283, § 566. 

1" Mihailov G. IGBulg., 1-IV, Indiccs. 
15 В ольnпйс1юй эпиграфю1е можпо па

авать та~;ое явт:тие в надписи (IOSPE, 
Т2, .№ 103). 

16 Расселение фраю1йцеn дале1ю за пре
делы своей страпы no 11-III nв. из
вестно достаточно хорошо. ТJ:вишсш1с 
их в ссnсро-восточно~r папраnлепии -
в О:1ьnито, Хсрсопес, и па Боспор - за
свидетсJп,ствовано '1попв1и памнтни-

1;юш (Ростовцев lll. И. Свнпшище 
фрапийс1шх богов и падписи бснефи-
11иариев в Лй-Тодоре.- ИАR, вып. 40. 
с. 1-12). Выво,:~,ы М. И. Ростоnцева по
лучшrн до1юлш1тсльпое подтверащепие 

в недавно пайдеппых документах (Со
. 1омонщ; Э. И. Новью эпиграфичес1ше 
ш1м11тпюш Херсопеса. Киеn, 196!\, 
с. 121--145, л-о 59-65). 

·
11 Су;1н 110 ппсьму Jвшератора Септимия 

Севера (!ОSГЕ, J2, J\o !\), в Тире бы.'Iи 
давно устаповлспы пpanиJia длл по:1у

чrншr граждютс1шх прав. Тю' т11; им
ПС'ратор прн~ю упоминает о тех. ~;то 

«Прl!ПНТЫ I"IИ в чпс:ю граждан ... ». то 
.\IОЖПО IIOJ!aгaтr" что !\ОJ!ИЧССТВО новых 

граждан n 20 l г. n Тпре бы:~о сто:~1, об
ширным, что дароnавис им льгот по 

1шлог1в1 приобретало определешюе 
:шачепне дшr р1шс1юго фис1ш. Веролт
по. щшто~; в гра;1щапстnо Тиры пача.:т
сп за;1о:п·о до nре)rепп Септимин Се
вера. 

'
8 

() nыст;ой 1;ультурс городс1;ого дс.'Iо
производства n Тнре можно судить но 
:щ1;.'Im•штсJ1ыюii частп дсщюта тири
тов от 125 г. городс1;ого J!етоисчислс
НIIП (1R1 г. п. ;J.) в чсстr, пх согражда
п11на Ноrшен (ТОSРЕ. Т2, <'& 2). 

'" Зо?раф Л. ll. i\lопеты Тиры. с. 13, 14. 
20 Вопрос о то~1. 1;огда Тира была вт;:~ю

чспа в соетнв провинции :Мезии, до слх 
пор пс решен 01;опчате.1ыю. Т. ТJ:. Злат-

1;онс1;ан утверждает, что пс позже 

праnлешш Антонина llин Тира вош:ш 
в состав проnипции Нижней Мезии 
(3.~атковская Т. Д. Мезип n I -11 nв. 
н. э. :\1., 1951, с. 122). Одпа~ю се псто.'I
т;оnютие данных надписи IOSГE, 12, 
J\o li от 201 г. нрсдстав:шстсн сш11111ю)1 
1штего1шчпы". J)олее убедительным 
явлнстсн :-.шспие Л. П. Зоrрафа: nо
прое о вхошдешш именно n это врсмп 
города n состаn проnинции остаетсн 

от~;рытьвr (:Jограф А. ll. :\lонсты Тпры, 
с. 16). Со своей стороны '1Ы считаюr 
пуашьп.1 добав11т1, следующие сообра
жепин: n 1111сы1е Ссптимил Севера 1; 
Гсрш;лпту, щю1\уратору И.'Iлирика. 
нспо с1,азапо, что город Тира пс мог 
доr;азать свое право на бсспопшин
поеть 1шюншми допумептами и что 

р1п1с1\0Й адмитшстрации прпш:rось счи
татьсн с фа~;то}I давности поль;юванин 
т11риташ1 утtзаппого нрава (IOSPE, Р, 
:-40 4, стро1ш (} -31). Неразбериха в 
сто.'IЬ важно~~ nопросе, :.~атрагивавmе:м 

интересы р1в1с1;ого ф11с1;а, бсаусловно 
до:~жна бы.'Iа быть устранена при офи-
1\Иаш,ном в1;:~ючспии Тиры в состав 
римс1юй проnиш1ии. Сохрапснпс даже 
в 201 г. тиритами сnосго давнего, но 
офицнальпо нс призпанпого праnа на 
беспошш11111ост1, нnлнетсн вес1шм до-
1;азателы:тnом того, что лишь нри Сеп
тиюш Cencpe р1шстюе финансовое 
упрашrенис заннлось изучением данно

ного вопроса. Это ~югло произойти 
именно потому, что теперь Тира была 
в1;лючена n состаn проnинции и чиноn
пшш р1шс1юго фис1ш начали точный 
учет доходов, ноторые должны были 
поступать от Тиры в податной 011руг 
:ИJrлириl\а. О составе этого онруга см.: 
JOSPF., 12, :-40 li, р. 15, 16. 

21 Даже рос1юш11ан падписr, уг:rоватым 
шрифтом быJiа ;щпыо ~юде в элдин
с1шх ~;ругах. :rюбопытпо отметить, что 
граждане Тиры. жившие в Одеесе, за-
1;азывали та}1 зпптафии именно татшм 
ш1сыюм (MiJ1.ailov G. IGIЗu!g, 12, N 228 
bls. 229) . 

22 Вограф А. II. Монеты Тиры. с. 16. 
223 Tai;onы исполнеппью ПСВЫСОIШМ 

рельсфо,1 ю;ротсрии па аJiтарнх no 
Фра~ши (Miliailov G. IGJ111lg., IV, 
:\" 20GR. 2076). 

23 Нее же еходстnо с ncpxo}I алтарп 
IПН. II, No 36 можно отмстпт1" 

24 c~r .. например, алтарь в музее Нон
станцы (инn. Jl.1 209). имеющий даже 
б:ш:н;ио размеры (0,71X0,14X0,3'i м) с 
посnпщснием боществу Cibcr Pater 
(Gostar N. blonнmentc epigraficc ine
ditf' iпcdite din Japidariнl :\[нzенlнi Re
giona\ de Лrl1cologiP Пobrogca. St. С\., 
V, 1963, р. 299, fig. 8). 

2 ·' CeSka J., Hosek R. rnscriptiones Гanno
niae Superioris in Slovakia Transdanн
Ьiaпa a~Sl'l'Yalae. Пrno, 1967, р. 47, 
:-: 1·5~~стс. rп. х 4298. 

26 Ce.~ka J., llo.~ek R. Insc1·iptiones Panno
нiae St1pPI"i()ris ... , р. 53, :"<" 19. 

27 Cagnat R. Co1Jrs d'cpigraphie Iatine •. 
Pai·i~, 191Э, р. 22. 

28 IЬi<l .. р. 1·1. 
29 Федорова Е. В . • "1атинснал эпиграфи1;а. 

:\1 .. 1969, с. 63. 
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зо СП,, III, N 3682. 6229. 122:i1; Mihai
lov G., IGllнlg., IV, N 20li8, 2175. 

31 Известпо, что ри~1с1;ал адыинистрацпп 
уже в ссредишэ I в. ввела налоги на 
важные п110~1ысJ1ы в соседних городах 

Западного Попта, ~;ю; шн;азывают до-
1;у?.1епты иа Истрпи (Parvan V. I!istria, 
IV, N 15, 16). 

32 СП,, ПI, Х 781. 
33 СП~. ПI, No 9/i1, 10/~З - J~ш;ил; CIL. III, 
~ li407 - Паппонин; CJI,, III, No 5973 -
Р::щил. 

н Ситопt Р. Textes rL monнmenls figuros 
1·1:laLifs а11х mysteres de Mithra. llrнxel
lrs, 1896-1899, I-II, passim. 

35 Pippidi D. М. Doдicaces ан cavalier 
tliraee doeO\JVl'rtcs а Пistria.- Aeta An
tiqпa, 1962, Х, р. 219-223. 

1s :\f. Фермасереп, публинул пе1юторые 
носвнщспип Invic.lo оrовариваетсл, что 
пет по:~пой уверенности в тщ1, что под 
Invictus подразу~1еваетсп Мифра (Ver
maseren М. J. Corpus inscriptionum Pt 
monumentoл1ш yfithriacar. Hagac, 
HJ:J6-1960, 1-ТI, :\' 8<\8, 1848, 190/i, 
2:П6). 

37 Папри~1ср. в мифреумс в Слевепи на~ 
ходи:шсь рлдом посвящспил Мифре, 
Юпитеру и Jlпапс (Petolesc11 С. С. Lc 
Mitl1racum de SlaYeni (Dacia Ma]Ycn
~is) .- Daeia, N. S" 1976, ХХ, р. 259-
2f\3. 

38 ']'31;, в Jlробете был поетавлен алтарь 
Юпитеру Rогортпому (IDR, II, No 21в), 
в Харю;се - алтарь Юпитеру Охрани· 
т<>лю - IOSPE, I2, No 675. 

" 9 Лпалогию доетавллст те1;ет CIL. III, 
~ 8163, где назван Иеиоп, Caesaris 
nostri sei·vнs vi1icus. 

М. И. 30J10T.\f'IШ 

I\YБOR С ПОСВЯЩЕНИЕМ 3ЕПСУ ДИМЕРАНСRОМУ 
ИЗ ОН~РУГИ ХЕРСОНЕСА 

Во врсмн подводных архео.1огическпх работ у западного берега Стрс
лецной бухты близ Херсовеса в 1974 г. был найден разнообразпый керашr
чес1шй материаJ1, часть 1юторого относится н: первым ве~;ам н. э. 1 Со дна 
бухты бы,;ю подннто 111ножество 1\раепо:rа~.;овых сосудов, пз 1.;оторых паибо
Jiсе пптерсспы~1 01шзалея полностью сохранившиiiсн нсбn,;1ыпой 1\раснола
новыii нубш\ с граффито (рис. 1) 2

• 

Это то1шостепный сосуд высотой 10,5 см, диаметр горла 7 ,5 см. У нуб
на невысо1шй :кольцевой поддоп диаметром 4 см и высотой 0,4 см. Тулово. 
слегка сужается I\ венчику; ручни нс сохранились; судн по налепам глш1ы 

в ~rестах пх пр111.;рспле1шн 1\ тулову, они бы:ш пет:rевндной фор~~ы и слег-
1-;а уп.пощспы. Снаружи сосуд нокрыт жи;::~:1;,им неровным ~.;распым ла~;.о:м 
плохого 1.;ачества. 

Лналогичпый сосуд был найден при расн:опках могильпин:а Бсльбек IH 
в IОго-Западном Нрън1у, днтирующсгося 1ю1щом 11 - первой половиной 
111 в. н. ::i. 3 Найдены но;\обпые сосуды и в могильпю;:е у совхоза «Ссва
стопольстшй» '; бли:щий: по фо1шс нубок происходит из пен:рополя :Кеп ", 
есть апаJюгш1 пашей находп:е среди материаJюв Коринфа 6

• 

На фор~1у сосуда оказала влияние поздпеантичная стею1шшая посу-
да, по образца~r которой оп был наготовлен. Состав т.;ерамичес1юго теста и 
качество лака нозволяrот отпосить нубо1;: 1;: продукции ~1астерс1шх Перга
ма, поставлявших в Херсонес красполаковую посуду с 1 по 111 в. н. э. 1 

Датируется нубок :концом 11 - первой половиной 111 в. н. э. 
В верхней части н:убrш у венчина очень тош-;и~ш линиями процарапано 

'Лtp.spci·ю•) - посннщсние Зевсу Димеранскому. Высота букв шщписl! 
1 с~1, шпрнна от 0,4 до '1, 1 см. 

Эта весьма редкая :эшшлеза божества известна n херсопссс1.;ой :raiш
дa pнoii эпиграфит.;е толы'о на одном памятнин:е - небольшом мраморнщr 
алтарш,е, найденном вбли:ш древней дороги, ведущей в Хсрсопсс 8• Издав
шие этот памнтшш Б. Н. Граков и Ю. Г. Випоградов, оп1ечал ред1шсть 
таного эпитета, приводят две аналогии. Одна - наднись с М1шепоса, не
большого островка возле Делоса, и другая - из Нижней Мезип. Позднее 
на основе на;щисп на херсопесском алтаре э·. И. Соломопщ, дополнила 
надппсь па а.тттаре из 01;:рестностей Мар1шапополя нан: посвящение богу 
Д1в1еранс1юму 9 • Тан:им образо~1, теперь существует четыре лапидарных 
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памятника с фракийским эпитетом .ЗеВ
оо; к ним примыкает и пятый - публи
куемое нами граффити. 

С середины П в. н.э. Херсонес стано
вится основным опорным пунктом рим

ских войск в Таврике 10
• Римский гарни

зон в городе состоял из вексиляций 
I Италийского, XI Клавдиева и V Маке
.донского легионов, а таюке вспомога

тельных когорт, причем основные силы 

<:оставляли, очевидно, солдаты XI Клав
диева легиона 11

• Здесь же базировалась 
и часть Мезийского Флавиева флота , 
·остававшаяся в Херсонесе до начала 
IV в. до н. э. 12 

а 1си . .____, 

После военной реформы Адриана в 
дунайскую армию стали набираться сол
даты из местного, главным образом фра
кийского, нас·еления 13

• Солдаты-фракий
цы появляются в римском гарнизоне 

Херсонеса, и вместе с ними активно 

проникают в город фракийские культур
ные элементы. В поздпеаптичпом Херсо
несе ·фраrшйские влияния слазались как 
в материальной, так и в духовной жиз- Ряс. 1. КраснолаRовый кубок с rраф-

фnтn 
ни. Уiвеличиваются монетные поступ-
ления из Подунавья и Балкан н, с солдатами из Нижней Мезии прихо
дят гладиаторс:кие бои н, появляются фра:кийские элементы в искусстве 
Херсонеса 16

, фракийцы оказываются в составе его населения 17
• Терпят 

изменения религиозные представления херсонеситов: здесь появляются 

новые rчльты, в том числе и фракийские 18
• Свидетельство тому много

численные находки в Херсонесе посвятительных фракийских рельефов 
II-III вв. н. э. 19 

Среди фра:кийских :культов, входивших в пантеон позднеантичного 
Херсонеса, был и привезенный сюда римс:кими легионерами, выходцами 
из Фра:кии , культ 3ввса ДимерансRого, что подтве.рждается не тольRо при
·везенным в Херсонес из Нижней Мезии в готовом виде алтарем с посвя
щением этому божеству 20

, но и изготовленным н~юомненно здесь на 
месте граффити. 

Следует отметить, что все памятниr<и, упоминающие о Зевсе с таrшм 
эпитетом найдены не в городах, а в их оRруге. Не иснлючение здесь и 
Херсонес. Вполне вероятно, что культ Зевса Димеранского получает во 
11-III вв. н. э. распространение не в самом Херсонесе, а лишь среди груп
пы солдат, несущих службу за пределами города. Очевидно, эти легионе
ры были родом из одной местности во Фракии, где это божество было наи
rболее популярным. 
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С. Ю. САПРЫI\ИII 

ЧЕРЕПИЦЫ С RЛЕйМАМИ РИМСНОГО ЛЕГИОНА 
ИЗ УСАДЬRЫ ХОРЫ ХЕРСОНЕСА 

В 197() г. объедипсшrой :жспсдицией ИЛ АН СССР, пстфа~ш МГУ юr .. 
М. В. Ло:v1опосова и Государствепного Херсоносс1шго ;11уаоя проиаводи
лись растюшш усадьбы земельного надсJiа № 227 1 па Гсраю1ейс1>о:1r нолу
острове. Среди нсрамиюr найдены три фраг;нонта черепицы с 1;.;~рii:мюш. 
Черепица иаготов;1сна из ~1остноii. щшо-1\расной гJшны с чорпьош и боJ1ы
ми вш1ючення)нr, сильно обожжспа. 
1-й фраг~1ент: ШТС)Ш8JJЪ I\:Ieii~rn IIpJШOYГOJIЫIЫii, 11С 11РТIШЙ, шрнфт 

таюне нсчсший: LEMNC. I\леймо сохранилось не 1юш1остью (рис. 
1, l; 2, 1). 
2-й фрагмент: Rлеймо прямоугольное, чепюе, шрпфт отчст:швый: LEC М. 

Клеймо сохранидось не но:шостыо (рис. 1, 2; 2, 2). 
3-й фрагмент: 1"1eiiыo прямоуго.'Iьпос, чет~"'ос, шрифт нечсп;иii: I,EMNCV. 

Rш~й:.10 сохрани:юсь почти IIOJrпocтыo, по правыi1 Ерай отбит 
(рис. 1, 3; 2, 3). 
Вес три черепицы сделаны, по всей вероятности, в одной ыастсрсюJЙ. 

Вес три юrсй:vш содержат одипаноnыо шцписи, по n двух паршштах, 
при•1ом 1 и 3 фраг::ненты составJiяют один варнапт, а фрапrснт 2 - второй, 
та~\ I\aI\ в его ,1егс1ще прпсутствует бу1ша G. На оспоnапии сохрапивпrс
госп ночтн цетшо)r 1шcii)1a па облою\с ;3 nce три 1,лейиа ]l[Огут бытr, nос
станоnлепы и расшпфроnапы следующп]\[ образо:.1: leg (io) i\I (acedo) п 
(i) с (а) V. Из этого сJrедует, что рассматрнnас:мые I>ерюшды лnляются 
р1в1с1ш~ш чсрсшщюш, вынущеппьпш ве1,с11.1:1л~щсii V ~f ш'с;1011с1\ого .~:оги
опа. 

Находюr р1в1с1шх :rегнонных I>Jreii)I не рсдюJ-сть в Херсонесс, нвлпв
шемсл с юшца J 13. н. :1. 011орвой базой р11~1·стшх войс1.; 11 :1с1;а;tры ~re:шii· 
с1.;ого фдота в Тавр11I'е. Тнпы н:.:rcii:\t но с:11шп>о:1t ра:шооriра:шы. Еще' в от
четах R. R. Носцюншо-Ва.пюш:ипича и 1-\. Э. Грппеnнча упо:шшаютса 11а
ход1ш черешщ с 1шеii:.юм ХТ I\лавдпсна леглопа 2

• 11олбоJiсс обстопте:rы~ая: 
пубш1ющпя: ;1егноп11ых 1шеii:м из Хсрсонсса бы;ш сде;1ана 13. R. f)орпсовой, 
J{Оторая 11p1шeJia пять т1шов 1шейм иа находОI\ 1958--1959 гг. 3 Это т1r>й:11а 
того же XI I~лав;щсnа .пегиона и штсмпr•шт с .т~егс1цюш ОГУs, ~OV, VEMI 
и VEX •. Н'nr> впюш, нп одпо из опублпковаппых к:1сйм из Херсонсса не 
имеет 1шчсго общего с r.;:rеймами, обнnружсщrыми n усадьбе No 227. 1.;сJ
торыс ОI>азьшаются впервые аасвидотельствованпьпш в Хсрсонесе. Они 
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Рис. 1. Клейма V Македонского легиона из ·раскопок усадьбы: No 227 (1-3) 
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Рис. 2. Клейма V Македонс1юго легиона 

•• 

1-3 - усадьба М 227 хоры Херсонеса; 4 - Драйна де Сус (SCIV, р. 54, !ig. 2,5); 5 - Новиоду

нум (SCIV, р. 54, fig. 2,6); в - Тира (Античная Тира и средн~вековый Белгород, рис. 13, I; 
'1 . 33); 7 - Арубиум (SCIV, р. 54, fig, 2,t<); 8 - Барбожи (SCIV, р. 54, !ig. 2,2) 



говорят о пребыnаuии на хсрсонессr,ой тсррптории отря;~ов V ~'fа1\едо11-
ского легиона. 

На юге нашей страuы черсп11чuые к:reii:11a V Ма!-\е;~,опс1шго лег11011а 
обнаружены попа тольно в Тире ' и n рпмсr.;ом уr•реплешш бшrз с. Uр:rовю1 
(предноложите.'!ьно Лшюбрш-;_с) в, причем эти:.1 rшей::11ю1 там сопутствуют 
клсй::1~а l Иташ1йс1\Ого ;rегиона. Онубшпщванные клейма 11;1 :ппх nосслеrшй 
пс пре,1ставJiяют собой прямой ашшогии наши:.1, таr,: r;ar,: содержат легенду 
LEG V \1IЛС, т. е. lcg (io) У М ас ( edonica) . .Dолыпая часть юrей:\f со ште::11-
пеJrсм V Македопсъ:ого .тrсгиопа найдена па тсрриторип Ру::1rы1ш11 в paiiOll[} 
Нижнего Дуная, Iдс прохою1а созда1111ый при 11м11ераторс Дощщиане 
ШI11\Нсдупайсю1й лю1сс. Клейма и ш1д1шс11. солдат V Маr{сдонсного J1егиопа 
обнаруа-;ены в Барбожах (рис. 2, 8), Повиодунумс (рис. 2, 5), Аррубиуыс,. 
I\апидавс, Троез::11исе, Диногстии, Драйнс де Сус н :\lунтенсе. Но ::1шеrшю 
ру::11ынс1шх 11сс:1с;1овате.:тсй, территория па .;~свом берегу Дупан с унрсн
Jrепин111и ТросзJ\шс, Г~арбожи, Дипогетия, Ллпобр1шс, Лрруб11у::11, Пов1ю
дупум и l{анидава паходш~ась во lI в. н. э. нод коптро:1ея V l\lш•едонсиого 
легиона, стонвшего лагерю~ в Троез::1111се 7

• Систеыа риыс1шх ун.реш1епий 
::этого района была под шщзоро::11 Jreraтa провинции Нш1шнн .'\Iезин, 1>.ото
ро::1rу, 1>а1\ известно, uодчиняднсь и римсютс гарнизоны в Тнрс, О:1ьвин, 
Херсонесе и Хараксе 8

• Н'лейма па черепице со штсмпсJiея V .'\lш;едонс1;ого 
:rегпона из унрсн;1сuий па Нююrе:.1 Дунае no ::1шого:н ана:10гнч11ы найден
ным в Тире (рис. 2, 6), что подтверждает предположенпе о тес11ой свн:~и 
р1в1с1шго гарнизона n :этт1 гороле с нребьшание::11 отря;щ J1eгi101ra в Троез
мисе. 

Нсr>.оторую аналогию нaruиl\1 ~;:лсй::11ю1 :110гут дать находrш в Лрруби
уяе и Драйне де Сус, поснш1ы;у здесь 1,::rсйма имеют ;1сгенду: l,БVMNC, 
т. с. 1е (gio) V М (acedo)n(i)c(a) (рис. 2, 4, 7) 9

• Па нуб:1ю;уемых 
клеiiмах r; хоры Херсонеr.а нo:IIep ;rсгиона помещен, правда, в конце .~:ег1~н
ды, по сонращснис паэванин Jicrиo1ra точно таr;ос ще, что убт1;дает нас в 
нравю1ыrоети нрсдлошеппого nосстапоnлспия. 

В Болгарии, в районе llшicrш, та11:жс найдены J{;rcй~ia V :\Iа~;сдонс1"Jго 
Jrегиопа. Пе1,оторые имеют лсгеrщу: LEGV.'\1CV, т. с. lc(gio) V .'\! (а) 
с (cclonica) V и LVMVЛR т. е. l(cgio) V М (acedonica) Vai· (inia), г;{е на
ряду с паи:мсповаписм легиона содержится указашrс па пуrшт нрсбывашш 
отряда ::этого лспюна и.~:и на ~~есто изготонJrешш черсшщы 10

• Ш тюше:ш 
клейм V .'\1а~\сдопского дсгиопа очень раюrообразпы. Jто оГ>ънснястсн ча
стой перебросrюй отрндоn с одпого ::11еста па другое, nрю1енным xaparaepщr 
выпуска 1шрrшчсй и чсреп1щы. Поэтому пс удивитсльпо, что па r.:леймах 
с хсрсопсссrщй усадьбы помер ;rегиопа стоит после его названия. а пс вш1-
чаJ1с, н.аr\ на большонствс других rшейм. 

R нюшму периоду :\1.0ilШO отнести прнсутстnrrе солдат V Мю,едонс1>ого 
.тrсгпона в Хсрrонесе? О пребьшапии тюr отряда ::этого легиона сnндетедь
ствуст 11а;1ш1съ о постаповr;:с статуи брату пеrюего Л. IОлпя Валента, сол
/\атn (milcs) V Ма~;:сдонсr{ого ;rсгиона (IOSPE 12

, 51i!1). На основании пц
шrсей и uаходон: клейм на черепице и :кирпичах М. И. Ростовцев выс1;а:~а.'r 
n свое время предположение, что рпж~1шii гарнизон Херсонсса - yexil
Jalia Cl1ersoncsitaпa - бьш смешашrьвr, по первопnча:rыю состоящнм н;~ 
со.'I1\ат I Ита.'шЙсr;:ого, а зан~::ч XI Н'.тrавдпева и V Маr,едонсr•ого .~:е
гионов и вспо:\югательных rщгорт 11

• :Мпспие :по надо.:rго унрспилось в па
у1-;с, пщто,rу 13. Н. ll:ышов, а вс;;~ед за шн1 I-\. ~). Гринсвич, Г. Д. ])с:юв п 
Э. И. Соломоюш у1,а:1ьшал1, что в первой nо.~:овине 1 f в. п. :->. в Херсопссе, 
по-види~1ому, стонл отряд лишь одного f И та.:rиiiс1,ого :reгнorra, понвивше
r·ося в l\.Iезии в 69 г. н. э. 12 В. И. Н'а1\сев :вообще выс~;лзына:r со~шенне от
носителыrо nоамо;rшост11 нребывашш войсR V М1шедонсr;:ого легиопа в 
Херсопссе 13

• R настоящее nрюrл n сня;ш с нaxoдr,olr ю1ей::1r :\шепия :JТи 
'~:огут быть перРсмотрены. 

V Ман:едопсr\ИЙ ;rсгион ri;o 61 r. п. э. находился в Ме:ши, отr•уда зате::11 
Gьш отнравлен па Постоr;: для участпя в походах l\орбу.пона. ll rrсрпод 
1·ра1кдаrrс1юй войны GS/69 гг. н. э. ::этот легион остnвался па Востоке, дея
тс;1ьпо у•~аствун в Иудеiiсн:ой войне. I~or;\a при Флавплх участилисL набеги: 
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варваров на балкапо-дупайс1ше провинции, легионы V :.\'1апсдопсю1й, 
1 Ита:шiiе1шй и fV Флавпев бы.~и перевс;н•пы в Мез11ю, где уже ври Траюю 
территория с центром в т.;репостп Троезмпс находи:~аеь по;~; юштро:те~1 нrт
сп:1:rнцни V Манедонс1.;ого легиона 14

• Из пюштшшов л:шидпрноii эппгра
фпю1 известно, что во времена Траяна (98 -117 rr. 11. э. ) гарпи:юп горо;~;а 
Тиры состоял из солдат V :Wаr\с;1онс1.;ого легиона 15

• И находюr чсрсшРmых 
клейм этого лсгиопа в Тпре говорят о том, что в пача:1е II в. п. э. отрн;щм11 
ри:ш:них вoiic1\ там 1;.<шандовал центурион V Мю-1:сдопс1\ого легиона, а са~1 
отряд состоял ИСТ\:IЮЧИТСЛЬПО из солдат этого J!СГИОН<l 16

• в 168 г. 11. э. прп 
Mapr.;e Аврсшш ·у Ма1.;едопсю1й легион был перевс;~еп в Дакию, п отрндом 
p1orcrшx nойс1\ в Тире ста:r 1юма1цовать центурион I Итаанiiсr,-ого :1ег110-
па 17

, :ншявrпсго ~1есто V °\1а~\с;юпсrюго .псгпона таюне в лагере Трое:шис и 
других 11ршrсгающих Е пе~1у риисюrх 1'3CTCJIЯX 18

• n Хары;сс, второ~r носле 
Хереонееа r1Priтpe р101с1;ой 01шунац1ш Танрнют, рае1.;опт;ю111 обппру;~.;епы 

н:лей:на Равснпской эс1шдры, J Ита:шйс1юго :1ег11опа 11 XI 1\'лав;щева :reпro
ua '". Это 11озволи:10 сделать вывод, что пос:те ~шспсдпцпи П:таnтш1 Сп.:ть
nана в 57 г. п. э. в Кръвr palioн Лй-Тодора бы.~: занят деспнто;-.1 Равснпс1;:оii 
эс1шдры, остававшейся тюr, очевидно, до вреиени императора До;-.нщнапа, 
11:ог;1а десант поюшуJI Харап:с. ~атом утс во 11 в. п. э. в Xapai\c прншш1 
со.1даты J Нта:шйсrюго Jrсгпопп, нрсбьшавпше там до 1ю1ща столетня, пос
ле чего его гар11и;ю11 состани:ти со:rдаты XI 1-t:rав;щсва :rегпона, первона
чалыю, в 1;:опцс l I в. п. э., объединенные с ве1\си:тлнциеii I И та:шirсю>го 
легиона 20

• Ilo всей всролтностн, в Хсрсонесе и XapaI{CC солдаты I lfталий
с1юго легиона нояви.:шсь неаадолго до того, нак V :Манедонсюrii :rегион 
птшпуJI место своего нрсбывапия в Троезмиее, Тирс 11 друг11х пунктах, 
и продошнали там находиться непосредственно после его отбытшr. :между 
тем в Харю\сс не пайдсно Iшейм V Македопсн:ого легиона, с.:юдоватсльно, 
войсп:а легиона пе стояли в этом 1\астслс. В Херсонесе ше, ри!>1сю1ii гарпп
зон которого был тесно взаимосвязап с гарпизоном па мысе Ай.-Тодор, пре
бывапие солдат V Македонского легиона засвидетельствовано т.щrшсями, 
следоnатеJ1ьно, можно заклочить, что отряд V Ма~\с;1онс1юго .1егио1rа нахо
дился в Херсонесс ранее пребывания в Хараксе сол;щт :~егпопов 1 Птал11ii
с1,ого и XI Клавдисва. Пероятно, это было в то время, 1югда при Дощщr~а
не, Нерве и Траянс 1-шстсль Харакс занимал отрнд Равеппс1.;ой эс1.;адры, 
I\a1' нредполага:r П. 1-J. Дьшmв, ИЛИ 1'ОГ;~;а там рИ;\\СliИХ ВОЙСI{ НС бьшо НОВСС, 
1;:а1\ ;1умал М. И. Ростовт~;сn 21

• Известно, что политюш Ри;-.~а в отпошенин 
Тиры со времени ::шспсднцип Плаnтия Сютьnапа паходпласт, n тесной свя
зи с его полипшой в отношении О.:1ыши и Херсопсса 22

• Поэншу ест1. осно
nапия полагать, что пребывание войск V Ман:едо11с1\ого .1егиона в Хсрсо
пссс совпадало с пребыванием вексилляций этого легиопа в Тросзмисе и 
Тирс. Очевидно, это бы:ю уже в последппе годы правJrстrия Траяпа и в 
прав.:Iепия Адршша и Аптопина Пия, после чего уше нрп ~Jap1>c Аврсл1ш 
гарнпаопы в эш1ипс1шх северопоптийс1,их городах ста:ш смсшюшьп1и, 1\Ю\ 
это известпо из опубликованной м. И. Ростовцеnьпr надписи И3 Ольnни 23 

• 

. "Х vexil (latio) \ leg (ionнm) XI Cl (aнdiae) I Ital (icac) V Мае (cdoni
cae) \ [с] t c(olюrlis) VI m (i\iarine) Л (sturпm) ?\ [sнЬ". Ita] lico (ccntu
rione) leg (ionis) XI Cl (audiae) (IOSPE 12, 322) (около 168 г. н. э.). Об 
этом те говорит и надпись (CIL, VIII, 619): Ti(bcriнs) Plaнtiнs Ti(bcrii) 
f (ilius) Papiria FeJix Fcrruntianus". praeposilвs vcxiJlatioпibus Pon ticis 
apud Scylhia (m) et Taнricam (01ю:ю 180 г. п. э.): Тнбсрий Ilлавтпii, сын 
Тиберия, пз Папирисвой трнбы". препозпт nс~;сн.'Тлнцнй 11оптпii:сюrх в 
С1шфин 11 Танрш.;с. Из надписи видно, что во второй половине II в. н. э. 
проиаош.;ю объединение прежде разрозненных всl\силшщпй римсrшх войс1.; 
в Тавр1ше и С1шфии и подчинение их одно~rу лицу 2•. Тогда, надо думать, 
и объедишшись под единым I{Омапдоnанием отряды V Маr>едопс1юго, 1 Ита
лийского и XI Rлавдиеnа легиопов в Ольвии 25

, пока отряд V Маr-;едон
сr<ого легиона вообще пе поr-шну:т ссверопоптпйснос побере;r;:ье. Апа:rоrич
пая rшртина ;\IОг.-ш паблюдатr.ся и в Херсонссе, где отряд V ~far>e 11011crюгo 
легиона паходи:rсн, вероятно, со времени Траяпа до Марна Лnрелия (168 г. 
н. э.), когда легиоп перевели в Дакию. 

Таким образом, мы полагаем, что клейма V Ма1,едоuсr\ого J1сгиопа с 
6'1 



хоры Хсрсопеса и падпнсь о посвящении статуи могут у1.;аэыnать на нрс
Gынашн,• в Таврике nlшси:шл:Ции :нога лепюна, очеn11;що, в 1,онцс I пли в 
первой половине II n. н. ;э., уше при Траяне и Адриане. Этому не 11ротиnо
речит и расrrространспно н ономасти11:е Херсонеса па рубеже 1-II вв. п. э. 
рнмского имепи Ульпия (IOSPE i2, No 363, 389, 390, 701), родового имени 
нранящ('Й в Рн~1е динаетпп, выдвипуnшей Траяна, дававшогосп хсрсоне
снтюr виесте с правом ри:11с1юго гращданстна. Впоследетвии отряд \Т Ма1;:е
.донсrюго легиопа вошел в состав смешанного гаршrэона Хсрсопеса. 
В херсонессr>ую усадьбу к:rойма моглп нопасть на Хсрсоноса 11ри се нcpceт
poiil\:C, данных о том, что усадьба № 227 в тшной-то период бы:rа чаетыо 
р1шсrшх ущJеш101шй в Тавр1ше, поr>.а пет. 

1 :Jта усад1,ба изnестпа еще тшт; южная 
усадьба 1;лера 150 (ЛО 1!J7G г. ~l., 1977, 
с. ЗuR). 

2 J(осцюшко-Валю:нси11ич Н. Н. Отчет о 
рас~;ош;ах Херсонееа.- - ИЛК 1905, 16, 
с. ;"',; Грипевич Ji. Э. Рас1;ош;и в 
Херсонесе в 1927 и 1928 гг.- l\рым, 
1929, J\o 1 (9), с. 2з. 

3 Борисова П. В. Черепица с 1шеймю.1и 
р1н1с1шх :rrегио1юв.- СХЫ, 1\)(31. П, 
с. 3!J-1t;:J. 

" Там ;ю), с. !10-l1:J. 
5 Nicorescu Р. Scavi е scopcrlc а Tyras. 

Eplн~mt>ris Daco1·omana. 1!J24, 11, 
р. -112-'~Н.; ldcm. Foнilles dc Tyras. 
Dacia, III-IV. 1!J33, р. 5G9, 570; Мак
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В. С. ЩЕРБАIЮПЛ 

ИЗОБР Aif\EIIИE НИКИ 

НА АНТИЧНЫХ ПЕЧАТЯХ ИЗ ХЕРСОПЕСА 

Интересную группу печатей из раскопон Херсонеса и его оI>рестно
стей представляют перстни с изображением Нюш. В эту группу входят 
nосею, предметов: два бронзовых перстня, три перстня с резными кам
нями и JIИTИI\aJ\IИ 11 три реаных 1шмня без оправы. Ес.;rи вапть аа основу 
ин.онографию Н1ши, то все паши печати моп;но разбить на три группы. 

I\ первой, шшбоJiес ранней группе (IIl-· пaчaJio TI в. дон. :э. 1 ), от
носятся ;1ва одинюювых по форме бронзовых перстня с овалытыми щитна
ми, на 1юторых изображена одна фигура Ники в 3/4 влево с полурас1>ры
тымн нрьшьн:11и аа снпной, с ;1:шнноii 11а~1ыювой ветвью в одной pyl\e, 
протянутой внеред, с онущеппой второй ру1;ой, в которой, очевпдно, был 
ВеПОI\. 

1. Одип перстепь, наiiденпыii R. I\. Н:осцюшко-Ва.'IюiШIШ1'1ем 2 , хо
рошей сохранпостп. Его размеры: ш1ш1;а 21Х20, щито1; 18Х24 мм 
(рис. 1, 1). Meтa:r:r нес1;0.;rь~;о норрозирован, поэтому пзображение пе отлп
чается четн:остью. 

2. У второго перстпя 3 (рис. 1, 2) шиющ почти не сохранилась, оваль
ный щитОI\ раснолот па две части. 

Почти подобпый по форме и ююпографическому типу бропэовый пер
стень с врезным изображепием Нини был наii;\еп на Г>оспоре '. Перстень 
отличпой сохранпости, изображение отчетливое, пр<жраспо виден венок 
n опущенной левой руке богини. Па основе формы оп беэоmибочпо может 
быть отпесеп 1ю вТОf\ОЙ по:rовине III- началу II в. до н. э. 5 

.К о второй группе отпосятся печати римского времени с изобра
жением Ники в профиль влево с паJiьмовой ветвью, :iei-J:;aщeli на п:rече,. 
и с венком в протянутой вперед левой pyr{e (рис. 1, В-6). 

Среди четырех печатей второй группы rе.\1атптовап ипташ,я (рис. 1, 5), 
ипталья из яшмы (рис. 1, 4) и mпипе.;rи (рис. 1, 5) и :~итит:; (рис. 1, 6). 

1. Пеобычпал гематитован иптальл нруг:юй чашеч1юю1д11ой формы, 
па вьшуюrой стороне н:оторой нег.1уб01юе изображение Ники в 11рофиJIЬ· 
влево с 1юшшм в протннутой вперед руне и ве1шом (или стефапой) на 
голове, па п:1счс - µ::шшrая пальмовая ветвь, за спиной раснрытые 1ч1ыльл 
(рис. 1, 3). Ипталья найдена R. К Rосцюшr;о-Вашожшrичс;о.1 в 18В7 г. 
в погребении No 1008 херсопесс1юго нс1;ропошr в Rараптнпной балке 6

, 

датируЕ'мо:11 римсним вреиепем. Н :этом погребешш бы;r найден также· 
гшшяпыi1: сосуд, сейчас утраченный, о ~ютором автор раснопо1; сказал, 
что он (сосуд) «наподобие соврюrенной пепельшщы с дву:IIН шпроювш 
руч1\а.\JИ п JпIIIei'шьвr тиснением» 7

• 

R нашей кош1е1:;цпп гс~rатитовал гемма является нан. бы переходной 
от первой: группы z.;o второй. Пина эдесь иаображепа в 3

/, 11.:rево, юэ/\ на 
перстнях нрсдыдущей группы, но на.'Тьмовая ветвь лежит на 11.1сче, 
а пс в протянутоii ннеред ру1>с. В ру1>с е1юрес всего пахо;\1пен вс1ю1>, но, 
1; сожа:1ешпо, часть 1111тальи имеет печет1;ор и:юбражспне. 

2. И1:;онографнчеею1й тшr П1ши па пс•1атях второй грунны гораа;\О 
пучше выражен в перстне из низн:опробпого серебра с н:распоii н11п10130Й: 
встав1шй, найденном в этом же пе~;рополе (рис. 1, 4) 8

• П1шша перстня 
еильпо раепшряется 1.; щпп<у, плечиюr по;('rерюrуты. По фор.\1е перстею, 
моашо отнести 1ю 11 в. п. э. 0 На его овалыю-штос1юii нстав1\е паображепа 
J11ша в профпль влево с паль:мовой ветвью, .'ieжaщeii на н:rс>че, п с нс1шо.\r 
в протнпутоii nпepc;i; :renoй руке (рис. 1, 4). Схожая гемма Т1 в. происхо
днт и:1 пещ.юrюля рп~1сrюго nре:мени в :Кашrатисе 10

• 

3. Очень иптереепа с11.1ь110 выпук:~ая оваJrьная ннталы1 нз шшшели 
иа рас1>шю1.; I\осцюш1>0-ВалюшпIIича и. Пег.1уб01.;ан, nесыш условнан и 
стил11аованпая резьба иаображает, вероятно, Ни1<у в нрофпш, в:1сво, за 

вз· 
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Рис. 1. Изображения Ники 
1, 2 - на бронзовых перстнях; 3 - на гематитовой вставие; 4 - серебряный перстень с яшмой; 

.5 - интальл из шпинели ; б, 7 - бронзовые перстни с литю<ами 

спиной слабо намечено полураскрытое крыло, атрибуты не проработаны 
(рис. 1, 5). 

4. Литик из стекла светло-серого цвета в форме выпуклого овала 
вставлен в бронзовый перстень. На выпуклой стороне литика врезное 
изображение Ники в профиль 12 (рис. 1, 6), подобное изображению на яш
ме (рис. 1, 4). Перстень найден в могильнике, находящемся на террито
рии совхоза Севастопольский, в подбойной могиле с довольно богатьiм 



шmсптарРм. Форма перстня, а таюн:е I\раснолан:овал нера:юша пз погре
бения позвошrют датировать его I- пачадом 11 в. п. э. 

Н. тротr,ей группе относятся печатп, где Нпна изображена вместе с 
разныюr богюrп. Известны се пзображония с Зовсом-IОпитером, Серапи
сом, Афнноii-МппсрвоИ, Лросо:м-Марсом, Тихе-Фортуной. Особенно часто 
изобращастся «Пш\а вончающан», поза се в 3тщ1 случае всегда одпна~ю
nа: поднятые вверх н вперед руки, держащие вспм;, ноJiурас~.;рытью 

прыш,я за спиной. Тановы изображспин «Нюш венчающей» па ге~пшх из 
Брптанс1юго :музея 13

, из пемс1~ю~х собраний 1
\ нз :Метропошттсп музея 15 

(особенно иuтересна в а:мер1танс1шч собрании яш:мовая иптаJ1ья, где вен· 
чающая Фортуну Пшш очень напоминает п;юбрашепие на :пп1шс пз изу
чаемой па~ш 1юллс1-щ1111). 

1. Oвa;;iьнo-IJJIOCJ\ИЙ прозрачный тrт1ш серовато-;Jелсповатого цвета, 
встав;1оп11ыii в :ча:~спышй бронзовый нерстсю,, был ш1йде11 в 11одбоii11ой 
могп:1е в 11е~>ропо.1е на террпторип совхоза СевастоrюЛJ,скнй: 16

• Форма 
перстня, а тан;r.;с найдспные н ногрсбеншr I\раснотн>овые сосуды п фи
буJrа позвошпот отнести его I{ 1 - пача.:1у II в. н. з. На вставr'е углублен
ное изображение Ники, 1юторая венчает Тнхс-Фортупу. ll1шa стоит спт~а
ва, рую1 се с вснюш, подняты i.: го:ншо Тпхс-Фортуны, ;щр;ю1щой рог 
п:юби:шя. 

2. R СI\:тепе 11-111 вn. п. з. хсрсопссского нен:рополя в .Караптшшой 
баJIКе бъша наiiдопа нруннал :\вон~.:овыпу1.;.-1а11 ссрдо.-rrшонан 1111талыr 17

• 

На бо:rее 11лосноii сторопо се н:юбраа..:сшrс Зевса, с11,1лщого на дифросе 
и держащего в одной руно скипетр, в другой патеру. Перед пим слева 
стоит II1шa с венком в поднятой ::~свой рун:с. Нак и на всех гсм~н1х, богиня 
в дшrпно:й, подпонсашrоii оде;rще, задра~шрованпой: верт1шалъ11ыми с1шад-
1.;юш. На шorшoii частн геммы орел с распростертыми 1.;рыльями, голова 
повернута в профп:п, вправо. 

:3. Т. В. 1':нбаJ1ьчнч онубл1шовал найденную в Хсрсопесе сердоликовую 
гемму с и:юбраа\енисм Пини, осыпающей статую Фортуны (или Демст
ры) н:рупныяи хлсбпы:чи зернами 18

• 

1-\ул~,т IIшш настолыю тесно связан с 1\ультами Зевса и Афипы, что 
Пи1>а аачаетую нвлнетсн атрибуто:и uос:1едних, но сущсствова:т и сам:о
стонтс:1ы1ый 1\ули НИI\И. Известеu храм Н1ши Аптерос на А1{рополс в 
Лфпнах, ноетроеппый во второii половипе V в. до п. э. 19 J3 Рим:е r\юrщый 
одср;~швш11ii: 1>ру1шую победу поJшоводец ставшr статую богш111 на J\a
Jllrтo.:m Й:СJЮ\1 XOJl)IO. 

При научении реднгпи античного Херсопеса НУJJЬТУ Н1ши пе было 
уполепо спенпалыюго вппмаrпш. О раннем нонвлспии его в Хсрсопесе 
говорпт граффити па сосудах, носвнщсшrыо Нике плп упо:минающис тоо
форпыс пмепа, сnязанпые с пcii. Впервые эти граффити упо)IЯНуд 
Ю. Л. Бабппов 20

, n настолщее время опуб:пшован расширеппый спиоо~ 
грnффити па чсрно.1а~\овых сосудах с· именем Н1ши У- II вв. до п. э., при
чем большая часть нх прпходптсн на IV- IJ 1 нв. до п. ;>. 21 

Известны нсболышrс 1-;cpa~rпчecrore ;нертnенпшш, па одной стороне /\О
торых изображена Н1та, всuчающан трофей. Поза С'е ана:~огпчпа изобра
жениям «Нию1 вепчаю1цсй» на ге~1мах. Она стоит в нрофшrь 1шраво, 
ру1ш с всш\О)r 11ОJ1:пнты вперед и вверх. ТаI{ИС жсртвенпини III n. до п. э. 
бы:ш найдены в Херсопесе 22

• IЗ 1 !J78 г. 11>ертвсшвп\ хорошей сохранности 
найден Г. М. Пшю.-:~аС'1шо на усадьбе 41 Гсра1шейского нолуострова, из
вестны они и в О.1ьвюr 23

• 

Изображсшrн Нюш: встречены в Херсопссе на лраспофигурном сосу
ле VI в. ;\о п. э. 21. ила об.10:.ше мегарсноii чаши 11 I в. до н. э. JI:J рас/\01101\ 
l\о.сцюuшо-Uа:1южпничн 20

• R 1899 г. оп рас1юнн:r но;\стенпыii: с1\.:тсп 
.Ко 1012 lV - начала IП n. доп. з., где былп найдены ушп.;а:rыrыс зо.1отыс 
серьгп с 1шадр11гой, уnрюшяем:ой Н1шой с рас/\рытьнш ЩJыльями 3а 
епиноii 26

• 

I\у.11ьт Нюш проникает в Хсрсонсс доnо:~ьно рано, мо;~.;ст быть, оп по
явился 3дссь вместе с грсю:~ми-псрссе.1епцами. Н. по~,ровптельству Нпюr 
охотно прибегали самые разные слои паселешш античных городов, веронт-
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Рис. 2. Прориси изображений Ники (1-7); изображения Ники на монетах (8, 9) 

но, поэтому ее изображения вс,тречаются очень часто на предметах лич
ного пользования, в том числе и на печатях. 

С начала II в. до н. э. в Херсонесе нульт Нини становится официаль
ным государственным нультом, ее изображение ченанится на мелних мо
нетах выпуска 180-170 гг. до н. э. (рис . 2, 8). В. А. Анохин связывает 
изображение Нини на монетах этого времен:И с военными успехами 
херсонеситов в результате договора 179 г. до н. э. с царем Понта Фарна
ком I 27

• Монеты плохой сохранности, но можно разобрать, что Нина 
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изображена в профиль влево с полураскрытыми крыльями за спппой, 
в протянутой 11псред руне - ненон. В прорисот>ах ::>тoi:'r монеты, даппых 
П. Бурачт\овьв~:, имсстсн 11 па:rьмован ветвь на н.'Тсчс богини 28 (рис. 2, 9). 

Ч<ша~ша :монет с Ниrюй была возобноn.:rепа в 1 n. п. ::>., это ассарии 
51-54 гг., еще раз мы вид~пr Пю>у па ассариях 180-192 гг. ~ 9 

Интересно отмстить, что 1шо11ографичесю1й тип Нюш па монетах 
б;1изок Ниl\е пашей первой группы (па эл;тинистичесю1х бронзовых пер
стнях). 

Имя Ниrш отражепо и в просопографпн Херсонеса: в надписи па из
вестпюювой п.'Iитс III в. до н. ::>. сохрапилось имя Ниш1гор, а па обломке 
документа на мраморной: стеле 129-130 гг., от 1..:оторого сохрашшся толыю 
список лиц, «нриложиnших печати», упо:1ншут Нин, сын Гщнш;1ида 30

• 

Н:у.'ТI,т Пини нс потерн.:r значения и в 11срвые вст;а н. ::>., напротив, рим
сная Винтория играла гора:~до бт:rыпую ролr, в жизни людей, чем грече
с1шя Ника. Она теперь пе тоJIЫ\О бог1111я победы в войне и;ш цирю:-, но и 
богпня nсячсс1юго успеха 31

, об этом свидсте.:rьствует раепространснис ее 
изображений па личных печатях. 

1 Пеаероа О. Я. Группа ::ш;пшистичесrшх 
бронзовых перстпей в собранпи Эр~ш
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Б. Г. ПЕТЕРС, А. С. ГОJIЕНЦОП 

АРХЕОЛОГИЧЕС:Е\ИЕ Р АСНОПRИ ФЕОДОСИИ 
1975-1977 гг. 

Античная Феодосия бьша оспована во второй подовине VI в. до п. э. 1, 
согласно периплу Арриапа, переселенцами из мадоазийского города Ми
:rета 2

, по мнению шшоторых исследователей, на территорип местного но
сеJiепия ·1 • По сообщепию анонимного нериш~а, ::>тот город в V n. п. а. стал 
пазьшаться (на а.~:апеrюм наречин) Лрдабда -«семибожпыii» 4

• Уста11оn
J1сш1ю :местоноложен1ш древней Феодосни по~rогают периш1 Псевдо-Ар
риапа ((iЗ-78), где уназаны боснорсюrе города и расстошшн между пюш, 
порипл Псеnдо-С1шлана (68), перечис.;шющпй эл.пипс1ше города n сниф
с1юй зе~ше, а танже архео.~:огичес1>ие расн:ошш 5

• llоселепие паходп:rось па 
холме, расположенном на берсгу пезю~ерзающего за.:пша, который с юга 
и запада бы;r защищеп от ветроn отрога'>IИ l{рымс1>их гор. 

Гаваш, Феодосии, по свидетеш,стnу афипс1;их :морю<ов IV в. до п. э" не 
уступала паuтю\а11ейс1юй 6

, удачпое ее местоuо.~:ожетше па морсюrх тор
говых путях, а тюш{е близость богатых хлебюf земледе.ттьчесюrх раiiонов 7 

способствовали быстрому росту и процветапшо города. Собствеппан че
калка феодоспйсюrх мопет осуществлнетсп ужо в 1ю1ще V в. до н. ::>. 8 Фео
досия стаповится серьезпыи нош,урептом IJocпopa в хлебной торговде с 
городами Средпземпо'.юрьн 9 • В Феодосии, 1ro сообщению апоuимно1'0 пе
ришта 10

, а танще Исощ1ата (XVll, 5), прож11ва:ш 1шю10-то 11згш1111шюr нз 
ьоспора, в ноторых видлт ипогда бежавших стоrюпюшоn Лрхеана~>тидоn 11

• 

Не1шторые иссдедоватешт 12 считают, что это 11oc:ryщ11:ro поводо'>f д:ш на
чала nоi1ны между IJocпopo111 и Феодосией, нричнпу 1>оторой внднт в 1>оп-
1<уре1пной торговJ1е хлебюr. Другие нссJ1едоватеш1 13 считают, что истони 
войны за~шючаются в по.~:итическо'.1: юшфшп,те между 1ирапичес1\им Бос
пором и по;rисной Феодоеисй. О войне Г>оспора щюпш Феодосии, на сторо
не иоторой выступает Гсрюшея Понтиiiсн:ая, сообщается без у1101111111а-
11ия города в «Э1<оношп>е» ] Iсе1цо-Лр11стоте:rл (II, 2,8), где говорится о 
посыJше 40 гера~шойею1х 1н1раблей против боспорс1шх тиранов. 

Бос11орсю1й правитель Сатир 1 ( 433/32-489/88 гг. до и. э.), согдаспо 
нен.оторым сообщепия~1, умер под осю~>дспноii: Феодоеией 14

• При его r.ыне 
Левноне 1 (38!)/88-31!)/48 ~т. до 11. ;1.) Феодоспн была прпсоедшrена т< 
Боспорс1шму государству, что с.ттедует нз надписи с именем Лев1>0I1а и 
упомипюпrсм города (I)еодоснн, юш 11одчипс1пюго ;Jтому правителю 15

• 

Пойдя в состав nоспорского царства, Феодосия в IV-111 вв. до п. э. 
развивается I\aI{ нрупный торговый и ремес.~:енный центр. Демосфен 16 в 
речи нротив Лептина упоминает о стrюитсJ1ьстве нового феодоснйс1;ого 
порта. В речи против Лаr>.рита Демосфен 17 сообщает о морс1юй торговле 
Паппшапея и Феодос11п и о приво:шиых па 1,ораб.пях грузах. 

В середине IV и в середипе 111 n. до п. ::>. Феодо:сил вновь в течение 
нратного nремепи чеканит собственную монету 18

• В нонце 11 в. до н. э. 
Фео,rr,осия вместе с Паптю,анеем нош1;щет в руки Савмаrш, восставшего 
против после;т1дего Перисада и Митридата VI Евпатора. В херсопесс1юм 
де1<рете в честь Диофанта, по.!Шоводrщ Митридата, говорится 19

: « ... Дио
фант в нача.тте веспы ... пр11бьш (в Херсонсс) с сухопутным и морским вой
сном и, присоедипив 1' не~rу отборных (херсопессних) вопнов (раз:честив
шихся) на трех судах, двинулся (морем) из нашего города (Херсонеса), 
овладел Феодосией и Пантинапею1 ... » 

По сообщению Страбона 20
, Феодосия обладала хорошей гаванью, 

в ш1торой вмещалось до 100 1шра.блеii. В l в. до п. ::>. Феодосия ве.тта интен
сивную торговлю с государствами Средиземпоиорr.я. Возможно, что во 
II в. н. э. город силыю поетрадал во время нападения а.ттапоп, в периште 
Флавин Арриапа говорится об опустевшем городе Фео;1ос1ш 21

• Веронтно, 
после нратновременного упаДI\а Феодосия вновт, возродиласr, и продолжа
ла во II-III вв. п. ::>. игратт, ро.пь важной торговой гавапи. n третьей чет-
68 
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верти IV в. п. э. Феодосия:, ню> и другие боспорсrше города, бы:та си:тьно 
разрушена гуннами. Архео:rогичес1ше ра·сношш Феодосии были проведепы 
И. Б. 3еест в 1919, 1951, 1952 гг., в резу.'Тиате этих работ бьши от~,рыты 
остатни средпеnеновых и античных сооружений и опредедепа общая 
стратиграфил 1~а1юппю;:а 22

• Остат~ш античной Феодосии, находящиеся на 
современно:\! I~арантишнш хол:ме в г. Фсодосин, па аападе воаны
шаются над низно расптюшенпыыи районами совре"1енншо морсr,ого пор
т а. На восто~;:е носе:~ение ограшrчепо овраго:\1 и стеню111 генуэзсной сред
невеr\овой цитадели. Поверхпость городища застроена домюш. Н:ультурные 
нашrастоnанюr ИJШ отдельные uахоюш, относящиеся н рапнему периоду 

существования города, обнаружены па уровне нодтесrш :\Iатериrюnой сна
лы. В этпх слоях нстрсчены ед1111пчпые фрап1е11ты сероглиняных лепных 
сосудов с :rощено{1 поверхностью и врезньаr ор11а:\1ептом 23

• 

В 1975-1977 гг. археОJrогичесюrе расrюшш на I\араптиппом холме в 
г. Феодосин проводила Феодоснiiсюш эю~11е,1:~щин ИА ЛП СССР. 

В реаультате этих работ 24 на расноне 1 (рпс. 1) на грубине 2,40-
3,70 "r от современпоii 11оверхпостн бьшп uс1>рыты верхние 1-::1аюш стен 
поме1ценшr Б, раюrером 11 на 5 "r. Стены помещения двухнаrщирпые, 
с намешrо-глиняпоii ;забутоВI;ой, с.;rожепы из 1-;а:\шей nзвестннrш в по:шго

палr,ной техшше. Посереднне по:1Iещение было перегорожено внутренней 
кюiенпой стеной. Северо-восточная: часть пш1ещепия построена па г;шпя

н.ой подсьпше, юго-восточная часть но"1сщсшrн - частично на подсыпке, 
частично вре;зана в материк и быJrа распОJrожена ниже по сr-\;юну. В севе
ро-западной части поверх 1шмепного цо~-:о.тrя стен помещения прослежены 

остатки сырцовых нладок По.тr помещения гшшобитный с 'известловой 
кропшой, в пе1юторых местах вымош;ен иавестнт;овъв1и ПJiитами. 

На цоJ1у помсщепин Б в северо-западном углу бьша обпаружена про
с.пойка желтоватой глины с углями, ао.1ой и створ1\ами мидий, па rюторой 
.лешаш1 фрагменты черно:1аr;овой ~;ерамшш, обдомни черепиц, фрагменты 
стенок краспоглиняпого сосуда, хиоссrшх амфор VJ-IV вв. до п. 3. 

25, .тrес
боссних VI-V вn. дон. э. 26

, фасосских V в. дон. э. 27
, амфор с рю:1шообраз

ными ножками V в. до н. а. 28
, rюрипфских rюнца VI - пачаJ1а V в. до 

н. э. 29 Эти наход1ш дают ноа:можность датировать помещение Б V-I V в. 
до н. э. 3ава:r 110:11ещешш нсрnого строите:1ыюго периода переr;.рьшается 
земляпыи полом второго стро11тел1,ного нернода. В северо-восточном углу 
помещенин 13 nс1;рыт очаг с ао.1ой. О•1ю' был слотен из шшт иавестняна, 
поставлеппых на ребро, его размеры О,30ХО,30 :11. В ceuepпoii части поме
щение бьшо вымощеrю 1r:юсюв1и 11шттамп нзвестншш. 

С наружной стороны северо-западного угла номсщепия обпаружено 
большое 1шш1чество фрагментов пифоса и облом~-:оn аернотерни из 1шра
дагс1шго ;зе.тrеного 1-\амня. Уроnень зе"шяного пола этого двора второго 
стр,оитедьпого периода лежит на уроuне 1-\аменных к~адок цо1юJ1я северо

западного угла помещения:. 

С наружной стороны юго-восточной: части помещения: прослежены две 
идущпе одна над другой п примьшающпе 1-\ степе вьвюсп.;и иа плос1шх 
плит иавеспоша, остат1ш водостока, нрупные 06;10:\ШИ печипы, 60:1ыпие 
фрагменты а"1фор и черешщы. У ;:щJюсь проследить, что сосуды стояли 
вдоль наружной стороны цо1.;о.тrя ПО:\1сщспия, нрислопсnпые к степе. 

В юго-аанадпом уг;rу 1rо:11шценил вынnлсны остатки бо:~ьшоii печи из 
круплых плит иавестпя:ка. Внутри печь имеет г:1инлную обма;шу, рядом 
линзы угJ1ей, оботшепная пе•шна, фрао1епты стено1\ пифоса. 

На гдиплном ноду ПО)..1ещешш Б второго строите:~ьного периода обнару
жены: чернолаr\овый: r>ишш 350 г. до п. 3. ~ 0 , фрагмепты гераюrейслих ам
фор IV в. до п. э. 31

, фрагменты черполакоnых сосудов с белым орнаментом 
стиля Гнафия: середины IV в. JJ,O п. э, красноглиня:ны:й леrшф. Ilo I\ерами
чесrшму материалу второй строительный 11ериод ;\атируется пе ранее сере
дины IV в. до н. а. Помеш;епис 13 первого и второго строительных периодов 
имедо нестюльно расположенных один пад другдм земляпых поJiов и один 

пол галечный. С парушпой стороны сырцовых степ прослежены следы но-
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1 1 

Рис. 2. КераМИRа иа Феодосии 
1 - :кувшин с белой обмазкой; 2 - крас·ноглинлный кувшинчик; з - чернолаковал солонка; 

4 - чернолаковый нанфар; 5 - фрагмент чернолакового светильника; б - дно черноланООJого 

светильника ; б - дв:о чернолакового со•суда с граффити 

белни, с внутренней стороны стены помещения, возможно, были поорыты 
нрасной штунатУ,рной. Кровля была черепичной. 

Среди п.аходон в слое, заполнявшем помещение, обнаружены: · нувшин
чин с белой обмазной и пятью нрасными полосами на плечах (рис. 2, 1), 
нра1сноглиняный нувшинчИR (рис. 2, 2) , чернолаковая солонка (рис. 2, 3), 
дно чернолакавого сосуда с граффити (рис. 2, 6). 

Рядом было исследовано помещение А, расположенное выше по с,клону; 
()НО примыкало с запада к помещению Б. 

Помещение А площадью 01юло 18 кв. м также и,меет два. строительных 
периода, в помещении несколыю земляных полов. На земляном пму пер
вого строительного периода в северо-восточном углу помещения А на глу-
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бине 2,40 м обнаружены 1<расноглиня.ный кувшинчик, чернолаковый кан
фар с граффити 375-350 гг. до н . э. 32 (рис. 2, ~), чернолаковый канфар с 
растительным орнаментом, выполненным белой краской, стиля Гнафия, 
с туловом, покрытым вертикальными ребрами, датируемый 320-,310 гг . до 
н. э. зз 

Поверх .атен первого строительного периода поС1троены стены второго 
строительного периода. На гmиrяном полу этого помещения обнаружены 
фрагменты амфор типа Солоха I IV в . дон. э. 3

", герюшейских амфор III в . 
до н. э . 35 Стены помещения двухпашцирные, сложены из колотых камней 
известня:ка 'На глине. В юrо-заnадной ча.ети помещения над каменным цо
колем стены прослежены остатки. сырцовых кладок. Сырцовые кирпичи, 
изготовленные из коричневой глины, имеют размеры О,57ХО,32ХО,09 м. 
Центральная час.ть помещения разрушена оредневековой ямой. 

В южной чаJс.ти раскопа над Il'Омещением Б вс.крыты остатки анти<шого 
сыродутного горна, сложенного из камней и, глины и заполненного углем, 

крицами и шлаком. Все античные соаружения сверху перекрыты перемы
тыми и снесенными сюда водой остатками античных слоев мощностью не 
менее 1,0 м, поверх КО'Горых располагаются постройки Кафы. 

Среди многочис.ленных археологических материалов при ра.скопках 
были найдены 60 клейм rна амфорах и черепицах (Гераклея -12, Синопа -
24, Фа.сос - 6, Рода.с - 4, Кое - 1, Боспор - 5, группа Пармениска - 1, не
определенные - 7) . 
1 Шrерп 9. Р. Феодосия и ее нерамика. 

Одесса, 1906, с. 1. 
2 Arr., Peripl., 30-SC, 1, с. 224. 
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И.В. МОЛЕВА 

РАСКОПКИ НЕКРОПОЛЯ МИРМЕКИЯ 
в 1974-1975 гг. 1 

В связи со с-траительными работами в районе посеЛRа имени Войкова 
г. Kepчir в ·сентябре 1974 г. значительный участок .с,тарой тра,есы, еоединя
ющей город с поселком (КарантИiННОе шо.ссе), подвергся в.сюрытию. При 
прокладке траншеи рабочие раскопали древнюю могилу. Дал11Нейшие ра
боты на этом учас·тRе производились в присутотвии еотрудв:июm Керчен
ского иеторико-археологического музея 2 и продолжались до февраля 
1975 г. 

Траншея (250Х6,5Х4 м), по направлению совпадавшая с трассой, пе
ресекла некрополь Мирмекия с запада на восток. Обнаруженный участо1< 
некрополя почти вплотную подходил к границам древне:со города в ero се
веро-восточной части. Территория эта. (между Клубом рыбаков и ш1юлой 
No 20) в предшествующие годы археолоrически не исследова..лась. 

В результате раскопок было обнаружено 10 грунтовых захоронений 3 

располагавшихся в западной (могилы 1-8) и восточной (могилы 9-10) 
частях раскопа. В центральной части исследованной площади на протяже
нии 120 м, где находился естественный скальный выступ, погребений не 
было. Могилы располатались на глубине 2,4-2,5 м от современной днев
ной поверхностИ. Все они содержали погребения с трупоположением (ко
стяк вытянут на спине, руки - вдоль туловища) и имели каменные пере
крытия. Ориентация погребен'ий - восточная. По форме, устройству пере
крытий и погребальному инвентарю могилы можно разделить на три типа. 

Первый тип представлен пятью прямоугольными грунтовыми могила
ми (потребения 1, 4, 5, 6, 7) с перекрытием из одной известняковой плиты 
(1,8Х1,ОХО,2 м). Ямы сравнительно небольших размеров: длина их колеб
лется от 1,7 до 1,9 м, ширина - от 0,7 до 1 м, глубина - от 0,5 до 0,8 м 
(рис. 1, 1). МогИ:лы такого типа характерны для некрополей многих бос
порских городов: Пантикапея, Нимфея, Тиритак·и в I-II вв. н. э. ~. Погре
бальный инвентарь этих пяти захоронепий довольно разнообразен, хотя 
и не отличается ботатством. Вероятно, они принадлежалИ рядовому насе
лению Мирмекия. Неограбленными в этой группе оказались могилы 1 и 6. 
Среди находок бо.Льше всего стеклянных сосудов. Целые и фрагментиро
ванные, он'и найдены в каждой м;огиле этого типа. Это стеклянные бальза
марии с юоничес'Ким и полусферическим туловом (рис. 2, 1), стеклянные 
сосуды с квадратным (рис. 2, 2) и сферическим (рис. 2, 3) туловым. Про
зрачное стекло этих сосудов имеет чаще всего зеленоватый оттенок, во 

встречается также толубоватое и совершенно прозрачное стекло. Все эти 
сосуды выполнены в технике свободного выдувания с последующей дора
боткой. Наличие подобной посуды в могилах первых веков нашей эры за
кономерно для большинства боспорских некрополей: пантиr(апейского, 
тиритакского, кыэ-аульского, нИмфейското 5

• Они получили распростране
ние в боспорских городах с середины 1 в. н. э. и особенно часто встречают..: 
ся в погребениях второй половины 1 в. н. э. 6 Н этому же времени относят
ся, вероятно, наши захоронения. 

Только в одной могиле 5 были найдены фратменты керамики: красно
глиняного боспорского кувшина с рифленой ручкой, небольшого серо
тлиняного канфара и светлоглиняной южнопонт:ийской амфоры. В двух 
могилах ( 1 и 7), пр'инадлежавших, очевидно, женщинам, обнаружены раз
личные бусы. В могиле 1 их найдено особенно много и о'ни очень разнооб
разны: янтарные (5 шт.), лигнитовые (26 шт.), сердоликовые (3 шт.), 
хрустальные (2 шт.), стеклянные ( 16 шт.), пастовые (5 шт.) и костяные 
(6 шт.). Все они найдены в районе грудной клетки. Бусы из сердолика и 
хрусталя округлые, с каналом отверстия, имеющим коническую форму. 
Янтарные - круглые и овальные, уплощенные, с широким каналом отвер
стия (равным 1,4 мм), направленным вдоль бусины. Лигн'итовые бусы раз-
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Рис. 1. Планы и разрезы ~10r1ш 
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типа III 

Рис. 2. Погребальный инвентарь 

l - стеилянные бальзамарии из мо

гил 1, 6, 7; 2 - сте1шянный сосуд с 

ивадратным туловом из могилы 6; 
З - стеилянный сосуд из могилы t. 
со сферичесиим туловом; 4 - стеи
лянные сосуды из могилы 3; 5 -
ираснолаиовый светильнии нз мо

гилы 3 



личны по форме: цилиндрические; четырехгранные вздутые, бочковид
ные, 'Гри бусины в виде секир. Канал отверстия в них довольно широRИЙ 
(равный 1,2 мм) и направлен вдоль бусины, за исключением сеRир: 
в них - поперек. Большинство стеRлянных бус прозрачно-золотистого цве
та, округленной, слегка вытянутой формы, с довольно широким к.аналом 
отверстия (равным 1 мм), направленным вдоль бусины и заканчивающим
ся закраинками. Бусы эти были, очевидно, изготовлены в форме, о чем сви
детельствует наличие швов и закраинки на них. Подобные формы для от
ливки бус из стекла и металла были найдены в Пантикапее и в Фанаго
рии 1. 

Бусы из могИJrы 7 немногочисленны ( 14 шт.), вьщолнены из лигнита 
и имеют продолговатую форму. Располагались они у запястья левой ру1ш. 
В боспорских городах буrсы всегда были излюбленным дополнением жен
ского костюма и часто встречаются в погребениях, особенно в перrвые века 
н. э. 8 Аналогичные бусы были обнаружены в неRрополе Нимфея и 
Тиритаки 9 , в погребениях I - II вв. н. э. В Кыз-аульском некрополе были 
найдены лигнитовые бусы в виде секир 10

• 

Ко второму типу могил можно отнести три гробницы более сложной 
конструкции (погребения 2, 3, 8) . Прямоугольная в плане яма сужается 
от поверхности ко дну. Пере1->рытие ее состоит из трех известнюювых 
плит: одна положена в изголовье поперек, две другие, тесно подогнанные 

друг н другу - вдоль ямы (рис. 1, 2). Плиты правильной прямоугольной 
формы, хорошо обработаны. Размеры этих могил больше, чем могил 1 типа. 
Длина их нолеблется от 2, 10 м до 2,20 м, ширина - от 0,95 до 1, 1 м, глуби- · 
на - от 0,95 до 1,5 м. Все они содержали одиночные захоронения. Одно из 
них (3) coxpaнllillocь почти полностью, хотя и было частично повреждено 
рухнувшимИ вниз плитами перекрытия. Два других были ограблены еще 
в древности, однако сохранили часть инвентаря, свидетельствующего о 

зажиточности погребенных: фрагменты краснолаковой керамики и стет{
лянных сосудов, листочки из тонкой золотой фольги от головного вешш. 

В могиле 3 были найдены четыре стеклянных сосуда, среди -которых 
два бальзамария с коническим и полусферическим туловом, кувшин с 
квадратным туловом и профилированной ручRоЙ (рис. 2, 4), и сосуд, очер-

Рис. 3. Надгробия 
1 - антропоморфные надгробия, обнаруженные в пере-

1<рытии могил 9 и 10; 2 - фаллическое надгробие; з -
мужснал стаrул-полуфигура 
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тания которого напоминают фигурные стеклянные сосуды, вьщутые в. 
форме, с ту~Ловищем в виде финика и длинным цилиндр:Ическим горлыш
ком, относящиеся ко второй половине I - началу II в. н . э. 11 Но наш со
суд имеет гладкое тулово и выполнен в технике свободного выдувания из 
прозрачного стекла голубоватого оттенка. Напоминает он и бальзамарии 
с каплевидным туловом, бытовавшие на Боспоре во второй половине I в. 
н. э. 12 Кроме стеклянных сосудов, в этом погребенiш были найдены костя
ная рукоятка железного ножа с черенком в ней и закрытый краснолако
вый светильник с рельефным изображением стоящего быка на круглом 
щитке (рис. 2, 5). Такой тип светильников получает развитие с середины 
I в . н. э. 13 ТаRим образом, .собранный материал поюзоляет датировать эти 
погребения второй половиной I в. н. э. 

Третий тип могил представлен двумя гробницами (погребения 9, 10): 
небольших размеров (1,8ХО,6ХО,6 м), перекрытие которых состояло и::~· 
нескольких небольших известняковых плит неправильной формы и де1ре-
вянных досок (рис. 1, 3); истлевшие фрагменты последних вместе с рух
нувшими вниз плитами, находились на дне могил. Погребальный инвен
тарь скуден: бальзамарий с коническим туловом и небрежно обработанным 
венчиком, несколько бусин прозрачного стекла, фрагменты бронзового
и3делия. По· форме~ бальзамария погребеюш датируются концом I- нача
лом II в . н. э. н Принадлежали они, вероятно, беднякам. 

Среди плит покрытия этих могил были найдены три фрагмента антро
поморфных надгробий, выполненных из местного известняка . Два облом:ка, 
обнаруженные в перекрытии могилы 9, образрвали целое антропоморфное 
надгробие (рис. 3, 1), схематически представляющее погрудное изображе
ние человеческой фигуры на пье1дестале, гладко обработанное с обеих сто
рон (размеры: О,48ХО,21ХО,12 м). В перекрытии могилы 10 также бы
ла найдена «голова» (d=18 см) подобного надгробия (рис. 3, 1) слева. 
Использование таких надгробий в перекрытиях могил нонца I - нача
ла II в. н. э. предполагает их более раннюю датировку, не позднее второй 
пол·овины I в. до н. э. 

Гробницы, перекрытия которых состоят из досок и камней, встречают
ся в некрополях Пантикапея и Тиритаки 15

• Содержат они, как правило, 
не.богатые погребения. 

Рис. 3. (Окончание) 
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Особый интерес представляют пять антропо
морфных надгробий, найденных в насыпи не
l{рополя над могилами 3, 4, 5, 6, 10, а также 
фаллическое надгробие (h=0,48 м) (рис . 3, 2} 
и фрагмент рельефного анфемия. 

В 1971-1972 гг. на территории школы No 20 
были открыты грунтовые захоронения с камен
ным перекрытием IV-I вв . до н.э. 16 В 1973 г. 
в непосредственной близости от них, у· киноте
атра «Луч», была обнаружена могила в виде 
I{аменного ящика, к сожалению полностью 

ограбленная. В 1974 г. в районе Клуба рыбаков 
была найдена надгробная статуя, представляю
щая собой поколенное изображение мужс1юй 
фигуры, одетой в хитон и гиматий (рис. 3, 3), 
высотой 0,9 ми относящаяся к эллинистическо
му времени. 

Все сказанное свидетельствует о том, что не
нрополь Мирмения располагался в непосред
ственной близости от города и был значительно 
вытянут в западном направлемии, смыкаясь на 

западе с некрополем Пантикапея. Поэтому от
несение некрополя, исследованного в 1953 г. 
С . И. Rапошиной 17

; к Мирмению, представляет
ся в настоящее время недостаточно обосно
ванным. 



Результаты исследоваrшй неI1:ропо.1:л :Мпрмеь:ия, поRазыnают, что в 
первые пека н. э. оспонным TIШO)I аахоронспий а;(ес1, быJiи грунтовые мо
пr.1ы, имРющпс 1.;амснные, реже - 1.;омбиrшроnапные rшмснпо-деревянпы1:> 
нере"рытия. Инвептар1, погребений свпдеты1ьствуст об их 11риuад:rежно
ст11 рндонш1у насе.1е1шю города. 

1 Сообщение об охранных рас1;0111;ах пе
пропо:ш ~!щше~;ин было сде:rано авто
ром статы1 па Всесоюзной архео:юги
чесr;ой 1юнференц1ш в г. н:иеnе в ап
реле 1975 г. 

2 Ру1шnодила а рхеологичес1шм11 работа
ми автор статы1, в рас1;ош;ах погребе
ш1й участвовали сотrудшш ~1y:ie11 л. и. 
Ере~1е111;0 11 ч:1еп ар:хеологнчес~;ого 
1;ру;ю;а С. IJ ав:шшш. 

3 :Инфоrша11ию о перво~~ <Jтапе раст;онш; 
01.: Молева !f. Н. Исследованпн антич
пого нс~;рополн ~111рме1;ин в г. I\ep· 
чи.- ЛО 1974 г. }1., 1975, с. 328, 329. 

4 Цветаева Г. Л. Грунтовый uет;ронолъ 
l\ант1шаuен.- - ЫИЛ, 1Н51, J\o HJ, с. 78, 
7\J; Силантьева Л. Ф. :Не1;роноль 1Iю1-
фсн.- иил. 1959, J\'O 69, с. 9.1; Гайду
кев11ч Л. Ф. Пе1;рополи пс1;оторых 
боснорс1ш:х городов.- 1\ПЛ, НJ39, J\o 69, 
с. 21б. мог. 2 ll 3. 

5 Цветаева Г. А. Грунтовый пеr;роно:rь, 
с. 79; Гайдукевич R. Ф. Не1;ропол11 .... 
с. 1Я2. 1Ю. 216--218; Си.1аптьева JI. Ф. 
Н(шроноль llю1фен. с. Ю. 

6 Нупщщ 11. В. Сте1;:mнные ба:rьзамаршr 
l>ос1юра.- ТГЭ, J\J72, Х II 1. с. 153, 1;J(). 

7 Марченко Jf. Д. Две лптсйные фор~~ы 
И3 Фанагории.- МИЛ, 1Я56, Хо 57, 
с. 1H1-1G2. 

8 Алексеева Е. М. Лптпчные бусы Север
ного Ilр11чсрно~10рыт.- ели, 1975, вып. 

Г1-12, с. 8-11. 
9 Грач lf. Л. Рас1;ош;и 111•1;1юпоJJН Ilю1-
фен 1974 г.- ЛО HJ71 г. l\l., 1975, с. 217; 
Гайдукев11ч В. Ф. Ненрополи, с. 217. 
220, 222. 

10 I'айдукев1и П. Ф. Не"ропошr ... , с. 1!12. 
мог. li. . 

11 liynuna Н. 3. Скрийстше, выдутые в 
фор~ш стеттюшые сосуды из шщропо· 
:rн I!а11т1шапел.- В ют.: Памятшпш ап· 
тичного п рш;:шдпого искусства. .:1., 
1973, с. 128, 129. 

12 Jiуштп !1. 3. Сте1шяпные баJiьзамарии 
J)oc11opa, с. 153. 

13 Hronecr О. Terrakotta Lamps. Coriнtl1, 
1930, р. li5. 

а Ji"ynuna Jf. 3. Стеrшяппые бальзамарип 
J)оснора, с. 161. 

1 5 :ИЛR. 1901, !J. с. 99, мог. 141; НЮ5, 17. 
с. 2Н, :!.!ОГ. 108; 1907, 25, с. 24, ~IОГ. 102; 
1916, 60, с. 11, мог. 12; Настанаяп Е. Г. 
Грунтовые пе1;рополи боспорс1шх горо
дов.- - \1ИА, 1Я5Я, J\o 69, с. 25\1; Гайi!у
кевич В. Ф. Нс1;роно:ш ... , с. 2JG (мог. 3). 
с. 220, 221 (мог. J 6 п 17). 

1в Мо.1ев Е. А., Молева !1. В. Лрхео:10гиче
с1ше пахощ;и в l\ер•ш.·- АО 1972 г. :\! .. 
197:-!, с. зн. 31:>. 

17 !i"апош1щп С. !1. Ненропо:rь в райощ• 
пос. ю1. Rой1юва блиа I\ерчи.- М!IЛ. 
19:>9, J'.Ъ 69, с. j.'J5; Irаста11аяп Е. Г. 
l'rунтовыс не1;ро11о:rи ... , с. 288. 

А . . \. :\1.\СЛЕННИ:IШВ, О. Д. ЧЕ13ЕЛЕВ 

HOBLIE ПАМЯТНИКИ АНТИЧНОГО ВРЕМЕНИ 
НА СЕВЕРНОМ ПОБЕРЕrН~ЪЕ 

КЕРЧЕНСН'ОГО ПOJIYOCTPORA 

В 1976-1978 гг. ilосточuоr;рымсr.ая :шспедиция обследовала побережье 
Азоnс1юго )Юря от :мыса Зюк до села Золотое, а таюнс райоп мыса Н'азап
тип. D резуJiьтате бьти обнаружены новые архсо,1огичес1ше памятнюш 
античного времени (рис. 1). 

1. !Ого-восточнее )[Ыса ~-)юr>, у таr> называемой Черной горы, попада
ются облюши амфор IV-111 nв. ;10 u. ;J., Еус1ш 1ючины, 1;юши разрушен
ных востро.е~.;. Возможно, эдесь бы:1а небо:н,шап дереnпя. На западном 
сюrонео Червой l'ОРЫ находитсн 11ес1;0:1ыт рааорснпых гробниц с 1ю:1ьце
вьпш обr>:mдн:юш. 

2. Н' эана:1у от горы :\1 ыс11р, Jюэвыша~ощейея '' северо-западу, вб.1изи 
Чт.;р<шсrюго оэера па выеоl{ОМ )tысу обпару<"ено укрепленное 11оссление, 
относящееся 1.; нервьп.1 векам н. ;:i, и получившее название «аеJrеный мыс». 
ПJrоща11ь ого оющо 0,4.) га, по в долине, '' югу от иыса, таг;жс ииеются 
с:1е1(ы нультурпого елоя. 

:{. Jf.iшee i.; занаду на у;н.;о:м сr>аJ1истом )1Ысу с обрывпстыми берегами 
у «Сиреневой: бухты», 1шй;1ено еще одно городпще (рис. 2). С юга, со сто
роны стс11и, оно быJю ограждено стеной, следы 1юторой эа:wетпы на протн-
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Рис. 1. Посслспил па северном побережье Керченского полуострова 
1 - Чсрнап гора; 2 - поселение «3е.•еный мыс»; 3 - посе.::rение «Спреневап бухта»; 4 -
с:~еды античных усадеб; .5 - носеление «Геперш1ьскап бухта»; 6 - усадьба э.•линист11чес1юго 

времени; 7 - 11осе.•еш1е Rу:1ь-тепе; 8 - се.•ищс и ;11оги.""Iы1ю1 «3о.::rотое»; 9 - посе:~ение «Бе
линское»; 10 - с.•еды древнего вала; 11 - 11осе:1снис 

1 
) 

Рне. 2. II.'Iaпы посе.т~епий 

а - «Сирснсnап бухта»; б - Ry:ir,-тcпe П; е - Гснера:тьснос I 

женин 105 м. Площадь городища - нрибл11з11тельно 0,8 га. В юго-восточ
ном уг;;:rу посеJiенил находится зольни1{ высотой 2 м и диаметром 20 м. Не
далеко от него из зе111лп торчат, отпоспnшпесл н:огда-то :к винодельне 

высеченные из больших плит, тарапан н гиря для нресса. IJольшое число 
облшшоn а:\lфор 1

, лепной 2 и нраснолаrтной посуды I Т-1 I Т вн. н. ;-i. свиде
тельствуют об интснсивпой жизни па поселепп11 в это врюш. 

4. На пошrути между посслепилми «Зеленый :\IЫС» и «Сирепевал бух
та», в долине прос:1е;юшаютсн остатr>и строений п н.ультурный слой, по
nидимому :элш1пистичссr;:ого nремепи. В песно:rы;:их :\Юстах па побережье 
встречены зо;;:~ьпые хол:\tЫ небольших размеров. 

На обшпрnо:\r ровпюr плато, простирающе:\IСЯ к западу от г. Мысир, 
вдоль берега :\Iоря местами хорошо аамстпы длпнпыс, прямые невысо1ше 
nалообразные пасыпи, тшrущиесл, большей частью, нараллельно берегу, 
но иногда и в прот11nопо:rожпо:\1 направлении. Паапачепис и времл соору
жения этих «naлon» или грапиц участн:оn поr\а пенспо. 

5. Н западу от «Сиреневой бухты», т1шже на СЮ:\ЛИСТО:\1 мысу, распо
ложено городище «Гепера.;rr,ское», п.'Тощащ,ю оrшло 1 га (рис. 2). Со всех 
сторон оно (mрут:епо стсна~ш, хотя с востона и севера почти пенриступпо 

иа-за крутизны берега. Лучше всего сохрани.'Тась южная оборопитеJiьная 
степа протнжепностыо 135 м. I3 восточной части стены nидпы остат1ш во-
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рот, шириной около 4,5 м. Фраг)1еп·ты амфор первых ne1\0B пашей эры, 
06Jrомю1 1•pac11o:rai\oвoii 11 :rепной 3 посуды укааывают, что городище су
ществовало 110 щ>аiiпей мере в 1-IV nв. На 1rоверх11ости зем:IИ по цвету 
трюJы, кам11я)1 и х0Jо11шю1 )ЮЖНО у:ювить папрашrепие степ жилых 

но.мещеннй, у.1пц. Горо;~ищс, впд11:1rо, анадогпчно носе:rеппю у д. Семе
вовка 4 • 

G. ~-)ападнее западноii 01.;овечностн « Генера;1ьс1.;оii» бухты на берегу 
моря об на ружсны разва:шны усад1,бы. Отчет.чиво прос.1еживается нлад
J\а стен иа щ>упных тесаных нампеii по:нсщепня размером 9Х 10 м. ТоJI
щина стен, сохрашшшнхся местюш в высоту до 1 111 и бо;rее, достигает 
1,8 )I. Встречены об:rшши чернола~ювых сосудов и амфор IV- II I вв. до 
н. :J. с рюмкообра:ш:ьшп ноашюш (амфоры Менды), фасоссн:их, герю\
.1ейских 11 110;1шюш в виде высоного поддона 5

• 

7. Эанадпее па обрывистом берегу, среди сна:rистых нряжей в 500 м 
севернее быншеii деревни Ку:ть-те11е обсле;~овапо носелепис 1- I V вв. пло
щадыо 0,6-0,б.') га, обнссеппое стеной из бо:п,ших 1\юшеii, сохрашшшейсн 
па :~-1. ряда 1.;.1а;~,1ш (рис. 2, б). Ширина стены 2,8--3 м. Ворота городища 
шириной в 3 м распо:rоже11ы в южпой стене. "УцеJ1е:ш ра;шашшы башен. 
Мощпосп, нультурпого с:rоя достигает 1,5 м, найдены обломки ю1фор нер
вых веют пашей :>ры 11 )IОНета Фофорса. 

Ileci.;oды.;o восто•шсе горощ1ща, расюшанпого И. Т. 1\руг;шноnой, было 
обпаруа;:ено нссно:1ь~-;о отде.:1ы1ых усадеб первых ге1.;ов пашей эры 6 • 

8. К югу - юго-востоку от села Золотое па тои же 11лос1югор1,е, где 
расположен )IОГи:rыпш VI-II вв. до п. ;-i., находятся оста тю~ пеунреплен
ного селища V- ll вв. до п. :э. 7 площадью в несr.;олыю га. Намни степ до
мов, состоявших из псс1ю:1ьЕих JIО)Iещений, расположенных па не1юторо:-.1 
расстонпии друг от друга, впдны на поверхности. Стены сохранились :rиш1, 
па один рнд E:IUДIШ, lllOЩIIOCТ!, 1>у:1иур11ого СJ!ОЯ 0,2-0,5 м. 

9. IОжпее села I>е:1ипс1ше, в J\OTJIOBIIнe, обра:<овюшой с1тона111и ОI\ре
стпых холмов п СШ1ШIСТЫХ нряжей, па возвышенном левом берегу неболь
шой речю1 11ахо;111тся посе.:rепие нлощадыо ш;:о:rо 3 га, цо-видимо:-.1у, пе
бош,шоii городок Четно 11рос:1еживается ров 11 вал (или тtсыш,, с1\рыва
ющая нрспостную степу) в заналдой: п юго-аападпой частнх городища. 
С юга н пеиу почти вшютпую пр1шьшает зольный хо:ш. Его раамеры зна
чительно превышают эо:rьнюш, известные вб.'Iизи поселений па мысе Rа
зантип, у с. Золотое Прибрешпое, Нуль-тепе 1, Ссмеповна 8 • Северная 
и севсро-занадная часть городпща 11ерс1>рыта развалшrами заброшенной 
деревни. 

Поселение было обнаружено n 1975 г. рабочпми совхоза, l{Оторые нрп 
постаповн:е столбов :rинии :те1.;тропередачи нона:ш на глубо1.;ую, об:шцо
ванпую на11ше:\1 ::зерновую нму грушевп;1ной: формы, в н:отор(•Й паш:rп пе
с1\олы.:о ~шфор 9

• l/о,1ъс~1ный )rатерпа:r: фрагыепты амфор первых веков 
нашеii :эры, JllЧШой посуды, 1\распо.паr•овых чаше1\ и тарело1.; -- онреде.'Iяет 

вре:\ш существования городища в пределах 1-Ill вв. 
На всем протяжении побережья Лзовс1\ого моря от Чонракс1>оrр озера 

до с. Золотое па сr\а:шстых ПJТато педале1ю от моря встречаются одипоч
нью и:rн небольшими группами 1.;амеппые ящ:июr, аналогичные раскопан
ным в районе села Зо.1отое 10

, а таю~>е обнаруженньп1 на с1шо1~ах г. Храни, 
педале1ю от нынешней переправы на Тюrансн:ий п-ов, па мысе Назаптип и 
вдо:rь дороги: ·с. Се)1енош\а-Рыбпое 11

• Чис:rо пх достаточно вел 1то, но 
бо:rьшинстно 1юс11т явные с:1еды ограбления. 

1 О. Па юго-зана;~ной 01;раипе ce:ra Семеповка бы:r ОС)rотрен ва.1, соору
женпый меж;1у :\<!Орем п Л1\ташсюш оаером. IПирипа ваш1 и оспованИя 
10-11 )!, высота 1,5-2 11!. D настоящий МО)Iепт от ва:rа coxpaш1:racr, весьма 
пезпачптельная часть. 

11. Па мысе Зю1.; в 1978 г. начаты расr,ошш античного городища, из
вестного еще с шшца XIX в. 12 JO. Л. Нулюювсrшй выс1шэывал предпоJIО
жение, что это носеле1ше снрынает раава:шны Зенопона Херсонеса 13

, 

В. В . .:'Iатышсв же считал возможным помещать тут Гера~\:шй 14
• Здесь 

были найдены три надписи 15
• 
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Риr. 3. Мыс Зюк, nлап 

Городище находится на 1;райней сенеро-nосточно:й чаrти мыса (рис. 3). 
Хорошо :заметный н пьше ров 11 на,1 пр1шрываш1 его с :.~апада, обрывистые 
берега 11слшп1 горо;щще 11е11р11rтунпьп1 е восто1;а п юга. Па оютсчности 
мыса nо:шьпнается 1тс1;олы;о с1,а:1, па вершине ca::1юii болыпой из них за
метны следы по;1тссюr и ю1адо1с Позможпо, тут бы.1д стороженан башня 
и;ш ::11ыш. n раrще.11инах ска:~, па rевсрпом и северо-3ю~адпо111 берNу ::11ыса 
ш1ходятсн пес1;о:1ько золы1и1иn и с:rсды кладо1~ n обрыве берега. 

Площадь городпща, огорожеппая ваJiю1, 01юло 1 га. 
Рас1;о11 1 был разбит в юго-восточпоii части городища - 11 ю1а;(ратов 

5Х5 м nдoJ11, обрыnа берега (рис. 3). Поверхность рас1;она, как и всего го
родшца, перовпан, с мпогочислсш1ы11ш ямамп от выбор1ш н:юшн, заш1ыв
шими вор<ш1;ами и трапшея:11и военного врсмешr. 1\:у:11.турпыli слой :мощ
ноетыо от 0,25 до 2.2 111. fk~;рыты 11ап.ттастовап11н TV-JII вн. до в. э. и со 
11-I вв. доп. э. по IV-VI (нозмтюrо, VII) вв. п. э. 16 

Н II I в. до п. э. относятся: остатюr осповапин, по-в11,1имому, оборопи
тслыюй стены город11ща, сJ1ожеr1пой из больших необработюшых п;шсст
шшовых г.ттыб. IПпрнпа стены, тннущейся с северо-зnш1щ1 на юго-востОI\ 
01шло 3 м. Она сохрапи:~ась всего на одпн ряд к:rадrш. llодошва стены ле
жит па матсршювой сна:~е. IОатый уго:r стены обрушп.'Iся в ~юре. 

Находни в слое VI- III вв. до н. э.- ко1шчнево:1r рыхJ1ом сугшпше, за
фю;сировюнюм :~1ш1ь н аанаду от стены, нрсдставлепы многочис:rе1шы
ми фраг;11ентамп геран:rейс1шх, а также фасоссюrх п синонсюrх амфор, в 
том чис.тте с н:леЙJ\!ами IV-111 вв. до п. э., обло~ша:юr простой нраспогшr
пяпой, изред1>а чсрно:1а~ювой посуды. 

Нпнш1стовап11я второй по:ювпны III- II nв. до 11. э. на рас1юпс пс вы
я:шrсны, хотн отде:1ьныс ш1ходю1 ;Jтого времени (1.;лейма, монеты) n бо
;1се но;щних с:юнх nстречаютсл. 

J n. до н. э. датпрустсл ровпан вымосп;а - трамбош;а из щебня и мел
юrх фрагмептоn нерамини с восточпоii: части раскопа. Прп сооружении 
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Рис. 4. Раскоп I. Винодельня 

Рис. 5. Раскоп 11. Захоронения на зольнике 

вым;остки были уничтожены более ранние слои и подтесаны выходы ма
териковой скалы. На них местами удалось заметить следы орудий, кото
рыми производилась работа. Ширина их рабочей части 4-4,5 см. 

С востока к этой вымостке примыкают оетаТRИ сооружения, от ко:торо
rо сохранился выложенный из плоских камней пол со следами оrн.Я. Най
дено несколько медных монет Ill-II вв. до н. э. и серебряное украшение 
в виде лунницы с золо11ой дужкой. 

Непосредственно над опис.анными оооружениями лежит слой светло~се
рого суглинка мощноетъю до 0,3 м, с наход1;ами 1 в. до н. э.- 1 в. н. э. 
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Среди них :медпан :нонета г. А:миса вре!l!епи Мнтридата VI 17 н обло:\ши ме
гарс1,их чаш. 

Слой 1-II вв., ;велтый суглипон тт1щиной до 0,28 JI[, прос::rежен лишь 
на части раснопа. В пе:м обло:мн:и у31щгорлых сnетдоглипнных и иных ам
фор, l{yxoппoii и красполюшвоii: посуды и боспорс1шх со:rепов. 

Напластовашш конца II - первой по::ювппы IV вв. обпаружепы па боль
шей части расн:опа. Это серо-шеJiтый плr серо-rюричпевый суглинок места
ми с золой н ш;:лючепиюI рюювпп :шщий и 1шмпей. Часть слоя этого време
ни бьша в последующий период срыта. Ro II- IV вв. отпосятся остатки 
двух очень сп:rьпо разрушенных степ и часть 1юмпле1.;са виподе:rьни 

(рис. 4), давнльпая ШIОЩадrш которой почтп совершепно унпчтожепа по
здней: нмой и обnа:rю1 берега. Она находпласr, 1' западу от цистерн, при
мыю1н вп:rотпую н уже заброшенной оборошпельпой стене поселения. 
и имела шнршrу 01<0JIO 2,8 и. УцелеJш четыре цпстерны, раздслеппые пе
регород1-\а)Ш то~1щrшой 6-10 с:\1 н;з плосю1х плпт. Ра:=шсры цпстсрп r-:олеб
лются в прсдедах 0,7-0,85 м на 2,17-2,3 м. Глубппа их от 1,1 до 1,1 м. 
Их дно имеет значительный с1,;rоп к вое тону, где им:с.~шсь отстойншт. 
Цнстерпы част1Ршо построены пз хорошо обработаппых камней, частичпо 
нысечопы в с1шле и покрыты розоnой цемянкой в 3-4 слоя. 

По 1юнстру1\тивныи особеппостям эта винодельня апа::югична випо
дельшн1 Тпрптю-:и IV в. н. ::>. 18 

В слое иайдепы фраг~rепты а:\rфор узкогор:~ых светлоглпняпых и ребер
чатых 1;:распоглишшых II-III н IV вв. п. ::>., обло~шов боспорсiшх со:rенов, 
I{ухошюй и 1;:расuо:rашшой посуды, :rспных сорог.1иняпых чашек и горш1,св. 

Найдепо таюко нссн:о:1ы;:о 111едпых :\IОпст п фрап1сптов тсрракотоuых стату
этон:. 

llовсе:местно upocJieжeп c:юii пожара, аава:1ы 1шмней, 1;:усюr обгорелой 
глины, зода и уг:ш. Непосредствеuпо в нем пайдены три ~юнеты Рескуно
рида VI (325-327 гг. п. э.). Пожар и вызваппые ю1 раарушепия на поселе
пии произош.аи пос:1е 327 г. н. ::>. п иогут быть свнзаны с гупнс1\им лашест
вием. 

Однюю жпзпь на городище продолжалась без зю1етпого перерыва в по
с:~едующие по крайней :\lepe два столетин. С.тrой IV-VI вв. п. ::>. имеется на 
многих участ1\ах рас1юпа. Это рыхдыii copыii суг.:rинот>, мсстюrи с золой и 
раr•овиш1м11 ~шдиii:, :мощпостыо 0,2-0,8 м. По-види11ю:-.1у, пое:rе разрушений 
IV в. н. ::>. жители город1ш не ста::ш возводить новых 1шмепных уr;:реплений, 
а вырьши вб.'lизп старой стены ров н насьша:ш вал. Их 1.;онтуры хорошо 
видны. Ров, тnнущиikя с юго-восто1ш па ccnopo-:iaнa;i; бы:~ высечен в с~;длс, 
имел глубипу око:~о 2,6 ~r п ширипу "1,5 ~I ( современпал его глубина 0,5-
0,8 м). Вал сохрапилсн в высоту па О, 7-0,8 :\f и в ширипу на 6-7 :\1. В ос
пове его лежит щебешш, выброшенная при рытье рва, по он досыпан пе
ремешапной земJiей, взятой с городища. 

Находю1 IV-VI вв. н. э. достаточно обильны: фрагменты амфор и 
н:орчаг - 1-:расногшшнпых реберчатых и рифленых с расширяющимся 
J;:IIIIЗY гор.'10:\[ 11 прн:-.1оугоJIЫ!ЫJ\1 в ссчснип ВСПЦОJ\1 свот:юг:шняных у31;:0-

горJIЫХ на поддоне, то:~стостеппых 19
, а таr\ЖС J\астрю:rь, 1;:распо;rаковых 

чашсн и тарелон, :rениых горшков. Встречены кус:кп сте~ша, rтсти а;:иnот
ных н рыб. 

Одна1\о ностроешrые у1;:ре1шен11я nc1<ope бы;:пr заброшеuы. На вaJiy и 
вб.;шзи pna были высечены в сюше хозяйствеппые яиы 1.;оло1>оловидной 
фор~1ы с ровны~1, по пе всегда горизонта:rьным 01,руглым дпом. Глубина 
лм от 1,Н до 2,5 м, диаыетр дна 2,3 - 2,7 :м. На дне ;~:вух из ппх: найдены 
обJrО!\ШИ 1\расно- и бурогшшяпых реберчатых ю1фор V-VII вв. ir ::>. 20 и 
бол ы1юго серог:шпнпого ленного торш1\а. 

Расноп II (4 1ш. 5Х5 :\1) был разбит в западпом углу городища. Уста
повJ1ено, что это :\rссто со JI в. до п. э. по VI в. н. ::>. использовалось под 
сваJшу, хотн в разное вре:\!Я тут сущсствовашr недолговременные и пе

боJТыние постройки, рылись я~1ы п даже совершались пог.ребснин. Дойти 
цо материна и;rи обнаружить остатни стен пс удалось; работы были оста-
1юв:rены па гдубнпе 3,6 м. 
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Рис. 6. Склеп на Черной 
rope 

Большой интерес представляет захоронение в овальной яме (1,1Х1,6 м) 
па глубине 1,72 м двух женских скорченных костяков с деформированными 
черепами, лежавших на левом боЕу головой па северо-запад, и одного 
детского погребения в обломках амфоры (рис. 5). Возле одного из черепов 
найдены две еронзовые подвески с шишечками 21

, а на запястье правой 
руви широкий железный брасле·т с незаМJКнутыми округлыми краями. 
В засыпи ямы был() много рако·вин мидий. Погребения относятся :к :концу 
III - началу IV в. 

В северо-западной части полуострова, в обрыве берега, над бухтой 
обнаружен и частично раснопап небольшой зольнин эллинистического 
'8ремени. 

В восточн.ой части полуострова, в высоком береговом обрыве были заме
нены торчащие почти у поверхности земли камни. Раскопки установили, 
что здесь находится гряда (шириной 1,7-1,9 м и высотой до 1,2 м) из 
мелких и средних камней, тянущаяся с запада на восток. Среди камней 
найдено несколько фрагментов стено:к рифленых амфор. Эти камни слу-< · 
жили основой вала, перегораживавшего в позднеантичное время полуост

ров и проходившего через высокую его часть. Приблизительно в 100 м к 
югу в обрыве берега заметны следы второго аналогичного вала, отгоражи
вавшего полуостров от «материка» в самой узкой части перешейка. 

Культурный слой, хотя и не очень мощный, имеется и к западу от вала 
городища на расстоянии примерно до 100 м. Здесь, видимо, находились 
«пригороды» поселения. В западной части мыса и на его вершине куль
турный слой либо вовсе отсутствовал, либо был смыт. 

На территории с. Курортное (бывшая Мама) мест для исследования 
не осталось ввиду ~сплошной за.стройки. Но местные жители сообщали, 

_ что изредка · при рытье подвалов и ям им попадались человеческие кости 

.и обломки посуды. 
На так называемой Черной горе, к юго-востоку от мыса Зюк, в бере

говом обрыве был доследован полуразрушенный склеп довольно редкой 
ульевидной формы (рис. 6). Его стены и пол сложены из большого числа 
плоских необработанных средних и мелких камней. Склеп сооружен в яме, 
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вырытой в материновой глипе, Глубина залегания верхних намней свода 
от совремеппой дпевной поверхпости 0,3 м. Высота впутрепней части 
снлепа 1,5 м, толщина его степ 0,4-0,45 м. Размеры пола 2,6 м (с востона 
па запад) и 1,45 :и (с юга па север). 

Северная и западная стеuы и, возможно, дромос пе сохранились. На 
полу были расчищены остатки четырех захоронепий. Черепа и частично 
Rости трех из пих лежа.пи in situ. Судя по ним, по1юйюшн (двое мужчин и 
одпа женщина) были захоропепы вытянуто, на спине головой па восто1\. 
Погребальный инвептарь: бурш1ы;овые таре.тша, чаш:ка, два Rувшипа, 
бальзамарий, небольшое бропз0вое зеркало (разбитое па двое), об;юмо1< же
лезного пажа, бронзовое н:ольцо, серелша из зо.тютой нроnоло1ш с сердоли
Rовоii нстаююй 11 медная паптинапейсRая монета III в. до п. э. 22 с дыроч
RОЙ посередине. 

В зю;:~ючепие коснемся историчес1юй географии Rрыяс1юго побере
жья Азовсн:ого :моря. I~а:к известпо, Н'лавдпii Птолемей но:иещал в ::>том 
paiioпe три насе;rенпых пушпа: Парфепнй, Зепонов Херсопес и Геран
лий 23

• Вряд .:ш llIOiIШO со:иневаться в том, что поселение на :мысе Зю1< ото
ждествимо с 3еноновым Херсонесом 21

, Местоположение и название (~ Хе~ 
pcr6vricroc;; - подуостров, ll1ыc) ::>того города достаточпо нрасноречиво гово
рят в подьзу этого предподожения. 

Сложнее дело обстоит с лонадизацией Геран:лип. Позl110;1шо, им следу
ет считать одно из более или менее н:рупных поседепий па побережье от 
мыса 3ю1< до Rазантипсного задива 25

• Пос1ю.11ьку большое городище, из
вестное IШI{ Золотое Восточное, пре1;ращает свое существовапис на рубе
же II - I вв. до п. э. 26

, можно предположить, что Гсраюшсм яn;шстсп по
селение на восточной 01юнсчности «ГенерадьсRой бухты». 

1 Зеест И. Б. Псрамичсспал тара Боспо
ра.- МИЛ, 1DвО, ~ 83, табл. XXXIV, 
83. 

2 Настапаяп Е. Г. Лспнал 1\Срамиrш Илу
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Ш,4. 

з Ластапаяп Е. Г. Jiспнан 1\Срюпша ... , 
табл. III, 4, с. 271, рис. 1. 

~ Кругликова И. Т. Рас1;ошш посслспия 
у д. Сс~1спошш.- В 1ш.: 1Iосс:1спил и 
могилыш1ш Ксрчепс1;ого полуострова 
начала нашсii эры. :\1., 1970. 

5 Зеест ll. В. J-\срамичес1;ан тара, табл. Х, 
No 23 (а), 24 (а); табл. IX, 20 (3); табл. 
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6 Лруглщ;ова 11. Т. Ссльсное хозяйство 
Боспора. М., НJ73, с. 131, 132; Дu.рип 
А. Л. :\lыс Зю1; и сдо;шппые па пс~t ар
хеологичос~;ис паход~ш.- 300Иj~, 1896, 
т. XIX, с. 126. 

7 По-nидюю~1у, ;:~то то же са~юс поселе
ние, часп, 1;оторого получила назnание 

«Золотоii Рошою>. Пр угликова 11. Т. 
Сел1,сr;ое хозпйстnо Боспора"" с. 77 и 
с.1. Нижнюю хропо;югпчес1;ую границу 
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в Лруглuкова JI. Т. Сельс1;ое хо:~лйстве ... , 
с. 1:32. 

s Автору удалось по.лучить :~ишь обло-

1\!01( ОДНОЙ И3 IIJIX, ОТПОСНЩеЙСЛ lt ТИПУ 
боспорсюrх розоnог.11111ш1ых амфор 
II-III nв. (Зеест Jl. Б. Rсрамичсснал 
тара .. " табл. XXV, 84). 

10 Рас1юшш ~югильпипа у с. Золотое nе-
;шсь Восточпо-Н.рьп1сниы отрядом 
с НJ73 по 11)77 г. 

1 1 Лесков Л. М. Об остат~шх таврсrюй 
нультуры па Н:срчепс1;ом полуостро
nе.- С":Л, 19G1, ~о 1, с. 259 и ел.; Лруг
ликова И. Т. 1\юrеппыс нщиr;п у дерев
ни Рыбное.- 13 !Ш.: J-\ав1;а3 и DОСТОЧ
пан Еnропа n дрсшrосп1. \f., Н!73, с. 162 
и ел. 

12 OAI\ за 189/i г. с. 8, !J; Дирип А. А. :Vlыc 
Зю1; п сде:rанпые па нем архсологиче
с1те IШХОДIШ, с. 121-12'i. 

13 ОЛJ-\ за 11\94 г" с. !1. 
н. МЛР аа 17. с. 37. 
1 5 I\I.JII, J\O SUS-900. 
16 Паход1;п 1ю1ща Vl-V nв. до п. э. ПQ

пада ютсл па городище средп подъем

ного матсгпа.:r11, n то~1 числе горло· 

xпocc1;oii: а~1форы. (Зеест И. В. Rера
мичсс1;ан тара ... , табл. III, 11). 

17 W. TVorth. Poпtis, Paphlagonia.- 13МС, 
Iлпdon, 1889. 

1з Гайдукевич В.· Ф. Рас1;оmш Tиpwraiш 
в 1938-1!JIO гг.- ;vtил, 1952, No 25, 
с. 5!\, 33; Он же. Виноделие на Боспо
рс.- \ША, 1958, .No 85, с. 423 и ел. 

19 Зеест JJ. В. Rерюшчес1шп тара"., табл. 
ХХХVШ-ХЦ 96-105. 

2о Нуамапов Г. Раннеnизаптийсшm кера
~шr;а от 1;астела на пос I\11Jшаr;ра.
Археолопш, Софип, 1D78, 2, с. 21, 22, 
рис .. j, а - 3; 2, а - Н. 

21 Подвес1ш пюю~шнюот подобные у1;ра
шепин второй половины III-IV вв. 
п. :J. из ~югплыrшш у с. Заморсное· 



(Т\орпусова В. Jl. Сельс1шо насолепис 
позднеаптичного Боспора.- А рхооло
гiл, Киiв, 1973, 8, с. 34, рис. 4, 18). 

22 Шелов Д. В. Монетное дело Боспора 
в VI-11 вв. до п. э. М., 1956, табл. VI, 
73. 

2 3 l'tol. IlI, G, 4. · 
2• Кругликова IJ. Т. Новые даппыс об ис

торичссrюй географии 1\рымс1юrо по-

борожыr Лзовсного :морл.- СА, 1958, 
ххvш, с. zз:~. 

~ 5 II. Т. I\ругшшова по~1ещает Гсраклий 
у восточного осноnаппл .\IЫСа Казав
тип. 

~ 6 Нругликова И. Т. Поселеппс Золотое 
Восточное.- l{СИИМК 1957, вып. 70, 
с. 130 п c:i:.; Она же. Сс:~:ьсноо хозяй
ство Rоспора. М., 1975, с. !)!) и ел. 

Н. Д. НЕСТЕРЕПКО 

:КЛАДЫ ГОРГИППИИ 

Апапс1шй музой распОJrагаот дово.;rьно значпто.'Iы1ь1:11 1шш1чеством па

мнтшшов аптичной nу.\ша:.rатю\и. Из них большую часть составляют 1ша
ды, в разпое врюш найденные па территории города п райопа. :Многие из 
них бы.тти опуб:rшшваны Е. О. Прушсвсной, Д. Б. Ulеловым, R. В. Годеюю, 
IO. С. I-l:pyш1\0JI. Сообщешш о находr..:ах новых 1шадов в Анапе н районе 
регулярпо публиrювались в научной печати сотрудюшом Ананс1иго музея 
С. И. Са,JJоным. 

В настоящее вреJl[п в Анапский 1\[узей поступило пнть 1.;.:.~адов аптич
ных медных мопет, пайденных за пос.:rедпио три года в городе п 01.;рост

ностях. 

11 ервый из nux был uайдеп в июпо 1976 г. nеда.ттено от Анапы в ущо
дье J\'уматырь. Н ущо.'Iье сооружаJrсн· ко:.шле1\с прудов, прн ш~анировне 
берега одного и:з прудов ножом бу:rъдо3ера бЫJr сре3ан слой дерна 20-25 с:м. 
В ::>том слое, видп:но, находился горннш с :.101rета111и. Он был раздавлоп 
и :.1олоты растащены но берегу па 5-8 м. Чсреэ деш, местный. пастух па
шел на этом :.~осте нсс1ю.ттыш монет. НдноР:-1 с сыном он собрал о:коло 
четырех сотен монет. CJJyчaiiпo об этт.r узнал с.отру;~;шш Нонороес.11йс1юго 
музея А. В. Дмитриев, приеха.:r и забрал ;(.тrя своего музон 304 эr>з. Затем . 
врнехашr С()трудпшш Лпапс1;ого музея, исс.ло;1оваш1 моста ю1ада и собра
ли еще более сотюr монет. If еСJ;ольно десяп,ов монет удаJIОСЬ получить 
у хуторнп. l\ настоящему врем.спи число :.10нет, попавших в Лнапс~:шй 
музеi'r, составило 17;1 а1..:а. Су;1н по расспросюr хуторян, 40-:>0% 1шада 
утеряно для пауни. Но удалось собрать и ос.тапш горшна, в нотGJром быШI 
11rопеты. По словюr 1Н1шсюrюго средп медных м·опет r-:лада бы.:10 нес1юлыю 
серебршrых, по опис.анию это наптиr;анеiiсr\ие ;1рах:.rы II в. 110 п. ::>. Но 
увидеть их пс удалос.ъ. 

Монеты, ноп<J.вшпс в оба музон, вес :.rедпые. Основную :.rac.cy анансrюй 
части н;rада (75 энэ.=4~% ), I\aI\ и новоро·сспik1шй, состаnлнют ;\Iе:шис пап
тш.;анейсrше )IOIJeты с типами: :1. ст. - го.1ова Аполлона вправо, об. ст. -
лу1\ в J'OPJITO ][ llOJI: пи:м надппсь пл~. л. н. Зограф датирует ТЮ\ИО мопе
ты 200-110 гг. до п. э. Д. Б. Шелоn уточняет датировку иорвой нолови4 

пой п серсдппоiJ: II в. Jl:O п. ::>. На второ~н )fесте n 1>о:в1чествепном отноmе
ыи~1 стоит группа мешшй фанагорпйсrюй ме;~;и (33 ЭI\з.=20%) с типами: 
JI. ст.- t'OJIOвa бородатого сатнра вправо, об. ст.- :rун, стре:rа, надпись 
ФЛ. В I\уматырс1ю:.1 юта.де :.шого 11еречснанон: 19% от оGщего шщи•1оства. 

В осноnпо)1 ::>го мо:п>ая панпшапейекая медь, спешн@ перечснапеппал 
в фанагорпйс.юrе монеты. Этот фаr\т может свидете;п,ствовап, о предос.та
вдонип Митрнда.том Евпаторо:\1 полптичесюrх нрав в частпостн нрава че~ 
капюr, Фанагории. Среди апанс.ной части Н.у:\1атырс.1н>го l\:1ада есть пе
сно.лько Уiопет городов Южного Прнчерноморыr. Это монеты Ампса и Тау
лары с тшrами: Л. ст. - гoJiona в I\ОЖанои шдеые rшраво, об. ст. - меч в 
ножнах с пореnязыо и Л:масии с типами: Л. ст. - 1:0.:10ва юноши вправо, 
об. ст.- рог изобилия, зnсады, шапюr Дпоскуров. Сюю присутетвие в 
боспорс1<ом ю~аде нонт11йс1..:ой )ICДII несомношrо сющетсльствует о ее сво
бодном обращении па боспорс~..:ом рынн:е. Наличие в 1шаде группы мелrюй 
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боспорстшй 111е)1;и, начавшей обращение пс рапсе па чала 11 в. доп. э. и пап
пшапейсюrх мопст с тнпа:-.rп: nост,:-.птучеnая :-~nез;щ - треножнпн:, дати

руе~1ых нerвoii четвuртыо I n. ;:i:o н. ;J., 110:-~во.:нrст определить хропологи
чрсю1ii диа11а:нш r.;.ттада не бо:rее чем в 120-130 лет. Зарытпс rшадов па 
аJ11атсr.;щ1 t}ос1юрс в 80-х годах 1 в. до п. э. псс.ттедоватешr сня:~ывают с 
обпстрспис:\r полптичссI{Оii: ситуации в этом регпопе. 

Второй клад, пайдспный n августе 1977 г. у х. Фадеева, яв::шстся са
мым r\рупным из античпых кладов па азнатсrюii: части Боспора. В Лпап
сний :\Iуасй n настоящее врс:\ш передапо 1668 ::~на. монет этого н.;:rада. Фа
дссвский нлад собран почти по.тшостыо, оп предстаn:rяет для пауrш боль
шую 1\СНность, яв:rянсь закрытым номшrеr<сом. История пахоюш :Jтого 
нлада таrюва. В rюнце августа 1977 г. n Анапсrшй музей рабочю1 совхоза 
«Поеточпый» Соловьевым бьши переданы 174 аптнчпые монеты. Выехав
шие I\ месту паходни сотрудники музея собрали в виноградниrш еще не
снолыю сот монет. Вероятно, при подъс:ис шrапташа горшок с 11юнстюrи 
был выверпут па поверхность и раздавлен, при 3то:м монеты были растя
нуты ыежду вшюградных рядов. Отдс:rьпые ;жзюшляры :\IОнет были най
дены на расстоянии 30-110 м от выборrш оснонпой части rшада. Местопа
хождсшю осповпой части rшада было опреде.'!спо по фрагментам 
краспогшшяного толстостеппого горшrш, сн:опцсптриронапным па площа

ди оrюло 1.') тш. 111. На отдельпых череш\ах удалось прос:rсдить с:~сды окис
лешrя от бронзовых мопет. Площадка, на которой паiiдсп rшад, была 
пере1юпапа сотрудпинами музея па г.ттубипу двух штьшов, КОll[ЬЯ зюши 
тщатеJ1ьно измельчены. 1\ пачалу декабря 1977 г. 111ы счита.'Iи, что шшд 
nыбрап нюш полпостью, таы кан повторные переrюпы зем.'Iи па месте па
ходrш пс выявили 11юпет. Была пачата предварите.'!ьпая обработ1щ мате
риала. Но n фсnрале 1978 г. в Анапсrшй музей поступило сообщение, что 
у шите;ш ст. Гостагаевская Ерсмешю имеется оrюло 400 С\1оuет пз Фадеев
ского r\:щда. Музею с помощью Анапской 3I\СПедиции АН СССР удалось 
!\упить эту часть клада. 

Пес 1668 монет Фадеевсrюго клада бропзовые. Почти вес мопеты уда
лось опрсдсш1ть, пе определепы в виду плохой сохранности 18 3I\з. Бо.~:ь
шая часть монет отиоситолыю хорошей сохранности, н.оррозироnаuных 
:иопст в rшадс мало. Фадесвсн:ий клад - rшад длите:rьuого паrюнления. 
Самые раппис его монеты датируются пача.'!О:\1 IV в. до н. 3., паприиер 
.\Юноты с тшrюrп: :Т. ст. - го;rова бородатого Сатира вправо, об. ст. ·· го:ю
ва .ттошадн вправо, lIЛKTI (по Д. Б. Шс:юву, 400-375 гг. до н. э.). Вре
мя зарытия rшада опрсде:шстся, r\ar\ и в Ку111атырсrю.\1 rшадо, на:тичисм 
монет первой четвертп 1 в. до п. 3. Почти все монеты юrада боспорсюrс, 
всего 6 31\3.- понтийсrшс, (2 3КЗ.- Синопа, 3 - Амис, 1 - Амасия). 502, 
н~111 31 % от общего н:оличсстnа монет Фадссвеr<ого 1-;:1ада состашшот грун-
11а :\IOJrю1x :иодных :\Юнет с типаип: Лпол.;:rоп п .;:ryr.; в горите. На втором 
месте в rюл11чествсппо:\1 отношении, r<ан и в Ну:натырсr-;ом rшаде, ·- груп
па фапагорнйсrюй меди с бородатым Сатиром и .ттуиом со стрелой. Бо.'!ь
шипстnо 11юпет этого типа носят следы перечекаш\и из других ионет. 

С:rсдуст отметить таюr\с большие rю.тrебанин n весе этпх фапагорийсrшх 
мопет (от 7,5-0,1 г). Очевидно, прав Д. Б. Шслов, считающий что эту 
о;\rютшшую серию следует разбить хроно:rоп1чосюr. На третье:м :месте -
псречсr>апеппые паптикапсiiские мопсты ( 178 эr\з). Тщатедьпая обработ
ка этой группы боспорсrюй меди моа•ет уточнить врюш вьшусr\а пеrюто~ 
рых ссрпй, шпроr•о нрсдставдснных в Фадеевсном ютадс. Это ~1ел1\ие 
паппшапейские :\ЮПсты, чен:аненпые n rюпцо 111 или no 11 в. до н. ::>.с типа
ми: голова бьша - плуг, голова Аполлона - венок, голова Аполлона -
дельфин и др. Дальпейшая обработка и публиrшция Фадеевсrюго rшада бу
г~;ет И.\Iоть бо.тrьшое значение длл эrюно.\IИКи и истории Боспора. 

Третий клад был найден в сентябре 1977 г. в Анапе, на ул. Гребен
сr>ой. Рабочие прокладывали телефонный r>абе.'!~ и обнаружили rшад мед
ных монет. Большую часть из них растащили ребята. Удалось собрать 
около 70% моп.ет. Позже, после ряда бесед, проведеппых с учени.ка:ми, ре-
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бята сами стали приносить :монетьr в :музой. В настоящее время в Лнап
с1юм музее хранится 1050 экз. 

Почти псе монеты 1шада одпотиппы, имеют зазубрины и следы литни ... 
J\OB. Л. ст.- голова безбородого Сатира, об. ст.- луп, cтpeJia, шщпись 
ПАN. Пять :монет имеют СJrеды перече1{апю1 с типами: голова Аподлона 
и трепожник По;\обпые 1шады паходили n Анапе н раньше. Одиu из них 
опуб,тшковап Е. О. Прушевс1ю:й в 1945 г., другой, пайденпый в 1954 г., из
дан Д. П. Шеловьш. В Гребепс:кои н:~адс, в отличие от :клада 1954 г., пет 
царс1шх :мопет Лею{о1rа II, следовательно, он зарыт нес1юлько рапьше. 

Четвертый клад происходит из Гайкодзора. В сентябре 1977 г. n вино
градпине пшольни1ш папши 30 мопет и передали в Апапсю1й иузей. 1{ ме
сту паходюr .выехали сотрудшши Ашшс1юго музея п собрали еще 52 мо
неты. При этом ошr установили, что в 30-110 )f выше по силану горы в 
марте 1972 г. бьы найден такой же 1шад поадпебоспорс1~их статероn 
111-IV в. п. ::э. Было nысна3а110 предпо.тrошение, что най;\енные монеты -
это частr. 1шада 1972 г., 1•оторал пе была выбрана. А. И. Са.1011 опуб
шш:овавший: клад 1972 г., считает, что часть монет :могла быть смыта дож
дшш н подножию горы п шюто)rу в 1972 г. осталась пезамеченпой. 1-1. со
жа:rспию, не удалось встретиться с трю1:торпсто:м, - нашедшим rшад 

1 !)72 г., таь: как :к этому nре111епн он выехал нз Гай:нодаора. 
В целом, сопоставшш 1шады 1972г. (233 зкз.) п 1977 г. (11G Э1{3.), 

пеобходи~ю опrетпть их идептичпость. Оба 1•:rада хорошо сохранились, 
боJ1ьшинство :\JOIICT покрыто ровным ссrоем патины темно-зелепого цвета. 
Rак и к:rад 1972 г., шrад 1977 г. представдеп статерами трех последних ца
рей Боспора: Фофорс - 44 экз., Радамсад - 5 экз., Рескупорид VI - 52 экз. 
Сходство с первым Jшадом допо:пшет и наличие в ~'ладе 1977 г. 3 экз. 
варварсюrх но;чща;аниii римсюш ;r1шщшюr. Все 3 з1•э. би.:~лоновые. Если 
следовать I\:~ассиф1шации, данной Л. н. Rазюrаповоii и D. n. I\ропотки
IIЬПI, зти :монеты можпо отпести 1ю второй группе подражаний. Вторичная 
наход1{а варварсю1х подражапий совместно с боспорсню.1и монетами, па 
паш взг:ш;~, опровергает устаповившееся мпепие, будто па I>оспоро OIIИ пе 
И:\Iе:ш хождспия. Dероятпо, па опредоленпо:-.1 :::~тапе они участвоваJlи в 
депеашо:\1 обращении Боспора, в основпо:\-1 11 азнатсl\ОЙ его части. 

Сходство Гай1юдзорсю1х r':шдо11 с другими ыпогочнсJrе1шьп1и кладами 
из Патрен, l\ен, Тиритаrш убешдаст в TO)I, что все они были зарыты вне
зашrо и в оµ;по время. По ыне1шю Н. П. Со1ш:1ьс1иго, Непсюrй 1.:лад был 
зарыт 110 11рюш пашествил гуннов. Боз)1ожно, что и ;зарыпн~ Гайнодзор
скпх кладов бьшо сш1заrrо с события~ш, происходивrшши па Боспоре в 
70-с годы IV в. п. э. 

Пятый клад был найден в августе 1978 г. на тсрриторпп Анапс1юго 
архсоJюгичесr>оrо запоnсдюша во nрс:-.ш работы Лн апсн:оii: знспедиции. 
При 3ачистнс етоп одного античного шшещсшш был обнаружен клад 
медных боспорс1шх монет в l\OЛIPICCTlle з;3 ;)1{3. XpoнoJIOГII'leCIШЙ диапазон 
1..:лада опредеJiяетсн че1•аю..:ой Лrрнппии - Фапагорпи ( И-8 гг. до н. э.) 
и группой: дупопдпев :Кот ил 11 ( 123-132 гг. п. э.). Все )JОПеты были по
крыты толстыы слоем патины и сажн. Кроме указаппых фапагорnйс1шх мо
nет, !\Лад нредставлеп э;1шссшнш пнтн боспорсюrх цnрей: Аепурr 
(10-38 гг.). - 2 жа.; Rотий 1 (45-()2 гг.) - 4 экз.; из пих две с именем: 
Гнuеппирии; Реснупорпд II (68-92гг.) -4энз.; Савро:натl (93-123гг.) -
16 знз.; 1\_отий II (123-132 гг.) - 2 Зl,3. Необходимо оп1етить, что нол;об
вых н:ra;i:on па территории Горгшшии до спх пор пайдено пе было. 
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Э. Я. ШШО.:lЛЕВА 

ПОСЕЛЕНИЕ У Д. ИЛЬИЧ 

У основания 1шсы Чуш1ш рас1юJ1ожен посе;то1\ И:1ьич, принад.::rежа
щ1rй виноградарскому совхозу «Азовс1шй». На сеnеро-nосточпой окраине 
пoceJIIO) nоаnышается холм высотой 7 :м и nлоща;~,ыо О, 72 га (90Х80 м). 

Центральная часть хол~Iа - чашеобразпое. углубление, 1•ран :этой чаши 
имеют 1шд вада с довольпо н:рутыми впешппми стеш•а:шr. Jiишь с юга, со 
стороны посешш имеется нологпй спус1-;, въезд на н;ургаш>, тю; пазьша
ют нрепость местные жители (рис. 1). Поnерхпость холма глубипой до 
1,5 м изрезана 01шпами, ходами сообщений, ллощадr•ами для орудпй, во
рош;:ю.ш ОТ снарядов. !\:роме ТОГО, при СТрОИТе:ТЬСТВС. ПОСеЛI\а МеСТПЫе ЖИ
ТеЛИ выбирали камень из древпих построеI{, брали г.~:ипу из подпоашя хол
ма для сырцовых нирпичей. В юго-восточной части 1\репостп была по
строена печь для обжига извести, па северо-западе - бойпя, вдоль сеnерпой 
стороны 1;репости проложена траншея для си;тоса. Большая часть терри
тории городища вокруг н:репости в настоящее время распахапа. 

XoJiм I\репости на расстоянии 50-80 м онружен певысо1шми грядами, 
частично уничтоженными при строительстве. Они яв:шются остат1;:ами 
земляного вала, воздвигпутого па рубеже п. э., позднее используемого 
ПJШ свашш. Рвов ВОI\руг вала 1101\а обнаружить пе удалось. Одпю;:о I\ вое-. 
тону от городища Н. И. Со:н:ольсним обнаружены на протяжении 1850 м 
остап\и рва, т. е. внешней системы у:н:реплеrшй Нльичеnс1юго городища, 
защищающей: поселение от пападения с суши. 

Холм :И;тьичевского городища - ::>то цитадель, построеппая нз IШl\ШЯ 
и сырцового 1шрпича. 

Dor,pyг цптадели в пределах земляпых валов было поселение. Цита
дель или нрепость построена па рубеже I в. до в. э.- I в. н. ::>. в системе 
унрешrепий всего Фопталовс1юго полуострова, и даже, по-видимому, всего 
Тамапс1шго п-ва, о чем говорят археологичесюю работы В. С. Долгору1ю
ва, IO. М. Десятчююва 1 и др. Возникпуn в тревожпое время и запимая 
важное стратегичес1юе положепие у берега Керчепского пролива, 1'ре-
11остr. просуществовала непрерьшно около 700 лет. Опа подвергалась неод
нонрат110:\1у разрушению и .вновь отстраиnалась. D последний период су
щоствоваппя носеленпя в V-VII nв. его заселя;rи, по-видимо)rу, фе;~ераты, 
нанятые rшзантпйсювш ш.rператорамн д:ш охраны границ 1шнерпп от 

:шюгочисленпых варварских плюrеп. 

И:rr.иrreвcr\Oe городище издавна приu:те1;:а;ю nпиыапие исследователей. 
lla:r:rac предпоJrагал в пом древnий Ах1шлеfiо11, Дюбуа - I\иl\вrернынr. Го
родищюr шrтересовались Я. М. Лазаренс1шй и 13. Г. Тизенгаузен 2• Послед
ний даже предприпя:r рас1юшш на сеnеро-западтЮ)I нраю унроплония. 

Н. Герц ОТ:\Iетил городище па своей rшрте Таиапсrюго полуостроnа 3 • 

Бо:rьшое юшмание уделил городищу А. С. Башrшров, J\Оторый считал, что 
<щетасrыrое обследование даппого пупr>та чрезвычайно пеобхо;~;1пrо» ~. 

I3 194\J г. Д. Б. Шелов обследовал городище, за:юа.;и:ш шурфы, сде:rали тоно
графичесю1й nJraп местности, выяснили хропо:югичес1;:ие рамюr поселенпя. 
Однаrю планомерное изучение городища пача.~:ось лишь n 1964 г. работа
ми Таыапсн.о.й э1;:спедицшr ИА АН СССР под руководство)! Н. И. Соrюль
шого. ~~а период 1964-1967 гг. вскрыто 425 :м2 площади, открыты части 
оборопительпой стены нрепости и 10 ПО)Iещепий, пршrы:кающих 1' :Jтой 
стопе. J3 1971г. работы па городище возобновились и продолжаются до 
пастоящого времепп. Общая площадь рас1;:опаппой территории за все годы 
равна 831 м2 • 

На городище зафтшсировапы остат1'и шести ку.~:ьтурных папластова
пиii от I в. доп. :э. по VII-IX вn. Однако слои VII-IX вв. слиш1юм фраг
ментарны п почти не nьщеляются стратпграфичесю1. Весь верхпиii: с;той 
глубиной до 1 м испорчеп плантажной вспаш1юй и пере1\опами. По-Jilиди
мому, поселепие в VII-IX вв. существовало в очень ограничеппых преде
лах. Об этом говорит и очень малое количество находок этого времени. 
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Рис. 1. Посс:~:спис у дер. И:~:1.ич 
а - по~1ещение; 6 - nымост1ш двора; в - сырцовой нирпич; г - ш1фосы; б - липип пала; 

А-Д - раснопы 

К первому культурному слою и первому периоду относится оборони
тельнал стена 1<репости. Н 1966 г. па пл. Х удалось поJiучить поперс.чный 
разрез зана;ц1ой оборо1111те:1ьной стены (No 9) нрепости. Пьшснилось, что 
эта стена тоJ1щ1шой 2,40-2,45 м, ориептироnапная север - юг, относится 
1< рап11с:1-1у периоду. Ее 1<аменный фундамент, па котором лежала сырцово
l{Иршrчпал 1;:;шю;:а, с.:тожен нз ран.ушечшша разной величины с плос1юй 

поверхностью. Uысота фущ~;а:1-1спта 0,40 м, высота сырцовонирпичпой 1тад-
1щ 1,80 :-.1, ра;шср сырцовых 1шp1ш 1reii 0,52XO/i2X0,07 м. Оп;рыта н од
повре:'.rснная ей: ссвернал степа крепости j\'O 55. 

IЗнритьш н: стене Ло !J с внешней стороны примьшает сырцоnал 1шад
т;:а .Ус! 11, сохраппnтпанся в высоту 1,30 м. Опа СJюжена без фуп;щмента из 
таы1х л;:е 1шрп11чей, 1;:а1' и степа No 9, ширина в оспоnапии, вероятпо, до
стигал-а 2,20--2,30 ~1. П. И. СшюJrьс1шй 5 прише.т I{ выводу, что нлад1ш No 11 -
;~,оп0Jш11те;1ы1ый 1;: стене "\;о 9 nнешпий откос, апалогичный сырцовокир
пичпьш от1юсю1 11.репостп l)атарей1ш II. Фундамент стены No 9 лежит на 
шютпой 1юричпевогJ1ипнпой: иснусстnеппой подушне, а стена No 11 - на 
суглшше с об.rюмню1и сырцовых 1шрпичей. Ниже этого суглишш идет 
пласт супссп, почти чпстого пес1;:а, с немногими облом1шми иерами1\и. Эта 
нерюшка и материал на осыпи на нодошве стены и ниже отпосятся н I в. 
до п. э. Среди находо1\ в с.:тое - ручни 1юссю1х амфор и дnуствольпые 
сnет.11ог.типяные, обJiо:-.шн э:шинистичес1юй черепицы, фрап1епты сосудов, 
пrтрытых бурым ;:~л:шнистичесюп1 лан:о:м, oб.i:юIOJ{ черпо:rан:оnого сосуда. 
Jl:aтa слоя, таюгм образпм, опреде.Jшется 1 n. до н. э. - I в. н. ;:i. 

Но второму периоду n лстории ун:репления и 1ю второму культурпому 
с:юю относится мощнал стена .J\o З!J, по-влдимому, от угловой башли. Со
хранплась лишь средняя часть 1шщ)1шого фундамента длиной 6,60 м, ши
риной 1,80 м с остатнами сырцовых кирничей на нем. Высота стелы 
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0,70-0,80 м. Кладка сложепа из н:руппых н:ампей иногда вторичного ис
полыованпя. Так, паприыер, здесь быди обш~руп>ены надгробие со сценой 
заупон:ойпой трапезы и часть другого падгробпя. Фупдамент башни лежит 
на 11:ультур11ом слое, содержаще~1 обломки сырцовых кирпичей. Слой, соn
ременпый степе v\o за, - жслто-1tорнчиеnый суглпно1>, содержит материал, 
анаJrогичпый наход1;:ам n слое пожара на Батарейках I и 116, амфоры 
«слоистой» глины, свет,;тоглипяныс узкогорлые I в. п. :э., фрагменты 11:рас
по;rююnых сосуда.в I-11 вв. 

К третьему слою отпосятся отложения III- IV вв., зафиксированные 
ниже дворовой вьшостки .№ 35. Здесь пайдспы большие амфоры красной 
глипы IV в., узкогор.:rые сnетлоглишшые амфоры с масспвпы~1и ручками, 
блюда 1>раснолан:оnые с высо1шми нраями 7 • н: этому же с:rою отпосятся 
ОТI>рытыо n 1967 г. фундаменты степ 61 и 62. 

ll четвертому слою, лучше сохрашшшемуся и исследованному на боль
шой п.1ощади, относятся вес тплые помещения и д.воры поссш>а V-VI вв., 
примьшавншо с nнутрепнсй стороны 1;: массиnу сырцоnою1рп11чпоii оборо
нитслыюй стены, и башпн па nосточню~ 1;:раю цитадели. При строптель
стве этих по~1ещспиii nпутрсппий 11анцирь сырцовой стены был срезан со 
стороны 11омсщений на толщину до 1 м и nместо него положена 11аиенная 
клад1ш. 

Камни, использованпые при строитсльстnе степ, часто вторичного или 
третичного иснользоnапия. Это изnсстнJшоnыс б:rоки, глыбы булыашика 
и жсдезняъ:а, п.:rпты песчашша и обдом1ш падгробий и даже ~1ра~1орных 
блюд. Часто длн .выранпивання горизонта стопы, например под сырцово
кирпичную дострой1>у, нримспялись облоики черепицы и 1>рупные фраг
менты 1>.ерамики. КJ1ад1\а степ дово;;~ыю а~;.куратна, 1шм:пи плотно у1шады
nалпсь па гшшшюм растворе. Впешнне стены помещений, т. е. та, что бы
ла врезана в оборопитедьную степу, и вторая, выходившая внутрь 

крепости, отличались от стен, явлнвшихся перегородкамп между поме

щениями. По-nидимому, первые стены были сложены из I>амня целиком, 
вторые были llаменными лишь n пижпей части, заглубленной .в землю. 
Верхпяп наземная их часть возводилась из сырцового 11:ирпича размером 
0,39ХО,39ХО,08 )1 н обмазывалась глиной. Обмазной были покрыты и ниж
ние наменныс части степ. При <:1то~1 обмаюш стен плавно переходила n под
мазн:у глинобитного пола. 

П I1.1ад1-шх внешних стен часто nстречаются подтесанные 1шмни и даже 
хорошне большие б.1они, употреблявшиеся главным образом для оформ
лешrн дnерных прое~~ов и n уг.~:ах помещений. I3 стспах-перегород1шх ка

, мень попроще, помельче, часто пеобработан. Но подогнан очень тщате.1ьно. 
Плиты норогм, ведущих в помещении со дnора, сидьпо стерты в их цент
рас-1ьной части. 

Часто во впешпих стенах сооружались различного po,:i,a погреб1;и, пи
ши, рабоч11е стошши. Иногда онu строились одновременпо со стеной, кait 
ниша n помещепии XVI, в ноторой стояд сосуд с тремя с1шозными отвер
стинми в ннжпей части тулова. Иногда со врю1енсм часть кюшей из стены 
выбираJrась и, таюп1 образом, оставалось нечто вроде погребка, нуда ста
вились амфоры ИЛИ другие сосуды. fi подобном, ПО разрушепно~I сооруЖе
НИИ n ПО)IСЩении XI были найдены целые и раздав:~енные стеклнппые 
сосу,Г(ы. Иногда иа толщи стены nьщаваJ1ся рабочий столш;: у печки, 1шк в 
помещении VIII. 

Восемr, помещепий имеют форму nытянутого прнмоугольnи11:а (ред
ко - трапеции) площадью о:коло 10-11 м2 , три (помещения IV, IX п XIIl
XIV) имеют почти 1шадратную форму, т. с. размер двойного помещения 
около 20 м2 • Эти помещения не имеют печей, ступ, жерновов. Одно из них 
служиJiо бапей, два других, по-nидимю1у, были трапезными. 

В северо-западном углу номсщения IV, правда, была печь; но вдоль 
всей се.верной стенки от печи тянуJiась 1.;аиенпая с:камья длиной 2 м. 

В помещении XllI-XIV найдена главным образом столовая посуда и 
36 поздпебоспорс1шх статеров 8

, раабросанные па площади около 1 кв. м. 
Помещение IX, по-видииому, являлось баней. Там посередине была болJ.-
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шал яма, б:rизкал по форме современной ванне, заполпеннан мелю1м бу
лыжшшом. Поверх него прослежены остат1ш обгоревшпх ветон. и зола. 

Баня работа.'Iа но принципу с1шфс1шх бань, описанных Геродото:м: 
камни пю•а.;~я:rись, на пих лили воду и по.;~учаJ~ась парвня. Это один из 
доводов в пользу утверждер:ил о .варварсr\ОМ населении Ильичевюr. Ма
лые помещения имели сугубо хозяйственное назначение. В них находи
.тrись печи, жерпова, ступы и I\рунпая тара - а~1форы, пифосы, 1\орчаги. 
В пифосах п бОJrьших амфорах хранишI зерпо. Их вкапывали в 110;1 поме
щения обычно до самого венца и панрывали плоскими каменными крыш
п:а111и 1111огда с отверстие~~ в центре. 

Оста.'Iы1ые а:\lфоры ставились в небольшие ямки ш1и глиняпые под
ставюr, часто 11з необожженной глипы. Jlеппые горпшп и 1;увш11пы стояли 
на 1;:ю1еппых CTOJIИl\ax ИЛ!I просто на шшу. J3озмошпо, имеШIСЬ и 1ш1ше
либо дере.внппые полюr. Д:ш 111е:п;их вещей и светильников в сырцовых 
частях степ бы:ш устроены небольшие шшш. 

При зачистl\е всрхпей поnерхпости северной стены 110~1ещенил XV вы
явлены сырцы раз~1ером О,1.ОХО,40ХО,08 ~1 и сырцы по.:ювпнного ра:~мера. 
Приб:шзительно посерсдпнс стены впутр1i помещешш XV в одно111 из сыр
цовых 1-.:ирппчей обпаружепа выемка - пиша с обгорсвши~1и r<раями. Па 
ее дне летали 2 позднебоспорсю1е ~1едпые ~юнеты одна па другой. 

~ще одна ПIIша обпаружеuа в южной степе помсщспин на высоте 2 м 
от по;~а. Опа была за:1011\епа обJюм1;ом сырцового 1шрппча. У восточной 
стешш шшш обнаружено бронзовое п.пастинчатое 1ю.rrсч1ю, посередине -
бронзовый 1\О:IО1\оль•ш1\ с жеJiезпым языч1юм, у западной стс1шн - об:юм-
1\и сте1шюшого сосуда (J~ампады?), пп1чьн 1шсточка и обгоре.ншсе дерево. 

J3cc этп 110111еще1шя, по-видимому, имели вторые этажи. 
Надо нолагать, что столовая посуда, например храсполашшые блюда, 

сте1•:1шшые сосуды, украшешш и другие упаш1 в нашп помещения, когда 

обрушплся второй ;1тюь:, г;~;е паходнлнсь жплыс помещения. 
1Тс1;оторыс ;.1;и;1нща и:1-1с.тr11 1\а~1ыпювые I\рыши, об,~азанпые глиной и 

утсп.1сппые слоем 1>амюf. 

Та1;, вес помещение XII было сшюшь завалено огромными глыбами 
обгоревшей г.ттипы, сырцовых нирпичей 11 целы~fИ 6лонами сырцовонир
пичпых степ. Нр1•0-ораш1,:свый цвет запо:тпепия помещения перемежался 
с черпьш цветю1 пятен сажи и 1юпелы10-серым цвето:..r золы. llpи разборе 
этого завала выяснена нопстру1щия пере1\рытий пом~щепия. На верхние, 
сырцово-1шрппчпыс части стен у1\ладываJ1ся слой пrюrы око.'ю ::Ю см тол
щиной, па Ботороы крепи.1ись деревянные сJ1еги (слеп,:а утонленные в 
гшшу). Па ;г~еревянпые перен:рытпя настилался c.rroii 1шмьшта и намки, 
ноторый впот, неренрывадся с:юю1 ГJIИПЫ. Найдены гJiыбы с отпечатка
ми деревянных слег и намыша. 

/~ругне по:о.ющсния и:-.ю:1и чсреничпые нров:1и, причем черепица упо
требдя:rась самая разван, иногда собранная из разрушепных построек. 

J3стречаются даже ::~шшпистпчесюrе боспорские солены и двуснатпые 
Ба:~пптеры. Но г:rавны~1 образо:11 представлена черепица местного изготов
леннн-- ;1ово:1ьно маесивные н.:rос1-ше со:1епы и нолу~;руглые 1;;1:шптеры. 

Из пп;.1..:пего, по:~унодна:тьпого помещения нес1юлыю ступеней ведут 

во двор. 

Участr\он двора рас1шнапо не TaI{ много, но лево. что он был мощен 
нРбо.;п,шими намнями с применением J{рупных обломн:ов керамики. 

Из 15 раскопанных па Илыrчевке 11омеще1шй, 11 имеют печи в одном 
из углов. Jiшш, n но:11ещепиях Х, Xl II XIII-XIV ncчcii не быJiо совсем, 
а в пшrсщенпи XV бы.тr очаг иа поставленных на ребро сырцовых кир
пичей . 

. Тlучше всего сохрашшись печи в I, III и V пом('щениях. Они дают 
во:1моашост1, рсr.:опструировать печт, с ;1ухошюй, rюторая лвляется i;ar\ бы 
вторьш ярусо~1. J3 ::~тпх печах сохранились пJiиты пере1•рытий, одна из 

которых снабжена РУ'ШЮIИ, что говорит о том, что плиты были rЪ('\IНЫМИ. 
Все печп построены из стоящих на ребре сырцовых нирпичей, густо 

обмазанных г:пшой. Посно:~ы•у печи всегда помещались в углу, дне ее 
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стенки плотно примьшают :к стенам помещения и хорошо обмазапы и за
бутовапы г:rипой. Размеры печей нолсб:потся от 1,3 до 1,8 м длины и 
до 0,80-1 м ширипы. Наибо.11ьшан сохранившаяся высота - 1 :.\I. Все опи 
четырехугоJrьпой фор:.\IЫ, арнообразное устье расположено с длинной 
стороны. Плиты нсрсr>рытпя дсршатся па трех онорах, высту11ающих из 
трех стс1101.; печи. 

Одна из ночей (но:1rсщение XII) имеет пристроЙr\у, припсчск в северо
запа,'ЩО:.\r уг:1у, рндшr с устьем. ~)то сооружсшrе размсро:.\r O,:JOX0,40X 
ХО,40 м, т. е. в один сырцовый кирпич по ширине, длине и высоте. Это соору
жение тина духовю1 бы:rо неренрыто плнтоli толщиной 0,01 ~r, об:!О:.\ШИ 
1.;оторой завалилист,. 

Иног;щ рндо:.\r с печью находилась зольная я:11а. Очень часто в районе 
печи попадаютсн сrюн:rепия г:rиняных пирамидальных нодставон, обоа~
жешrых, н.:rохо обожженных п совсем необожженпых. Иногда эти под
етавюr пмс:ш мстrш в виде r\рсста па всрхпей повсрлности. Одна из под
ставоr\ украшена гсометричесю1:~.1 орпаментю1 11 рельеrрпым нзображсниюI 
головы бьша. Хорошая рсrюпструrщин нсчн дапа Н. И. Соко;1ьски:.\I 9

• 

Подсташш эти действительно мог;rи с:rужить подс·~·ашш:~.ш д.11я шампу
ров, па rюторых вя;rили или копти:rи рыбу, или :.\ШСО. Но плиты печных 
пере~.;рытий пс лежа:rи па этих нодставнах, они бы:rи гораз;ю выше и 
ноrюи:шет, на специальных выступах (печь 16, помещение III, нсчr, 43, 
помещение V). 

n неК()ТОрых помещениях (III, VI, VII) обнаружены рогатые rшрпи
чи, таюнс псчпыс подстаnю1 - сти:1изовапныс изобран;:енин гo:ron бьша 
(или барана?). Это крупные подставrш для сосудов. Позможпо, эти под
ставки появшшсь в Ильичсвн:е юiеете с ш1ечепами, пересешrвшнмисн из 
Средпей Азии. В шшсщешш V I, например, таr;:ан подставь:а найдена ю1е
стс с глишшым котло:м, который таr,же юfсст анаJrогии в Средней Азпи 
(па территории Н'иргизии и Н'азахстана) 10

• 

Зпачитсльпо хуше изучены н:rохо сохранпвшисся 11а11;rастования более 
позднего времени - слой 5-й и 6-й. С пятым слоем, относящимся к VII в., 
можно связать остатки помещепил на восточном Rраю 1\репости. 

В шестом верхпем слое дсжат остапш посс:rепин VIII- IX вв., обна
руженные па западпо:н нраю крепости. :1тот сдой начинается с сююй по
верхности. Грунт его - серо-норичпевый cyrJiипor;: с пятнами г;rипы и 
золы, а таюrю большим r;:оличество:м 1\амнеu от разрушенных построек. 
Мощность с:rоя псравпомерпа - от 0,40 в восточной: части до 1,20 м в за
падной частн. СJюй с1шыю нарушен пере1юпа:ми, Я:.\IЮIИ и т. д. К строн
тслы1ьш ocтaТI\aJ\I отпосятен: фундаыент No 12- о;щорядный, фупдаиент 
No 32 д:rипой 2,05 :м, шириной 0,45, nысотой 0,30 :.\I и фундамент 60 
(1967), сложенные в «елоч1>у», IШ:.\rешrая мостован No 33 и нма зерпо
вuя, грушевидной формы, дию1стром и г.11убиной 1,80 м, со стешшми, 
обмазанными гшrпой. В CJroe обнаружены таюне 2 шюс1юдонпых r\расно
глипяных пифоса. Диюrстр туJJова одного из них - 1,30 м; другого - 0,95. 
К ;JT0:11y же елою относятся и 3 пифоса, расl\опанпые в 1964 г. 

Находок n слое пюпюго, главпъвr образом V -VI вв., по слой датируют 
VIII- IX nn. юнроры с nыcor\O но;щятьпш ручr\ЮШ и от;rожпьп1 BCJЩO:.\r, 
облоюш чср1rос:.\10;rенных ri:увшюrов, лепные горш1;:и с бороздчатым орна
мептом. 

I3 HJ74 г. бы.па за:rожспа трашнен, пересекающал крепость с запада 
на 11остоr\. Вынспи.'Iось, что в нослсдппй период сущсство11ания r;:репости 
почти вся площа;~;ь внутри т-;репостпых сооружений была вымощена мсд
юш r\амнем, т. с. была общим дворо~1. Одuако, разобрав часть этой вы
моспш n местах паиболее шrохо сохранившихся, :.\IЫ обнаружили, что она 
перс1\рывает ряд помещений, судя по находт,ам, пе рапсе 2-й по:ювп
ны IV в. Это свидетельствует о том, что n IV в. цитадель И:.\Iела не одип 
ПОЯС IIO:IIeЩelIИЙ. 

l\i;lы по1;а пе l\IOЖIOI сназать, что предста.влн,;1 собой центр н:репости. 
Ппо,1пс воалюашо, что ;но был просто мощеный двор, нуда сгоняли сели 



но весь с1шт, то по 1\райпей море лошадей па время нападений неприятелн. 
Здесь же спасаJiось, но-видимому, и 01\рестпое население. 

Не исю1ючею1 nозможпость, что внутри цитадели находилась неболь
шая базилюш. В пользу :этого иродположонин можно привести находки 
архите1;турных дета.;той в верхпем слое рас1\опа, фрагментов кадила. Вряд 
ли явно хр11ст11ш1с1шо население могло обойтись без цор1ши и вряд ли ба
зишшу, в н:отороii несо:нпенно дошr-шы быть дорогие вещи, n тревожные 
времена .\Iогли остаnить за нредолю1и у1\рытий. lJ о-седение погибло в ре
зу :rьтато внеэанного нападения и быJiо сожжено. Пожар ужасающей силы 
бушевал в 1;репост11. Потрес1-ш:~ась и облетела об.\tазка стен, 1;а11ши прон:а
лились дон:расна, ошла~>ова;rись стон:ляппые и даже 1\ерамичес1ше сосуды. 

/l\олеаный гnоздь, попавший на дно беа;евог:rинлного блюда, прюшпел 
к нему тан:, что до сих пор его не уда.;тось отдо:~ить. C:roii поil;арища 
достигает 1,;) м. 

Врюш п1боди посо:rеннн по:1Iогает уточнить 1>:1ад 1\fОпет, наiiдеппый в 
одпо:\f из IIО.\Iещений. 1\лад 3тот состоит из позднебоспорс1шх медных мо
нет IIl-IV вв. н. з. п ао:rотых монет IОстипиана, т. е. середина VI в. п. э. 
ПосJ1одшш монета относится н: 5Ei5 г. Вно:ше возмоашо, что посе:rоние 
погиб:ю в ре;Jультато пападопия тюрюотов n 70-х годах VI n., т. е. в то 
вре~IЯ, 1\огда был nаят Боспор. Осповпы.\1 запнтием пасе.;1е1шн 1;репости у 
пос. Илт,ич Gыло, 1юнечно, песеп11е военной с:1уа;бы. Но в свободное время 
оно запимаJiось :-1е~1:1едеJiием, о че.\I говорнт находт;и сольс1шхозяйствоп

ных орудий (Jiемехов, серпов, виноградных ношей) и жерновов, а также 
зерна, яб.'101,, гроц1шх opexon. Но последнюю роль игра,'10 рыбо:товство и 
с1;:отово;\ство. Найдены сети, поплшши, рыGо;ювпыс 1;:рючrш 11 грузила, 
а танже 1юсти и чешуя рыбы осетровых пород, хю1сы н 1-;амба:1ы, 1юсти 
до.\Iашuих животпых. Иа реиесол в первую очередь нужно назвать гоп
чарпое, затем производство стоюrшшых и металшrчесн:их изде;rий, изде
JIИЙ из кости ( находю1 пша~юв, бран:ованпых изделий, тиглей, заготовт;: 
и т. д. ) . О прядении и т1шчество говорит бо:rыпое 1юJrичестnо разнообраз
ных пряслиц. 

1 Резуш,таты ::JТих работ еще не опубли
кованы. 

2 OAR за 1870 г., XIII-XIV. СПб., 1974. 
3 Герц Н. Н. Историчсс1шй обзор архсо
логичсс1шх исс.::rсдоnаниii и отнрытий 
па Тамапс~;о~1 полуострове с rюпца 
XVIII столетин до 1859 г. М., 1876; 
Оп же. Лрхеологичес!\ая топографин 
ТамаНС!\ОГО ПОJiуострова. м" 70. 

' Башкиров А. С. Лрхеологичес1юе б-
следовапие Тамансr>ого полуостро а 
летом 1926 года.-ТЭАМ. М" 1927. 

5 Сокольский JJ. И. Отчет о работах Та 
мапс~;ой :тспед1щии в 1966 г.- Архив 
ИЛ, Р-1, J\o :3262, с. 44, 45. 

6 Соко.1ьскиii П. ll. Отчеты о работах Та
мапс~;ой ;JI;СПСДIЩIШ в 1964 г. и 
1965 г.- Архив ИА, Р-1, ~ 2861, 313/i; 
Долгоруков В. С. Позднеаптичпое по
селение на городище Батнрей1;а П.-
1\СИЛ. 1967, вып. 109, с. 122. 

7 Нпипоаич Т. ll. Н:расноланоnая 1tера~ш
па первых ве~;ов п. :>.- 1\IИЛ, 1852, 
).'О 25, с. 319, рис. 12. 

8 Монеты паходятсн в процессе обра
бопш. 

9 Сокольский Н. И. Ильичевсное городи
ще.- СА, 1966, № 4, с. 137. 

1о Брь1кипа Г. А. Rарабулаrс М., 1974, 
_с...--56, рис. 33, :т. 4. 

Н. Л. ОНЛНТЮ, Л. n. Д:УШТРИЕВ 

УКРЕПЛЕННОЕ ЗДАНИЕ В АНТИЧНОМ ПОСЕЛЕНИИ 
У С. ВЛАДИМИРОВRЛ БЛИЗ НОВОРОССИйСТ{Л 

В течение последних десятилетий в окрестностях соврс~rснного Ново
российсrш, на юrо-восточпоii: он:раипе древнего Боспора, ве;~:утсн п:тано
морпые археологические исследования, в результате которых открыт ряд 

античных 11оседений. Одни на них 1101\а то.ттыю учтены на архсо;тогнчес
кой карте райопа 1 , другие n той шш иной мере раскапым.Jшсь. Среди 
пос.;тедних выдо.;тяютсн посолошш на Ма:rой зеыле и в IПпро/-\оЙ ба:тие 2

• 

Это прибрежные поселения, теспо свяаанные с одни.\! из античных цент
ров Северо-Восточпого Попта - Батами 3 • 
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l'ис. 1. П;~:ан древнего ;ц:ан11я. Влад11мировка 1971, 1977 

/ 
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С 1977 г. Новороссийсно-Ге:rепдж1шс1{ая экспедиция ИА АН СССР 
сосредоточила спое внимание па поселениях, расположенпых в глубипе 
материка n Цемесской долине на значительном расстонпии от Honopoc
cийc1•oii: бухты. Одно из пих находится на территории с. Владимироnпа 
(жиnотпоnодчесн:ая фер~~а совхоза «Новороссийсrшй»), недалеко от Ново
российсr.:а ". Оно основано па левом берегу р. Цсмсс, па небольшой возвы
шенности. Его тшощадь 250Х100 м, I{ультурные напластования достигают 
1 м толщины. Наиболее :мощный слой- рубежа и перnого nека пашей эры. 
В разведочных шурфах и в бортах силоспых ям здесь зафиксированы 
зерновые ямы грушевидпой формы, содера~ащие культурные остатки это
го nрю1енп. А под единственной возвышеппостью (~ысотою до 3 м) обпа
ружены руины большого rшменного здания с мощными стопами (рис. 1, 4). 

Прямоугольное n плане здаrше занимало 198 м2 • Однако полностью 

94 



r~ G 
~ 

~ 

~ 

(--

\. ~ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 

г-----

1 
1 ... -----
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1~~ 
1 

1 °" 1 L.::? ____ 
1 
1 
L------

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

s / 
/ 

/ 
1 
1 
1 
/ 

/ 

....., 

-----.., 
1 

------,1 
1 I 
1 1 
1 1 

~ 
1 I 
1 I 

с.., 1 1 
~ 1 1 "' 
~ 1 1 

1 1 
~ 1 1 

11 
1 1 
1 1 

----~1 
1 
11+ 

-------~ 

~ 

\ 

(§) 

\ 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 
\ 
\ 
1 
1 
1 
\ 
1 
\ 
\ 
1 
1 
\ 
\ 
1 
1 
1 
1 
1 



Рис. 3. Южный угол здания. Проход в юго-западной стене 

Рис. 4. Юго-восточная половина здания 

вскрыть его не удалось : помешали цистерны для хранения воды, кото

рые оказались установленными на возвышенности над центральной 
частью здания. В связи с этим нераскрытой осталась и центральная часть 
северо-восточной стены здания длиной в 7 м. Таким образом, из всей пло
щади здания внутри стен ра,скопано примерно 45 м 2 • Раскопки здания с 
внешней его стороны были ограничены траншеями шириной в 1-1,20 м, 
за ис1шючением уже отмеченного отрезка северо-восточной стены (рис. 1, 
заштрихованная часть). Небольшая ширина траншей диктовалась тем, что 
за пределами здания почти не встречалось находок. У юго-западной сте
ны здания была сделана небольшая прирезка (3Х1,40 м) для полного 
выявления преддверия в проходе этой стены. 

Прямоугольное в плане здание ориентировано углами по странам све
та. Оно построено из местного необработанного или грубо обработанного 
песчаНИI{а На ГЛИНИСТОМ растворе. В забутовке СТеН RСТречаеТСЯ мергель. 
В кладке сев.еро-восточной стены, в восточном углу здания, а также в за-
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валах разрушсппых спт нпутр11 .1;r~;апин :замечен ра~,утпечшш. ::Jтот 1>ю1спь, 
сезусловпо, привозной, из Н'рыма или более б:rизюrх 1\ НоворосснЙСl\У 
райопов Тю1апс1\ого по:1уострова. Оп изят там скорее всего из более древ
них построеr• п представллст стронтелыrый материал вторпчпого исполь

зования. Пш1ты песчаника iJ,Остигают огроыных раз11Iеров, особепно в 
углах здания ( 1,ЗОХ 1ХО;45 ~1). Д.;ш внешних фасов степ таl\Ше исполь
зован бoJiee нрупный ню1ень. Сохранность степ в обще:\I хорошая. Хуже 
всего сохрани;~сн западный угол зданил. Сравннтельно небо;1ьшую высоту 
и~rеют северный и восточный углы. Наибо:rыuал nысота степ 1, 70 :м, тол
щина до 1,70 :ч. 

Степы здания тщатс:rыю выло;.1-;епы, особенно внешние их фасы. 
В ю:шдтшх юго-восточной и северо-восточной степ чспш nыделнетсл равпо
~1ерпос чере;~ованпе 1>.рунных 6:101\on и :мелних тонких плит - пр01.;;нщо1\ 

между швш. Все стены сложены nпереп:~ст. Особенно тщательно эта тех
НИI\а 1шадки стен соблюда:~ась с внешней стороны углов здания. 
С внутренней шс стороны но~1ещспин 1.;ю1епь ОiJ,ПОЙ стены иногда ставил
ся внритьш н другой, по уже слс;\ующие 1-;юши над нп~rи 1\:rались внерс
плст. З;~ание построено па 11:штср1ше. Нижний ряд IШ.\шей 1юе-где в11ущен 
в ~1а те рИI< па г Jiубипу до О, 12 м. 

Вход n адапие бы:1 n юго-аана;~ной его степе, со стuроны обрыва r:; реч
н:с. llfиp11.нa нрос.\~а двсrш J ,:JO .\!. Пор<Н' 11острое11 не па ~1атср1Ш(', а на 
1.:у.'Iыурню1 слое (тодщипа до 0,40 .\1), состонщю1 из гrрослойки мусорного 
групта н находящегосн под ней: горе:rого гу.\шпрованнего суглитша. В это~1 

c:roe паiiдепы oб:rmrыr г.;тншшой посуды н rюсп1 жнnопrых. Среди первых 
обращают ш~. ссбн nшшапне облощш 1-;увшшrа с бурой об:маз~:;ой - посуды 
боспорс1юго проиэводства II-I вв. до п. э. От порога сохрани:шс1, :тишь 
две п.:rосюrе обшщовочные шшты и забутош<а. С внешней стороны порог 
бы:r обрюшен вертика:1ы10 постав:rсппой боJ1ьшой плитой из серого пес
чашrю1. Ниже верхнего ~:;рая этой плиты на глубине 0,20 м, т. е. шrже 
верхнего гораэопта дверного порога, перед входом, располагалась входная 

площаю.;а. Опа :-заппмала площадь 3,10Х1 м и имела высоту до 0,2:J м. 
От этой площадн:и до пас дошло нес1;:0J1ы.;о 11:1ОСl{И:\ плпт и забутоюш. 
С северо-аанадпой ее стороны сохранилисr, две об:ащовочные п:rоские 
п.11пы, поставленные на ребро, nпритьш J{ тrешпему фасу юго-;:нша;цrой 
стены здания. 

Следов впутрешшх степ в здании нс обнаружепо. Под бы.1, по-шrll)и
мо:му, ас:м;;~япы.\I н пс И.\Ie:r ровной горизонталыюй поверхности, а был 
несн:олы.;о пшшты~r 1.; юго-восточной частп помещешш. В юлшон углу 
по:мещепин зафиксироnаны •rетыре небольшие ямы I\руглой (дпю1етр 
до 1,20 :м), округ:rой (1,70Х1,80 :м) и удлиненной (2,60Х1,20 м) в плане 
формы. я~'[Ьl нсглубоние, от 0,45 до 0,65 м; все они были вырыты в 111ате
РИI\е и запо:rпены обычпым для этого здания грунтом. Яма 2 содержала 
куски обгоревшей г:шпы с золой и углем. Подобная яма 5 частичпо зачи
щена и за преде.1ами здания, напротив входа в него. В восточпо.\1 углу 
по111сщс1шн обнаружены пюкпие части трех красногJ1ипш1ых пифосов 
(рис. 5, 8). Внутри пифосов Jrежали обрушившиеся их всрхrше стенки. 
В пифосе .No 2 верхние его части по1юились па слое угля. Под пим лежал 
раздав:rеппый лепной rоршо1\ и 14 серог.1ипяпых 11rиcor\ небольшого раз
мера. Пе~:;оторые из них бы.:ш раздавлены, по их удалось с1шеить. Все 
~1исю1 снабжены тюrгообразпычи зпюшщ1, процарапаппьши на нх доньях 
(рис. 5, 6, 7). Тринадцать из этих знююв одинаковые, опи повторяют 
знак, п;звестный па горгишшйсюrх 1шрпичах (энглифичсс1юс 1шеймо) 5 

и на ~rонетах Аспурга 6 • 

I\ро.че :пнх паходОI\, внутри здания, оеоГJешю в юса-восточной его по
ловипс, паii;(сны обло:мки других ппфосов (1\распог.т~ипяных и свет.ттоr.'IИ
няпых), ю1фор пша Пблопоnстий с двуствольными руч1ш~1и, типа Елиза
встппсю1х и пталийс1\ИХ Il-I вв. до п. э., а также об:юм1ш свст.т~огшшнuых 
ю1фор с двуствольпыми руч1ш:ми I в. до п. :э.- I в. п. ::>. 7 Простая посуда 
представлена обло:мнами сероглипнных мисок (рис. 5, 1-5), :нув
шипов и 1>анфаров того же вреыени. С1шеенные облом:-\и лепной 1\ерамиюr 
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1-5 - веuчики сероглиняных: мисок; 6, 7 - сероглиняные миски с тамгообразными зна«ами; 

11 - пифос и nенчик от него; 9 - лепной горшок 

указывают на бытование горшков баночной формы с загнутыми или 
отогнутьшн наружу венчиrшми с плоским дном (рис. !:J, 9). Отметим таюr;:е 
обломю1 посуды боспорсrюго производства II - I вв. до п. э. с бурой об;-.шз
ной п беJiыми узорами. Встречались единичные об:ю;-.пш нпрюш:\а:rьтrых 
грузил. Судя по этим и другим, отмечепным выше данным, Владимироn
ское здание существовало с 1юпца II-1 в. до п. э. по 1 в. н. э. Мисии с лич
ным знаком Аспурга могут быть датированы времепе:м: правления этого 
царя, 14-37 гг. 8 

Владимировское здание погибло в результате большого пожара. Dnут
ри пощ)щения, особенно в юго-восточной его половине, там, где стоя.~ти 
пифосы, найдепо много золы, угля, следы обгоревшей балки от перст>ры
тия. Сильно обгорела юго-nосточпая стена внутри здапия. Публикуя пред
варительпые даппые о раскошшх па Владимировском поселении, мы уже 
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выст;:азыва:rи мысль о том, что обпаружепное на не:м ;щание могло погиб
нуть ;rибо в период похода По.1е:11011а 1 против J(н11ампн, где-то па рубеже 
н. :J., либо в первой по:rовипе [ в. п. :J. 9 В настоящий момент, после вскры
тия всего здашш и апа.1иаа найденного в нем материала, можпо уточнить 
ату дату. И опсретъсл n это:ч, 1>ан нюr нажстся, С."'Iсдует па датировку се
рог:rинлпых :1шсон с личпьпr ашшо:1r Аснурга, посJiедпим годом прав:rенил 
1.;оторого считается 37 год н. ::>. Нуш1аматы не знают П[JИ:1Iсров исполиова
ния па .:1юнстах дичпого знана царн пос;тс его смерти, хотя, иан: известно, 

имя аснургнап упоминается n письмеппых источпиках и два BeI{a спустя 

после 1шпч1шы Аспурга. Во всш;:о:11 с."'Iучае мы потш IНJ знас:11 твердо дати
рованных :шчпых зпа~;он ;:~того царя, появившихся MIIoгo позднее его 

смерти. Это относитсн н I\ вышеупш.шпутому горгшшийст,о:му кирпичу с 
тамгооGразным 1шcii:110:1i: таюrе ю1рпичи nстречалис1, лона только среди 
случайных пахо/1,ОJ\ и в 1шащ>.ах различных соорул·:спий как вторично 
испо.тrьзоnаrн1ый строительный материал. 

Знач11тсJ1ы1ым событием, тюторое мог:ю нос11ут1,ся обитателей расс~rат
риваююго здаIIИЯ, бы."ш. с1юрсс neero война 40-х годов между наслсдНИI{а
..\Ш престола, сыновьями по1юйного Лспурrа - Митридагом VIII и Ноти
сом I. С ::1ти:1r событием сnнзьшастсл и гибель у1.;ренлеппого з;:щния у хут. 
Рассвет (в 01;:рсстностях Горгипнии) 10

, которое лnJrястсн б:шжай:шей апа
логисй нашему аданию по харш;теру архнте1;туры и по псноторьп1 наход
кам, обнаруженным n пr:.1. Иптереспо отметить, что и в ;здании у хут. Рас
свет и во Влади:.шровюJ 11аii;1епы о;~,нотппные тсррю;:отовые стату;:~тюr 11

, 

изобра;1;:ающис жсuское божество, связанное, 1;.ar;. предпо:тагают, с куль
том Лфроднты-'Урашш-Лпатуры 1z. 

Т3.'lадимпроnс1;:ос укре11:1сн11ое здание - ;но первый 1шмяп1и1\ античной 
архитеюуры, рас1ю11а1111ый в ощJестностях Бат Страбuна. Для обитателей 
В:rа;щмировскоrо носе;юшrя 0110 сJrужп:ю жи:тьем в ~1ирное время и убе·
жищем n период опасности. Судя по ре:тьефу местности, ;:~то было единст
венное н 11осе;~,епии убеiiшще, вонруг н.оторого могли располагаться более 
легш1е жи:шща, пе сохранившиеся до IIаших дпой. Почти такое же 
у1;.ре11лс1шое ;цаIIие расr{онапо нашей ;шспедицисй n 1978 г. недале1ю от 
Владимировского, n сторону .Gат 13

• 0110 таюr\е распоJiага:юсь по левую 
сторону р. Це:11ес, по не на са:.юм се берегу, а несколы.:о 1з сторопе. Вместе 
с тем оба :Jти здания соору;.J;ены nдоль 11.рсвпей дороги, ведущей к Ватам 
со стороны обитавших в бассейне р. Кубань и се притоноn :1шото-сармат
с1шх п;1емон. Оба здания, можпо с1шзать, одновре:11еппы и были разрушены, 
по-видимому, во nремя одних и тех же событий. Тюшх событий, 11 в част
ности междоусобных войн боснорсних царей, было uемало. И, как видrпr, 
01ш ощутимо I\асаJшсь и обитате.;~ей юго-восточной 1шраины Боспора, где 
па страже государстnа стояли преданные тому и:ти иному царю войска. 

По в~шдимировс1,ом поселении, судя по тю1гообрааным знакам на серо
глиняных м:иснах, обитали и защищали босIIорст,ие границы на подступах 
к Батам сторонники, а возможпо, и представители личной дружины царя 
Аспурга. 
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ll. П. J(IЮРНИЧЕЮЮ, Г. А. ФF;ДОl'Оll-ДЛВЬЩОВ 

СЕРЕБРЯНЫЕ ФАJIАРЫ 

И3 САРМАТСН'ОГО ПОГРЕБЕНИЯ 

МОГИЛЬНИКА КРИВАЯ ЛУН'А IX 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В 1U7/i г. Поволжс1\ан экснедицил па :могп.::rьпике «Крпвая Лука IX» 
в Черноярс1ш.\r райопе Астрахансной области обнаружила n сарматсном 
погребенип 17 1\ургапа 1 два серебряных фалара. Погребешrе было впу~ 
щено в пасыпь древнеюшого I\ургапа и представ;rя:rо прюrоугп.::rьную яму 

(2,6Х 1, 1 м) ГJiубипой от дреnпей поnерхпости 1, 1 :м, от nершипы кургапа 
3, 1 м. Погребенный мужчина бы:r подошсн па спппу, гоJiовой па юго-юго
запад с вытннутыми руг;юш и пога1ш. llpи погребешю1r найдены а.;е:юз
пый меч д:шпой :15 см (рис. 1, 8), желсзпые накопечнюш стрел, трехперые 
черешковые (рис. 1, 1), и:югпутал желеапая пластина, воа1rоато, остато1; 
.крюн:а от колчана (рис. 1, 6), небольшая бронзовая п;;1астина, костнпые 
пластины: оnальпан (рис. 1, 5) и 1ша;~ратпал (рис. 1, 4) с отверстил1ш, 
uрямоугоJrьпая с отверстием и выступом (рис. 1, 3), обдомок заточенной 
костп (рис. 1, 2). В юго-запа71дом углу л:мы, возможно в тайпюсе, на глу
бине 3, 17 :м: щэ.йдепы два серебряпых фалара, согнутых и свернутых в 
труб1ш в соответствии с обычаем cap1iaтou ;rо~~ать неrюторые nещи перед 
опус1\анием их в могилу. Под фаJrарамп прослеживался тJrен от ремней 
11 остатки плохо сохранившихся бронзовых провоJiочпых дуже1{. Рядом 
была найдена восьмер1тобразпая прнаша с подвижным нзычком (рис. 
1, 7). По типу меча погребение датируется II в. до н. э. - I в. н. э., т. е. 
среднесарматсни11вре~1спем 1 • 

Выдающийся интерес представляют фалары диаметро~r по 16 см, сде
лаппые в одной техпике: рельеф папесен на нруглые топкие пластины 
аутсм че1щпки с оборота. Пос.::rе иого бы.::rи вьшо.::rнепы детали с шп~,свой 
стороны гравироший резцом и дополпительпой прочека1той. По т•ранм 
тремя парами серебрнпых зюшепок прикреплены бронзовые проволоч
ные петли для креплепия фаларов. В ТаI{ОЙ же техни1ш было изготовлепо 
бо.::rьшипство фалароn, найденных в сарматсRих погребениях и кладах, 
и грекобактрийские фалары со слонами 2• 
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Рис. 1. Вещи из поrрсбсшш с фаларами 
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1 - ;нсдеаные стреаы; 2 - 1юстпной пред~1ст; 3-5 - 1юстпные пластины; в - железный нрюн; 

7 - желсзнал пряжиа; 8 - ме<r 

Нин J\рспились фалары J\ сбруе лошади, впдно па тнапях из Ноип-Улы, 
с1,ульптурс из Xa:rrraяпa, росписях из Дура-:Эвронос, воii:лочном 1щnре из 
Пазарыка и др. Фалары 1'репю1ись ремшши па бону лошади так, что один 
горnзонта.;~:ьный реиепь Jхватывал грудь животного, другой _шел к сед:rу 
и.1и подnружпому ремню тоже горизоптадыю, а третий шел паюrонно вnерх 
к хо;ше 3 • При ;:Jтом у фалароn бьши три пет:~и для ремней, расположенные 
на оборотной сторопе, таи что две петли паходились по горизонтальной 
оси изображения, а одна сверху, пе:1шого сбону и сзади'. В не1юторых слу
чаях серебряная пластина фа:rара пюшадывалась па железпую основу, 
и тогда отверстия не были парными и нс соответствовали расположению 
ремней 5

• Отличне нреплепия фаларов Нривой Луки состоит в том, что три 
петли располагаются между да:rьuи:.1и, а пе ближпими заюrе1шаыи. 

Такое fl•e распОJrожепие петель имел пайденпый случайно у ст. 1\ур
чансной близ Тсмрюка фaJiap конца II - начала I n. до п. ::>. с и:юбрашепи
ем с1;ачущей па 1юз:те Афродиты 6• 

Публикуемые фалары относятся 1> типу плос1\орельефпых, нодобпых 
фалара:-1 нз Сеnерс1шго нургана, Ахтапизовни, Федулова, Ноnоузенска, 
фаларам со слопамп. Их размеры почти равпы фалару из Ахтапизовки с 
l'OJroвoй Медузы 7 • 

На :rицевой стороне фалары имели слой по:золоты 8 • 

Вероятно, фаJiары располагались на сбруе таи, что изображепные на 
них всадшши бы:rи паuравлены вперед по ходу I<оня. В та~юм cJryчae тот 
фалар, у I{оторого nсадюш изображсп двигающимся паправо, может быть 
па:шан правым, а другой - левым. 

Лучшей сохранности левый фалар (рис. 2, 1; 3, 1). Изображен безбо
родый всадюш с волосами, трантованными 1заликом с 1юсой насечкой, 
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Рис. 2. Фалары 
1 - левы!!; 2 - правый 

Рис. 3. Фалары (прорисовка) 
1 - левый; 2 - правый 

обрамляющим лицо. На шее - гр:ивна. Его левая рува занесена вверх и 
держит вопье с навонечником, направленным в голову всаднива, правая 

рува опущена. Всаднив одет в рубаШRу с влиновидным вырезом на груди 
до пояса. На правом плече, и очень плохо на левом, рельефно выделяются 
три вертивальные полосы - возможно, наплечья. Пояс, видимо, завязан 
узлом со свободными вонцами. Орнамент рубчатой полосвой оваймляет по
дол рубахи. Узкие штаны с лампасами в виде полоски с насечками 
«В елочку» заканчиваются у щиколотки поперечной полоской, от которой 
свешиваются два свободных конца - это или завязка штанов или штрип
ка, которая должна была завязываться под мягкой обувью с длинными 
свисающими вниз носками. 

Rовь с поднятыми обеими передними ногами, трактованными очень 
условно, без седла, со сбруей только на голове (три ремня: налобный, за 
ушами и под мордой), без удил, с частью повод&, с ворот.кой стрижк·ой 
гривы «городками», что характерно для изображения боевых коней. 
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Вокруг всадника вырезаны шесть соJtярных символов: три - в ви;~,е 
звсзµ;оч1ш с восемью короткими ;rучюш в 1,ругс, а три без ~;_руга. 

Все изобра,кеuпе 01шймляст ва.:пш с косой пасеч1юй, имитирующей 
жгут, и за шв1 - нодоса ;:шгзагоnидного орпамспта, дополненного черточ

камп во внутренпих треуго:1ьшшах, обрааоваппых этим зпгзаго:.1. 
Правыii: фaJrap (рис. 2, 2; :~, 2) сохраrшлся хуже, та~\ ю:ш бы.:r больше 

согнут и скручен. Изобрашсн, I\aJ\ п па левом фаларе, безбородый всад
IIИI\, без ГОJIОВПОГО убора, в почти I!ДСНТПЧIIОЙ позе, с I\ОПЬеМ в правой 
ру1>е. Левая руна почтп не впдва за шеей :коня. Одежда его нсс1\олы;о от
личается: 1\афтан двубортный, перепонсапный понсом без свободных ноп
цон, на шее раз:шчима гривна, нанлсчья не показапы. Обуnь мяг1шя, 
штаны у:-шие, с :~ампасами, но без орнамента. 

:Конь в той же позе, с те:\IИ же дета:ш:\ш, по понааап повод и нс видпы 
рюши оголовья. Во1;_руг всадшша шееть восьмп:~евест1,овых роасток, но, 
в отличие от левого фалара, выполненпых чеканкой с обратной стороны. 

На обоих фаларах всадпи:н:и пе поражают нош.см, паправленпым вниз, 
что хараRтерно iРЯ более раппих изображсrшй в Северная llричерно
морьс и па боспорс1;_их ногреба:~ьпых стелах, а мечут горпзонталыю на
праВJrснuыii дропш с шипа11ш, что пс встрсчастсп па других изображепипх 
всадников в Северном Причсрно;\1орьс. 

Поза nсадшша несо:.шеппо nзята пз грсчсс1юго пс1>усства, где опа вы
работалась еще n к.~.асс11чес1;:пе nрюrя п распрострашт.-тась rшrprшo и в 
Причерпо:\1орье, и в Ирапс. 

J3 числе бшптих прототшюв :мош:от быть на;шано изобрюкРштс вса;~:
шша па верхнем фри::~с ритопа II I в. до н. э. и:~ :Керчи ". Таюкс с фрон
та;1ьньш нзображепием верхней половины ту:rовища поназаны сражаю
щиеся сар~шты па прялше нз Нижних Серогоз 10

• На фаларах варвар
с1ше черты изображения и непонимапие изображае:иого чувствуется во 
всем: n общей несоразмерности фпrур и их частей, в ненатура:~ьном по
ложсншr передних ног 1юпей, слиш1юм длипных ногах всаднююв, заве

денных за шею н.опеii руrшх, rюторые неизвестно где rюнчаются и 
неизвестно нак держат ноnод; в отсутствии удп:r, развернутых фронталь
но п:rечах и голове. Средп известных в сар~rатсном мире фаларов описы
вае~rые - самые варварсr{ие. 

СтрюшРпие повернуть всадника :~ицо)I 1;_ зритс:тю ааставило мастера 
исю~_зить пзображеппе. В с1шфо-гречес1юi1 торсвпше более раннего вре
мени изображали всадпююв на вздыблспном l{ОПе с головой, повернутой 
в профиль. При этом если nсадниr{ был изображен направо, то его левая 
ру1;:а была заведена за шею лошадп, а если шшсво, то опа пrтазьша:~ась 
слепа от шеи лошади 11

• Иногда, прапда, поrшзывался всаµ;ш-ш с левой 
руr;_о:й, держащей повод справа от шеи J{ОНЯ. Прп этом верность натуре пе 
наруша:rась, таr;: I\aI\ голова всадшша помещалась в профшrь. Позднее, 
поnипуясь стилистичс·сrюму требованию фронта.~rьностп, мастера стали 
иэображать nсадшша в тапой позе прсИ:\Iущсстnс1шо едущю-r вправо, что 
поэnо:шло прн поназе головы анфас поместить копье в нравую руку 
nсадюша, а левую изобразить заведенной за шею лошади. Таr\им мы ви
ДЮI всадниr\а па правом фаларе из :Кр:Ивой Луки. Но парность фаларов 
потребоваJ1а изображения всадника, едущего влево. Мастер, выпуждеп
ный развернуть всадпина лицом и грудью I{ зрителю, т;_азался перед не
обход1вrостью поместить нопье в его левую рун:у, а правую пзобразить 
c.Jieвa от шеи 1ипя. Образовалось изображение совершспно пево:~моншоii: 
в реальности позы всадниха - в профиль ниже пояса, анфас выше пояса, 
причем правая рука c:icna от шеи копя, а левая рука держит копье. 

Так жr. как на публиr;:ус111ых фаларах, ис1\ажсппыми 01<азались и изоб
ражепия па пряжке из Нижних Серогоз, где у всадпика, едущего nправо, 
леван руна помещена перед шеей справа, а всадник, едущий влево, пока
зап со сторопы груди, в то nремя каr> оп должен бьш быть обращен к зри
тешо спипоii. :Копье помещено ему в левую рун.у, а правая держит повод 
и также паходится перед шеей лошади, но слева. Все эти ист<ажспия ма-
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стер прююш иа Нижних Ссрогоа ;1е:и:1ст в угоду нршщипу фро11та:1ыюсти. 
Но головы он нзобрашаст в 11рофн:1 &. Пуб:11шуе:\1Ые фаJrары сблшг.:ает с 
этой пряашоii отеутстнне у веаднш.:оn плаща и горнзонтаJ1ыrое по:rожение 

IЮIШ:Й. 
Не1.:оторую аналогпю изображсншш на фаларах нз J\ривой Луки пред

ставляют фигуры сrшчущих nсаднююв па боспорсI\их стелах копца 11-
пачала I в. до п. :J. 12 По паибош,шую б:ш3ость I\ изображония:\1 на публи
riуо:\1ых фаларах И:\Iоет тн1е11пый роJ1ьоф II в. до н. ;). из Нер:\1опчш;а в 
:Крыму, изображающий, r<ю< считал И. П. Блара:\1берг, Палю1:а 13

• У них 
одипан:оныс позы 1юш1 и всадню;а, ШJротr.;ио 1;011ыr, узнио штюrы, мял.;ая 

обувь, пояс, отсутствие ce;1:ra, тpar.;тoIJ1;a грпвы и общие проrюрцпп (ма
лепы;ая голова п :\~асспвпан шел 1.;оня). Но на ре;rьсфе у всадшша есть 
плащ н головной убор, иначе траr.;тоIJаны волосы, по-ра:то~1у пот;аэаr1 по

nод и опJловьо, штр1ш1\а на ре;;~ьофо ПОJ>азана зюшзюшой, а на лоnо:и фа
ларе - ра:шнзапной. Иаобрашенпе па ре:11,сфе бопсе реа.;шспrчпо. 

Изображения у:ших штанов-апансирид часто встречаются в искусстве 

Првчсршшорьн после:ошх nс1юв до нашоii эры - норных вен:ов нашей 
эры, в частности в 1юроп:1аст1ш:с. Иногда оrш нт.;азываются с орна:11еп
талыrоi'1 ноJ1осой вдоль штанов. 13 уз1шх штаuах и :\1нг1шх Gотитш.нх с от
тнпутым шшз пос1юм наобраа;опа амазоiша на стату:Jт1;:с l I I -- I I вв. доп. э 
из городища Чай1;:а н. Оттнпутыс нос1ш - харат.;тсршш ;1ета:11, п:юбраше
ний всащшн:оn ua бос11орсю1х стсдах 15

• В уз1шх штанах со штрппr.:юш и 
МЯГЮIХ Д.iШШIОНОСЫХ башщ:шах с оттннуты:ч вина HOCI\OM паобратон всад
шш па сосуде из Rой-1\ры.'Iгаr1-:Калы (IV-III вn. до п. э.) 16

• На сщн1ат
с1шх па~1штнюшх встрочаютсн со:rярпыо знаю~ па :10ном фаларе 17

, а ро
зетri.и па правом фаш1ре апа.:-~огичпы со:шрным розсп;аы на Ccncpc1;0:\I 
фаларо 18

, ро3ет1ш на одном из Нпчокрю1:ских фаларов и центральной ро
аеп;о па Ахтаннзовсюrх фaJiapax 19

• 

Нн. фаларо из Тс:\rрюI;стюrо :-.1~·асн со CI>aчyщeii на ноз:ю Афродитой 
И:\Iестсн шееть со.1ярных розет01.;. Все ;)ТО 3аставляет видеть в изобраа;оп
uо:\1 па пубшшую1ых фаларах IJсадпИI>.е какой-то бошоствснпый персона.а;. 

Орнюrепт 1.;о,1ъцсво:й ршшш фа:1аров ииест апалогпи срепи фa.'Iapon 
грочосной работы, например фаJ1ар из Таганрогст.;ого, Янчо1.;рю;ского 
кладов. Совершоппо та1;ал жо рюша, нан: на публинуемых фа.11арах, име
етсн па фадарах Лхтапизовюr 20

• 

Фю~ары со nсадпит;ом иного тина встрочаютен среТ(и франийсю1х Т(ров
ностсй 21

• Другие ююнографичссние схемы дают и фалары I в. до н. э. из 
Га.'Iиmа (Болгария) и Серча (Dенгрш1), 1;:оторыо П. Феттпх относил 1с 
кругу сеnоропричерnо:\rорс1шх napnapcr<иx древпостсй 22

• 

_ На блнхах от 1юпсIЮЙ узды иа Феду.'IоIJс1юго шщ;~:а II I в. до 11. э. н 
Ллеr\сандропОJ1ьсн:ого Iiургапа 23 и:\rеются 11аобраа-;сшrя СI\ачущих вса;1пи-
1юв, мечущих rюпье, сходные с изображениями па фаларах из :Кривой 
Лу1ш. 

Среди фраю1йстшх изображений всаТ(юшов более поздней эпохи есть 
близr<ие всадшшам на пубшшуемых фаларах. Напри:\rор, рельеф, на кото
ром шшещон трехголовый юноша на ноне, имеет сходство с фигура~ш на 
фадарах - в носадно, по:~е, в отсутстnип седла и го.1овного убора, n тра~\
товri.е волос, по набдюТ(аютсн отличия - в одежде и сбруе 24

• 

На боснорс1;их надгробиях I\опца II - соро;щны I n. до п. э. папболоо 
распрострапено изобрашенио всадпюi.а-охотпюш на сначущей лошади с 
собаной и без пее, при ;пом всадник ПОI\а:~ан иногда с I\Опьеи, обычно раз
вернуто анфас. R отлично от Iшпош1зпроnанпого и3ображснш1 поздней
шего фра~шйс1юго всадшшn боенорсrше больше вnрnаризоnапы, по более 
реадистнчны в деталях 25

• По ~rпешпо IO. М. Досятчикова, пзображсшш 
с1шчущ11х всадНИI\Ов па столах смепнютсл фигурой nсадниr\а па идущеи 
копе (середина I в. до п. э.- рубеж I в. н. D.), а зате:--1 - па стоящем :коне 
(I- IТ I нn. п. э.). ТаRим образом, инопография нричерuо~rорсrшх 
изображеп11й всадни1юn подтвер11щает датиро1шу· фала ров из Rривой Луки 
~юнцом II- первой половиной I в. дон. э. 
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Начиная со 11 n. l\O п. ::>. 11онвлнются террат,отовые фигурю1 с1шчущнх 
всадников с раавсрпутой верхней частью ту,ювшца 11 нтоной анфас с 
1тпьем в поднятой ру1.;е 26

• 

По общю1у сти;но н:ю\Jражения п 110 ~~сету находюr фа;1аров :.южно 
было бы считать 11х пропэве;~;епиями сар:.rатскоrо нс1.;усства, по ана:rогип 
с рельефом из Rермепчюiа, с боспорс1,ими стелюш и терракотовыми ста
туэп,а.ми застав.·rяют нас воадсржаться от вывода о месте их изrотон.1епия. 

Изобраа;:ешш юютшюn с шипаыи пв:rяютсп очень ред1юii наход1;:оii в сар
м,атс1шх древностях Поволжьп и Приуралы1, по встречаются на территории 
Северного Причерноморья в У- [ II вв. до н. ::>. '7, изображсшш их па фа
л арах из I\ривой Луки - архаизнрующий признат;:. 

И рслт,сф с изображепию1 Налака, и прюю;:а пз Нижпих Серогоз, 
и пубшшуемыс фалары - образцы варварс1;:ого 11с!\усства Северного При
черно:.1орья, 1;:оторое развиваJiось во II -1 вв. до п. ::э. и рас1\всло в на ч:ше 
нашей ::эры под папором :.ющпой caplllaтc1;:oй стнхпп, рсз1ю нзмеюшшей 
культуру гречссl{ого города. 

1 Шилов В. Jl. Налипоnс1шй 1;ургаппый 
могпльшш.- '.1ИА, 1959, J\Ъ 60, с. 458; 
Сип11цып И. R. Археодогичес1;ие 11сс;1е
;1Ова1111н :1аnолшсного отрнд;~.- '.!ИЛ, 
НJ:19, No 60, с. 200. 
С.1щрпов Н. Ф. Сеnерс1шй 1;урга11. М., 
НJ:)э, с. 33; Тревер Л. /J. Гре1;0-ба~;трий
с1;ое ис1;усстnо. М.; :I., 191,0. Т. I. 

3 Тревер !(. В. Гре1ш-ба1;трийс1;ое ис~;ус
ство, с . .'J.O; Пугачеnкова Г. Л. С1;ульп
тура XaJl'raнпa. М.; J!" 191,0, с. 71, 119-
120. 11рю1еч. 244-2:Jl1; Дьякопов 111. 111. 
Очерк истории древнего Ирана. М., 
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АI-\АДЕМИЯ HAYR СССР 

КРАТRИЕ СООБЩЕНИЯ 

Вып. 168 ОРДЕНА ТРУДОВОГО I\PACIIOГO ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ 1980 

ХРОНИКА 

J. Я. I!ИKOJIЛERЛ 

РАБОТА СЕКТОРА АНТИЧНОЙ АРХЕОЛОГИИ 
n 1977-1979 rr. 

(по ноябрь 1979 г. включительно) 

Основной работой сектора в истен:ший период . было написание и под
готою\а 11: печати VIll тома «Архео.:~:огии СССР. Античные города Северно
го Причерноморья» (редактор И. Т. :Кругшшова). В этой работе приняли 
участие большинство сотрудшшов се1\тора. 

Глава 1 - «Источюши и история иссJrедовюшя» - и большая часть 
главы 12 - «Быт» - написаны Г. А. Цветаевой; глава 6 - «Се:rьс1юе хо
зяйство» - И. Т. :Кругшшовой; глава 9 - «Военное де.;ю» - Б. Г. Петер
сом; г:rава 11 - «Rу:rьтура и религию> - М. М. Н'обыдипой. :Кроме того, 
многие писали отдс.1ьные раздсJiы других гJiав. Разделы «Rитей», «Ха
ракс» - А. А. Масленшшов; рааде:1ы «Фапагориш>, «Семибратпес горо
дище», «Патрей», «Сельские поееления азиатс1юй части Боспора», «l{ур
ганпый нен:рополь Боспора» и «Градостроительство» - В. С. До:rгоруков; 
«Rиммерию> и «Сельсюrе поселения европейской части Боспора» -
И. Т. :Кругликова; «Танаис», «Rраснолаковая керамика», «Погребальный 
обряд» - Т. М. Арсеньева; «Горгинпия и ее округа», «Бусы» - Е. М. Алек
сеева; «Феодосия» - Б. Г. Петерс; «Юго-восточпая окраина Боспора» -
Н. А. Онайко; «:Крепости Тамапсн:ого поJiуострова» - Ю. :М. Деслтчююв; 
«Rепы» - О. Н. Усачева. Г. А. :Коше:rенко работал над подготовкой то~~а 
VII «Археологии СССР. Средняя Азия и :Каю,аз 11 античное врешr». 

О11повременно сотрудпюш се~пора продолжи.'IИ раэрабоТI\У пробдем 
истории и культуры аптичных государств Северного Причерпоморьл и связи 
их с окружающим миро~r. Продошн:ает исследоваться проблема города и 
хоры, этпичес1юй принадлежности населения Боспора, проблемы колони
зации, взаимоотношения 1\ультур на Переднем Востоке, в Средней Азии, 
на :Кавказе. 

Нроведепо 73 заседания сен:тора, па ноторых заслушано более 70 до1\
ладов и сообщений, обсуждались заrюнченные работы члепов сектора и 
сотрудников других учреждений: Г. Ходжаниязов (Hyr>yc) «Обороните;~ь
ные сооружения древнего Хорезма»; В. И. 1-\озловская (Владимир) «Фо-
1\ейская колонизация Иберии»; Л. А. Лелен:ов (ЦНИЛ:КР) «Типология и 
историография культа и храмов огпя в Ирапе»; В. В. ЧаJiый (Ростов) 
«Rургапный не1•рополь Танаиса 1974-1977 гг.»; Т. Л. Сю~ойлова (Одесса) 
«Тира эллинистического периода»; И. JI. Чернай «Модедь аптичного ткац
кого станка»; Х. Д. Хачатряп (Ереван) «Rннжес1ие погребение в Сисиа
ве»; В. И. Яй.Jiенко (ИЛ АН СССР) «Династическая история Боспора 
в 1 в. дон. э. - 1 в. н. э.»; И. Р. Пичикян (ИВ АН СССР) «0 раскопн:ах на 
I\ю.1енпом городище»; Е. С. Унтпл::rа (:Кишинев) «Истрия архапчесr>ого 
времени»; В. М. :Калашнююв «Сельс1юхозяйст13енные усадьбы V-111 вв. 
до н. ::>. в округе :Кер1шнитиды». С. Д. :Крыжицн:ий сделал доклад «0 клас
сификации античных кладок Северного Причерноморью>, вызвавший 
большую дискуссию. А. Бабаев (ИЛ АН Азербайджанской ССР) выступил 

1.06 



с докладом «Города :Кавказской Л:~бапии в IV в. ;~о н. 3. · - ] 11 n. п. э.», 
:Э. И. Диамант (Одесса) - с дон:ладо.м «Веретено 11;1 с;юноно:й ностн п:з rюл
J1екции ОГА:\1», Н. Д. ll('cтeperшo - «Новые 1шrцы иопет из Анапы», 
Н. М. Сс1,ерсн:ан (Одесса) - «Пи1юш1й II Ню~шее Поюrестровьо в VI
IV Bll. ДО п. э.», n. н. Щорбююва - «llочатп Херсопеса Ю\1{ исторнческий 
источнию; (утворж;~онио т·омы нандидатс1юii днссертацнн); Н. И. 1-iaдeen 
(Харыюв) информировал сектор о 11 Международном семинаре по антич
ной нера:мике (Uолгария), дон.лад был богато ш1;пострпроnан. 

Проведены и сов.\1.естные заседания с cer-<тopo:-.r с:кпфо-сар:-.штсн:ой' архео
Jrог1ш, обсутдепы работы сотру;~ни1tоn другпх ccr,тopon (IO. П. 3ахарука, 
Д. :G. IЛeJioвa, С. А. Беляева). Сотрудники сеюора приня:1и участие в орга
низации (В. Д. :Gлаватский) и работе си:мпоаuуыа «Тнuы античных госу
дарств в их исторпчосно:-.1 развитии». С до1>:1ада:11н выступили: R. Д. Бла
ватский ( «Ре;що освещае:-.1ыо нробле:ны эr,опо:-.шы1 полиса»), Г. А. Коше
леюю («Город и полпс»), И. Т. l~руг.ншова ( «noc11op в :нюху 
IОлиов-Кттандиеш>). В обсуждении донладов прнпя:rи участие В. Д. :G;ншат
ски:й, Г. А. Н.ошо;1е~шо, И. Т. I\.руглип.ова, 10. ~1. Десятчиков. 

На тооретпчссrюм со:мннаро се1;:тора В. Д. Б:нш<1тсюrй выстушш с ;~01'
:шдюш «Эво.тrюцшr и сначо1-\ в процессе исторпчес1>ого раавитил эл.:шнс1и
го общества», «Миграция 11 тыс. до н. э. п происхож;Lснио э:шипоn», 
«Рашшй полис Спарты», Г. А. Komo:.reнl-\o - «Греrш глаза:\1и варваров», 
«Современная эарубежпая исторнография аптпчностш> и «Э1юном1п;а и 
н:::шссовая струнтура античного общества в зарубrжпой :1итературе», 
10. М. Десятчrшов - «Варварс1шй пломонноii чсrшн п воrюторые вопросы 
:марксистско-:rенинского учепил о государство» п «К типологии aIIТil'ШЫx 
государств», Ю. Н. Захару~' - «:Мотодо:югичесю1е проблемы архео:rогнчс
с1юй науюr», Т. В. Блаватсl-\ан - «Раппегреческио :монархию>. 

На метод0Jrогичсснш1 семинаре Институт<~ Ю. :м. Десят~1ююв прочел 
доюrад «Рош, миграций в из:-.1енепии социал1,но-;.топюшчес1юй ·струнтуры 
общества», Г. А. I\оше:rенrю - «Проблемы сшоношпаr 11 i'лассовой струR
туры греческих государств в зарубежной пау1-<е». 

Сотруднrши сон:тора во:rи большую эr\·спеющио1шую работу. 
Апапсх:ая повостроечиая ;тспедиция. РутюводитоJrL Е. М. Але1.;сеева, 

началЫIИI\ одного из отр~щоn Г. Л. Цветаева, в '1977 г. - Е. Л. Савоспша. 
Продолжались работы в центре города, где вьшв:1ены слои от IV-11 r вв. 
до п. э. до IV в. н. э. Основные работы проводшшс1, в ·северо-восточной 
части древнего города, где открыты ::~лшrпистичесы1е до:ма с подвалюш п 

улица дJшпо!r свыше 50 м. Рас1\а11ывался некрополь 'у по.с. Восн:рt>сеп
ское, а такше погреба.тrьпыii 1ю:-.1шrенс 11 в. н. э. в Анапе, в 1979 г. раско
пано 01ю.тто 100 могил не1\ропо.Jл Горгиппии и 70 :110гп:1 X-XIV вв. в Апап
ско:м районе. Завершены работы по подготовке порnой очереди заповеднп
:ка «Горгиппия». 

Та.nансх:ая новостроечпал экспеющил. Руководптель 10. М. Десятч11-
1.;ов. Проведены разве;щи па Фопта.Jонс1ю:-.r по:1уострове. Пыяв:rопо пе
ско.:ты'о городищ п посо:rений от V n. до н. э. до XI в. н. э. Обследована 
группа из девлти I\ургапов н югу от пос. 1\учугуры. Проведены расшш1ш 
в берrговой части :Кучугур, давшиL' интересный строительпый н:омшrен:с, 
состонщнй и;~ многих помещений. Начаты работы по состав;;rению охрf\.п
ных :юн памятшшоn архешrогпи па Фопталоnсl-\ом полуострове. Отряд 
энспедпцпй под руrюводство~1 Н. И. Сор<ши1юi'I продо.:1жил исследование 
городпща у пос. «За Родину». 

Фанагорийсх:ая повостроечпал аксподиция. Руководителъ П. С. Долго
рунов. (П 1978 г. работы вели А. А. ::\iаслеппиков и В. Д. Кузнецов). Ра
боты ве:шсr, в трех nаправлепилх: 1) исследование ненрополя па юго-
3юшдной 01>раине городища. Открыты погребевпя ::~похи ::>ю1шшзма, 
первых nекон н. э. и раннего среюrевсн:оnья. Оп>рыт могилr,ню.; V III
IX вв. 2) Продолжено исс:тедование Rерхного города, где зафикспрованы 
слои V в. до п. э. - V n. п. э. Отr\рыто иптереспое здапие, погибшее в 1 по
ловило V в. до п. ::i. Исследовалась юшная окраина города. Всr>рыты слои 
V n. до н. э. - IV n. п. э. 
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Нижпе-Допская ЭI\спедиция. Руководитель Т. М. Арсепьева. В запаµ.
ной части города иссJrедовались сооружения 1 V -V nn. п. э" в восточной -
постройки 11-111 вв. Отr\рыта улица шириной 3 м, с rюторой шли вниз 
камешrые ступени, nедшие I\ открытому pauee общестnенному зданию. 
Расчищена цистерна с водостоком. Па юго-западном участке доследова · 
лись оборонитолыrые сооружения. Ве:шсь рас1юш>и нer>poIIo:ш. 

Гераклейская э1>снедиция. Руководитель И. Т. Нруг:1и1юва. Расrюпа
ны усадьбы наде;~а 1 О (IV-II вв. до н. э.) и IIадела 86 (l У- III вв. до 
н. э. - II-III вв.). По:шостыо выяв;юпы планы усадеб п их оборопитель
ные сооружения. В эr>спедиции принимали участие А. С. Голенцов и 
В. Н .. Го:rеrшо. 

Зартепипский отря;~ lJаюриЙсl\ОЙ экспедиции. Руководитель Г. А. Ко
шелсшю. Раскапьша;1ся дворец и храм IV в. н. э. на Кушанском городище 
Зар-тепе. 

Новороссийско-Гелеиджикская Эl\СIIе;~ицин. Руководитель Н. А. Онай
ко. В 1977 г. заrюпчено иссJrедование Владимирс1юго поселепин, относя
щегося I\ рубежу п. э., n 1978 г. расrюнано у1>реплешюе здание 1\опца 
II в. до н. э. - I в. п. э. ua Цемдошшском поседении. В 1979 г. велись рас
I\ОПIШ ~10гш1ышю1 на ранее рас1ха11ьшае::11о:и Мысхакс1\о:м поселении. 

Феодосийская эr\спедиция 1977 г. Ру1юводитель Б. Г. Петерс. Иссле
доваппе нроводrшось в Кафсrюй цитадели, где обнаружены с.тrои от конца 
IV в. до н. э. до генуэзсrюго времени. Ведось исследование средневеrювой 
гончарной печи. 

Михайловская э1.;спедиция. Руrюводите.'II> Б. Г. Петерс. В 1978-
'1979 гг. исследованы стены цитадели с про;rо:мшr, сделанным степобитной 
машиной в юго-аападпом ее уг:rу. Иссдедовались у1,реш1ения впе цита
дели - стены с башнюш I\ северу от рюш, а также остат1ш ·сrшепа II
III вв. п. э. 

Восточпо-Крымская ;шспедиция:. Руководите;1ь А. А. МасJrеннинов. 
В 1977 г. IIродола>алось иссJiедовапие 1110гюrью11'а у с. Золотое VI - I вв. 
до н. э. ВеJiись таюке расrшпю1 неуr\реплепной деревни V- III nв. до 
н. э" расположеипой неподалеr\у от могильника. Ра3вед1\ами обнаружены 
два укреплеппых ноеешшия первых веrюв н. э" две сельс1>ие усадьбы и го
родище па м. Зюк. В 1978 г. начаты расrюпюr этого городища, отождеств
ленного с го110до:11 Зенонов Херсонес. Открыты остатни нрепостпых степ 
IV- II I вв. до н. э. и IV - V вв. н. э" жи:rых построе1\ I в. до н. э. - IV в. н. э. 
п трех виноделен 1-II и IV вn. н. э. Рас1юпаны погребепия II - I вв. до н. э. 
Проведено обследовапис Узунларсr;.ого вaJia и объен.тоn в районе г. Опун" 
Сделана топографическая съе:мна городища Старые Пиалы (Савроматий). 
В 1979 г. начаты расr;.ошш античного поселения I- III вв. 1.; западу от 
м. 3юr\. 

Ильичевский отряд. Руrюводитель Э. Я. Ниrюлаева. В 1977 и 1978 гг. 
Продо:rжено исследование цитадели городища у IIOC. И.~JЫIЧ. Доследовалпсь 
;ю1.лrе помещения V-VI вв. п начато изучешю оборопптельных соору
жешrй. Оп>рыта нолуr\руг:1ая башпн, 1\оторая бьыrа аа;южепа сырцовокир
пичным :массивом и бо:rее поздняя четырсхуго;rьная бапшя. 

Зарубежные экспедиции: Советс1ю-Афганская эr\спедиция. Руrюводи
тель И. Т. l\руг:шкова. В HJ77 г. продоюна.тrа расrюшш бан.трийсrюго горо
да Дильберджип. 

В. R. Голешю, лаборант сектора, участвовал в Гераютейской и Фана
rорийсной энспедициях, О. Н. Усачева -- в Фапагорийской. Опа же руко
водила отрядом Смолепс1юй энснедиц1ш. 

В 1977-1978 гг. завершены п:rановые темы: В. С. Долгоруrюв «Оборо
нительные сооружения Дильберджина» (3,5 а. л), Ю. М. Десятчиков 
«Сираки и парфяне» и «Аспургиапе и их роль в истории Боспора» (2 а. л.). 
А. А. Масленников «Население Азовского побережьн Н.ерченскоiо полу
острова в VI-I вв. до н. э.» (2,5 а. л.). Н. А. Онай1ю «Дом с мозаиrщми» 
(Ано:шопия) (8 а. л.), И. Т. l\руглиrюnа «Пастепные роспнси Дильберд
жипа» (4 а. л.). 

В 1979 г. был заrюнчеп ряд научных те~~: Е. М. Алексеева представила 
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работу «Нокропошr хоры Горгиппии (12 а. л.). Подводопы 11тоги работы 
на :11оги:1ы1и1шх хоры Горгнппии за 1973-1978 гг. Иссло;\оnапы три 
нещюполя (1:35 по1·ребспий V-1 вn. доп. э.), т>аждый: пе1\ро110J1ь сnнзан с 
обшнрным сельсюв1 посе:rепием. При этом выявлен сю1обытный обряд 
погребений, 11охара1.;терпый для Горгиппии. Могнльниюr принадлежат 
мсстшн1у насеJ1епию, генетi1чес:ки свяаанному с древпим паселением 1-\ав
нааа. Судя по 11огробаJ1ьпо:11у шшентарю, паселепио ВОI>руг Горгиппии бы
ло по.'шостыо в1.;.;тючено n орбиту этого города и всецело по.;тьаоnа.'Iось его 
рьпшо:м. 

13 работе Т. М. Арсеньевой ( 1 О а .. :1.) изучена :красuОJ1акован 1шрамп-
1.;а Тапанса и:~ нссх слооn горо;щ. Паибо.1ее важной яuляотсн глава о 1.;ера
мит.;е V в. п. ;1., так НЮ\ она очень четко датирована временем онончатель
ной гибели города. Очент, важна таюпе глаnа «Rлассиф1ша~\~Ш нраrнола
новых сосудов». 

Работа 3. Я. Нино.паовой «И:1ьпчевс1.;ое городище» (10 а. JI.) посвяще
на очень интересному па:ш1тпину эпохи, переходной от античности 1{ срод
пеnеFювью. 

i:>абота Б. Г. Петерса посвящена изделию1 из ~>ости Сов. Причерно
морья. Собран огро:шrый ~1аториал, дана 1шассифи:кация находок. 

Н. Л. Опайко написала по п:rаповой то:11е две статьи «Подражания 
монотпьв~ типюr в тореnпшо Севорпого Причерно~юрьш> (2 а. л.) и «Сто
рожеnыо посты в от>роетпостях :Сат и покоторыо вопросы социально-э:ко
помпчееной и по.'ппнчос1юй иетории юго-восточной <Шраипы Боспора на 
рубеже вашей эры» (2 а .. '1.). 

Уепешно ааuершена "апдпдатс1;ая диссертацин А. М. Атюпяпа «Свнаи 
Лрмешш и Наnназской Ллбанни е Парфиой». 

В. Д. Блаnатс1шй работа;r rнщ ;нпогоJiетпоii темой «Труд с1;у:1ьптора в 
античном обществе», :М. :М. Н_обьшина работает над те:11ой «Итоги работ 
Фапагорийской экспедиции», В. С. До.'1гору1юв - «Цитадель Дильберджи
на», 10. М. Десятч1шов -«Аснургиане н Боспор», А. А. Маслошпшов -
«Нещюпо.:rи городов сnропоiiского Боспора n первых ве1щх н. э.». 

И. Т. Нругдикова закончи.тта работу над то~юм VIII дш1 «Археологии 
CCCI»> и сдала г.;rauy «3емлодолио и ае~шоде.'Iьчес1юе наеолонно в рабов.'1а
деJ1ьчес1шх городах-государствах Северного Причерноморья» для 1шиги 
«История 1;рестьяпства л СССР» (3 а. :r.); Г. Л. Rоше.пепно продолжиJI ра
боту шщ VII томом «Археологии СССР» и завершил работу над разде:1а
;\Ш « Историн престышстnа Средней Лани в античную эпоху и ра11пефоо
да:1ьпый период» для тшиги «Историп 1;ростьяпства n СССР». 

За 1977-1978 гг. вышJ10 и;~ 11С'чати 65 статей и сдано в почат~. 6:-З статы1 
и ;1ю1отют сотрудшшов сеr;тора. В 1979 г. написано и сдано в почать свыше 
58 статей и заметок, 110 считая раэдодон, написанных д.:тн VII п Vlll то
мов «Лрхео.;rогип СССР». Утворшдона 1> печати :11011ографня l). Г. Потореа 
«Иорсноо дело в аптнчпых государствах Северного Причерноморья» 
(7 а .. 1.). За истонший период вышJIИ па печати нниги: Г. Л. I\.ошолешю 
«Род11на парфян» (~I., HJ77) п «Грочесrшй полис на эллипистичес1юм 
I3ост01;е» (М., 1979); И. Т. Н:руглпкоnой и Г. А. Ilугачошювоi1 «Л:иш,борд
шпю> (М., 1977); Е. J\I. Лло1;сеевой «Аптичпые бусы Сеnорного Причерно
морья>> (САИ. М., 1978, Г1-12) и монография М. М. 1\обылиной «Изоб
ражение восточпых божеств n Северпом Причорпоморьо в первые nош1 па
шей эры» (М., 1978). 

13 зарубежных изданиях опублиноnаны статьи сотруднинов: в Париже 
вьш1.тrа статья И. Т. 1-\'ругшшовой о рас1.;ош{ах Советс1ю-Лфганс1;ой эr\спе
диции в Дильбердщине; в Мадриде- статья 13. Д. Блаватского «Пробле
ма фра:кийс1юго паееления в районе Нубапи и Боспорсном государстве»; 
n J[ондопе - тезпеы П. Д. :Славате1;ого «Эюrипсноо пс1;усство в городе и хо
ро»; в Онсфорде - переведена статья 13. Д. Блаватсного «0Роскупоридо1»; 
в журпало «Klio» (БерJiин) вышJш статья 11. А. Опайно «Лоналиаация 
Бат Страбона»; в Лейдене опубJ1иковапа статья Г. А. Rошеленно и 
В. Д. Блаватского «0 неrюторых чертах с1шфсной религии». 

Статья И. Т. l~руглюювой «Работы советсних архоо.;rогов в Лфгаписта-
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не» издана в а;:урпаш~ «Обществеrшые науки и соврюrеппость» на апг.~1ий
ско~1 и фратщузскоы нэыю1х. l~лн llортугш1ьс1.;ого 11сторичес1;:ого журпа,~:а 
(череэ АПН) написана статья И. Т. Кругликовой «Рас1юшш л Афгани
стане». 

Сотру;~пшш се1.;тора принимают аr;:тивнос участие в разJшчпых 1.;онфе
реuцинх и си~шоаиумах. В 11нститутс археологии и ::>тпографпи 
им. И. А. Л:шавuхинпш:ш АН Груэю1с1\0Й ССР сс1пор сов~1сстпо с Пнсти
тутпм истории органи;юва.;r с1ш11озиу:.1 «] fo проб.'lемю1 греческой r;:олони
зации ... }> (ч.:тепы оргко~штета си:мпоэиу:ма И. Т. Rругшшова, Т. М. Арсень
ева). В. Д. Б:rаватский, Г. Л. Ношеле1шо и И. Т. Rруглююва подготовили 
один из осно1шых до1ша;~ов сюшоэиума «Н. проблеме гречестшх миграций». 
С µ,ок:rадюш выстушши таюr<е А. А. Мас.лепшшов ( «0 некоторых особен
ностях этнrР1ес1юго сост<ша 11 исторни арханчес1.;ого Боспора»), Г. А. Цве
таева ( «Проб:rема гречес1юй 1юJ101шза~щи Северного Пр1Р~ерuоморы1 в. 
работах русских дореволюциоппых и совстс1шх ученых»), Э . .Н. Нино,~:ае
ва ( «0 врем спи волrшшоветшя Кеш>), В. М. Отрсш:r.;о («К пpoбJrc~:re э1ю
номического районирования Нижнего lfобужья в архаическую ;moxy»). 
На Всесоюзной архео:rог11чес1юй: 1;:онфсрснции в Мос1шс читали свои ДОI\
ладьr: И. Т. 1\руп1и1юва («Работы l'срютейс:rюй экспедиции»), I>. Г. Пе
терс ( «0 рас1ю1шах в Феодосии»), Э. Я. П1шо.1ае.ва ( «0 рас:rюrшах Ильи
чевсr\ого городища»). А. Л. Масленню-;ов приняJI участие в работе 1;:опфе
репцни Эйрена в БоJiгарии. Г. А. I\oшe:ierш.o врочеJI до1,:1ад « Исс;rедоnашrя 
I>ушапсних пюштюшов па юге Узбе1шстана» па ые;1;:дупародпом симпози
уме по 1{ушапс1.;ой вроб:1е~1е в Кабуле (Афгаш1стан), И. Т. Круг;аи1.;ова и 
М. М. Кобылина - па фраrшо-советсr-;щ1 симпозиуме в Мос:rше, Г. Л. Rо
шс;1сшю н Л. l\l. Лъ:опнп - па ll :\lеж;~упародно:.r си:\Irrозиуые по ар~шн
с1ю:.1у искусству в Ереване, Ю. М. J~есятчитюв - на :rюпференцпи ло Вла
димире. И. Т. Н:ругшшова во время научной ко111апдировю1 в Парна> проч
Jiа дон:лады о работах ·советских археоJiогов в Афганистане, в Л1-.:а;~;е~1ии 
паук, на историчес:r<ом фанультете llарижского упиверситета 11 в музее 
Гпме. На засс;~апии н:афедры ;~ревнего мира МГУ Г. А. Н:ошеле:rшо сделал 
до1шад на тему «ВJiияrше мар1\сиз~1а-Jiепи11из:ма па со.временное западное 
аНТИI\Оведение» (1979 г.); Ю. I\I. Деснтчиков проче.л цш;:J! J101щ11ii но 13ла
димирс1юм пе;~;институте, сделал ;ri;o:r;:Jiaд па сессии ВООПИI{ и сю1инаре· 
~1уаейных работников ГСФСР в Т{расподаре. Ю. М. Десятчин:оn и Э. Я. Пи
I<олаева нрипяш1 участие в работе семинара музейных работпиr>ов Н:рас
нодарс1юго 1-;ран в г. Тю1рюке, где выступили с до1шадами о расн.ошшх на 
Фопта.:rовс1-.:011I полуострове и проб.леме музесфюшции пю1ятников. 

За исте1\ший нериод в секторе бьши успешно защищены 1шпцидатс1\ал 
диссертацин А. А. Маслепни1юва «Населспие I>осnорского государства в 
Vl-11 вв. дон. э.» и дон:торская диссертация Г. Л. J\:ошелеюю «Гречес1шй 
по.'1ис на э:rшшистнчес1;:ом Dостон:е». 

По Всесоюзной археологичесrюй сессии 1979 г. в Ленинграде приняли 
участие И. Т. :Круппшова, Б. Г. Петерс, Н. А. О11ай1<0 и В. К Голеш-\о. 

На юmфеrенцпи «Фраю1я Понтика» n Болгарrш (Соэопол) Б. l'. Пе
терс нро 11итал до:rшад «0 морском деJ1с в переходное и архаичесн:ое вре
мm>. 10. Лf. /l,t>сятчш-\ов выстунил с до1~ладо~1 па нонференции в Грозпо~1. 
Г. А. НошеJiешю - на Всесоюзпои паучнои совещании «Лнтичнал I<уль
тура Средней Азии и Нааахстана». J(о1шад Г. А. Кошелеюю (сою1естпо 
с Л. И. :Маринович п В. И. Исаевой) па Всесоюзной историографической 
1;:онфсрснции «Кри:~нс современной буржуазной историчссr,ой науюп> на
аы.валсп «Некоторые направлении в современной западной историогра
фии античности». 

Г. Л. Rошелею'о принимаJI участие в Сергеевских и Ломоносовских 
чтениях в МГУ, выступив с до1шадами «Проблемы ::>кономики и юiac
coвoii струн:туры аптнчпого общества в совремеппой зарубежной литера
туре» и «Э1юномию1 античного общества древней Греции в совремепных 
зат:щных нссJ1едовюrиях». 

Сотрудшши сеr\тора античной археологии ведут большую научно-по
пулярную работу, выступал с донладами, лекциями, статьпми ;в научно-
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·попу.rшрных журналах, принимая участие в написании учебнююв и по
собий. 

П. Т. 1\ругшшона написа:rа тенет «Античные государства Северного 
Причсрноморы<» для 1юмплс1,та открытОI{ для средней шr,олы (издатель
ство «ПJiанета»), статьи «И сслсдоnания аптичных государств Северного 
Причерноморья» и «Работы Советс1ю-Лфга1JС1{ОЙ :экспедиции» для жур
.нала «Общественные пауюr п сонре~1снность». 

В сжегодшшс «3е:шш и :поди» выm.тта статьи II. А. Онайrю «1{ истории 
0Jrюшийских игр». В. Д. БJrаватский написал статью «Эстетичест>ис воз
зрения Аристотеля». В журна:rе «Знание - сила» опубликована статья 
г. л. н:оше:1епко. 

Пес сотрудпики сснтора, руководящие :эн:спедициями, читали лекции 
и дm;.-rады, проводплп :экскурсии на местах расн:опо1.;. 

Г. Л. Кошеленно панисаJr разде.~rы для учебного пособпя «Источни
коведение древней Греции». Им тапже написан ряд разделов для учеб
ного пособин «Историография аитичностш>. 

И. Т. 1\руг.'пшова читает нурс Jюrщиii па кафедре архсо:rогии пстфа-
1,а МГУ, Г. Л. l\ошелснко - на rшфедре истории дрсвпего мира. Б. Г. Пе
терс руноводит архео:югическим кружком в Московском городском Двор
це пионеров. 

10. :\1. Десятчиков выступюr па региональном совещании директоров 
совхозов и предприятий Темрншс1юго района 1\расиодарсrюго края, на 
заседании ОПИ сделал доrшад «1~ мстоДИI{е выделения охранных зон на 
па~штшшах архсо:югпи», участвовал в rюнфсренn;ии Тсмрюнстюго отде
ленин ПООПИI\ и ве.тr семинар по теме «Археологин Тамансrюго по.тrу
острова» со стажерами ~~узеев РСФСР. 

Е. Г. EACTЛHMll! 

ГРУППА АНТИЧНОЙ АРХЕОЛОГИИ ЛОИА АН СССР 
ll 1977 -- ОКТЯБРЕ 1979 Г. 

Научно-исследоватс:п,с1.;ая работа группы, IШI{ и в предыдущее время, 
строилась по двум паправлешшм: 1) ну.тrьтура античных государств Се
верного Причерноморья; 2) свнзи гречссн:их городов с варварсни:м миром. 
По 11срво~rу из 11аэва1111ых паправ:rений ве:1ась сдсдующая работа. 

И. Б. Брашипсюrй работа:r по теме «Нерамичесrшп тара Гсраr•.:~еи 
Поптпйской». Ю. А. I3шrоградов заrюпчп.:~ ру1юпись «Чсрно.;rюювая и рас
пнснап 1•ерамющ из ранних с.тrоев мирмепийсrюго зо.тrьника» и приступил J{ 

работе «Рашrий зольник Л1ир~1еrшя». П. И. Дсписова-Пруг.-rо про;~;олжа.тта 
работать над научно-попуJшрной 1шигой «0.:~ьвия (VI в. до н. э.- 111 в. 
н. э.) »; Е. Г. l\астананп - над научпо-нопу.:rярпой юшгой «Малые города 
Бос1rора», посвнщенноii: оспоnuьв1 итогам работ Боспорс1юй ЭI{Спедпцин; 
И. Ю. Шауб-110 те11Iе«ьоспорские1>ультыVI-Vвв.дон.:-~.».И. Г. Шургая 
готовит монографию об И.тrурате. А. Н. Щег.тrов зююнчтш монографию «Ста
рый Херсонсс Страбона». Он локализует это городище на Мая•шо:м полу
острове и харан:тсризует его нак одпо из военных носелепий Хсрсопсссяого 
государства, воанин:шес в середине - второii половине IV в. и прснратив
шсго свое существование в копце 11 в., и.тrи па рубеже 11-I вв. до н. э. 

По античпой темат1шс работал ТаJ{Же сотрудник Лаборатории архео
логпчес1•ой тсхнюш ЛОИА АН СССР К l\. ШИJrюс Им зююнчепа работа 
«Водоснабжение Ольвии и ее онруги». Это исследование по гидрогеологии 
Нижнего lfобужья античного времени и гидротехническим сооружениям 
Ольвии (1,аптажи, фонтаны, водопроводы, 1\ОЛодцы). 

Сотруднит->ами группы написаны танжс с.ттедующие разделы VIII тома 
«Архео.:~огии СССР»: «Античные государства Северного Причерноморья» -
И. Б. Брашrшс1>им - «Торгон:rн», В. И. Денасовоii-Пруг.:~о - «Тпра и ее 
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ощюстностш>, Е. Г. l\uстшшнн - «Ксрамrша», Е. И. Леви - «Олы~шr», 
К. Н. Марчеrшо - «Берозаш, н llшюrec llобуш1,е», И. Г. Шурган - «Горо
да Евро11ейс1нн·о !Jоснора», Л. Н. lЦег:rовым - «Хора Хсрсонсса». 

~'твсрн.:дсна тема напдщ1;атс1;ой дпссертации заочного аспиранта груп
ны 13. А. Горончаровского -· «liергам 11 Северное Причерпомор1,е в эпоху 
э:r:шпизма 1>. 

По в ropo~ty 11а11рюшеш1ю раGот ( «Свнэи греческих городов с ва рварсrшм 
миром) за~юнчена мопографпя И. Г>. Браuшпсного и К. К. Марчеюш 
«Е:шзаветовс1юс 1·ород11щс па Лону». Авторы харю·.:тсриауют Ет1ааветов
сшю городище i;ar; варварс1;00 носо:~снне городсRого тппа, главный центр 
IIшн:него Подопьл в V-111 вв. до н. э., н пссле;1уют па.11еогеографшо этого 
региона, то11огрD.ф11ю н стратиграфию Е;шааветоnс1>01·0 городища, его обо
роннте;1ы1ыс сооружеrшя, шшш1ров1.;у и тппы i1>шшщ, торговые связи, ос

новные nrщы хо:шйстnснпой ;~.енте.т~ы10стr1. 
К. К. Марченко нача:r работу лад темой «Пзаимо;1сйствие эшшuских 

и варварс1шх ;J:rоментов па территории Нижнего Побужы1 во второй по
ловине VJ 1-- нсрвоii 110Jюв1шс I вв. дон. ::1.1>. 

Л. Н. lЦсг.;rов прнступи.тr 1' работе над ::\IОПОграфией (<Поселение 1Iан
с1юе 1 па хоре XepcoIIcca 1>. Ас1111рантю1 ~1. IO. Бахтина готовюrа дпссср
тацию на тему «Греr\о-варnарсюrе но11тiшты VII-VI nв. дон. э., по мате~ 
рш~:~ам етсшrой и лесостсшюй аон Северного I /ричерноиорьл и ftpьпra1>. 

Энспсдиции сотрудюшов группы. Илуратс1;ая (пачальнин И. Г. Пfур
гая) сосредоточшrа работы n ]\eнтpa:rыroii части города, n ~rесте пересече
ния двух главных улнчных магистралей, где рас1\рыто пес1юлыи жштых 
1шнрта:rов. Пыявлсны следы перестроен города, позволяющие ре1юпструи
роват1, обширную городс1;:ую нл.ощадь, JIИ1-шид11рованпую в III в. п. э., 
1югда па ее ~~сете быJш возведены жилые до::\rа. Раскрыта татот;:с часть юго
восточной oбopoшrтe:rыroii: стены, то:rщпной бо.т1ес 8 l\!, прныьп;авшан к 
гvродсним воротам. l3 о;що)I на раснрытых ДО)IОВ найден нлад монет, со
стоящий из 66 биллоновых статеров Риснунорида V. 

Нижне-Бугс1>ап ант11чнан (началыпш :К. I-1.. Ьlарчспко) эн.спеднцип ве
ла рас1юшш еельс1юхозпйствепных поселений в округе Ольвии. Одно из 
них - Старая Богдановка 2- рас1;рыто по;шостыо. Rыпвлен ко:шr:rе1'с по
строс1;: третьей четвертн VI- нepnoй четверти V в. дон. ::>.и первое нз на
всстпых до спх пор анпrчпых убежищ руGсша VI-V вв. дон. э., пре;\став
лявшес собой наэемноо четырехугольное строение площадью около 
850 1ш. м, с ~ющпьпш глинобитпыии стенами и четкой впутрсппеii 11.1апи
рош;ой. 

0,!!Ьвиiiсr-<ая (начальшш В. И. Дснпсова-Пругло) исслсдова.тrа учнстон 
городс1шго 1шарта:rа в цснтра:1ьпой частн верхпего города. Полу•1е11ы дан
ные об освосrши этой территории n первой половине - середине VI n. до 
п. э. и о :iacтpoii1;:c се во второй полоnнпс VI- нача:rе V в. до н. э. нрямоу
голыrыми в шrапе, частично заглуб:1снными в матерю• сооружепищш с I\а
мспно-сырцоnьпш стенами. l3ыпвлспы также следы разрушения первой чет
верти V в. до н. э. В ::~ноху эллиниама здесь были возnедепы значительпые 
по размеру ;щаннл, по-видшю:ну, общественного назначения. Средп пахо
дm.; - мраморная плнта со строите:1ьной надписью 1;:онца IV- пача:та lII в. 
до ll. э. 

Порфмийсr;ан (пачалы1ю.; Е. Г. :Каетанаяп) нродо;:rжа;•та рас1.;о1ши бос
порсного города lfорфмпя. Rынспсна в основном топография города. 

Тархаю.;утст.;ан э1.;с11сд1щпя (нача:1ьпин. Л. Н. 1Цеглов) продолжала ис
сJrсдованин ссш,с1.;охоанiiственпых поселеннй lY-lll вв. доп. э. на Тархан
нутсн:о:1-1 по:rуостровс. Эю;:ончсны расно1ши двух усадеб па поселениях Пап
с1.;ое I 11 Пансное 111. Начаты нсс:rедованил центрального здания па поссле
юш Пансrюе l, с угловыми кругJiьпш башпюш. Продолжа.'Тнсь рас~-;ошш 
1101.;ропо:ш посслспня Панс\\ос I. Ппервые в архсо.'Тогичесноii прант1ше были 
ис11ольаова11ы i\ЛЯ съе.\ШИ квантовые магнитометры М-33 и КМ-8. В ре
зультате нолучепы точные данные погребепнЬ1х строитсльпых остатн.ов без 
их раскопан. Работами аэро-топографичес1юго разведочного отряда отнры-
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ты нрунные системы древнего размежеnапия n аападной части 'I'архаю\у'r
·с1юго по.;rуострова. 

JОашо-Допс1>ан ::шсподицин (начальшщ И. ]-). Брашинский) вeJia рас
I\ошш Е:шзавотовс1тго городища на Дону. Рас1юпапо пять вновь выявлен
ных стронтельпых 1юмш1ексов lV- пачала III n. доп. ::>. Особыii интерес 
представляет отr\рытие первых с.~:едов :v1естного 1\у.11,та - сшни1ения в за

сыпи одного из раскопанных помещений детсюrх п юпошес1шх черепов, сре
дп 1юторых паходrшось 22 гшшяпые таре.:ючю1. Обнаружено с1юплешrе ос-
тапюв мета.11лурпrческого пропзводства - тиглей со следами медного лптья, 

1\риц и медпых ш.i:ai-;on. Расщ>ыт с1\.;rад пе менее че:v1 100 ю1фор nторой 110-

.:rоnины III-l в. до 11. ::J. п;rощадыо пем11огпм более по;r1овrшы ге1пара. Вы
нв.~:епа сеть уличных :vrагистраJrей 11 городс1\их 1>варталов. Рас1>рыт отрезоr\ 
восточной городской стены. Рас1'11лыщыся 1;урга11ный мог11.:1ы1юс 

На заседаниях груш1ы И. U. Rрашипсюrй прочел донлады: «Грrти 11 вар
вары па Ниж11е:11 Дону», в т;отором охараю·ерп:ювал Е:1иааветовr1;ое гоrо
д11ще J\aI\ резу:rr,тат прежде всего внутреннего развития варварсrюrо обще
ства; «3е:vшеде.;ше, рыболовство, сrютоводство и охота в Е:шааветовс1;ом но
селенш1 »; «Торгоnыо свнзп ~:шэаветовсrюго городлща па Дону» . 

.\'1. 10. Бахтина в до1с1аде «Лптпчные авторы о Сюrфпп V lI -VI вв. до 
н. э.» пре;~ставнла 1;арп111у расселения 11:re:v1cн n Северном Причерно:vюрье 
n доr.;о:юнизацнопное 11 раннеr;:о:юпиэацнонпое время. В дон:~аде «Темпr
гора. Основное ногребеппе» она выст;ааа.;rа предпо:тоженне о том, что ро
досс1шя ойпохоя на погребения Тею1р-горы могла попастт, на ])оснор пз по
сетлшя па острове ьере;запн через .ттесостепь. 

Ю. Л. Виноградов прочел дою1ады: « Черпо:нн.:овая 1\ерамина V в. до 
11. э. ИЭ 1\111\ШеrшiiеЕОГО ао:1ы11ша» 11 «1\ вопросу об этпичес1юй и ('ОЦиаль
пой припадJrе;ююсти центра.;rыюго ногребt>ния кургана Лr;:-Вуруш>. 

Е. Г. I\астанаян аачнта.:~а вводную часть монографии « \1 а.~:ые города 
Боспора» п г;rаву «Истории раавития l\fирмеюrя 11 Тирптатш со вре:vrепи 
их оспоnання до ;ы:шнпстичесr.;ой :энохп». 

В. И. Дешrсова-Прупrо эачитала главы сnоей .\IОПографии <(0.тrьвия». 
В глаnе <(:Местное население Северо-Западного llрпчерноморья до основа
ппн гречесюrх апойтшй» она уп_омнну.тrа среди племен, бытовавших в 
Северо-Западном Причерноморье no вре.\1епа, 11редшествовавшие грече
сrюй 1;:олонпзации, 1.:очевых сытфов и IШJ\шерийцев и выс1шзала предпо
:rожение об ипфи:тьтрации ту;~а фpaiшiicrшx пле:v1еп. С:rушателн отметп:ш 
пробле:v~атичность высназюшых до1;:.;rадчн1;:ом ПОJIОЖепиii, 11ос1.;о.тrы.;у сле
дов насеJrетптн упо:vшпутого вре.\Н'IIИ в данном регионе пе пмеетсн. В двух 
других г:ianax, посвнщеш1ых пто1·аы нсс:rедовапнй О.~:ьвии Vl-1 V вв. до 
11. э., до осады города Зоннрионои, объен:тпвпо и по;~робпо отрашепы раз
юrчные стороны н..:папн Ольвни в архаиrrесrшй и 1шассичесrш:й периоды. 

Е. И. Левп 11роч:rа д01шад «Кризис О:1ьвии в ~юнце Ill-II в. до н. :э. 
п его предпосылн:и», построе1111ый па осноnанип данных :эпиграфических 
и археолоп1чес1шх источников. 

К. К. Марченr\о зачита;r текст двух написанных им разделов моно
графии «Елизаветовс1юе городище па J(ону, подготоnлеппой в соавтор
ст.nе с И. Б. Брашипсr>и:м. В раздеJiе <(Оборонительные сооружения» он 
выделил три периода существования фортифюшционных систем Елиза
nетоnсrюго посс.:~ения, свяаанпые с историей rюселения. Он отмечает ме
стный харюаер оборонительных сооружешrй и пх отличие от укреплений 
сте1шой и лесостепной Скифии. Н разделе «R'ультура населении Елиза
ветоnсr>ого городища» I\. 1\ .. Марченко обрисовал се грено-варnарсr\ИЙ ха
раr>тср. n ДОКJiаде ((u1енпая керамю;:а ЕлизаnетовСI\ОГО городища» оп из
JIOili:ИЛ спои соображепия о бJiизости .~:еппых сосудов по составу теста с 
сосу;:~:амп из Левобережья Днепра и показал динамику раз.витии лепной 
1;:ера:vпши, сОI.;ращепие ее типов и вытеснение :этой нерами!\и гречес1\ими 
сосудами. Док.:1адч1ш опrети;r танже бттьшую :vrополитпость лепной не
рамшш из Елизаветовс1юго могильнюш по сраnпению с керамин.ой из 
городища в этпОI;:ультурном отношении. 

И. Ю. Шауб проче:~ разделы своей работы «Боспорские культы 
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VI-V nв. до н. Э.» - «Историографпя» II «Боспорсю1е I>уаыы v'I-V вв.,. 
по данным нумизмапши и короrшастикю>. 

В до1шаде А. II. IЦеГJюва «Тавры п гречес1ше колонии в 'Гаврике» 
выд.винута ноnан модель гречес1>ой но:rош1зации 1\рыма. Предполагается 
на.'Iпчие среди псресе.'Iенцев бо.'J1,шого 1.;01шrопента земJiедельцев из Ге
ра~~леи. n до ~.;ладе « 1'апне:{емледс:11,чссю1i\ нлуг и~ поселения llaпc1,oe 1 }) 
он представил ре1{онстру~щию плуга, существовавшего на хоре Херсоне
са в IV в. до н. э. 

:Кроме названных докладов, сотруднюш группы делали ппформации о· 
своих ежегодных по:rевых работах. Были зачитаны таюке разделы тома 
VIII «А рхеоJiогии СССР». Специальное заседание группы было посвяще
но 75-летию со дпя ро;-1.;дения старейшего се сотрудника - Е. И. Леви~ 
устро·енного совместно с Отдедом искусства и I>ультуры античного мира 
Государст.венного Эрмитажа. Па заседании были прочитаны следующие 
докшщы: К С. l'орбунова «Дна аттнчес1шх а.'Iабастра мастера Эмпорию>; 
И. Б. Брашипсюrй - «0 соотношении импорта в кера~шческой таре в: 
()дыши в lV-IIl вв. до п. э.»; А. Н. IЦегдов - «Н от,нийс1ю-херсонес
сю1м связя:-01 в IV-11[ вв. до п. э.»; 1\. l\_. J\\арчепко - «Jlенпая 1>ера:\rика 
ранпеэллипистичес1,ого поседенип ольвийсной округи :Козырr<а-2» ;. 
Н. П. Го.'Iовачева - «11: вопросу о нреыепи существования поселения :Ко
зыр~ш-2»; А. М. Ги.-1евич - «Клад ольвийских монет II в. до н. э.». 

Сотрудпюш 1·рунпы принимали участие no всесоюзных и международ
ных симпсзиумах и t<онфсреuциях. Но Нсесоюзной Еонференции «Куль
тура Средней Лэпи и Казахстюш в эпоху раппего средневеновья» (Л" 
1977) прочтены до1,:rады: И. Б. Брашинсний, К К Марчеюю «Е;~изаве
товсное городище на Доnу- посе;~ение городского типа}>; И. Г. Шургая 
«Динам1ша историчес1юго развития боспорсних городов». Оба доклада. 
изданы в 1шиге «Дре.впие города» (Л., 1977). 

В симпозиуме но пробJ1еыам гречес1\ОЙ колонизации и структуре ран
неантичных государств Северного и Восточпого Причерноморья (Цхал
тубо, 1977) были прочитаны до1.;дады: И. Б. Брашинс1шй «Некоторые 
проблемы греческой нолонизации»; М. Ю. Бахтина, 10. А. Випоградов, 
В. А. Горончаровсний, Е. Я. Рогов «Неноторые вопросы греческой нолони
зации :Крыма»; Н .. К. Марчею<а «Взаимодействие эллипс1шх и варвар
ских элементов па территории Нишпего Побужья в VII-V вв. до п. э.»; 
В. И. Денисоnа-Пругло « Пеноторые вопросы древпегречесrюii ~ю.:1ош1зации 
Се.верного Причерноморья». Доклады нашли отражепие в тшиго «Проб
лемы гречес1юй н:олопизации Северного п Восточного Причерноморью> 
Сrбилиси, 1979). 

Во Всесоюзном симпозиуме по древней истории Причерноморья 
(Цха:1тубо, 1979) И. Б. Брашипский прочел доклад «Греки и варвары на 
Нижнем Дону и в Северо-Восточном Причерноморье в Vl-IV вn. дон. э.»; 
М. Ю. Бахтина - «0 связях грю<ав с местным наседепием степной зоны 
Cenepuoгo liрнчерноморья n VII - V [ вв. до п. э. »; М. 10. Бахтина, 
Ю. А. Випоградоn, Е. Я. Рогов - «Н истории Скифии V в. до н. э.»; 
Ю. А. Випоградов - «Варварские» нурганы V n. доп. э. в райопе Боспора 
:Киммерийсп:ого»; В. И. Деuисова-Пругло - « I~ вопросу о хоре О.тrьвии 
VI-V вв. до н . э. »; R. R. Марчею.;о - «Н:омп.'Iекс ленной :керамин:и антич
ных посолепий Северного Причерноморr,я в VIl-V вв. до н. Э.»; 
И. 10. Шауб-«Миф об Афродите Лпатуре и о его местной осно.ве»; 
!\.. Н. lЦеглов -«Тавры и греческие нолонии в Таврю:е». 

На шшферепции ИА АН УССР (~'шгород, 1978) были зачитапы док
ладьr: И. Б. Брошинсюiй «1\ вонросу о датироnне нургана «Толстая мо
гп:~а»}>; :К. R. Марчепt<о «Ко:.ш:1енс построек поаднеархапчсс:кого врс:мени 
античного поселения Старая Богдановна 2»; А. Н. Щеглов «Исследования 
хоры Херсонесn в J 975-1977 гг.» Д01>,1ады uанши: отражопие n «Тру,цах» 
конферепции. 

В I Международном симпозиуме «Фракия ПонтиRа» (Созопол, 1979) 
И. Б. Брашпнсп:ий выступил с до1шадом «Импорт вина из Средизсмно-
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морья в Причерноморье n архаичесRую эпоху» (Thracia Pontika. Sozopol, 
197\J). 

На IV До11с1,ой археологичесRой Rопференции .в Азове. (октябрь 1979) 
были поставлены ;~:оЕ:rады: И. :G. :Gрашипсний «Периодизация п хрополо
гия греко-варварских взаимодействий па IIш+шем Дону - Северо-Восточ
пом Jlрназовье» :М. 10. Вах·тина, IO. А. Виноградов, Е. Н. Рогов «0 вет>о
торых аспе1,тах ранней истории Сю1фии»; :К. 1{. Мар•1ешю «Основные 
этапы истории Елизаnетовс1\ого поседения на Дону». 

На заседаниях группы читали доштады неч;тепы группы и сотрудники 
другпх научных учрежденпii: ;\J. В. Лгбунон (Одееса) в доR:1а;\е «Пнлео
географ11че~сRан рено11стру1щия Ilижнего IIоднестровья для античного вре
ме1ш » прпnлеъ: гео;1ог11чесюrе ;~:апные ;~дн уточневпя гео~юрфо:10гии Ниж
него Поднестровья в античное время, содержащнеся в у1шэашшх древних 
авторов о ш1зов1,с рею1 Тиры (Псевдо-Аррнап, Плшшii) 11 ;тоюшпзоnал 
башпю llеонтт1ема н Гер~нш;штову деревню. Нетюторые 11оло;1.;епия дон
Jrада вызвашт возрая.;е1111я. Tar\, от~rечаJ1ос1, противоречие отде:тьпых выво
дов доютадч1ша осповному источшшу по данному вопросу - Страбопу. 
Выс1.;а:ншо было таю1.;е песог:1асие е мнепие!II М. В. Агбувова относите:rь
но связей гидро.'Топш Днепра е историчесюшп судьбами Нитюпин. 

В дою~аде Б. :М. Гер1\Рпзона (Лешшград) «Латруrшушr - что это за 
играi1 » nысказа.по мнешrе, что дреnпер11мею1н игра «Jrатруш\у:rи» происхо
;щт от древпегречес1.;ой «нлаттейю>, что «m1тру1шул:п »-первая нз изве

етных нам шахматных игр. 

Н. В. Гопоnачсва ( JIOИA) в док:rа;~е «Методо:тогичесrшii аепе1п про
бле:\оrы ве:11шой гречесн:ой Iiо:101111зации» от111сча:~а 11ео6хо;но1оеть д:тя уста
новления специфин:и ве:тит.;ой греческой т.;о;rопизацни рассмотрения произ
водетвеппых отпошепий в метрополиях. Дон:ладчик ечитает, что гдавпой 
сущпоетью вешшой гречесr,ой колонизации являетея исполнение роли 
стаби.'ТI1:~атора общественных отпошеппй. 

С. JO. Мопахоn (Саратов) в доютаде «Технология производства амфор 
в Херсопесе» cдe:ra:r вывод о присутствии в тесте херсонесских а:\-1фор ото· 
щителеii, нриве:~енпых 11;1 Гераr>:1ен п Лмасгрrш. В "щ1ша;~:е «Типологпя п 
хропо:тогия херсопессюrх ю1фор» он знан:омит с тппологичсе1юй и хропо
логнчес1юй н:rасс11ф1шациеii херсонессшrх ю1фор. Лвтору было еделано 
замечание о необходимости I\орреляцин пред:rожепной 1пr rшассификацип 
ю1фор по их объему и лппей11ьв1 размерю~ с их 111орф0Jюгичес1шми пр11-
зпаю1~1п. 

G. А. Раев ( JIГY) прочел ;~:оютад «Врещr нонвJrешш a.'IaII n Cenepпo~r 
Причерноморье», постросштый па даппых ана:rпза инвентаря погребений 
на Дону п па Боспоре, вьцелеппых им 1ш1.; аланеюrе. Положеппя дош1а;~:
чш.;а выава:ш со:\оше1шн, пос1юJ1ЪI\У принад.:rеа.;пость погребенных'' аланам 
устаноn.11епа ш1 на осноnе ана;ти:.~а лишь 1вшорт11ых вещеii: погреб::~.:rьного 
инвентаря. 

Н. В. Шебалип (ЛГУ) в доrша;::~;е «Эшпафня Геl\атея из 1\ерчП» вы
сказа;т мление о малоазийском проиехождепии Гекатея, 1.;оторый попал на 
Бос.11ор в чнсле военных паемшшов. 

RыJrи: зачитаны и ;~;ругне дотшады: Э. В. Я1ювешю (Чернигов) «Жен
ские погребения ~лизаветовс.1юго могильшша па Допу»; Ф. Р. Валапов 
(:Jрмптаж) «Сармате1ше погребе11ия в пово:шах»; А. И. Болтунова (Моск
ва) «Зеве Отчтий и 3ene Сотер»; Б. А. Ваеиленко (Ивано-Фраюювсr>) 
«Неноторые вопросы датировн:и и интерпретации I\ерамичееких н:.'Тейю>; 
А. 1\. Гаnрилов (ЛГУ) «0 слоnе ~Л2:ТНР n херсонессrюй присяге»; 
Т. А. Г:rад1шва (1\ерчь) «На;~;гробпан сте;1а из Н'ерчи»; В. Г. Жптн1шов 
(Роетоn-па-JJ;опу) «Раскопки Елпзаветовского горо;~:шца в 1 й78 г.»; оп а.;е 
«С1штоnодетво и охота жите.тrеii R:тизаветоnского городища»; А. Г . .Rапецян 
(Ереван) «Аптичпая черепица из раенопок Арташата»; В. И. :Кац (Саратов) 
«У точпенныii списш; имеп херсонеескпх асттшомов »; В. П. Нопылов 
(Роетов-на-Допу) «Лепная Rерю1ика Елизаветовского некропо:rю>; 
В. В. Латышева (Харыюn) «0 расRопках поееленил апт11чпого времени 
Маслины в Северо-3ападпом :Крыму»; В. Т. Личели (Тбилиси) «Античные 
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авторы о Сынрип VIl-VI вв. до 11. :>.»; Е. П. Рогов (ЛОИА) «Сырцовые 
с1,;1ены 1югнльш11;а П апс:rюе I ». 

Сотрудншшшr группы опубшшовапо свыше 70 статей в ра:ынчпых пе· 
риодичРсю1х и:щ:шиях и сборшшах советской печати. n зарубежных изда
ниях 011убш1r;оваuы статьи: Брашипсний 11. Б. Черно:v~:орсRато пиратство 
в древпостта.- ФАР. Научпо-попуш:rрный альманах. София, 1977; Idem. 
Urartian pitoi: а study in шetmlogy and staпdartization.- Orientalia 
Lovamensia periodica, 1\:178, \:ol 9; Оп же. Рсц. на юr.: Ballu. О!Ьiа. Cite 
anLique d11 littoral n01·d de la Mer l\'oire. BI"11ssel, 19.- Gnomon, 1977, Bd. 49; 
Брашипский И. Б., Дановой Х. Ро:штн на Черно море в )"\ревността. В кп.: 
Черпо море. Варна, 1978; Schurgaja /. G. Aus der Geschicl1te der Beziehun
gen des l\' ordlicl1en Scliwarzmeer - geЬietrs пnd Лlexaпdrien in l1elleпistis
chen Zeit.- Кlio, 1977. 

RышJ:rи из печати книги: Щеглов Л. Н. Северо-Западный Rрым в ан
тичную эпоху. Л., 1978; Врашипский И. Б. В поисках скифс1шх сокровищ 
.JI., 1979. 

IIо;(готовлепы и утвер11щепы к печати работы: R. И. Денисова-Пругло 
«I-tоро11;1астика I3оснора (по :матерналюr I3oc11opc1;oii :шсшщпции) ». «Тер
ра~•отовые статуэтюr :Мпр:\:rеюш, Тнрrпатш, И;:rурата; Е. И. Леви «Ольвия 
эпохи ::>штинизма»; К Н. Марченно «Варвары в составе населения Береза
пи н Ольвии во второй половипе VII - первой по.ттовшrе I в. до н. ::>.». 

Па расс:.1отрешrе группы паправ.анлись диссертации и подготовленпые 
к печати ру:rюпнси 11юнографпй. Среди нпх: донторская диссертация 
Ю. В. Лндрееnа (ЛГУ) «Го:.rеровс1\Ое общество>); юшдпдатст\ан дпсссрта~ 
цил А. С. Островерхова (Одесса) «~)1\опоыпчесю1е свлаи О:п,впп, Берсзапи 
и .НгорJ1ыц1,ого носе;:~еnия со Сю1фиеii:»; 1.;анд11датсная днссертация 
Б. Л. Раева (ЛГУ) « Римсю1е п~шортные 11адес1ия в вогребеnиях 1•очевнн
чес1шй анатн I-IIТ вв. п. э. 11а Пплше:\r Дону»; юшга Т. JТ. Высоц1•ой 
«Неаполь Сюrфс1шй». 

Группой утверждена в 1979 г. тема капдидатс:rюй диссертации лабо
ранта Е. Я. Рогова «Ce;:rьci.;oe паселешrс Херсопесс:rшго государства 
IV-IIT вв. дон. э. по :\1атериалю1 1110гпльников». 



список ·соRРАЩЕНИй 

АГ - Лптичный город 
АГСП - ЛптпЧныс города Сеnсрпого Прпчсрпоморыr 

АИRСП - Лптичпал историл и r<у:rьтура Срсдизсмпоморьл и Прnчерно
морьн 

АО - Лрхсо;rогичесrшс оп;рытил 
АС - Архсо:rогичесrшй сборшш НИИ музейно-краеnедческой работы· 

АСГЭ - Лрхео;rогичсс1шй сборпиrt П> 
БДИ - 13сстнш.; дрсnпей истории 

ГМИИ - Государственный музей и;юбра;штельпых исr;усств им. 
А. С. IJ ушюпш 

ГХ:\I -·· Государстnеппый Хсрсопесс1шй архсологичес1шй музей-запо
всдпи1-.: 

ГЭ - Государстnешrый Эрмиташ 
Ж:\1ПП - !Ii:ypнaJI :\1инистерстnа народпого просвсщспил 
300ИJ( - ааписю1 Одесс1юго общсстnа истории и древностей 

илr;: - Иаnсстпн археологичсс1;оii П<ШИССIШ 
ю::;п - 1\:орпус !)оспорсюrх надппссii: 
RСИЛ - Н:ратюrс сообщспил Института архсологни АН СССР 

I\СИИ~П\ - l{рат1ше сообщсrшл Ипститута истории материаJrьной r;уль
туры 

НСОГ АМ - Н:рат1ше сообщспил Oдcccr;oro государственного археологиче
с1;ого музел 

МАР - Материалы по археологии России 
МАСП - Матери;цы по археологии Сеnерпого Причсрноморыr 
МИЛ - Материалы: и исс;rсдованил по археоJrогии СССР 
НО - Надписи О;rr,вии 
НпС - llумиз~1атиr;а и сфрагистин:а 
ПЭ - Нумиюrати1ш и эшrграфrша 

НЭПХ - Со.~омпик Э. И. Ноnыс эпиграфичес1шс памлтпиrш Херсопеса. 
l{иen, 1964, 1973 

OAR - Отчеты Архсологичссной r;омпссни 
ПИСПАЭ - Проблс~rы истории Ссnерного Причерноморьл в античную. 

;шоху 

СА - Совстсr;ан археология 
САИ - Сnод архео;rогичесrшх источшшоn 
CXJ\1 - Сообщснин Херсопессr;ого музсл 

ТОНГЭ -Труды отде.rrа пумизматиrш Государствелпого Эрмитажа 
ТЭАМ - Труды этпографо-архсо;rог11чес1юго ~1уасн МГУ 

УЗ МГПИ - Ученые 3аписrш Мос1;овс1юго городс1;ого педагогического ин
ститута 

XI\AAM - Худошсстnепнан J(ультура и архео;rогил античного мира. М., 
1976 

ХС - Херсопесс1шй сборпиr; 
ВМС - Л Calalogнc of the Greek coins in Ll1e Uritish Museum 

CIL - Corpus Inscriptionum CaLinarum 
IDR, II - InscripLiones Daciae romane, II; Florescu G., Petolescu С. С. 

Pars mcridionafis, inter Danuvium ct Carpatos montes. Bucu
rcstiis. 1977 

IOSPE - Latyscv V. Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti 
Euxini graccae et Jatinae. Petropoli, 1885-1916 

J(JAI - Jal1rc~l1cfLe dcr Ostcrreichischcn Archaologiscl1en lnstitut. Vicna 
Mihailov G. - Mi/1ailov С. InscripLiones graecae in Bulgaria repertae. Serdicae,. 

IGBuJg. 19.'i!J-1967. I-IV. 
NMESM - :\'oi monumeпte epigrafice din ScyLhia Minor. Constanla, 1964 

SCIV - Sludii si cercelari dc istorie vecl1e. Bucure~Li 
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